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• Зарождение русской живописи исследователи относят к началу XI века. 
Как известно, в конце X века Киевская Русь приняла христианство. По 
указаниям князя Владимира воздвигались первые каменные и 
деревянные храмы; церковь стремилась распространить и утвердить в 
массах христианскую религию, князья - возвеличить и укрепить «богом 
данную» власть. Искусные мастера писали иконы, покрывали стены 
церквей фресками и мозаиками. Именно иконы и фрески явились 
истоками русской живописи.
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• В 1046 году великий князь Ярослав Мудрый и княгиня Ирина (Ингигерда) направились в 
Новгород из Киева к сыну Владимиру на закладку им Софийского собора. Собор был заложен 
на месте Владычного двора и строился примерно до 1050 года вместо сгоревшего перед этим 
13-главого деревянного храма 989 года, однако не на том же месте, а севернее. Освящён собор 
был по данным разных летописей в 1050 или 1052 году епископом Лукой.

• Первоначально стены храма не были побелены, за исключением криволинейных в плане апсид и барабанов, 
покрытых слоем цемянки. Внутренние стороны стен также были обнажены, в то время как своды изначально 
обмазаны цемянкой и покрыты фресками. Такое оформление было выбрано под воздействием архитектуры 
Константинополя, в которой мраморная облицовка стен сочеталась с мозаиками на сводах; однако мрамор был 
заменён известняком, а мозаика — фресками. Сплошь обмазаны цемянкой стены были, вероятно, уже в 1151 году.

• На западном портале смонтированы бронзовые Магдебургские врата в романском стиле с большим количеством 
горельефов и скульптур.

• Не позже XVIII века для укрепления стен к южному и северному фасаду пристроили по три контрфорса. При 
реставрации 1893—1900 годов контрфорсы с южного фасада были разобраны и было возвращено храму посводное 
покрытие. Реставрацию собора осуществлял архитектор Н. С. Курдюков.

• В 1922 году в ходе кампании по изъятию церковных ценностей, часть церковного имущества была изъята. В 1929 
году он был закрыт, и в нём открылся антирелигиозный музей[2], где были представлены сокровища, хранившиеся в 
ризнице собора, как пример богатств церкви. Во время оккупации Новгорода немецко-фашистскими войсками храм 
был повреждён и разграблен, после войны — полностью восстановлен и стал отделом Новгородского музея-
заповедника. В 1991 он был передан РПЦ и 16 августа 1991 освящён лично патриархом Алексием II. В 2005—2007 
произведена реставрация куполов собора.







Граффити Софии Новгородской

• Граффити на стенах Софии Киевской были открыты в конце XIX века. Стратиграфический и 
палеографический анализ свидетельствуют, что более половины граффити Софии Новгородской 
датируется второй половиной XI — началом XII века. В 1978 году в книге А. А. Медынцевой была 
опубликована 251 надпись из них 10 глаголических, остальные — кириллические. К 2012 году было 
известно о 22 глаголических надписях[7]. Всего к 2014 году известно около 800 текстов[8]. Верхняя дата 
рисунков-граффити вероятно совпадает со временем угасания традиции процарапывания на стенах 
надписей. В Софии Новгородской эта граница приходится, в основном, на XIV век. С. А. Высоцкий 
считал, что надписи-граффити Софии Новгородской имеют более бытовой характер в сравнении с 
этим же материалом из Софии Киевской[9]. Обнаруженное в Новгородской Софии прорицание 
жреца воронов Якова Ноги в отношении Хотена Носа Алексей Гиппиус считает редчайшим осколком 
устной поэтической традиции, дошедшей до нас в «Слове о полку Игореве», в котором эпический 
певец Боян назван вещим[10].

• Другие достопримечательности[править | править вики-текст]



Це́рковь Спа́са на Нере́дице
• Возведена за один сезон около 1198 года при новгородском князе Ярославе Владимировиче в память о двух погибших сыновьях.

• Храм одноглавый, кубического типа, четырёхстолпный, трёхапсидный. Фресковые росписи занимали всю поверхность стен и 
представляли собой один из уникальных и наиболее значительных живописных ансамблей России. Росписи активно изучались 
и описывались от начала века до 30-х годов XX века.

• Акварельные копии нередицких фресок, исполненные в 1862 году художником Н. А. Мартыновым, были показаны в 1867 году 
на Всемирной выставке в Париже и заслужили бронзовую медаль.

• На Городище вокруг церкви существовал Спасо-Нередицкий, или Спас на Городище мужской монастырь (приписанный к 
Юрьеву монастырю).

• Фрески Нередицы — наиболее драгоценный памятник новгородской монументальной живописи XII века. Это был абсолютно 
законченный и неповрежденный фресковый цикл. В 1903—1904 годах под руководством архитектора П. П. Покрышкина была 
проведена первая реставрация храма. После реставрации Н. К. Рерих, как будто предчувствуя недоброе, писал, обращаясь к 
художникам: «Спешите, товарищи, зарисовать, снять, описать красоту нашей старины. Незаметно близится конец её. 
Запечатлейте чудесные обломки прошлого для будущих зданий жизни».

