
Художественная культура 
Руси XIII-XVI вв.

Иконопись, архитектура



Иконопись
• Если Киев к концу XII века совершенно 
теряет свою былую значимость, то Северо-
Восточная Русь в начале XIII века находится 
в стадии наивысшего расцвета. Центром её 
был Владимир, крупная иконописная 
мастерская работала 
при епископском дворе в древнейшем 
городе Ростове, другие города, 
например Ярославль, также становились 
художественными центрами.

•    



Святой Димитрий Солунский. 
Икона. Около 1212 года. ГТГ

• Крупная икона 
великомученика Димитрия 
Солунского из города 
Дмитрова (ГТГ), была 
заказана князем Всеволодом 
Большое Гнездо, носившем 
это имя в крещении. 
Иконография иконы редкая — 
святой торжественно 
восседает на троне, убирая в 
ножны свой меч. Здесь 
присутствует как момент 
прославления самого святого, 
как бы отдыхающего после 
боя, так и тема инвеституры: 
святой покровительствует 
князю, вручая ему меч как 
знак власти.



• В Ярославле в 1210-20 гг. строятся 
Успенский городской собор и 
Преображенский собор Спасского 
монастыря. Для последнего из них 
пишется огромная великолепная 
икона, называемая «Ярославская 
Оранта» (ГТГ). Образ имеет 
сложное иконографическое 
содержание. Богоматерь 
представлена в рост, фронтально 
как Оранта, то есть с поднятыми в 
молитве руками. На груди у 
Богородицы помещен медальон с 
образом Спаса Эммануила, 
благословляющего 
как архиерей двумя руками. В 
верхних углах иконы расположены 
два медальона с архангелами в 
придворных облачениях. В этом 
образе совмещены темы 
молитвенной помощи Богоматери 
людям, воплощения Христа и Его 
служения как Жертвы и 
одновременно 
как Первосвященника. 



• Обе иконы, опираясь на наследие XII века, обладают 
особой монументальностью. Их фронтальные 
композиции просты и торжественны. Укрупнение и 
обобщение форм, плавность линий характерны для 
византийского искусства начала XIII века. В тонко 
исполненных ликах на иконе Богоматери 
чувствуется наследие XII века, образ 
величественный и глубокий. Одновременно она 
напоминает мозаику XI века в Софийском 
соборе Киева. Обильно положенное золото 
широкими полосами заливает складки одежд. Икона 
выделяется обилием декоративных деталей. Эта 
черта особенно возрастет в иконописи конца XIII 
века.



• Во 2-й четверти XIII века, 
накануне монгольского 
нашествия были созданы две 
иконы, найденные в 
Белозерске. Икона 
Богоматери Белозерская 
(ГРМ) иконографически 
близка к Владимирской иконе, 
родство есть и в характере 
образа. Однако 
художественные приемы этой 
иконы выходят за рамки 
классической, 
провизантийской линии 
иконописи. Яркие цвета и 
резкие контуры придают 
образу остроту, делают его 
похожим на 
памятники романской  
живописи Европы.



• Более упрощенно 
выглядит икона 
«Апостолы Петр и 
Павел» (ГРМ). 
Апостолы 
изображены в 
одинаковых позах, их 
образы рассчитаны 
на более быстрое и 
прямое восприятие



• Разорение Руси Батыем в 1237-40 гг. оказало сильнейшее 
влияние на развитие иконописи. Южные и западные 
русские княжества были сильно разорены и со временем 
вошли в состав Литвы. Политический и церковный центр 
окончательно сместился в северо-восточную Русь. В 1299 
году митрополит Максим перенес свою кафедру из Киева 
во Владимир на Клязьме. Северо-восток хотя и был 
жестоко разорен, но к концу века здесь начала 
возрождаться художественная жизнь, функционировала 
иконописная мастерская в Ростове. 

• Новгород и Псков не были затронуты монгольским 
нашествием, но оно сильно повлияло на развитие их 
культуры.

• Ряд икон, происходящих из разных мест и относимых к 
середине века, показывает, как менялась русская 
иконопись под воздействием новой исторической 
ситуации. Из икон уходит гармония, свойственная 
византийским произведениям. Приемы письма 
консервируются и упрощаются.



Святые Борис и Глеб.
 Икона к. XIII — н. XIV вв. 
Музей русского искусства в Киеве.

