
КУЛЬТУРА XVI-XV 
ВЕКОВ



КУЛЬТУРА
Развитие русской культуры в этот период происходило под воздействием 

множества факторов. Это и развитие прежних традиций, особенно связанных 

с христианскими ценностями и церковными интересами. Появляются и новые 

факторы, влияющие на культуру: собирание русских земель вокруг Московского 

княжества и создание единого централизованного государства, утверждение 

национального самосознания в борьбе против золотоордынского ига. 



ЛИТЕРАТУРА
В русской литературе большое место занимала тема борьбы с ордынским 

игом. Особенно выделяются произведения Куликовского цикла (“Задонщина”, 

“Сказание о Мамаевом побоище”). Они проникнуты чувством патриотизма и 

восхищения подвигами русских воинов.

  Во второй половине XV в. новое рождение переживает старый жанр хождений 

(описаний путешествий). Особенно популярным было чтение о приключениях 

тверского купца Афанасия Никитина, дошедшего до Индии. “Хождение за три 

моря” - описание восьмилетнего драматического странствия, которое 

завершается возвращением в родные края. Сохранялись и умножались 

летописные традиции. В XIV в. в Москве создается общерусский летописный 

свод, а составленный в 1442 г. “ Хронограф” включает описание всемирной 

истории.



В первой половине XVI в. вокруг митрополита Макария сформировалась 

группа образованных людей, которые создали знаменитые “Великие Четьи-

Минеи”. Это собрание наиболее читаемых на Руси книг: житийной 

литературы, поучений, сказаний и др. - как правило, не носивших 

богослужебного характера, но напрямую связанных с православной 

традицией.



ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ

Среди русских письменных источников XV в. много произведений, в которых 

авторы размышляют о судьбе России. В “Сказании о князьях Владимирских” 

подчеркивалась идея преемственности власти московских правителей от 

византийских императоров. Псковский монах Филофей в послании Василию III 

доказывал, что Москва - это “Третий Рим”. “Два Рима падоша, а третий стоит, 

а четвертому не быти”, - утверждал он. Свидетельством обмирщения культуры 

являются публицистические произведения Федора Карпова и Ивана 

Пересветова. Оба рассуждали о природе сильного, справедливого государства, о 

власти. Интересна с точки зрения развития русского языка, а также по 

содержанию переписка царя Ивана Грозного и князя Андрея Курбского. Это был 

спор двух ярых противников о путях централизации власти, об отношениях 

государя и подданных. 



Царь отстаивал идею холопства всех подданных по отношению к 

самодержавной власти. Он так формулировал основной принцип деспотизма: 

“А жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны же”. Курбский 

представлял себе царскую власть иначе - царь отвечает за свои деяния не 

только перед Богом, но и перед людьми, он не может нарушать права своих 

подданных, должен слушаться мудрых советников.



АРХИТЕКТУРА
Москва становится столицей огромной державы, накопление богатств в руках 

московского князя дает возможность приступить к невиданному ранее по размаху 

каменному строительству. Дмитрий Донской в 1366-1367 гг. начал строительство 

нового московского Кремля. На месте деревянных укреплений, построенных при 

Иване Калите, возник новый белокаменный Кремль. Москва стала неприступной 

по тем временам крепостью.



НОВГОРОД

❖Церковь Николы на Липне

❖Церковь Спаса на Ильине



ЦЕРКОВЬ НИКОЛЫ НА 
ЛИПНЕ

Православный храм конца XIII века, памятник новгородского каменного зодчества. 

Расположен на небольшом острове Липно в дельте реки Мсты, в 9 км к югу 

от Великого Новгорода. Главный престол освящен во имя Николая Чудотворца, 

придел — во имя святого Климента. По преданию, там в 1113 году была обретена 

икона Николая Чудотворца, писаная на круглой доске, от которой исцелился 

новгородский князь Мстислав Владимирович. Вероятно, в ознаменование этого 

события, там вскоре после 1113 года был основан монастырь и выстроена 

деревянная церковь (точных данных об этом нет, в летописях сообщается 

лишь, что церковь была построена в монастыре). Каменный храм, заложенный 

в 1292 году, а завершённый скорее всего в 1294, стал первым каменным храмом, 

построенным на Новгородской земле после монгольского нашествия на Русь. 