• В период Великой Отечественной войны всемирно известный памятник погиб. «Отступая, русская армия оставила Новгород и 
закрепилась на оборонительном рубеже Липна — Нередица — Кириллов — Ковалево — Волотово, то есть по руслу Волховца. 
Противостояние двух сил продолжалось около полутора лет, в течение которых древние храмы на линии нашей обороны, 
превращенные в долговременные огневые точки, подвергались систематическому артиллерийскому обстрелу. Одной из первых, 
еще в августе — октябре 1941 года, погибла Нередица. Она была разрушена более чем наполовину: уцелели лишь те части 
здания, которые оказались под завалами рухнувшего купола, сводов и верхних стен. Погибла и вся — за очень немногими 
исключениями — роспись храма. Была сожжена деревня Нередица. Полностью разрушено Городище с Благовещенской 
церковью».







Церковь Петра и Павла в Кожевниках

• Церковь Петра и Павла в Кожевниках (1406 год) — одноглавый четырёхстолпный 
новгородский храм на Звериной (Бредова) улице в Великом Новгороде, у южной 
части Зверина монастыря. Построена на средства ремесленников-кожевников, на 
месте пострадавшей от пожара в 1384 году деревянной церкви 1227 года. Сложена из 
блоков известняка и кирпича и не оштукатурена. Фасады декорированы 
выполненным из кирпича орнаментом. В настоящее время в здании церкви 
расположен музей, а все иконы из церкви Петра и Павла хранятся в Новгородском 
Историческом музее в кремле.

• В 1930-х годах была снесена церковная колокольня.

• Во время Великой Отечественной войны была сильно разрушена, восстановлена в 
1959 году, авторы реставрации Л. М. Шуляк, Г. М. Штендер.





Спа́со-Преображе́нский собо́р в 
Переяславском кремле





• Заложен Юрием Долгоруким в 1152 
году. Достроен при Андрее 
Боголюбском в 1157. 

• Этот одноглавый крестовокупольный 
четырёхстолпный трёхапсидный храм 
— самый ранний из белокаменных 
архитектурных памятников Северо-
Восточной Руси (как и церковь Бориса 
и Глеба в Кидекше).

• Стены собора выложены в полубутовой 
технике из прекрасно отесанных и 
положенных почти насухо 
белокаменных блоков. Толщина стен 
— от 1 м 30 см до 1 м. Высота храма в 
древности составляла около 22 м

• Во второй половине XII века собор был 
расписан фресками. Композиции «Страшный 
суд» и «Богоматерь на престоле» обнаружил в 
1862 году краевед и архитектор Н. А. 
Артлебен.
Во время реставрации собора в 1893—94 годах 
древние фрески были сняты мелкими кусками, 
уложены в ящики и укрыты в холодном сарае в 
беспорядке. В 1895 году Археологическая 
комиссия признала фрески не 
заслуживающими дальнейшего сохранения.
Сохранившийся фрагмент росписей (поясное 
изображение апостола Симона) сейчас 
находится в Историческом музее Москвы.
Не представлявшие значительной 
художественной ценности фрески XIX века 
счищены. Сейчас внутри собора белые стены.





Церковь Бориса и Глеба в 
Кидекше





Церковь Бориса и Глеба в Кидекше — один из древнейших памятников белокаменного 
зодчества домонгольской Руси, наиболее ранняя белокаменная постройка Северо-восточной 
Руси, наряду со Спасо-Преображенским собором в Переславле Залесском. Построена в 
правление Юрия Долгорукого и обычно датируется 1152 годом. 

• В Кидекше сохранились остатки оборонительных валов — вблизи устья речки Каменки, которая 
сливается с Нерлью. Вероятно, сама церковь закладывалась Юрием Долгоруким в честь своих 
младших сыновей Бориса и Глеба, получивших имена первых прославленных в земле Русской 
святых — покровителей княжеского дома. Кидекшская церковь послужила усыпальницей для 
одного из этих сыновей Юрия Долгорукого — князя белгородского и туровского Бориса 
Юрьевича, умершего в 1159 году. Здесь же погребена его жена Мария (†1161) и их дочь 
Ефросиния (†1202).

• Скорее всего, при нашествии монголов Кидекша пострадала, но уже в 1239 году здание церкви 
Бориса и Глеба было отремонтировано и освящено, и в нём, вероятно, было устроено 
белокаменное седалище и резная алтарная преграда. Но вскоре сам городок захирел и его жители 
переселились в соседний Суздаль. В «Списке русских городов дальних и ближних» (XIV—XV 
века) Кидекша не значится.



• В XVI — начале XVII века глава и часть сводов 
церкви обрушилась. В 1660-х годах глава, своды и 
восточные столпы храма были разобраны 
полностью, а апсиды и восточные части северной 
и южной стен — до уровня аркатурного пояса. 

• Затем восточные столпы были сложены вновь, и 
храм был перекрыт сомкнутым сводом с 
маленькой главкой. В таком виде храм сохранился 
до наших дней.

• В 1780 году рядом с храмом Бориса и Глеба была 
построена «зимняя» Стефановская церковь, а 
также восьмигранная шатровая колокольня, 
которая со временем наклонилась до такой 
степени, что уклон стал заметен невооруженным 
глазом.



 Успенский собор во 
Владимире







Первоначальный белокаменный собор был построен при великом князе Андрее 
Боголюбском в 1158—1160 годах. Уже в 1161 году собор был расписан.