• Такова  икона 
святых Бориса и 
Глеба (древнейшая из 
сохранившихся и 
восходящая к образцу XI 
века). Для нее характерна 
резкость подачи, 
повышенная активность. 
Образы наделяются 
несокрушимой волей и 
твердостью в вере. Икона 
может быть новгородской 
или тверской и была 
создана ближе к концу XIII 
века. В ней все же больше 
чувствуется наследие 
предшествующего 
времени.



Св. Иоанн Лествичник, Георгий и Власий. 2 пол. XIII век. ГРМ.

• В новгородских иконах этого 
времени ярко выразились 
местные архаичные черты, 
отчасти уже проступавшие в 
первой половине века. 

• Небывалая жесткость линий и 
одноплановая характеристика 
образа свидетельствуют о 
разрыве с прежней традицией. 
Однако, такие простые и сильные 
образы нравились новгородцам.

• Новые качества чрезвычайно 
усиливаются к концу века. Почти 
исчезает объёмная проработка 
формы, яркие локальные пятна 
цветов сочетаются с жёсткими 
линиями. Большинство таких икон 
написаны на красных фонах. К 
ним относится икона «Иоанн 
Лествичник с Георгием и Власием
» (ГРМ)



• Необычна огромная храмовая 
икона Николая 
Чудотворца из церкви Николы на 
Липне. Сохранившаяся снизу 
иконы надпись упоминает имя 
иконописца — Алекса Петров и 
год создания иконы — 1294. 
Святой изображен по пояс в 
окружении множества святых на 
полях. По сторонам от головы 
святого Николая изображены 
Спаситель и Богоматерь, 
протягивающие ему Евангелие . 
Фигура святого написана плоской, 
но лик тщательно проработан с 
тонкими тональными 
переходами. Удивляет обилие 
орнаментов на одеждах и нимбе. 
Кроме того, в иконе чувствуется 
связь с западноевропейской 
традицией. Новгород  
действительно много 
контактировал с соседними 
европейскими странами.



• В северо-восточной Руси художественная жизнь 
прервалась не целиком, продолжала работать 
иконописная мастерская при епископском дворе 
в Ростове. Её произведения расходились по другим 
городам, в том числе в Вологду и дальше на русский 
север. 

• Ростовские иконы также отличаются от 
домонгольских произведений повышенной 
экспрессией, резкостью исполнения и активностью 
образов. Но по сравнению с новгородскими 
произведениями они более тонки и артистичны. При 
всей яркости колорит строится на рафинированных 
сочетаниях глубоких цветовых оттенков. Лики 
пишутся рельефными, почти скульптурные. Их 
отличает коричневый оттенок и яркие румяна.



«Архангел Михаил». Около 1299—1300 гг. ГТГ.

• Сохранились две большие 
торжественные 
иконы Архангелов, бывшие 
храмовыми образами. Икона 
предназначалась для церкви 
архангела Михаила в 
Ярославле и датируется 
около 1299—1300 гг (ГТГ). 
Архангел Михаил облачен в 
драгоценные одежды с лором, 
в правой руке он держит жезл, 
а в левой голубой медальон-
зерцало с плохо 
сохранившимся образом 
Христа Эммануила. Икона 
изобилует орнаментами, а лик 
выделяется чрезвычайно 
яркими румянами.



Илия Пророк в пустыне с житием и деисусом. Конец XIII века. 
ГТГ.

• Икона «Илия Пророк в пустыне с 
житием и деисусом» из 
погоста Выбуты под Псковом, 
является, по-видимому, 
древнейшей сохранившейся 
псковской иконой. В среднике 
изображён сидящий в 
пустыне пророк Илья. На верхнем 
поле иконы расположен деисус, а 
на остальных — клейма жития, 
отличающиеся ясными и простыми 
композициями. Особое тихое и 
сосредоточенное состояние, в 
котором находится Илья, породило 
предположение, что здесь 
изображено явление ему Бога

• . Лик святого приобрел более 
открытое и теплое выражение, чем 
в любой из домонгольских икон. 
Икона отличается особым тонким 
колоритом, хорошо сочетающимся 
с серебряным фоном.



С начала XIV века русские города вновь начинают поддерживать активные 
связи с Византией. Последовавшее вследствие этого новое влияние её 
культуры, вызвало во второй половине столетия своеобразный отклик в 

русской иконописи.

