
Зодчество
Средневековой Руси



Русская архитектура следует за 
традицией, корни которой были 
установлены ещё в Византии, а затем в 
Древнерусском государстве. После 
падения Киева русская архитектурная 
история продолжалась во Владимиро-
Суздальском княжестве, Новгородской и 
Псковской республиках Русского царства.



Древнерусское государство (IX—XII вв.)

 Большие церкви Киевской Руси, построенные после принятия христианства в 988 году, 
были первыми примерами монументальной архитектуры в восточно-славянских 
землях. Архитектурный стиль Киевской Руси утвердился под влиянием Архитектуры 
Византии. Ранние православные церкви были в основном сделаны из дерева.
Первой каменной церковью Древнерусского государства была Десятинная церковь в 
Киеве, построенная в 989 году. Церковь строилась в качестве кафедрального собора.
В первой половине XII в. церковь перенесла значительный ремонт. В это время был 
полностью перестроен юго-западный угол храма, перед западным фасадом появился 
мощный пилон, подпирающий стену. 
Софийский собор в Киеве, построенный в XI веке является одним из самых 
значительных архитектурных сооружений данного периода. Первоначально 
Софийский собор представлял собой пятинефный крестово-купольный храм с 13 
главами. С трёх сторон он был окружён двухъярусной галереей, а снаружи — ещё 
более широкой одноярусной. Собор строился константинопольскими строителями при 
участии киевских мастеров. 



Владимиро-Суздальская архитектура 
(XII—XIII вв.)

В период феодальной раздробленности роль Киева как политического центра начинает ослабевать, 
в феодальных центрах появляются значительные архитектурные школы. В XII—XIII веках важным 
культурным центром становится Владимиро-Суздальское княжество. Продолжая византийские и 
киевские традиции, архитектурный стиль видоизменяется, приобретает собственные 
индивидуальные черты.
Во время правления Андрея Боголюбского владимиро-суздальская архитектура достигла 
наибольшего расцвета. В столице княжества разворачивается активное строительство, город 
застраивается монументальными сооружениями. До настоящего времени сохранились такие 
памятники архитектуры Владимира как Успенский собор и Золотые врата.
Одним из наиболее выдающихся памятников зодчества владимиро-суздальской школы является 
церковь Покрова на Нерли, построенная в середине XII века. От храма XII века без существенных 
искажений до нашего времени сохранился основной объём — небольшой, слегка вытянутый по 
продольной оси четверик и глава. Храм крестовокупольного типа, четырёхстолпный, трёхапсидный, 
одноглавый, с аркатурно-колончатыми поясами и перспективными порталами. 
Светская архитектура Владимиро-Суздальской земли мало сохранилась. До двадцатого столетия, 
только Золотые Ворота Владимира, несмотря на большие восстановительные работы XVIII века, 
могли быть расценены как подлинный памятник предмонгольского периода. 



Новгородско-Псковская архитектура (конец 
XII—XVI вв.)Формирование новгородской архитектурной школы относят к середине XI века. 

Храмы Новгорода эпохи феодальной раздробленности уже не поражают огромными размерами, однако в 
них сохраняются основные черты данной архитектурной школы. Они отличаются простотой и 
тяжеловесностью форм. В конце XII века были построены такие храмы как церковь Петра и Павла на 
Синичьей горе (1185), церковь Уверения Фомы на Мячине (1195). Выдающимся памятником, завершившим 
развитие школы в XII веке, стала церковь Спаса на Нередице (1198). Построена за один сезон при 
новгородском князе Ярославе Владимировиче. Храм одноглавый, кубического типа, четырёхстолпный, 
трёхапсидный. Фресковые росписи занимали всю поверхность стен и представляли собой один из 
уникальных и наиболее значительных живописных ансамблей России.

Расцвет новгородского зодчества относят ко второй половине XIV века. Вершиной и эталоном архитектуры 
данного периода является церковь Фёдора Стратилата на Ручью в Новгороде. Здание церкви — это 
четырёхстолпная одноглавая постройка кубического типа. На фасаде, особенно на барабане и апсидах, 
немало декоративных элементов. Некоторые ниши фасада ранее были украшены фресками. Также стоит 
отметить церковь Спаса Преображения на Ильине улице, знаменитую тем, что в ней одной сохранились 
фрески кисти Феофана Грека. Псковская архитектура очень близка к новгородской, тем не менее в зданиях 
Пскова появилось немало специфических черт. Одним из лучших храмов Пскова периода расцвета стала 
церковь Сергия с Залужья (1582—1588). Также известны церковь Николы со Усохи (1371), Василия на Горке 
(1413), Успенья на Пароменье со звонницей (1521), Кузьмы и Демьяна с Примостья (1463).

Зданий светской архитектуры Новгородской и Псковской земель известно немного, среди них наиболее 
монументальным зданием являются Поганкины палаты в Пскове, построенные в 1671—1679 годы торговыми 
людьми Поганкиными. Здание является своеобразным дворцом-крепостью, его стены, толщиной в два 
метра, сложены из камней.



Новгородско-Псковская архитектура (конец 
XII—XVI вв.)