• После пожара 1185 года Всеволод III значительно расширил собор. К 
храму Боголюбского были пристроены боковые галереи, и он оказался 
как бы внутри нового большого собора. Увеличилась также алтарная 
часть, а по углам были поставлены четыре малые главы. Собор стал 
пятинефным и более вместительным (ширина — 30,8 метра, длина без 
учета апсид — 30 метров).



Золотые ворота во 
Владимире





• . Дата закладки ворот относится к 1158 году, окончание строительства — 26 апреля 1164 
года, когда была освящена надвратная Ризположенская церковь.

• Во время правления Андрея Боголюбского город опоясывался протяжённым валом и 
имел семь входных ворот (кроме Золотых, это Медные, Иринины или же Оринины, 
Серебряные, Ивановские, Торговые и Волжские). До наших дней дошли лишь Золотые 
ворота.

• Это были самые парадные ворота города в XII—XIII веках. Ипатьевская летопись 
сообщает, что князь их золотом «учини», имея в виду, что они были покрыты листами 
золоченой меди, ярко блестевшей на солнце и поражавшей воображение современников. 
Вплотную к воротам с севера и юга примыкали насыпные валы с глубокими рвами с 
наружной стороны. Через рвы от ворот проходил мост, выводивший за город. Высота 
арки достигала 14 метров. Массивные дубовые створы ворот, висевшие на кованых 
петлях, примыкали к арочной перемычке, сохраняющейся и ныне. По верху этой 
перемычки был устроен деревянный настил, который служил дополнительной боевой 
площадкой. От настила сохранились лишь гнёзда для балок в кладке стен. Вход на 
площадку осуществлялся через дверной проем в южной стене, в толще которой 
проходила каменная лестница с ползучим коробовым сводом



• По мнению некоторых исследователей, в частности, Николая Воронина, владимирские Золотые ворота не 
имели аналогов в средневековой Европе; архитектура европейского Средневековья знала лишь чисто 
крепостные башенные сооружения, в то время как Золотые ворота во Владимире, помимо оборонительных 
функций, выполняли роль парадного въезда в город и служили непосредственно религиозному 
назначению — в них находилась действующая Ризположенская церковь.

• По одной из легенд, в июне 1767 года карета императрицы Екатерины II, когда она проезжала через 
Владимир в Нижний Новгород, при въезде во Владимир застряла в арке ворот в большой луже. По 
распоряжению императрицы валы были частично срыты (разобраны) с обеих сторон Золотых ворот, и были 
устроены проезды в обход ворот. Левый вал впоследствии был срыт совсем. Его остатки можно видеть за 
зданием педагогического института возле Золотых ворот.

• В середине XIX века в связи с прокладкой во Владимире водопровода бездействующие на тот момент 
Золотые ворота предполагалось приспособить под водосборник-распределитель, но проекту не суждено 
было сбыться. Для этих нужд недалеко от ворот было выстроено специальное здание водонапорной башни, 
в которой ныне находится музей и обзорная площадка.

• Во время строительства Золотых ворот произошло частичное обрушение свода, обошлось, к счастью, без 
жертв. Князь Андрей Боголюбский заказал благодарственный молебен по этому поводу и заменил бригаду 
строителей. По легенде, ими стали итальянские мастера, прибывшие от императора Священной Римской 
империи Фридриха I Барбароссы, c которым князь водил дружбу. Они и завершили строительство ворот. 
Их работа так понравилась князю, что он оставил их у себя возводить другие каменные сооружения в новой 
столице — Успенский и Дмитриевский соборы, а также резиденцию князя и церковь Покрова на 
Нерли в Боголюбове:





• 1) Дмит ри ев ский Собор в г. Вла ди мир по стро ен в XII в.

• 2) храм Спаса на крови в Санкт-Пе тер бур ге в XIX в.

• 3) цер ковь Воз не се ния в селе Ко ло мен ском по стро е на в XVI в.

• Дмит ри ев ский собор по стро ен в одно время с цер ко вью По кро ва на Нерли. 
А также Успен ский собор во Вла ди ми ре.

• Все осталь ное зна чи тель но позже.

•  

• Ответ: 1, 4.





• Цер ковь По кро ва на Нерли по стро е на в 1165 году не да ле ко от ре зи ден 
ции Ан дрея Бо го люб ско го.

• Пра виль ный ответ: 45



Церковь Покрова на Нерли

• Традиционной является датировка храма по Н. Н. Воронину — 1165 год, 
основанная на сообщении Жития Андрея Боголюбского, что церковь 
Покрова на Нерли была построена в память о погибшем сыне великого князя 
Изяславе Андреевиче. Современные исследователи С. В. Заграевский и Т. П. 
Тимофеева на основании летописной информации обосновывают более 
раннюю дату храма — это 1158 год.

• Согласно Лаврентьевской летописи, строительство при князе Андрее вели «из 
всех земель мастеры». Татищев уточняет в «Истории Российской», что 
«мастеры же присланы были от императора Фридерика Первого, с которым 
Андрей в дружбе был…» (имеется в виду Фридрих Барбаросса).