•  Была создана 
• оплечная икона Христа — 

«Спас Ярое око». Её 
отличает особая 
драматическая 
напряжённость, вызванная 
резкими морщинами лба и 
контрастами густых теней 
и ярких вспышек света.

• Спас Ярое око. 
Середина — вторая 
четверть XIV века.



• Новгородцы на протяжении XIV века 
сохраняли близкие им 
«архаизирующие» черты иконописи 
конца XIII века. Они выразились в 
богатом пласте народной иконописи, 
связанном с обширными новгородскими 
провинциями.



Николай Чудотворец в житии со святыми Косьмой и Дамианом. 
Икона из погоста Озерёво. Первая половина XIV века.

• К иконам 
архаизирующего 
пласта относятся 
хранящиеся в ГРМ 
иконы «Святитель 
Николай с Косьмой и 
Дамианом в житии» 
из погоста Озерёво, 
«Чудо Георгия о 
змие» с житием и 
другие.



Псковская иконопись

• Деисус. Середина 
XIV века. ГРМ.



• Крещение. Середина 
XIV века. ГЭ.



• Мученицы 
Параскева, Варвара 
и Ульяна. Конец XIV 
века. ГТГ.



Феофа́н Грек (1337— около 1405)

• 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. 



Спас Вседержитель. Роспись купола церкви Спаса 
Преображения на Ильине улице в Великом 

Новгороде. 1378 г.



• Кроме купола Феофаном 
расписан барабан фигурами пророков Ильи и Иоанн
а Предтечи. 

• 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.



Старец  Макарий Египетский



• Феофан Грек оказал заметное влияние на развитие 
новгородского искусства. Его мировоззрение и 
отчасти манера письма были восприняты местными 
мастерами.

•  Память о Феофане Греке осталась и в новгородских 
иконах — в иконе «Отечество»(XIV век) 
присутствуют серафимы, скопированные с фресок 
церкви Спаса на Ильине, в клейме «Троица» из 
четырёхчастной иконы XV века прослеживаются 
параллели с «Троицей» Феофана, а также в 
нескольких других произведениях. 

• Также влияние Феофана видно и в 
новгородской книжной графике, в оформлении таких 
рукописей как «Псалтырь Ивана 
Грозного» (последнее десятилетие XIV века) 
и «Погодинский Пролог» (вторая половина XIV века).



• В начале 1390-х гг. Феофан прибыл в Москву.
• В Москве Феофан Грек проявил себя в росписи храмов, частных 

домов, в книжной графике и в написании икон. Как было 
отмечено Епифанием Премудрым, с которым сблизился Феофан 
во время пребывания в Москве, «…у князя Владимира 
Андреевича он изобразил на каменной стене также самую 
Москву; терем у великого князя расписан невиданною и 
необыкновенною росписью…» (письмо Епифания Премудрого 
игумену Афанасиева монастыря Кириллу Тверскому).

• Феофан мог оформить Евангелие боярина Фёдора 
Кошки, оклад которого датируется 1392 годом, судя по всему, 
окончание рукописи относится к тому же времени. Евангелие не 
содержит миниатюр, но изобилует красочными заставками, 
орнаментальными украшениями в начале каждой главы и 
зооморфными буквицами-инициалами. Характерные резкие 
линии, колорит изображений дают основание предполагать 
авторство Феофана Грека. 

• Другая знаменитая рукопись — Евангелие Хитрово, имеет 
сходство с оформлением Евангелия Кошки, но существенные 
отличия в стилистике и колористике говорят о том, что работа 
выполнена кем-то из последователей Феофана, возможно 
Андреем Рублёвым.



• Относительно икон, написанных Феофаном, не 
сохранилось чёткой информации. Традиционно его 
авторству приписывают «Успение Божьей Матери», 
«Донскую икону Божьей Матери», «Преображение 
Господне» и деисусный чин Благовещенского 
собора Кремля.

• Нет точных сведений о том, где и когда была 
написана икона «Успение», но по косвенным данным 
считается, что это произошло в Москве. Икона 
является двухсторонней, на одной стороне написан 
сюжет Успения Божьей Матери, а на другой образ 
Богоматери с младенцем Христом. Изображение 
относится к типу икон Богородицы «Умиление», и 
впоследствии икона получила название 
«Богоматерь Донская Умиление». В современном 
искусствоведении нет единого мнения по поводу 
происхождения этих образов. 



