
Культура Росии 14-16 веков
В результате нашествия монголо-татар был нанесен жестокий урон материальным и культурным ценностям. Давало о 
себе знать резкое усиление разобщенности русских земель с середины 13 века, что отрицательно сказывалось на 
развитии русской культуры. Сразу же после установления ордынского владычества на Руси временно прекращается 
строительство каменных зданий.
За время феодальной раздробленности сформировались местные центры летописания, а также литературные 

художественные школы. Во времена монголо-татарского ига часть этих традиций сохранилась, что создавало основу 

в будущем для культурного подъёма к концу 14 века. Кроме того борьба за государственную целостность и 

независимость сближала культуры разных земель, а также культуру верхушки и народную. Несмотря на то, что 

многие культурные произведения погибли, многие и появились.Включившись в систему мировых торговых связей 

через Золотую Орду, Русь переняла ряд культурных достижений стран Востока, технологию изготовления различных 

предметов, архитектурные достижения и общекультурные.С другой стороны, монголо-татарское нашествие повлияло 

на возвышение Москвы, как центра объединения Руси. И постепенно общерусская культура стала формироваться на 

основе культуры Владимирской Руси.



Литература
В традиции плача написано «Слово о погибели русской земли» (сохранилась только первая часть). Идеи 

национального освобождения и патриотизма отражаются также в произведениях, посвященных северо-западных 

рубежей земли русской: «Повесть о житие Александр Невского». Целый ряд житийных произведений посвящен 

князьям, погибшим в орде. Это житие Михаила Черниговского. Князья представлены в этих произведениях, как 

защитники провославной веры и Руси.Воинская повесть Задонщина, составленная как полагают, Сафонием 

Рязанцем, по образцу слово о полку Игореве.

Эта победа рассматривается тут, как возмездие за поражение на речке Калке. В произведении выражена гордость за 

победу, прославляется Москва, как государственный центр Руси. Задонщина сохранилась в подлиннике. 

Характеризуется хорошим литературным языком.

В жанре светской литературы написано Хождение за три моря Афанасия Никитина. Это одно из немногих светских 

произведений, сохранившихся на Руси. В нем пересказываются впечатления от путешествий в Индию и многих 

восточных стран. Это путевой дневник.



Начало книгопечатания на руси
Конец 15 века связан с завершением формирования великорусской народности.Сложился язык, отличающийся от 

церковно-славянского. Господствующим стал московский диалект.С образованием централизованного государства, 

увеличилась потребность в грамотных, образованных людях.Кроме того, необходимо было укрепить авторитет 

церкви и ввести единообразие в церковных книгах. И с этой целью митрополит Макарий при поддержке Ивана IV 

инициировал книгопечатание.

В 1563 году казённую типографию возглавил Иван Федоров. Помощником его был Федор Мстиславович.Первая 

изданная книга — Апостол. Типография работала в основном на нужду церкви.В 1574 году во Львове издается 

первая русская азбука.



Живопись на руси
Несмотря на некоторый упадок в развитии страны русская живопись к 14 — 15 веку достигла наивысшего расцвета. 

В современной литературе этот период оценивают как русское возрождение. В это время на Руси работает серия 

замечательных живописцев.

В конце 14 начале 15 века в Новгороде, Москве, Серпухове и Нижнем Новгороде работал приехавший из Византии 

живописец Феофан Грек.

Он великолепно соединил византийскую традицию и уже сформировавшуюся русскую. Иногда он работал с 

нарушением канонов. Его образы психологические, в его иконах передано духовное напряжение. Им была создана 

роспись храма Спаса на Ильене улице в Новгороде, вместе с Семеном Черным — росписи московской церкви 

Рождества Богородицы (1395) и Архангельского собора (1399).



Архитектура
Высокого уровня достигает в этот период архитектура. В первой половине XVI в. в России идет интенсивное 
строительство каменных церквей и крепостей. Своеобразие русского зодчества связано появлением в XVI в. 
шатрового стиля: покрытие храма делалось в форме многогранной пирамиды - шатра. Храм Вознесения в 
Коломенском (1532 г.) и Покровский собор на Красной площади (Собор Василия Блаженного) - выдающиеся 
памятники этого стиля. Живопись в XVI в. представлена, как и в предыдущий период, росписью храмов и 
иконописью. Продолжателем традиций Рублева в иконописи называют Дионисия. Его работы отличает изысканный, 
утонченный колорит и рисунок. Наиболее известные его работы - иконы Успенского собора московского Кремля и 
роспись церкви Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре (под Вологдой).