Церковь освящена в честь праздника Покрова Богородицы. Однако источники, говорящие об 
установлении этого праздника на Руси в середине XII века по инициативе Андрея Боголюбского, 
отсутствуют, а в домонгольских летописях о церкви говорится как о посвященной не какому-то 
конкретному празднику, а Богородице. Следовательно, этот праздник мог быть установлен и 
позднее (первые упоминания о нем относятся к XIII веку), и в этом случае церковь первоначально 
могла иметь какое-либо иное посвящение.
По легенде, содержавшейся в Житии Андрея Боголюбского, белый камень для постройки церкви 
был вывезен из покорённого Андреем Боголюбским Булгарского царства. Однако эта легенда 
опровергается как историческими фактами, так и результатами петрографических анализов белого 
камня, использовавшегося для строительства церкви.
Первоначально церковь Покрова была собором небольшого, но имевшего белокаменные 
укрепления монастыря, располагавшегося на стрелке Клязьмы и Нерли. Этот монастырь в конце 
XVI века упоминался среди патриарших домовых монастырей, во второй половине XVII века 
имело место его кратковременное процветание, в 1764 году он был упразднен. В 1784 году из-за 
низкой доходности Покровской церкви игумен Боголюбова монастыря (к которому она была 
приписана) пытался разобрать храм на строительный материал для возведения монастырской 
колокольни, однако недостаток средств не позволил начать работы.



• Обычный для древнерусских храмов бутовый ленточный фундамент из пролитых известью необработанных 
камней, заложенный на глубине 1,6 м, продолжен основанием стен, высотой 3,7 м, которые были засыпаны 
глинистым грунтом насыпного холма, облицованного белым камнем. Таким образом, фундамент уходил на глубину 
более 5 м. Подобная технология позволяла противостоять подъёму воды при разливах реки (до 5 м).

• От храма XII века без существенных искажений до нашего времени сохранился основной объём — небольшой, 
почти квадратный в плане четверик (около 10×10 м без учета апсид, сторона подкупольного квадрата около 3,2 м) и 
глава. Храм крестово-купольного типа, четырёхстолпный, трёхапсидный, одноглавый, c аркатурно-колончатыми 
поясами и перспективными порталами. Стены церкви строго вертикальны, но благодаря исключительно удачно 
найденным пропорциям они выглядят наклонёнными внутрь, чем достигается иллюзия большей высоты 
сооружения. В интерьере крестчатые столпы сужаются кверху, что при небольших размерах храма создает 
дополнительное ощущение «высотности» интерьера.

• Членения северной и южной стен храма асимметричны, восточные прясла очень узки. Однако сумма выступа 
боковых апсид и ширины восточных прясел стен практически равна ширине средних прясел стен, и благодаря 
этому композиция храма выглядит уравновешенной при взгляде с любой стороны. Многообломные пилястры с 
полуколоннами на внешней стороне стен храма Покрова на Нерли соответствуют внутренним лопаткам. Их 
суммарная толщина шире стен примерно в полтора раза, и это создает очень ясный конструктивный «рисунок» 
храма.

• Стены церкви украшены резными рельефами. Центральная фигура в композиции трёх фасадов храма — 
восседающий на троне царь Давид-псалмопевец с псалтерием в левой руке, двуперстно благословляющий правой 
рукой. В оформлении используются львы, птицы и женские маски.

• Первоначальные внутренние росписи храма полностью утрачены (сбиты при поновлении в 1877 году).







Архитектура Москвы и 
окрестностей



• Превращение Москвы в сильный политический центр привело к 
стремительному развитию архитектуры на территории города и 
княжества. Архитектурные традиции Владимиро-Суздальского 
княжества успешно перенимались московскими зодчими, к концу XVI 
века уже можно говорить о собственной московской архитектурной 
школе.



• Успенский собор на Городке — белокаменный 
четырёхстолпный одноглавый храм, памятник 
раннемосковского зодчества. Построен на 
рубеже XIV и XV веков. Внутри собора сохранились росписи 
начала XV века, приписываемые Андрею Рублёву и Даниилу 
Чёрному.

• Собор Успения Пресвятой Богородицы был выстроен в 
древней части Звенигорода, на так называемом Городке - 
крепости, обнесенной валами, частично сохранившимися и до 
наших дней. Заказчиком строительства был звенигородский 
князь Юрий Дмитриевич, младший брат московского 
князя Василия 1. Строителями собора были московские 
мастера, незадолго до этого построившие в Москве 
придворную церковь Рождества Богоматери.

• Звонница собора была построена в начале XIX века. В том же 
столетии был упразднен существовавший первоначально в 
дьяконнике придел в честь великомученика Георгия.