При строительстве храма зодчие ориентировались на одну из последних 

домонгольских церквей — церковь Рождества в Перынском скиту, которая в 

свою очередь является новгородской переработкой принципов смоленской 

архитектуры. Это такой же квадратный в плане, крестовокупольный, 

четырёхстолпный, одноглавый и одноабсидный храм, только более 

крупный и широкий (10х10 м). Лопатки на 

трёхлопастном фасаде присутствуют только на углах. Первоначально 

фасады не были оштукатурены, стены были сложены 

из плитняка и ракушечника разных размеров и оттенков.  Арки над окнами 

были выложены из брускового кирпича тёмного цвета (это была одна из 

инноваций — раньше строили из плинфы и известняка). Над западным 

входом в храм находится ниша, в которой раньше были фрески. В верхней 

части барабана, над «бровками» окон и под трёхлопастными абрисами 

фасадов располагаются аркатурные пояса, аналоги которых по мнению 

некоторых исследователей следует искать в романской (или переходной 

романо-готической) архитектуре Ливонии. Кроме того, храм оформлен 

небольшими нишами с каменными рельефными крестами.



Интерьер церкви имеет ряд особенностей. Нижняя часть западной пары 

столбов, поддерживающих подпружные арки, сделана шестигранной, а 

верхняя крестчатой. Восточные столбы также имеют крестчатое сечение 

вверху и прямоугольное внизу, удобное для установки иконостаса. На хоры из 

юго-западного угла вела открытая лестница (ранее их делали 

внутристенными).

Церковь была расписана фресками в 1293—94 году. При расчистке от 

позднейших масляных записей в 1930 году были обнаружены несколько 

хорошо сохранившихся фресок. На восточных столбах располагалась 

композиция «Благовещение», над входом в диаконник сюжет «Три отрока в 

пещи огненной».



ЦЕРКОВЬ НИКОЛЫ НА ЛИПНЕ







ЦЕРКОВЬ СПАСА НА ИЛЬИНЕ
Церковь 

Спаса Преображения на 

Ильине улице — храм 

в Великом Новгороде, 

построенный в 1374 году и 

знаменитый тем, что в нём 

одном 

сохранились фрески кисти Ф

еофана Грека.



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Храм был построен жителями Ильинской улицы — главной в Славенском конце 

Новгорода (торговая сторона на противоположном от Детинца берегу Волхова). 

Ему предшествовала деревянная церковь, построенная епископом Никитой, и 

известная с XII века благодаря выносному образу Божией Матери «Знамение», 

через который по преданию Новгород был чудесно спасён в 1169 году от 

осаждавших город суздальцев. Для чтимой новгородской святыни был устроен 

специальный придел, сгоревший в 1340 году. После этого для иконы был построен 

специальный храм Знамения, где она хранилась с 1356 года 

(современный Знаменский собор, построенный в 1682—1688 гг. В настоящее время 

чудотворная икона Знамение находится в Софийском соборе



АРХИТЕКТУРА
Церковь относится к распространенному в новгородской архитектуре XIV века 

типу четырёхстолпного квадратного в плане храма с одной алтарной апсидой и 

одним куполом. Фасады имеют трёхлопастное завершение. В настоящее время 

кровля восьмискатная, придающая завершениям фасадов треугольную форму. 

Храм обладает выраженной высотностью, а форма кровли придаёт ему 

динамичность. Фасады разделены лопатками на три прясла. Сверху прясла 

окаймлены двойными «ползучими» арками, усложняющими рисунок 

трёхлопастного завершения. Узкие вертикальные окошки объединяются в группы. 

Сверху над ними помещаются обрамления — бровки. В некоторых местах окна 

дополнены нишами. Оконные проёмы и ниши имеют как полукруглое, так и 

стрельчатое завершение. Апсида оформлена вертикальными тягами с двумя 

рядами арочек, обрамляющих окна. 



Интерьер храма имеет ярко выраженную крестообразность. 

Преображенская церковь, как и другие крестово-купольные храмы 

Новгорода того времени, имеет особые замкнутые помещения, 

расположенные по углам здания на уровне хор. На хоры ведет лестница 

внутри западной стены здания. Хоры представляют собой деревянный 

настил между двумя помещениями в западных углах 

храма — приделами святой Троицы и святых Космы и Дамиана. Третья 

камора расположена в юго-восточным углу над диаконником. Подъём в неё 

осуществлялся по деревянной лестнице через люк в междуэтажном 

перекрытии. В алтаре храма сохранилось древнее основание 

каменного престола и каменное горнее место.

Первоначально с запада к храму примыкал притвор с небольшой звонницей. 