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 в Звенигороде — один из полностью сохранившихся белокаменных 
московских храмов данного периода. Это небольшой крестово-купольный четырёхстолпный храм, 
увенчанный одним куполом. С восточной стороны храм имеет три алтарные апсиды, западный, 
южный и северный фасады храма имеют традиционное деление на три вертикальных прясла, 
завершенных закомарами. Изящество пропорций и красота богатого декоративного убранства 
выделяют храм из числа других соборов того же времени. Подъем московской архитектуры принято 
связывать с политическими и экономическими успехами княжества в конце XV века, во времена 
правления Ивана III. В 1475—1479 годах итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти был 
построен Московский Успенский собор. Храм шестистолпный, пятиглавый, пятиапсидный. Построен 
из белого камня в сочетании с кирпичом. В росписи принимал участие известный иконописец 
Дионисий. В 1484—1490 годах псковскими зодчими был построен Благовещенский собор. В 
1505—1509 годах под руководством итальянского архитектора Алевиза Нового был построен 
близкий к Успенскому Архангельский собор. В это же время получает развитие гражданское 
строительство, в Кремле строится ряд зданий — палат, самой известной из которых является 
Грановитая палата (1487—1496).
В 1485 году началось строительство новых кремлевских стен и башен, оно закончилось уже при 
правлении Василия III в 1516 году. К этой эпохе относят также активное строительство других 
крепостных сооружений — укрепленных монастырей, крепостей, кремлей. Были построены кремли 
в Туле (1514), Коломне (1525), Зарайске (1531), Можайске (1541), в Серпухове (1556).



Архитектура Русского царства (XVI в.)
Принятие Иваном Грозным титула «царя» и превращение России в царство было очередным 
этапом развития русского государства и русской архитектуры. В архитектуре данного периода 
продолжаются прошлые традиции, при этом в каменную архитектуру из деревянной проникает 
форма «шатра», что является заметным отличием в архитектуре нового периода.
Самым известным памятником архитектуры данного периода является Храм Василия Блаженного, 
строительство которого продолжалось в 1554—1560 годах. Храм Василия Блаженного, или 
Покровский Собор, был построен по приказу Ивана Грозного в память о взятии Казани, автором 
проекта, по одной из версий, стал псковский зодчий Постник Яковлев. Памятник является одним из 
самых узнаваемых символов Москвы и России. Другим известным памятником данного периода 
является Церковь Вознесения в Коломенском, являющаяся первым каменным шатровым храмом в 
России. Возведена в Коломенском в 1528—1532 годах (предположительно итальянским 
архитектором Петром Францизском Ганнибалом, по русским летописям Петром Фрязином или 
Петроком Малым) на правом берегу Москвы-реки. В храме наряду с шатром были применены 
пристенные пилоны, что позволило построить огромное здание невиданных пропорций, с 
«летящей» архитектоникой. Постройка была осуществлена с размахом и значительными 
материальными затратами. В истории русского зодчества храм остался произведением, с точки 
зрения его формального совершенства, единственным и неповторимым.
Несмотря на развитие каменной шатровой архитектуры, продолжают возводиться и храмы старого 
типа. По типу Московского Успенского собора с пятью куполами были построены: Смоленский 
собор Новодевичьего монастыря (1524—1598), Успенский собор Троице-Сергиевой лавры 
(1559—1585).



Русская архитектура XVII века
Начало XVII века в России ознаменовалось сложным смутным временем, что привело к временному упадку 
строительства. Монументальные здания прошлого века сменились небольшими, иногда даже «декоративными» 
постройками. Примером подобного строительства может служить церковь Рождества Богородицы в Путинках, 
выполненная в характерном для того периода стиле русского узорочья. После завершения строительства храма, в 
1653 году, Патриарх Никон прекратил строительство каменных шатровых храмов на Руси, что сделало церковь одной 
из последних выстроенных с применением шатра. В данный период развивается тип бесстолпного храма. Одним из 
первых храмов такого типа принято считать Малый собор Донского монастыря (1593). Прототипом бесстолпных 
храмов XVII века является Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове (1626). Это небольшой храм с единым 
внутренним пространством, без опорных столбов, перекрытый сомкнутым сводом, увенчанный снаружи ярусами 
кокошников и световой главкой, с примыкающим в виде отдельного объёма алтарем. Храм поднят на подклет, имеет 
приделы по бокам и окружен с трех сторон открытой галереей — сенями. Лучшими примерами памятников середины 
XVII века также принято считать церковь Троицы Живоначальной в Никитниках в Москве (1653), Троицкую церковь в 
Останкине (1668). Им присуще изящество пропорций, сочная пластика форм, стройность силуэта и красивая 
группировка внешних масс.
Развитие архитектуры в XVII веке не ограничивалось Москвой и Подмосковьем. Своеобразный стиль вырабатывался и 
в других русских городах, в частности, в Ярославле. Одним из наиболее известных ярославских храмов является 
Церковь Иоанна Предтечи (1687). Прекрасное сочетание массивного храма и колокольни, изящество цветов, 
прекрасные росписи делают его одним из наиболее выдающихся памятников своего времени. Другим известным 
памятником ярославской архитектуры является Церковь Иоанна Златоуста в Коровниках (1654).
Большое количество оригинальных памятников архитектуры XVII века сохранилось и в Ростове. Наиболее известны 
Ростовский кремль (1660—1683), а также церкви Ростовского Борисоглебского монастыря. Отдельного внимания 
заслуживает Церковь Иоанна Богослова Ростовского кремля (1683). Храм внутри не имеет столпов, стены покрыты 
превосходными фресками. Данная архитектура предвосхищает стиль московского барокко.


