
Город Владимир –
отец русских городов



Герб города Владимира
Герб города Владимира – лев –  ему 

более семисот лет. Он возник в XII веке как 
родовой знак владимиро-суздальских князей. 
Изображение льва – один из наиболее 
распространённых сюжетов в декоративном 
оформлении храмов, построенных на 
Владимирской земле в XII–XIV веках.

 Фигура льва в геральдике, как правило, 
символизирует силу, храбрость, власть, что не 
противоречит главной политической идее 
владимиро-суздальских князей в XII–XIII веках – 
создание княжеской власти, способной 
преодолеть феодальную раздробленность Руси. 
На владимирском гербе, помещённом в 
«Титулярнике» 1672 года, у льва появились 
атрибуты – корона и крест в лапах. В знаменном 
гербовнике 1730г. впервые голова льва 
повёрнута в фас. 

Такое изображение было использовано при 
составлении официально утверждённого герба 
16 августа 1781 года, через три года после того, 
как Владимир стал губернским городом. 

Описание герба: «В красном поле стоящий на 
задних лапах лев, имеющий на голове железную 
корону, держит в передней правой лапе 
длинный серебряный крест». Восстановлен 17 
марта 1992 года.



Вид на Владимир с
Пушкинского бульвара

(фото начала 20 века)



История города
Древний город Владимир расположен на возвышенном 

плато, находящемся в междуречье Лыбеди и Клязьмы. Плато 
делится поперечными оврагами на три части. В летописях 
центральная часть называлась в разное время Печерним 
городом, кремлем. Именно здесь в 1108 году основан был 
Владимиром Мономахом город Владимир, поэтому иногда эту 
часть города называют Мономаховым городом.

 Две другие части вошли в состав города в середине XII 
века при великом владимирском князе Андрее Боголюбском. 
Назывались они следующим образом: западная часть - от 
Золотых ворот до кремля - «Новым городом» - под таким 
названием упомянута она в летописях XIII-го столетия, а 
восточная часть - от кремля до Серебряных ворот - названа 
была в документах XVII века «Ветшаным городом». 

Ведущую роль всегда играла центральная часть, или 
кремль. Так, в XIII веке здесь находился великокняжеский 
детинец с придворным Дмитриевским собором, Успенский собор 
и двор владимирского епископа, Рождественский монастырь, 
ряд приходских храмов. Здесь же располагалась торговая и 
вечевая площадь. Судя по документам XVII века, кремль был 
самой густонаселенной частью города.



На юго-западном высоком углу Среднего 
города был сооружен большой городской 
Успенский собор (1158-1160). Вместе с 
княжескими белокаменными храмами Георгия 
и Спаса, расположенными также на высокой 
южной кромке городского плато, Успенский 
собор определил наиболее эффектный 
южный «фасад» городского ансамбля. Его 
продольную ось отмечали городские 
воротные башни: Золотые ворота, Торговые 
(в западной стене Среднего города), 
Ивановские (в его восточной стене) и 
Серебряные в восточном конце городского 
треугольника. 



Успенский собор



Успенский собор, был крупнейшей постройкой и центром 
архитектурного ансамбля древнего Владимира, становящегося с 1158 г. центром 
сильного княжества, вступившего в борьбу за господство на русской земле. 
Обстраивая свою столицу, князь Андрей Боголюбский стремился соперничать со 
славой «матери градов русских» - Киева. Он всячески подчеркивал общерусское 
значение нового храма. Успенский собор был выше киевского Софийского 
собора. Собор был одноглавым с обширными хорами в западной части. Его 
интерьер, сверкавший драгоценной утварью и красочной росписью, был богато 
освещен и праздничен. После перестройки в 1185-1189 гг. Успенский собор стал 
еще более величественным. Его масштабы отвечали вкусам эпохи Всеволода III 
- времени высшего могущества Владимирской земли. 