Донская икона Божией Матери



• Феофан Грек возглавлял роспись ряда московских 
церквей — это новая каменная церковь Рождества 
Богородицы в 1395 году, совместно с Семёном 
Чёрным и учениками, церковь святого Архангела 
Михаила в 1399 году, роспись которой выгорела во 
время нашествия Тохтамыша, и церковь 
Благовещения совместно со старцем Прохором с 
Городца и Андреем Рублёвым в 1405 году. 

• Также Феофану иногда приписываются 
иконы деисусного чина из иконостаса 
Благовещенского собора. Главная особенность его в 
том, что это первый в России иконостас с фигурами 
в полный рост. Состоит иконостас из следующих 
икон: «Василий Великий», «Апостол Пётр», 
«Архангел Михаил», «Богоматерь», «Спас», «Иоанн 
Предтеча», «Архангел Гавриил», «Апостол Павел», 
«Иоанн Златоуст».



• Им расписаны:
• Церковь Спаса Преображения на Ильине 
улице (Новгород (1378); первая известная 
сохранившаяся работа)

• Церковь Рождества Богородицы на Сенях (1395) 
вместе с Симеоном Чёрным)

• Архангельский собор Кремля (1399)
• Благовещенский собор Кремля вместе с 
Андреем Рублёвым и Прохором из Городца 
(1405)

• Им возможно написаны знаменитые иконы:
• Икона Божией Матери Донская (1380?)
• Икона Успение Богородицы (1380?)



Успение (1392)



• Стиль Феофана Грека поражает выразительностью и экспрессией. Для 
его фресковых росписей характерна так называемая «скоропись», при 
почти монохромной живописи и непроработанности мелких деталей 
изображения оказывают огромное воздействие на чувства зрителя.

• В творчестве Феофана Грека выразились наиболее полно и в нём нашли 
своё идеальное воплощение два полюса византийской духовной жизни и 
её отражения в культуре — классическое начало (воспевание земной 
красоты как Божественного творения, как отсвета высшего совершенства) 
и устремление к духовной аскезе, отвергающей внешнее, эффектное, 
красивое.

• Искусство Феофана Грека внесло на Русь понятие высокой 
христианской символики. Во фресках Феофана острые пробела, будто 
фиксирующие момент мистического видения, пронзительные вспышки 
света, резкими ударами падающие на лики, руки, одежды, 
символизируют божественный свет, пронизывающий материю, 
испепеляющий её природные формы и возрождающий её к новой, 
одухотворенной жизни. Учитывая назначение пробелов — вызывать в 
лике святого состояние духовности, Феофану не было равных. 
Ограниченность цветовой гаммы (чёрный, красновато-коричневый со 
многими оттенками, белый и др.) — будто образ монашеского, 
аскетического отречения от многообразия и многоцветия мира — 
изобличают в Феофане творческую личность. Манера 
нарочитого изографа среди иконописцев в пору высокого духовного 
подъёма древнерусского искусства, в котором иконописцы опирались на 
подлинники, отличается поистине творческим началом, революционным 
мышлением, отрешенностью от законодательств. 



• Выписано из послания иеромонаха Епифания, 
писавшего к некоему другу своему Кириллу

• Когда я был в Москве, жил там и преславный мудрец, 
философ зело искусный, Феофан Грек, книги изограф 
опытный и среди иконописцев отменный живописец, 
который собственною рукой расписал более сорока 
различных церквей каменных в разных городах: в 
Константинополе, и в Халкидоне, и в Галате, и в Кафе, и в 
Великом Новгороде, и в Нижнем. В Москве же им 
расписаны три церкви: Благовещения святой Богородицы, 
святого Михаила и еще одна. В церкви святого Михаила 
он изобразил на стене город, написав его подробно и 
красочно; у князя Владимира Андреевича он изобразил на 
каменной стене также самую Москву; терем у великого 
князя расписан им неведомою и необычайною росписью, 
а в каменной церкви святого Благовещения он также 
написал «Корень Иессеев» и «Апокалипсис». 

•  



• Когда он все это рисовал или писал, никто не видел, чтобы 
он когда-либо смотрел на образцы, как делают это 
некоторые наши иконописцы, которые от непонятливости 
постоянно в них всматриваются, переводя взгляд оттуда – 
сюда, и не столько пишут красками, сколько смотрят на 
образцы; казалось, что кто-то иной писал, руками писал, 
выполняя изображение, на ногах неустанно стоял, языком 
же беседуя с приходящими, а умом обдумывал далекое и 
мудрое, ибо премудрыми чувственными очами видел он 
умопостигаемую красоту. Сей дивный и знаменитый муж 
питал любовь к моему ничтожеству; и я, ничтожный и 
неразумный, возымев большую смелость, часто ходил на 
беседу к нему, ибо любил с ним говорить.