Московский Кремль



Во второй половине XV века, при Иване III Великом, началась коренная перестройка Московского Кремля. 
Первым начали строить новый Успенский собор, ибо старый, построенный Иваном Калитою, к тому времени 
уже сильно обветшал. Строительство в 1471 году первоначально было поручено русским зодчим Кривцову и 
Мышкину, однако доведённое до сводов здание рухнуло в 1471 году при землетрясении — «известь была 
неклеевита, а камень нетвёрд». Иван III пригласил из Италии архитектора Аристотеля Фиораванти, который 
воздвиг к 1479 году существующее здание по подобию Успенского собора во Владимире. В 1484—1486 годах 
псковскими мастерами была возведена новая Ризоположенская церковь, а в 1484—1489 годах — новый 
Благовещенский собор на подклете прежнего храма. К тому времени, вслед за Фиораванти, в Москву были 
приглашены и другие итальянские зодчие. В 1485 году началось возведение нового Великокняжеского дворца, 
продолжавшееся с большими перерывами до 1514 года. Ранее всего была построена парадная часть дворца, от 
которой до наших дней сохранилась построенная в 1487—1491 годах итальянскими зодчими Марко 
Фрязиным и Пьетро Антонио Солари Грановитая палата. Строительством княжеских хором и внутренней 
стены, отделявшей их от остальной территории Кремля, занимался Алевиз Фрязин; он же перенёс на новое 
место парадную часть дворца — с южной стороны на восточную, обращённую к Соборной площади. 
Несмотря на то, что строительством дворца руководили итальянские зодчие, его архитектура полностью 
сохранила принципы сооружения древнерусских хором: на едином высоком каменном подклете были 
возведены отдельные каменные и деревянные объёмы. Со строительством в 1505—1508 годах Алевизом 
Новым Архангельского собора и Боном Фрязиным колокольни Ивана Великого и возведением между ними 
здания Казенного двора формирование Соборной площади как главной площади Московского Кремля в 
основном завершилось



Успенский собор

•Собор является усыпальницей всех 
московских патриархов первого 
патриаршего периода, 
кроме Никона и Игнатия.

•Старейшее полностью 
сохранившееся здание Москвы



Первый каменный собор на месте нынешнего был построен в начале XIV века, в княжение Ивана I: 4 августа 
1326 года на месте прежнего деревянного храма был заложен белокаменный собор Успения Пресвятой 
Богородицы во исполнение пожелания Митрополита Киевского и всея Руси Петра, незадолго до этого 
переехавшего в Москву.
Успенский собор 1326—1327 годов был первым каменным храмом Москвы. Археологические исследования 
показали, что это был четырёхстолпный, трёхапсидный, трёхпритворный, одноглавый храм, построенный по 
образцу Георгиевского собора в Юрьеве-Польском
При Иване III храм перестал соответствовать статусу кафедрального собора крепнувшего централизованного 
Московского государства. Вероятно, предназначенный к сносу храм перестали ремонтировать, и он сильно 
обветшал, что и нашло отражение в летописях. Летом 1471 года «митрополит Филипп стал усердно помышлять 
о постройке нового каменного соборного храма в Москве, ибо старый, построенный Калитою, от древности и 
от многих пожаров грозил уже разрушением, своды его уже были подкреплены, подпёрты древами толстыми».
Строительство нового собора огромных для того времени размеров было поручено русским зодчим Кривцову и 
Мышкину. 30 апреля 1471 года состоялась закладка нового собора. Начатое строительство не было закончено, 
так как доведённый до сводов храм обрушился после землетрясения («труса»), случившегося в Москве 20 мая 
1474 года. Летописец свидетельствует: «бысть трус во граде Москве и церковь св. Богородицы, сделана бысть уже 
до верхних камор, падеся в 1 час ночи, и храми все потрясошася, яко и земли поколебатися».
Иван III пригласил из Италии архитектора Аристотеля Фиораванти, который, полностью разобрав остатки 
прежнего строения, воздвиг существующее здание по подобию Успенского собора во Владимире. Храм был 
освящён 12 августа 1479 года митрополитом Геронтием.



Благовещенский 
собор

• До XVIII века являлся домовой 
церковью Московских государей; 
его протопопы одновременно 
были духовниками царей. В 
петербургский период 
придворный статус 
протопресвитеров собора 
сохранился.



Собор был построен в 1489 году псковскими мастерами на белокаменном подклете конца XIV — 
начала XV веков (оставшегося от старого собора) и изначально был трёхкупольным. Собор очень 
сильно пострадал при пожаре 1547 года и восстановлен в 1564 году, с надстройкой двух глав с 
западной стороны. В 1572 году к собору было пристроено крыльцо, впоследствии получившее 
название Грозненского.
Частично сохранилась роспись, сделанная в 1508 году художником Феодосием, сыном Дионисия, «с 
братиею». Изначальный иконостас собора содержал иконы, написанные в 1405 году Андреем 
Рублёвым и Феофаном Греком. После пожара 1547 года для иконостаса были подобраны два древних 
ряда — Деисусный и Праздничный, эпохи Феофана Грека и Андрея Рублева.
На паперти Благовещенского собора (впервые расписана в 1564, затем заново в 1648 и частично в 
1667 гг.) изображены греческие мудрецы: Аристотель (со свитком, на котором написано: «Первие 
Бог, потом слово и дух, и с ним едино»), Гомер, Плутарх, Менандр, Анаксагор, Птолемей и апостол 
Епафродит. На северных вратах можно видеть изображения древнеримских пророчиц Сивилл. 
Уникален пол собора: он набран из яшмы нежно-медового цвета.



Архангельский 
собор 

• В октябре 1508 года Великий князь Василий III 
«повелел уготовить места и перенести мощи 
прародителей своих Великих князей Русских» в 
новый Архангельский собор с указанием 
правил захоронения. Первым здесь был 
перезахоронен умерший в 1340 году великий 
князь Иван Калита (останки перенесены из 
Собора Спаса на Бору в 1508), а последним — 
император Пётр II (1730).

• Всего в соборе 54 погребения, включая раки 
святых царевича Дмитрия Ивановича и 
Михаила Черниговского, 46 белокаменных 
орнаментированных надгробий 1636—37, 
бронзовые остеклённые футляры (1903).