На фасаде сохранился след от его цилиндрического свода. В XIX веке на его 

месте возвели обширную теплую паперть с колокольней и двумя приделами, 

эти пристройки были снесены в 1936 году.



ЦЕРКОВЬ СПАСА НА 
ИЛЬИНЕ







МОСКВА

❖Краснокаменный Кремль времени Ивана III

❖Успенский собор Московского Кремля

❖Благовещенский собор Московского Кремля

❖Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря



КРАСНОКАМЕННЫЙ КРЕМЛЬ
Моско́вский Кремль — крепость в центре Москвы и древнейшая её часть, главный 

общественно-политический и историко-художественный комплекс города, 

официальная резиденция президента Российской Федерации. Расположен на 

высоком левом берегу Москвы-реки — Боровицком холме, при впадении в неё 

реки Неглинной. В плане Кремль — неправильный треугольник площадью 27,5 га. 

Южная стена обращена к Москве-реке, северо-западная — к Александровскому 

саду, восточная — к Красной площади. Первые поселения на территории 

Московского Кремля относятся к бронзовому веку. У 

современного Архангельского собора было найдено финно-угорское поселение, 

относящееся к раннему железному веку. В это время поселение дьякова 

типа занимало центр верхней надпойменной террасы Боровицкого холма и, 

возможно, уже имело укрепления. С северо-востока селение было защищено 

двумя оврагами: один — к северу от нынешних Троицких ворот выходил к 

реке Неглинной, другой лежал между Петровской и Второй Безымянной башнями 

современного Кремля.



АРХИТЕКТУРА КРЕМЛЯ
Существующие стены и башни были построены в 1485—1516 годах. Общая 

протяжённость стен — 2235 м, высота от 5 до 19 м, толщина — от 3,5 до 6,5 м. Верх 

стены украшен зубцами в форме ласточкиного хвоста, всего зубцов по верху 

стены — 1045. Большинство зубцов имеет щелевидные бойницы. В стенах 

устроены широкие, перекрытые арками амбразуры. С наружной стороны стены 

гладкие, с внутренней — оформлены арочными нишами — традиционный приём, 

призванный облегчить и упрочнить конструкцию сооружения. Вдоль стен 

расположено 20 башен. 3 башни, стоящие в углах треугольника, имеют круглое 

сечение, остальные — квадратное. Самая высокая башня — Троицкая, она имеет 

высоту 79,3 м. Большинство башен выполнено в едином архитектурном стиле, 

приданном им во второй половине XVII века. Из общего ансамбля 

выделяется Никольская башня, которая в начале XIX века была перестроена 

в псевдоготическом стиле.







КРЕМЛЬ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ  



УСПЕНСКИЙ СОБОР
Успе́нский собор Московского Кремля — православный храм, расположенный 

на Соборной площади Московского Кремля, Патриарший кафедральный собор 

Патриарха Московского и всея Руси (с 1991 года).

Сооружён в 1475—1479 годах под руководством итальянского зодчего Аристотеля 

Фиораванти. Главный храм Русского государства. Старейшее полностью 

сохранившееся здание Москвы.

Первый каменный собор на месте нынешнего был построен в начале XIV века, в 

княжение Ивана I: 4 августа 1326 года на месте прежнего деревянного храма был 

заложен белокаменный собор Успения Пресвятой Богородицы во исполнение 

пожелания Митрополита Киевского и всея Руси Петра, незадолго до этого 

переехавшего в Москву. Успенский собор 1326—1327 годов был первым каменным 

храмом Москвы.



АРХИТЕКТУРА
Архитектура Успенского собора довольно необычна для русского зодчества. В 

плане это шестистолпный пятиглавый собор. Строгий мерный ритм расстановки 

столбов отразился во всем композиционном строе здания, проникнутом 

беспримерной для русского зодчества математичностью построения. Вместо 

привычной крестово-купольной системы, когда центральные членения храма 

перекрываются сводами, образующими в плане крест, причем обычно они 

(центральные членения) шире боковых, здесь одинаковые квадратные клеточки-

ячейки плана перекрыты одинаковыми же крестовыми сводами (в плане ребра 

такого свода образуют крест). Четыре столба собора круглые, два восточных - 

квадратные. Квадратные столбы и примкнувшая к ним алтарная преграда 

обособляют внутри восточную часть собора. 