•  



Андрей Рублёв (около 
1360— 1428)

• Канонизирован Русской православной церковью в 
лике преподобных.

• Биографические сведения о Рублёве крайне скудны: 
скорее всего, родился он в Московском княжестве, 
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; мирское имя неизвестно (скорее всего, 
по существовавшей в то время традиции, оно тоже 
начиналось на «А»). 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. Видимо, 
к 1405 году Андрей основательно преуспел в своём мастерстве 
иконописи, если ему поручили такую ответственную работу и к 
тому же с Феофаном Греком. Второй раз в летописи Андрей 
упоминается в 1408 году, когда он делал росписи с Даниилом 
Чёрным в Успенском соборе во Владимире. Прошло всего три 
года, а у Андрея уже появились помощники и ученики, к тому 
времени у Андрея уже полностью сформировался свой 
индивидуальный стиль. В 1420-х годах Андрей упоминается в 
третий раз: с Даниилом Чёрным он руководил работами 
в Троицком соборе Троице-Сергиева монастыря. 

• Эти росписи не сохранились. В 1411 или 1425—1427 годах он 
создал свой шедевр — «Троицу».

• Рублёв скончался во время морового поветрия 17 октябр  1428 
годав Москве, в Андрониковом монастыре, где весной 1428 года 
выполнил свою четвёртую известную по летописям 
работу — фрески Спасского собора. Похоронен возле 
колокольни в Андрониковом монастыре (Спасский собор). 



Апостолы и Ангелы. Фрагмент фрески «Страшнфй суд» А. Рублев и Даниил 
Черный

• В 1408 году Рублёв совместно 
с Даниилом Чёрным и другими 
мастерами создал свою 
единственно точно датированную 
и вдобавок сохранившуюся 
работу — фрески Успенского 
собора во Владимире. Из фресок 
Рублёва в Успенском соборе 
наиболее значительна 
композиция «Страшный суд», где 
традиционно грозная сцена 
превратилась в светлый праздник 
торжества справедливости, 
утверждающий духовную 
ценность человека. Работы 
Рублёва во Владимире 
свидетельствуют, что уже в это 
время он был зрелым мастером, 
стоявшим во главе созданной им 
школы живописи.



Святая Троица
• В 1425—1427 годах Рублёв, как 

свидетельствуют летописи, 
совместно с Даниилом Чёрным и 
другими мастерами 
расписал Троицкий собор Троице-
Сергиева монастыря  и создал 
иконы его иконостаса. 
Сохранились иконы, 
считающиеся по большей части 
работой артели; они выполнены в 
различных манерах и 
неравноценны по 
художественным качествам. 
Вероятно, именно в этот 
иконостас входила икона «Святая 
Троица» — его единственно 
безусловная сохранившаяся 
работа в жанре иконописи. 
Традиционный библейский сюжет 
Рублёв наполнил глубоким 
богословским содержанием.



• Христос 
Вседержитель



• Архангел Михаил



• Апостол Павел



• Д. С. Лихачев писал: Национальные 
идеалы русского народа полнее всего 
выражены в творениях двух его гениев 
— Андрея Рублева и Александра 
Пушкина. Именно в их творчестве 
отчетливее всего сказались мечты 
русского народа о ...человеческой 
красоте». 



• Диони́сий (около 1440—1502) — ведущий московский иконописец и 
мастер фресок конца XV — начала XVI веков. Считается продолжателем 
традиций Андрея Рублёва.

• Самая ранняя из известных работ — росписи собора Рождества Богородицы 
в Пафнутьевом Боровском монастыре (1467—1477).

• В 1481 году артель, возглавляемая Дионисием, расписывает Успенскую церковь в 
Москве (вероятнее всего, Успенский собор, построенный Аристотелем 
Фиораванти). Его помощниками в этой работе, как сообщает летопись, были «поп 
Тимофей, Ярец да Коня».

• Не ранее 1486 года, возможно, неоднократно работает в Иосифо-Волоколамском 
монастыре: там он пишет иконы для соборной церкви Успения Богоматери, 
возглавляя живописную артель.