Первый деревянный Архангельский собор в Кремле возник на месте нынешнего, возможно, ещё во 
время княжения Михаила Хоробрита, брата Александра Невского, в 1247—1248 годах.
В 1333 году, за лето, Иван Калита построил новый каменный храм — по обету, в благодарность за 
избавление Руси от голода, вызванного пошедшей в рост и не давшей зёрен рожью. Новый 
Архангельский собор был освящён митрополитом Феогностом 20 сентября 1333 года.
Существующий собор был сооружён в 1505—1508 гг. под руководством итальянского зодчего 
Алевиза Нового на месте старого собора XIV века и освящен 8 ноября 1508 года митрополитом 
Симоном. С 1599 года по 1765 год при соборе стояли особые архиереи, обязанностью которых было 
совершать панихиды во дни поминовения князей и царей. С 1743 года по 1883 год был 
кафедральным храмом Московской епархии. С 1771 по 1801 год протоиереем собора был Пётр 
Алексеев, крупный лексикограф, автор «Церковного словаря».
К торжествам по случаю 300-летия дома Романовых (1913), в соборе были проделаны большие 
работы по реставрации и благоустройству, в частности, по рисунку великого князя Петра 
Николаевича была сооружена сень над гробницей царя Михаила Федоровича с 2-я массивными 
лампадами. Император Николай II, прибыв в Кремль 24 мая 1913 года, прошёл в Архангельский 
собор и возжёг лампады.



Грановитая палата

• Гранови́тая пала́та — памятник 
архитектуры в Московском Кремле, 
одно из старейших гражданских 
зданий Москвы. Построена в 
1487—1491 годах по указу Ивана III 
архитекторами Марко Руффо и Пьетро 
Антонио Солари. Название получила 
по восточному фасаду, отделанному 
гранёным «бриллиантовым» рустом, 
характерным для итальянской 
архитектуры эпохи Возрождения, 
например, Алмазный дворецruen в 
Ферраре.



• Роспись палаты

• В XVI веке стены и своды в интерьере 
палаты были расписаны фресками. В 
1668 году роспись возобновил Симон 
Ушаков, составлявший подробную опись 
сюжетов и расшифровку надписей, что 
случилось в 1672 г. по указанию царя 
Алексея Михайловича[1].. При Петре I 
роспись была уничтожена, своды 
выбелены, а стены затянуты малиновым 
бархатом с вышитыми на нём золотыми 
двуглавыми орлами. Такой вид палата 
сохраняла до 1881 года, когда её роспись 
была возобновлена палехскими 
иконописцами братьями Белоусовыми, в 
соответствии с описью Симона Ушакова.



Колокольня Ивана 
Великого



• Колоко́льня Ива́на Вели́кого (также известная как колокольня «Иван 
Великий», иногда именуется по названию основного храма — церковь 
Иоанна Лествичника) — церковь-колокольня в составе архитектурного 
ансамбля Соборной площади Московского Кремля. Построена в 
1505—1509 годах по проекту итальянского архитектора Бона Фрязина, в 
период до 1815 года неоднократно достраивалась, расширялась и 
перестраивалась. В основании заложена церковь святого преподобного 
Иоанна Лествичника.

• Архитектурный ансамбль колокольни состоит из трёх объектов: столпа 
колокольни «Иван Великий», Успенской звонницы и Филаретовой 
пристройки. Включает в себя действующий православный храм, 
выставочный зал музеев Московского Кремля и музей, посвящённый 
истории архитектурного ансамбля Московского Кремля.



• В 1505 году старая церковь была разобрана. К востоку от неё приглашённый итальянский архитектор Бон Фрязин построил новый храм в честь великого князя Ивана Великого. Строительство 
завершилось в 1508 году. Колокольню 60 метров высотой венчал купол (по другой версии — кирпичный шатёр).

• « Того же лета [1508 год] свершиша церковь святаго Архангела Михаила на площади и Иоанн святый иже под колоколы и Иоанн святый Предтеча у Боровитских ворот, а 
мастер церквам Алевиз Новый, а колоколници Бон Фрязин»

• Созданная Боном Фрязином постройка оказалась уникальной по своей прочности. Долгое время учёные считали, что фундамент колокольни Ивана Великого доходит в глубину до уровня Москвы-реки. 
При более детальном исследовании оказалось, что архитектор углубил дубовые сваи всего на глубину 4,3 метра, при этом они были поставлены одна к другой и покрыты сверху белым камнем. 
Благодаря сохранению подземных вод сваи находятся в воде: это спасло их от гниения. Диаметр площади фундамента составляет 25 метров. Над фундаментом расположен ступенчатый белокаменный 
стилобат. Толщина стен первого яруса достигает 5 метров. Колокольня Ивана Великого стала примером заимствования итальянской традиции отдельно стоящих колокольных башен — кампанил — в 
русской архитектуре. Кирпичи, из которых сложены ярусы колокольни, побелены снаружи и внутри. Но так было далеко не всегда. По свидетельствам опричника Генриха фон Штадена, автора книги 
«Записки о Московии», в эпоху Ивана Грозного колокольня была «красной башней» (возможно, такой цвет ей придавал красный неоштукатуренный кирпич). В то же время московский архитектор XVIII 
века Иван Мичурин помнил её выкрашенной в белый цвет.

