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зодчество 17 в.



На большей территории Древней Руси именно из 
дерева, как из наиболее доступного 

строительного материала, были выработаны 
многие архитектурные формы еще до появления 
каменных построек. Леса покрывали большую 

часть земель Киевской Руси и все земли 
Великого Новгорода, Владимиро-Суздальского, 

Тверского и Московского княжеств. Это и 
предопределило главенствующую роль дерева 

как строительного материала, легко 
обрабатываемого и доступного самым широким 

слоям населения Руси. 



Памятники деревянного зодчества - весьма хрупкая 
часть историко-культурного наследия. Расцвет их 

приходится на XVII-XVIII вв. и их можно, вероятно, 
отнести к своеобразному «русскому барокко». 

Десятки музеев деревянного зодчества возникли на 
территории Российской Федерации. Эволюция 

деревянных построек великолепно прослеживается 
в крупных музеях деревянного зодчества под 

открытым небом, прежде всего в Кижах и Малых 
Корелах, где представлены десятки разнообразных 

сооружений.





В лесной зоне Европейской территории России 
осталось множество заброшенных храмов, часовен, 
колоколен, да и за Уралом, в Сибири, сохранились 
уникальные объекты деревянного зодчества. Долгое 
время трудности пути закрывали к ним доступ, 
позволяя им медленно стареть и дряхлеть.
 Но не только время разрушало памятники деревянного 
зодчества, но и удары молний поджигали горделиво 
возвышающиеся над окружающим ландшафтом 
колокольни, огромные избы со взвозами. Беззащитны 
были они и от бродяг, находивших временный приют 
под их крышами, а позже, и от туристов, забывших 
погасить костер. 



Вознесенская церковь. Село Кушерка. Архангельская область. 
1669 г.



                           ТИПЫ   ХРАМОВ
 РУССКОГО  ДЕРЕВЯННОГО  ЗОДЧЕСТВА 17 века

Типы 
храмов

КЛЕТСКИЕ храмы, представляющие собой 
прямоугольный сруб (клеть), покрытый 
двусторонней кровлей, увенчанной  маковкой с 
крестом  

ШАТРОВЫЕ храмы, основу конструкций 
которых составляли восьмерик на 
крестообразном основании или четверик, 
покрытый шатром

ЯРУСНЫЕ храмы – особый тип высотной 
композиции, представляющий собой 
нарастание уменьшающихся четвериков и 
восьмериков

МНОГОГЛАВЫЕ храмы, состоящие из двух и 
более глав



Клетские церкви и часовни
    Лазаревская церковь 

Муромского монастыря-
самый древний из всех 
сохранившихся до наших 
дней памятников русского 
деревянного зодчества. 
Построена она шестьсот 
лет назад, в конце XIV 
века, и относится к 
простейшему типу 
клетских церквей, 
существовавших на Руси с 
незапамятных времен 
вплоть до начала XIX века. 
Размеры 9х3,5 м.



Спасо-Преображенская 
церковь села Спас-Вежи

   Двухскатная с высоким, 
крутым подъемом – 
«клинчатая» крыша



Шатровые храмы
• В русском деревянном зодчестве 

шатёр является распространённой, 
хотя далеко не единственной, 
формой завершения деревянных 
церквей. Так как с древнейших 
времен деревянное строительство на 
Руси было преобладающим, то 
большинство христианских храмов 
так же строилось из дерева. 
Типология церковной архитектуры 
перенималась Древней Русью из 
Византии. Однако в дереве 
чрезвычайно трудно передать форму 
купола — необходимого элемента 
храма византийского типа. 
Вероятно, именно техническими 
трудностями вызвана замена в 
деревянных храмах куполов 
шатровыми завершениями.



  Воскресенская 
церковь 

    село Потакино
      (Музей деревянного 

зодчества в Суздале). 
          1776 год.



Ярусные церкви
    Ярусные деревянные 

церкви появились в 
конце XVII в.

     Их основа – 
4-угольный сруб, на 
котором крепится 
сложная конструкция, 
увенчанная одной или 
несколькими главами. 
Таких церквей 
сохранилось немного. 

Церковь Иоанна Богослова в селе 
Богослов Ярославской области



  Деревянная церковь 
Иоанна Предтечи 
Богослова 

   в Широкове. 1697 г.



Кубоватые церкви
     Такие храмы строились с 

середины XVII до конца XVIII 
века, район их постройки 
ограничивался Поонежьем и 
поморским побережьем Белого 
моря. Куб представляет собой 
трехсоставную фигуру: 
квадратный четырехгранный пояс, 
на который снизу и сверху 
поставлены две четырехгранные 
пирамиды, при этом верхняя 
пирамида всегда выше нижней.

Вознесенская церковь. 
Село Кушерка. 
Архангельская область. 1669 г.



Многоглавые храмы
 Многоглавые храмы являются 

лебединой песней 
древнерусского деревянного 
зодчества.

   Многоглавие использовалось 
еще в XVII в., как прием 
организации верха и приобрело 
каноническое воплощение в 
виде девятиглавия, 
символизирующие девять чинов 
ангельских или девять чинов 
святых угодников.

  Девятиглавие реализовывалось 
следующим образом: четыре 
главы ставились по углам 
четверика, пятиглавие на 
крещатой бочке или кубе, 
завершавшем храм.

Преображенская церковь. 
Погост Кижи. Карелия. 1714 г.





РЕФЛЕКСИЯ



1. Определите  тип храма

1



2



34



5



Вставьте пропущенные слова.
Местное предание гласит, что «Церковь в честь ________ 
была выстроена руками самого основателя монастыря» . 

Она явилась первой культовой постройкой будущего 
монастыря.   