• Последние документально засвидетельствованные произведения, и, вероятно, 
наиболее известные работы Дионисия — стенные росписи и иконостас собора 
Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, выполненные мастером вместе 
со своими сыновьями Феодосием и Владимиром.

• Известно довольно много художественных произведений, авторство Дионисия 
которых документально установлено, либо приписываемых самому Дионисию, 
либо его окружению.

• Среди дошедших до нашего времени икон мастера известны: житийные иконы 
митрополитов Петра и Алексея (1462—1472 гг.), «Богоматерь Одигитрия» (1482 г.), 
«Крещение Господне» (1500 г.), «Спас в силах» и «Распятие» (1500 г.), «Сошествие 
в ад».



• Одигитрия Смоленск
ая1482 г. ГТГ



Сошествие во ад. 1495—1504 гг. 
Русский музей



Димитрий Прилуцкий с житием, икона из Спасо-
Прилуцкого монастыря. Ок. 1503 г. 



Лицевой летописный свод: «В том же году Князь великий 
Дмитрий Иоаннович заложил град Москву каменный, и начали 

делать беспрестанно»

Белокаменный Московский Кремль. Реконструкция



• В 1366—1368 годах, при великом князе Дмитрии 
Донском, деревянные стены Кремля 
заменяются стенами и башнями из местного 
белого камня (по данным археологии 
каменными были башни и наиболее важные 
части стены, откуда была наибольшая 
опасность штурма). С этого периода в 
летописях часто встречается название — 
«Москва белокаменная».

•  В 1382 году хан Тохтамыш обманным путём 
проник в Кремль и разорил его, однако крепость 
быстро была восстановлена. Постепенно 
плотная деревянная застройка Кремля 
заменялась каменной, чему способствовали 
частые пожары. 



А. М. Васнецов. «Оборона Москвы от хана Тохтамыша. XIV век». 
1918. Бумага, акварель, уголь. 64,5 × 92. Костромской 

государственный историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник



• Во второй половине XV века, при Иване III Великом, началась коренная 
перестройка Московского Кремля. 

• Первым начали строить новый Успенский собор, ибо старый, 
построенный Иваном Калитою, к тому времени уже сильно обветшал. 
Иван III пригласил из Италии архитектора Аристотеля Фиораванти, 
который воздвиг к 1479 году существующее здание по подобию Успенского 
собора во Владимире. 

• В 1484—1486 годах псковскими мастерами была возведена новая 
Ризоположенская церковь 

•  в 1484—1489 годах — новый Благовещенский собор на подклете прежнего 
храма. 

• К тому времени вслед за Фиораванти в Москву были приглашены и другие 
итальянские зодчие. В 1485 году началось возведение нового 
Великокняжеского дворца, продолжавшееся с большими перерывами до 
1514 года. Ранее всего была построена парадная часть дворца, от которой 
до наших дней сохранилась построенная в 1487—1491 годах 
итальянскими зодчими Марко Фрязиным и Пьетро Антонио 
Солари Грановитая палата.

•  Строительством княжеских хором и внутренней стены, отделявшей их от 
остальной территории Кремля, занимался Алевиз Фрязин; Несмотря на 
то, что строительством дворца руководили итальянские зодчие, его 
архитектура полностью сохранила принципы сооружения древнерусских 
хором: на едином высоком каменном подклете были возведены 
отдельные каменные и деревянные объёмы. 

• Со строительством в 1505—1508 годах Алевизом Новым Архангельского 
собора и Боном Фрязиным колокольни Ивана Великого и возведением 
между ними здания Казённого двора формирование Соборной площади 
как главной площади Московского Кремля в основном завершилось.



• Сооружён в 1475—1479 
годах под руководством 
итальянского 
зодчего Аристотеля 
Фиораванти. Был главным 
кафедральным 
собором Русского 
государства вплоть до 
упразднения самодержави
я в 1917 году. Собор 
является усыпальницей

•  всех московских 
патриархов первого 
патриаршего периода, 
кроме Никона и Игнатия.



Успенский собор. Интерьер



Архангельский собор

• Существующий собор был сооружён 
в 1505—1508 гг. под руководством 
итальянского зодчего Алевиза Нового на 
месте старого собора XIV века и освящен 8 
ноября 1508 года митрополитом Симоном. С 
1599 года по 1765 год при соборе стояли 
особые архиереи, обязанностью которых 
было совершать панихиды во дни 
поминовения князей и царей. С 1743 года по 
1883 год был кафедральным 
храмом Московской епархии. 