Строители Успенского собора - владимирские мастера князей Андрея и 
Всеволода показали себя выдающимися архитекторами, создавшими один из 
лучших памятников русского зодчества. В 1238 г. собор пострадал при разгроме 
и сожжении города татаро-монгольскими ордами. Однако он сохранил значение 
главного храма Северо-Восточной Руси: собор был кафедрой митрополита, в 
нем происходил обряд вокняжения великих князей. В 1408 г. собор был украшен 
живописью присланным из Москвы гениальным художником Андреем Рублевым. 
Его фрески вместе с фрагментами росписи XII в., расчищенные советскими 
реставраторами, стяжали собору славу музея древней монументальной 
живописи.

 Успенский собор считался прекраснейшим зданием древней Руси. По его 
образцу итальянский зодчий Аристотель Фиораванти строил Успенский собор 
Московского кремля. Огромный иконостас Успенского собора во Владимире 
сделан в 1773 г. Колокольня (1810 г.) связана с собором, встроенным в 1860 г. 
теплым Георгиевским храмом.



Золотые ворота



Золотые ворота (1164 г.) - редчайший памятник русского 
военного зодчества времени возвышения Владимирского княжества 
при Андрее Боголюбском и роста стольного города Владимира. Проем 
ворот необычайно высок (уровень земли во время их постройки был 
ниже современного на 1,5-1,7 м). Его свод поддерживают арки, 
опирающиеся на плоские лопатки. Большая высота проезда, 
ослаблявшая обороноспособность сооружения, свидетельствует о 
замысле зодчих сочетать в одном здании функции торжественной 
триумфальной арки, вводившей на главную улицу северной столицы, и 
узла обороны города. На половине высоты проезда сделана арочная 
перемычка, к которой примыкали тяжелые створы дубовых ворот. Они 
были окованы золоченой медью, поэтому и все сооружение получило 
название Золотых ворот. 



Знаменитые люди города

В разные времена 
достойно служили городу и 
Отечеству князья Андрей 
Боголюбский, Всеволод 
Большое Гнездо и 
Александр Невский, 
Русские митрополиты 
Алексий и Максим, братья 
Танеевы - композитор и 
философ, братья 
Столетовы, адмирал М.П.
Лазарев, писатели и поэты 
А.И.Герцен, И.С.Шмелев, 
К.Д.Бальмонт и многие, 
многие другие. 



В городе открыты:

Владимирский государственный университет;
Владимирский государственный гуманитарный университет;

    юридический институт (Федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации);

      филиалы московских и нижегородских вузов;
 Федеральный центр охраны здоровья животных;

     Работают драматический театр, театр кукол, филармония. 
    Владимиро-Суздальский историко-художественный и 
         архитектурный музей-заповедник — комплексный музей, 
         объединяющий экспозиции и интерьеры Успенского и 
         Дмитриевского соборов, 
      музей «Старый Владимир», 
      военно-историческая экспозиция в Золотых воротах, 

  дом-музей купцов Столетовых,
     экспозиция «Хрусталь, лаковая миниатюра, вышивка» в 

старообрядческой Троицкой церкви и другое. 



Исторический музей во 
Владимире



Музей заповедник



     Троицкая церковь 
            (1913-1916 гг.) 

     одна из последних
      церковных построек

губернского Владимира



Городские 
достопримечательности





Ремесла и промысла 
Владимира

В г. Владимире жили: 
кирпичники, стрельцы, 
пушкари, гончары, портные, 
ямщики.

К XVII столетия 
западная часть Владимира 
становится городским 
торговым центром. Здесь в 
то время находились мясные, 
сапожные, красильные  
ряды.



Благодаря бережному отношению к 
историческому ядру города, 
памятникам архитектуры и 

сохранению традиций Владимир 
сохранил в себе дух и колорит 
прошедших веков. Не напрасно 

именно с Владимира берет начало 
популярный туристический маршрут 

"Золотое кольцо" (помимо 
Владимира в него также входят еще 
четыре города области: Боголюбово, 

Юрьев-Польской, Суздаль, 
Александров). 



Спасибо 
за внимание!


