
Зодчество
Зодчество — это отрасль строительного 

искусства, занимающаяся 
художественной отделкой и возведением 

зданий в соответствии с законами 
красоты. 



ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО 
ГЕОРГИЯ В ЛАДОГЕ.

Георгиевская церковь – один из 
самых известных храмов до 
монгольского периода.
Храм кубический в объеме, 
массивный в основании, с тремя 
полукруглыми апсидами. 
Шлемовидный купол увенчивает 
световой барабан с восьмью 
окнами. Высота церкви 15 
метров. Фасады с полукружиями 
закомар и щелевидными окнами 
(по четыре на северной и южной 
стенах) расчленены лопатками в 
строгом соответствии с 
внутренним устройством храма. 
Арочный поясок барабана 
украшают зубцы фигурного 
кирпича. 

 Существует вполне 
правдоподобная легенда о 
пребывании на хорах 
двадцатилетнего князя 
Александра Ярославича 
перед битвой на Неве в 1240 

году. «Ладожская невеста» - так называют 
церковь Георгия ладожане за ее 
удивительно светлый, стройный вид.



ЦЕРКОВЬ СПАСА 
НА НЕРЕДИЦЕ  
ПОД 
НОВГОРОДОМ.

История
Построена за один сезон около 1198 года при 
новгородском князе Ярославе Владимировиче.

Храм одноглавый, кубического типа, 
четырёхстолпный. Фресковые росписи 
занимали всю поверхность стен и 
представляли собой один из уникальных и 
наиболее значительных живописных 
ансамблей России.  

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

В период Великой Отечественной войны 
церковь находилась в районе активных боевых 
действий, и на протяжении 1941—1943 годов 
непрерывно обстреливалась артиллерией. В 
результате от церкви сохранилась только 
восточная часть: апсиды и небольшие куски 
северной и южной стены. Практически все 
росписи были утрачены.  

Церковь восстановлена в 1956—1958 годах.

В 2001 году Новгородская архитектурно-
археологическая экспедиция провела раскопки 
внутри храма. Среди прочих многочисленных 
находок, за изъятой подсыпкой под пол были 
обнаружены участки первоначальной 
живописи 1199 года.





УСПЕНСКИЙ СОБОР ВО 
ВЛАДИМИРЕ.

От первоначальных 
фресок Успенского 
собора до наших дней 
сохранились только 
фрагменты. Вновь 
собор был расписан 
Андреем Рублевым и 
Даниилом Чёрным 
(1408). От росписи 
сохранились отдельные 
изображения большой 
композиции 
«Страшного суда», 
занимавшей всю 
западную часть храма.  

Рядом с собором в 1810 
году была сооружена 
стройная колокольня. 
Колокольня 
представляет собой 
четырёхъярусное 
сооружение, имеющее в 
основании четыре 
угловых столба, с 
арочными проёмами 
(ныне заложены), и 
завершающееся 
высоким золоченым 
шпилем.  

 



 

Боголюбово — бывшая 
резиденция князя Андрея 
Боголюбского (правил с 
1157 по 1174). Боголюбово 
было основано в 1158 по 
распоряжению князя 
Андрея в это месте, так 
как Нерль связывала 
бассейн Оки с бассейном 
верхней Волги. 
Основание Боголюбова 
связывалось 
духовенством с легендой 
о явлении Богоматери 
князю Андрею: когда 
князь Андрей вез икону 
Божией Матери из 
Владимира в Ростов, в 
10 км до Владимира 
лошади встали, и 
никакими способами не 
получалось заставить их 
идти дальше. На этом 
месте и заночевали. В ту 
ночь и произошло 
явление Божией Матери, 
а на этом самом месте 
был основан монастырь.

Боголюбово - бывшая резиденция 
князя Андрея Боголюбского





Храм Рождества Богородицы 
и Лестничная башня



ДМИТРОВСКИЙ 
СОБОР ВО 
ВЛАДИМИРЕ.

Дми́триевский собор 
города 
Владимира (Дмитровский
) — придворный храм, 
возведённый Всеволодом 
Большое Гнездо на 
княжеском дворе.  

Построен в 1194—1197 гг.; 
по летописным данным, 
обнаруженным в 1990-е 
годы. 
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