Деление на неравноценные восточную и западные части подчеркнуто и тем, 
что в алтаре добавлены два дополнительных массивных столба, 
поставленных в середине пролетов арок, переброшенных к восточной стене. 
Введение дополнительного южного столба в известной степени оправдано, 
поскольку связано с устройством сводчатых перекрытий Похвальского 
придела и размещенной над ним ризницы. Северный столб добавлен 
исключительно ради симметрии и лишен вообще какого-либо 
конструктивного значения. Еще более осложнила задачу Фиорованти 
необходимость построения апсид, без которых не мог обойтись 
православный храм. В итоге зодчий вышел из положения, сделав апсиды 
глубокими, как пеналы и как бы вдвинутыми в восточную часть здания. Кроме 
того, с боков снаружи их прикрывают небольшие стенки. Самих апсид пять. 
Современный статус:
Открыт как музей в 1955 году. В 
феврале 1960 года передан в ведение 
Министерства культуры СССР. С 1991 года входит 
в Государственный историко-культурный музей-
заповедник «Московский Кремль».
С 1990 года в соборе совершаются богослужения в 
отдельные дни по благословению Патриарха; 
именуется «Патриаршим кафедральным».









БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР
Благове́щенский собо́р — православный храм в честь Благовещения 

Богородицы, расположенный на Соборной площади Московского Кремля.

Собор был построен в 1489 году псковскими мастерами на 

белокаменном подклете конца XIV — начала XV веков и изначально 

был трёхкупольным. Собор серьёзно пострадал при пожаре 1547 года и 

восстановлен в 1564 году, с надстройкой двух глав с западной стороны. В 1572 

году к собору было пристроено крыльцо, впоследствии получившее название 

Грозненского. Частично сохранилась роспись, сделанная в 1508 

году художником Феодосием, сыном Дионисия, «с братиею». 

Изначальный иконостас собора содержал иконы, написанные в 1405 году Андреем 

Рублёвым и Феофаном Греком. После пожара 1547 года для иконостаса были 

подобраны два древних ряда — Деисусный и Праздничный, эпохи Феофана Грека 

и Андрея Рублева.







ТРОИЦКИЙ СОБОР ТРОИЦЕ-
СЕРГИЕВА МОНАСТЫРЯ

Тро́ице-Се́ргиева ла́вра, в церковной литературе обычно Свято-Тро́ицкая 

Се́ргиева ла́вра — крупнейший 

православный мужской ставропигиальный монастырь России, расположенный в 

центре города Сергиев Посад Московской области, на реке Кончуре́. Датой 

основания монастыря принято считать поселение Сергия Радонежского на 

Маковце в 1337 году. Однако ряд историков считает, что это произошло в 1342 году.

В Средние века, в отдельные моменты истории, монастырь играл заметную роль 

в политической жизни Северо-Восточной Руси; был опорой власти и народа. 

Согласно принятой церковной историографии, принимал участие в борьбе 

против татаро-монгольского ига; противодействовал сторонникам 

правительства Лжедмитрия II в Смутное время.



В 1408 году монастырь был разграблен и сожжён татарским ханом Едигеем, но 
следующие 200 лет его истории прошли почти безоблачно. Троицкий монастырь 
отстраивался, развивался, стал одной из главных российских святынь. 
Монастырь на протяжении нескольких столетий являлся культурным и 
религиозным центром Российского государства. В обители составлялись 
летописи, переписывались рукописи, писались иконы; в XV веке здесь было 
создано «Житие преподобного Сергия Радонежского», один из крупнейших 
памятников старорусской литературы, ценнейший исторический документ. В 1422 
году на месте деревянной церкви игуменом Никоном был заложено первое 
каменное сооружение монастыря — Троицкий собор, построенный 
силами сербских монахов из Косово, нашедших прибежище в монастыре 
после битвы на Косовом Поле. При строительстве собора были обретены мощи 
преподобного Сергия Радонежского. В росписи храма участвовали выдающиеся 
иконописцы Андрей Рублёв и Даниил Чёрный. Троицкий собор почитался 
московскими князьями: здесь совершались молебны перед походами и по 
успешном окончании их  «крестоцелованием» скреплялись договоры, 
совершалось крещение наследников престола. С Троицким монастырём связано 
одно из самых драматичных событий междоусобных войн в Московской Руси. 
В 1442 году в монастыре у гроба Сергия состоялось примирение Василия II c 
двоюродным братом Дмитрием Шемякой, которым закончились долгие годы 
междоусобицы. Однако спустя два года Дмитрий нарушил данную клятву; люди 
Шемяки схватили Василия, молившегося у гроба Сергия, и отправили под 
конвоем в Москву, где спустя два дня Василий был ослеплён и сослан в Углич. 
Духовенство Троицкого монастыря осудило действия Дмитрия Шемяки, а 
освобождённый из заточения Василий II в 1450—1462 годах дал монастырю 
ряд жалованных грамот.





