
4.2.2 История искусств Новгорода (конец XII-XVвв.) 
Новгород – один из древних русских городов, второй по значению центр Киевской 

Руси. Город был распложен вблизи важной торговой магистрали тогдашней Европы – 
пути из «варяг в греки» который соединил Балтийское море с Чёрным системой рек, озёр 
и «волоков» (участков суши, по которым волочили суда из одной реки в другую). 

 
Новгород в 1136 году стал первой «вольной республикой» на территории 

феодальной Руси. Он не подвегся монгольскому нашествию; хотя и платил дань Орде, но 
сохранил уникальные памятники древнерусской архитектуры домонгольского периода и 
был единственным из древних русских городов, избежавший упадка и дробления в XI-XII 
вв.  

В Новгороде ведутся археологические раскопки. Было найдено около 750 
берестяных грамот XI века (хозяйственные распоряжения, политические донисения, 
бытовые просьбы, школьные упражнения и т.д.)  это доказывает, что грамотность на Руси 
была распространена среди широких слоёв населения.  

   

Усадьба новгородского художника 
Олисея Гречина

 
Крупным  научным событием стало открытие усадьбы художника Олисея Гречина, 

который  возглавил артель, создавшую фрески церкви Спаса на Нередице под 
Новгородом. 

Новгородские князья подражали киевским постройкам, киевскому укладу двора 
киевскому великолепию, так почти в одно время оба города обносятся каменной стеной 
(Киев – 1037г, Новгород – 1044г), строятся одноименные храмы (Святой офии, 
Благовещения, Илии). 

Храм Святой Софии Новгородской

  

Бронзовые врата (Магдебургские)-немецким мастером (трофей), ведущие в 
Софийский собор Новгорода

 
Хотя основные архитектурные элементы Софии Киевской и Софии Новгородской 

совпадают, постройки производят различное впечатление. Новгородский храм выглядит 
суровее, монументальнее и компактнее. 



 Основные черты новгородской архитектуры:  использование местного камня-
известняка, простая планировка, минимум декора, замена мозаики фресковыми 
росписями. 

   
С XIII века храмовое строительство полностью переходит от князей к самим 

новгородцам – на средства бояр, купеческих объединений и районов Новгорода. 
Во второй половине столетия каменное строительство не велось, на него не было 

средств так как приходилось  защищаться от натеска немцев и шведов, выплачивать дань 
Орде. 

В XIV столетии на Новгородской земле создан целый ряд храмов: 

    

 
В 1378 г. церковь Спаса Преображения на Ильине улице была расписана 

византийским художником Феофаном Греком.  

  

Церковь Спаса Преображения на Ильине 
улице: Троицкий придел

 В росписях Феофана всё 
направлено на создание единого пространства церкви. Изображения крупны по масштабу, 



колорит построен на сближенных цветах, и только небесный свет ложится на лики и 
фигуры персонажей в виде ярких, словно вспыхивающих белильных бликов (движков). 

Стиль новгородской иконописи, неизвестных иконописцев, отличает простота и 
выразительность композиции, четкость силуэтов, чистая, звонкая, светлая, красочная 
палитра. Мы можем это увидеть в таких работах, как «Иоанн Лествичник, Георгий и 
Власий», «Молящиеся Новгородцы» и т.д.  

Иоанн Лествичник, Георгий и Власий

  

Икона 
Молящиеся новгородцы

написана
по повелению боярина 

Антипа Кузьмина

 

Избранные святые. Новгородская икона
«Полезные» святые, 

«скоропомощники» в важных 
делах:

Илья Пророк – податель дождя, 
Никола – покровитель  
путешествующих и страждущих, 
защитник от пожаров,

Георгий, Власи1, Флор и Лавр –
оберегают земледельцев и 
домашний скот,

Параскева Пятница и Анастасия –
покровительница торговли.

 
 

 