Большое развитие в России получило литейное дело. В 80-е годы XV в. в Москве стал действовать государственный 
пушечный двор. В конце XVI в. пушки изготовлял мастер Андрей Чохов. В 1586 г. он отлил знаменитую Царь- пушку 
весом 40 т., длиной 5 м и диаметром 890 мм., которая представляет собой подлинное произведение искусства.

Вторая половина XVI в. оказалась неблагоприятной для развития русской культуры. В бедствиях конца века многие 
культурные процессы уходят вглубь и заявляют о себе вновь только в следующем столетии. Отрицательную роль 
сыграли и падение Византии, и ослабление культурных связей со странами Центральной и Юго-Восточной Европы. 
Но главная причина - создание централизованного Русского государства, требовавшее мобилизации всех духовных 
сил и материальных ресурсов, вызвавшее усиление социальной напряженности в обществе, яростную борьбу с 
ересями и свободомыслием, жесткий контроль государства над всеми формами искусства.



Владимиро-суздальская архитектура 
В период политической раздробленности роль Киева как политического центра начала ослабевать, в удельных центрах появились 
значительные архитектурные школы. В XII—XIII веках важнейшим культурным центром стало Владимиро-Суздальское княжество. 
Уникальность владимиро-суздальского зодчества состоит в том, что оно не просто продолжило традиции византийской и южнорусской 
архитектуры, но и значительно обогатило их западноевропейскими идеями и элементами. При этом вопрос о непосредственном участии 
средневековых европейских мастеров в белокаменном строительстве на северо-востоке Руси в середине — второй половине XII века 
остаётся открытым.

Первым европейскую каменную технику в Залесье начал использовать Юрий Долгорукий. При нём были возведены белокаменные 
постройки во Владимире, Суздале, Юрьеве-Польском, Переславле. До нашего времени дошли две из них — церковь Бориса и Глеба в 
Кидекше и Спасский собор в Переславле-Залесском. Оба храма датируются 1152 годом.

Во время правления Андрея Боголюбского владимиро-суздальская архитектура получила дальнейшее развитие. В столице княжества 
Владимире развернулось активное строительство, город был застроен монументальными сооружениями. До настоящего времени 
сохранились такие памятники архитектуры Владимира, как Успенский собор и Золотые ворота. Одним из самых заметных памятников 
зодчества владимиро-суздальской школы является церковь Покрова на Нерли.

Своего расцвета архитектура Владимира и Суздаля достигла в конце XII века при брате Боголюбского, первом Великом князе 

Владимирском Всеволоде Большое Гнездо. Всеволод значительно расширил владимирский Успенский собор и построил Дмитриевский 

собор — шедевр белокаменной резьбы и самый показательный в архитектурном плане белокаменный храм. При сыновьях Всеволода в 

1220—1230-е годы созданы последние крупные памятники Владимиро-Суздальской Руси — Рождественский собор суздальского кремля 

и Георгиевский собор в Юрьеве-Польском.



Новгородско-Псковская архитектура
Превращение Москвы в сильный политический центр привело к стремительному развитию архитектуры на 
территории города и княжества. Архитектурные традиции Владимиро-Суздальского княжества успешно 
перенимались московскими зодчими, к концу XVI века уже можно говорить о собственной московской 
архитектурной школе.

Успенский собор на Городке в Звенигороде — один из полностью сохранившихся белокаменных московских храмов 
данного периода. Это небольшой крестово-купольный четырёхстолпный храм, увенчанный одним куполом. С 
восточной стороны храм имеет три алтарные апсиды, западный, южный и северный фасады храма имеют 
традиционное деление на три вертикальных прясла, завершенных закомарами. Изящество пропорций и красота 
богатого декоративного убранства выделяют храм из числа других соборов того же времени.

Подъём московской архитектуры принято связывать с политическими и экономическими успехами княжества в конце 
XV века, во времена правления Ивана III. В 1475—1479 годах итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти 
был построен Московский Успенский собор. Храм шестистолпный, пятиглавый, пятиапсидный. Построен из белого 
камня в сочетании с кирпичом. В росписи принимал участие известный иконописец Дионисий. В 1484—1490 годах 
псковскими зодчими был построен Благовещенский собор. В 1505—1509 годах под руководством итальянского 
архитектора Алевиза Нового был построен близкий к Успенскому Архангельский собор. В это же время получает 
развитие гражданское строительство, в Кремле строится ряд зданий — палат, самой известной из которых является 
Грановитая палата (1487—1496).


