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профессия, связанная с передачей знаний, но и высокая миссия, направленная на фор-

мирование личности и раскрытие человеческого потенциала. Такая подготовка имеет 

огромное значение для успешной жизни каждого человека, а разработка ее целей и за-

дач, направленных на подготовку высококвалифицированных специалистов, остается 

одной из наиболее актуальных задач современного образования. 
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Цель данного исследования заключается в изучении Николо-Лядского монастыря, 

как неотъемлемой части исторического наследия Великого Новгорода и его окрестно-

стей, а также поиске путей восстановления облика исторического ландшафта. Актуаль-

ность исследования обусловлена решением проблемы восстановления исторического 

облика Новгорода и сохранения исторического наследия одного из древнейших центров 

русской культуры. Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к 

изучению ансамбля Николо-Лядского монастыря, включающем археологические, архи-

тектурные и историко-культурные аспекты, которые позволяют наметить пути рекон-

струкции исторического пространства города.  

Материал и методы. В ходе работы были использованы теоретические методы 

научного исследования, которые применялись для анализа литературных источников, 

фотографий, схем местности и карт с целью сбора информации об историческом облике 

монастыря.  

Результаты и их обсуждение. Всего на территории Новгорода располагалось 

около 50 монастырских комплексов, не считая единично стоящих каменных и деревян-

ных объектов. Одним из интересных для изучения комплексов является Николо-

Лядский монастырь. Располагался данный архитектурный объект на берегу реки Вол-

хов посреди широкого поля. Отсюда можно и предположить, что само название «Нико-

ло-Лядский» пошло от слова «ляда», что означает низкое сырое место, расчищенное 

под луг или пашню [1]. Недалеко от Николо-Лядского монастыря находились несколько 

монастырских комплексов: Ситецкий монастырь и Кирилловский монастырь. В непо-

средственной близости располагаются такие комплексы как Рюриково городище с несо-

хранившимся Аргамаковым монастырем и церковь Спаса на Нередице.  Частичная со-

хранность построек последних позволяет сформировать примерный архитектурно-

ландшафтный образ местности.  

Первые упоминания о Николо-Лядском монастыре датируются 1356 годом, так 

как в это время был построен деревянный храм «Николы на Лядке» [2]. Через 11 лет по 

инициативе Лазуты в камне была возведена церковь Николы [3]. Также на территории 

монастыря в XVI веке была построена каменная церковь Троицы с трапезной. 
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К сожалению, облик Николо-Лядского монастыря был полностью утрачен, но из-

вестно, что для строительства каменной церкви в Свято-Троицком Михайло-Клопском мо-

настыре за образец использовали Никольскую церковь Лядского монастыря. Как правило, 

подобные храмы в новгородской архитектуре того времени представляли собой кубиче-

ский четырехстолпный храм с одной апсидой и одной главой. Поэтому, можно сделать 

осторожное предположение, что внешний облик Никольской церкви Лядского монастыря 

частично совпадал с первоначальным обликом церкви Свято-Троицкого Михайло-

Клопского монастыря и представляет собой типичный для новгородской архитектуры  

XIV века тип конструкции, однако каменный храм в Клопском монастыре дошел до нас 

только в более поздних формах, поэтому сделать однозначные выводы о внешнем облике 

Лядской церкви XIV в. сделать затруднительно, требуются дополнительные исследования.  

Между тем, известно, что Никольская церковь Лядского монастыря отличалась осо-

бой пышностью и богатством убранства, кельи и хозяйственные постройки были деревян-

ными. Архитектурный ансамбль дополняла деревянная колокольня на восьми столбах, 

крытая шатром. Также на территории монастыре имелись хлебня, квасная, поварня, ко-

нюшня и три житницы. Сам монастырь был обнесен деревянным забором, над воротами 

которого размещалась икона «Деисус». Известно, что в монастыре были изразцовые печи, а 

сам монастырь приписан к Иверскому Валдайскому монастырю, в котором находилась из-

разцовая мастерская. Значимость Лядского монастыря подтверждает и тот факт, что на его 

территории долгое время хранились документы Иверского монастыря [3].  

В период шведской оккупации храм начал приходить в упадок, однако есть свиде-

тельства из описи 1617 года о том, что на территории бывшего монастыря еще сохраня-

лись 2 каменные постройки, но, к сожалению, и они со временем были разорены. После 

того как в 1756 году храм был отдан под госпиталь началось окончательное разруше-

ние: какая-то часть хозяйственных построек была разломана, другая сгорела в пожаре 

1766 года. Уцелевшие вещи были вывезены в Сокольницкий и Сковородинский мона-

стыри. К концу XIX был окончательно разорен и на месте построек были лишь разва-

лины. В данный момент к месту расположения монастыря ведет аллея, которая обрыва-

ется в предполагаемом месте бывшего монастырского комплекса. 

Заключение. Перспектива восстановления Николо-Лядского монастыря заключа-

ется в туристической привлекательности новгородской земли, так как данный комплекс 

располагался на той же местности, что и Рюриково городище. Поэтому развитие этого 

направления позволило бы развить туристические маршруты и привлечь внимание к 

сохранению исторических памятников архитектуры. За счет своего местонахождения на 

берегу он мог бы стать привлекательным объектом для туристов, так как он и другие 

находящиеся рядом исторические архитектурные комплексы просматривались бы с ре-

ки. Таким образом, появилась бы возможность ознакомления с историческими ланд-

шафтами Новгорода. Сама реконструкция – сложный и трудоемкий процесс, который 

требует тщательного изучения памятника, проведения дополнительных исследований, в 

частности - археологических раскопок. Помимо классической реконструкции можно 

предложить современные методы визуализации, например, разработку 3-д модели архи-

тектурного ансамбля Николо-Лядского монастыря. Такая бы модель впоследствии мог-

ла бы стать частью экспозиции в музее, результаты работы можно было бы использо-

вать для создания научно-популярных фильмов об исторических архитектурных ансам-

блях Новгородской земли. 
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