• В 1540-е годы по проекту итальянского архитектора Петрока Малого была построена прямоугольная звонница на северной стороне храма. По мнению историка архитектуры, профессора Московского 
архитектурного института Сергея Подъяпольского, Петрок построил рядом с колокольней не звонницу, а церковь Воскресения Христова. Её строительство завершилось уже после отъезда зодчего из 
Русского царства в 1552 году. Строительство звонницы велось в «стенообразном виде» — ввысь и вширь, что было похоже на звонницы Пскова и Новгорода. Стены были прочными, их толщина 
составляла около трёх метров. Такая конструкция позволяла разместить на этажах звонницы тяжёлые колокола.

• В 1600 году, во время правления Бориса Годунова, русский зодчий Фёдор Конь надстроил третий ярус колокольни. Толщина стен надстроенного яруса была всего в три кирпича. Здание достигло 
высоты 81 метра и стало самым высоким в Москве, что и определило название «Иван Великий». По завершении строительства глава и крест были ярко позолочены, под ними появилась надпись из 
позолоченных медных букв: 

• « Изволением святыя Троицы повелением великого государя царя и великого князя Бориса Федоровича всея Руси самодержца и сына его благоверного великого государя царевича 
князя Федора Борисовича всея Руси сий храм совершен и позлащен во второе лето государства их р҃и҃ »

• После смерти Бориса Годунова и убийства его сына Фёдора наёмниками Лжедмитрия надпись была замазана штукатуркой и восстановлена только при Петре I.

• В 1624 году по проекту архитектора Бажена Огурцова была создана Филаретова пристройка. Она получила имя в честь патриарха Филарета, отца первого царя из рода Романовых — Михаила 
Фёдоровича. Под карнизом пристройки находилась надпись о сооружении здания «по указу Михаила Феодоровича всея Русии самодержца, по благословению и по совету святейшего патриарха 
Филарета Никитича», которая была утрачена в начале XIX века. Автором шатра Филаретовой пристройки стал английский архитектор Джон Талер, работавший в Русском государстве в эпоху Алексея 
Михайловича. Окончательно архитектурный ансамбль колокольни Ивана Великого сформировался к концу XVII века. К этому времени она стала одним из главных символов Москвы. Колокольня 
использовалась как главная дозорная башня Кремля. С неё открывался вид на город и окрестности, и приближение войск противника к столице можно было увидеть за 30 километров. Высота 
колокольни была увековечена и в фольклоре: о высоком человеке говорили «вырос детинушка с Ивана Великого». Значимые события — рождение наследника престола, венчание нового государя, 
военные победы — сопровождались звоном колоколов, который было слышно на всю Москву. Отсюда возникло выражение «во всю Ивановскую» — «громко, во весь голос".

• Попытки строительства зданий выше колокольни Ивана Великого долгое время терпели поражение. В 1707 году была построена Меншикова башня высотой 84,3 метра, однако в 1723 году в её шпиль 
ударила молния, уничтожившая верхнюю часть здания. Впоследствии появилась легенда о якобы существовавшем запрете на строительство колоколен выше «Ивана Великого». О таком указе 
упоминают некоторые исследователи, но в настоящее время эта гипотеза не подтверждена документально. До строительства в 1860 году Храма Христа Спасителя колокольня продолжала быть самым 
высоким зданием Москвы.



Архитектура 
Русского царства 

(XVI век)



Церковь Вознесения 
Господня в Коломенском

• Храм расположен в районе 
Нагатинский Затон, Южного 
административного округа 
города Москвы, в бывшем 
подмосковном селе 
Коломенское. Храм является 
шедевром мировой архитектуры, 
первым каменным шатровым 
храмом в России.



• Возведена в Коломенском в 1528—1532 
годах (предположительно итальянским архитектором Петром Францизском 
Анибале, по русским летописям Петром Фрязином или Петром Малым) на правом 
берегу Москвы-реки. Ктитор храма — великий князь Московский Василий III.

• Легенда связывает строительство храма с рождением у Василия III долгожданного 
наследника великого князя Ивана Грозного. Из легенды можно почерпнуть лишь то, 
что храм каким-то образом был связан с рождением наследника, но возвести 
сооружение столь сложных конструкций и большого объёма за два года, 
прошедшие с сентября 1530 г. по август 1532 г. не могли. По мнению 
С. А. Гаврилова, закладка церкви состоялась на два года раньше рождения и церковь 
не могла быть заложенной в благодарность Богу за рождение наследника, то есть не 
могла быть обетной. Храм возведен как моленный, для моления о чадородии 
великокняжеской четы



• Собо́р Покрова́ Пресвято́й 
Богоро́дицы, что на Рву 
(Покро́вский собо́р, 
разговорное — Собо́р 
Васи́лия Блаже́нного) 

• — православный храм на Красной площади в 
Москве, широко известный памятник русской 
архитектуры. До XVII века назывался Троицким, 
так как первоначальный деревянный храм был 
посвящён Святой Троице. Был также известен 
как «Иерусалимский», что связано как с 
посвящением одного из его приделов, так и с 
совершавшимся в Вербное воскресенье 
крестным ходом к нему из Успенского собора 
Кремля с «шествием на осляти» Патриарха.