ЖИВОПИСЬ

❖Феофан Грек (росписи)

❖Андрей Рублёв (икона «Троица», фрески)

❖Крестово-Купольный храм



ФЕОФАН ГРЕК
Феофа́н Грек — великий русский и византийский 

иконописец, миниатюрист и мастер монументальных 

фресковых росписей.

Феофан родился в Византии (отсюда прозвище Грек), до 

приезда на Русь работал 

в Константинополе, Халкидоне, генуэзских Галате и 

Кафе. Вероятно, прибыл на Русь вместе с 

митрополитом Киприаном.

Феофан Грек поселился в Новгороде в 1370 году. В 1378 

году он начал работу над росписью церкви Спаса 

Преображения на Ильине улице. Самым грандиозным 

изображением в храме является погрудное 

изображение Спаса Вседержителя в куполе. 



До нас дошли также росписи апсиды — фрагменты чина святителей и 
«Евхаристии», часть фигуры Богородицы на южном алтарном столбе, и 
«Крещение», «Рождество Христово», «Сретение», «Проповедь Христа 
апостолам» и «Сошествие во ад» на сводах и примыкающим к ним стенах. 
Лучше всего сохранились фрески Троицкого придела. Это орнамент, 
фронтальные фигуры святых, полуфигура «Знамения» с предстоящими 
ангелами, престол с подходящими к нему четырьмя святителями и, в верхней 
части стены — Столпники, ветхозаветная «Троица», медальоны с Иоанном 
Лествичником, Агафоном, Акакием и фигура Макария Египетского.







АНДРЕЙ РУБЛЁВ
Андре́й Рублёв — наиболее известный и почитаемый мастер московской 

школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV века. 

Канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных.

Биографические сведения о Рублёве крайне скудны: скорее всего, родился он 

в Московском княжестве,  вероятно, в конце 1340-х гг., из-за прозвища «Рублёв» (от 

слова «рубель» — инструмент для накатки кож) предполагают, что он мог 

происходить из ремесленной семьи. Принял монашеский постриг в Андрониковом 

монастыре при Андронике Московском с именем Андрей; мирское 

имя неизвестно. Сохранилась икона, подписанная «Андрей Иванов сын Рублёв»; 

она поздняя и подпись явно поддельная, но, возможно, является косвенным 

свидетельством того, что отца художника действительно звали Иваном.



Первое упоминание об Андрее в летописи появилось только в 1405 году, 
свидетельствующее о том, что Феофаном Греком, Прохором-
старцем и чернецом Андреем Рублёвым был расписан Благовещенский 
собор в Московском кремле.
Второй раз в летописи Андрей упоминается в 1408 году, когда он делал 
росписи с Даниилом Чёрным в Успенском соборе во Владимире. 
Прошло всего 3 года, а у Андрея уже появились помощники и ученики, к тому 
времени у Андрея уже полностью сформировался свой индивидуальный, 
настоящий русский стиль.
В 1420-х годах Андрей с Даниилом Чёрным руководил работами в Троицком 
соборе Троице-Сергиева монастыря. Эти росписи не сохранились. В 1411 или 
1425—27 годах он создал свой шедевр — «Троицу».
Рублёв скончался во время морового поветрия 17 октября 1428 года в Москве, 
в Андрониковом монастыре, где весной 1428 года выполнил свою последнюю 
работу по росписи Спасского собора. Похоронен возле колокольни в 
Андрониковом монастыре.







КРЕСТОВО-КУПОЛЬНЫЙ ХРАМ
Кресто́во-ку́польный храм  — архитектурный тип христианского храма, 

сформировавшийся в Византии и в странах христианского востока в V—VIII вв. 

Стал господствующим в архитектуре Византии с IX века и был принят 

христианскими странами православного исповедания в качестве основной 

формы храма. В классическом варианте представляет собой прямоугольный 

объем, центр которого разделен 4 столбами на 9 ячеек. Перекрытием служат 

крестообразно расположенные цилиндрические своды, а над центральной 

ячейкой, на подпружных арках, возвышается барабан с куполом.