• Собор был построен в 1555—1561 годах по приказу Ивана Грозного в память о взятии Казани и победе 
над Казанским ханством, которые случились именно в день Покрова Пресвятой Богородицы — в начале 
октября 1552 года. Существует несколько версий о создателях собора. По одной из версий, архитектором 
был известный псковский мастер Постник Яковлев по прозвищу Барма. По другой, широко известной 
версии Барма и Постник — два разных архитектора, оба участвовавших в строительстве; эта версия ныне 
устарела. По третьей версии, собор был построен неизвестным западноевропейским мастером 
(предположительно итальянцем, как и ранее — значительная часть сооружений Московского Кремля), 
отсюда и столь неповторимый стиль, сочетающий в себе традиции как русского зодчества, так и 
европейского зодчества эпохи Возрождения, но эта версия пока так и не нашла никакого чёткого 
документального подтверждения.

• Согласно легенде, зодчие собора (Барма и Постник) были ослеплены по приказу Ивана Грозного, чтобы 
они не смогли больше построить подобного храма. Однако если автором собора является Постник, то 
он не мог быть ослеплён, поскольку в течение нескольких лет после строительства собора участвовал в 
создании Казанского кремля.

• Сам храм символизирует собой Небесный Иерусалим, однако значение цветовой раскраски куполов и 
по сей день остается неразгаданной загадкой. Ещё в прошлом столетии писатель Н. А. Чаев 
предположил, что цвет куполов храма можно объяснить сном блаженного Андрея Юродивого 
(Константинопольского) — святого подвижника, с которым, по церковному Преданию, и связан 
праздник Покрова Божией Матери. Ему привиделся Небесный Иерусалим, и там «были сады многие, в 
них древа высокие, колеблющиеся своими вершинками… Одни из деревьев цвели, другие златовидною 
листвою были украшены, иные имели плоды различные несказанной красоты.



Церковь 
Усекновения 

Главы Иоанна 
Предтечи в 

Дьякове



                                                
Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Дьякове — единственный, помимо собора Покрова на Рву, 
сохранившийся многостолпный храм XVI века. Выдающийся памятник русского зодчества.
Храм расположен в районе Нагатинский Затон, Южного административного округа города Москвы, на территории 
музея-заповедника Коломенское, в бывшем селе Дьякове, на возвышенности правого берега реки Москвы, где в XVI 
веке располагалась царская резиденция

Датировка (1529? Или1547?)
Русские искусствоведы обратили на шатровые храмы пристальное внимание после приезда в Москву Виолле-ле-
Дюка. Начиная с Фёдора Буслаева, в дьяковской церкви видели первую в русском зодчестве многопридельную 
столпообразную церковь — композиционного предшественника собора Покрова на Рву. Считается, что он родился 
на стыке двух эволюционных рядов — собственно шатровых храмов (церковь Вознесения в Коломенском) и 
столпообразных церквей «иже под колоколы» (колокольня Ивана Великого).

Ф. Ф. Рихтер при реставрации храма в XIX веке обратил внимание на сведения клировой летописи и связал его 
постройку с зачатием либо рождением в 1530 году долгожданного престолонаследника — будущего Ивана IV. С 
этим связывалось и посвящение престолов зачатию Иоанна Предтечи и зачатию святой Анны. Посвящение 
главного престола Иоанну Предтече Ф. Ф. Горностаев связал с намерением Василия III назвать наследника тем же 
именем, что носил его дед, Иван III.
К. К. Романов в 1925 году поднял вопрос о передатировке церкви, связав строительство обетной церкви с 
летописным известием о том, что в 1531 году была выстроена церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи в 
Старом Ваганькове. Поскольку в дальнейшем её следы теряются, В. В. Кавельмахер предположил, что ваганьковская 
церковь сгорела во время пожара 1547 года, а её престолы были перенесены во вновь построенный храм в Дьякове.
  



Новоде́вичий 
Богородице-
Смоленский 
монасты́рь 



• Великий князь Василий III не забыл свой обет и через десять лет — 13 мая 
(23 мая) 1524 года, в благодарность за овладение Смоленском в 1514 году, им 
была основана Великая обитель Пречистой Богородицы Одигитрии Новый 
Девичий монастырь с соборным храмом во имя Смоленской иконы.

• Место для обители было выбрано в излучине Москвы-реки, в трёх верстах от 
Московского Кремля на Девичьем поле, именно там, где в 1456 году москвичи 
прощались со Смоленской иконой.

• На устроение обители князь пожаловал 3 000 рублей серебром, дворцовые 
сёла, земельные угодья и даровал ей «несудимые грамоты», которые 
освобождали монастырь от податей в казну.



Соборный храм Смоленской 
иконы Божией Матери

• Старейший храм Новодевичьего 
монастыря. По архитектуре схож с 
Успенским собором Московского Кремля, 
хотя и отличается от него по ряду 
особенностей. Смоленский собор 
приписывается работе либо Алевиза 
Нового (ум. около 1531 г.), либо зодчего 
Нестора (погиб при строительстве 
собора). В начале XX в. археолог Игнатий 
Стеллецкий обследовал подклет собора в 
поисках подземного хода.



Храм Успения Пресвятой 
Богородицы

• Храм Успения Пресвятой 
Богородицы с трапезной