Архангельский собор. Интерьер





Благовещенский собор



• Являясь третьим по значению собором Московского 
Кремля, Благовещенский построен в конце 15 века в 
качестве домового великокняжеского храма, связанного с 
дворцовым комплексом при помощи крытых переходов. 

• Благовещенский собор отличает богатая внутренняя 
отделка: полы, вымощенные ценными породами камней, 
средневековая стенопись с изображением греческих 
мудрецов, русских и византийских царей.

•  Отдельного упоминания заслуживает богатый 
пятиярусный иконостас собора, один из самых древних на 
территории России. Возраст некоторых икон, над 
написанием которых, вероятно, трудился сам Андрей 
Рублев, величайший русский живописец средневековья, 
более чем на сотню лет превышает возраст храма. 
Большинство содержащихся в соборе икон, включая 
несколько особо чтимых в России чудотворных, имеют 
мастерски выполненные оклады из драгоценных 
металлов.



• Величественно возвышающаяся над Соборной площадью 
Кремля и всем кремлевским холмом, колокольня Ивана Великого 
является неповторимым произведением архитектурного 
искусства 16 века. Являясь самой высокой кремлевской 
постройкой и самым высоким московским зданием вплоть до 
начала 18 века, церковь-колокольня гармонично объединяет в 
грандиозный архитектурный ансамбль все соборы Московского 
Кремля. 

• Возведенное в 1508 году первоначальное здание было 
дополнено несколькими пристройками, включая восьмигранный 
Ивановский столп - высокую внешнюю пристройку-звонницу для 
1000-пудового колокола, которая также со временем была 
увеличена с 60 до 81 метра. Такая высота позволяла звоннице 
одновременно выступать в качестве сигнальной и сторожевой 
башни, ведь находившийся на ней дозорный мог видеть 
окрестности почти на три десятка километров. В 1812 году часть 
колокольни и звонница были взорваны наполеоновской армией и 
отстроены заново только после окончания войны с французами, 
при этом были заимствованы некоторые элементы архитектуры, 
характерные для начала 19 века.





Храм Положения ризы Божией 
Матери во Влахерне



Патриарший дворец и собор 
Двенадцати апостолов



Верхоспасский собор



Собор Покрова Пресвятой Богородицы

• Во время походов Ивана Грозного на Казань (Казанские 
походы) на Взлобье Троицкой площади (нынешняя 
Красная площадь), ставились «походные» деревянные 
церкви в память об одержанных победах. Очередной 
поход закончился победой над Казанским ханством и 
присоединением города к Московскому государству. Это 
случилось 2 октября 1552 года в день 
памяти Киприана и Иустины, на следующий день 
после Покрова Пресвятой Богородицы. Тогда Иван 
Грозный повелел объединить все «походные» 
деревянные церкви в один каменный храм во имя 
Покрова Богородицы — Покровский собор.

• ]. Строительство храма началось в 1555 году. Основная 
его часть была возведена к осени 1559-го. Тогда же 
освятили все его церкви, кроме центральной. Спустя 
полтора года, 29 июня 1561, был освящён весь собор, а 
этот день стал датой завершения строительства храма.



• Строительство 
собора. 
Миниатюра Лицевог
о летописного свода 
XVI века.



• Существует несколько версий строительства собора. По одной из них, 
возникшей в 1950-е годы, архитектором храма был 
известный псковский мастер Постник Яковлев по прозвищу Барма. 
Однако эта информация в нескольких источниках ставится под сомнение

• Согласно второй, широко известной, версии, Барма и Постник — два 
разных архитектора, участвовавших в строительстве. Их имена стали 
известны только в 1895 году, когда в рукописном сборнике XVII века, 
найденном в архивах Румянцевского музея, обнаружилась запись, где 
летописец говорил, что «Бог даровал» Ивану Грозному «двух мастеров 
русских по реклу [то есть по-прозвищу] Постник и Барма». В другом 
сборнике кратко сообщается, что «мастер [собора] был Барма со 
товарищи». Летописец поясняет, что мастера эти «быша премудрии и 
удобны таковому чюдному делу». Этой версии придерживается 
заведующая филиалом Исторического музея «Покровский собор» 
Татьяна Сарачева, однако ряд историков считает, что эта версия 
устарела.

• По третьей версии собор был построен 
неизвестным западноевропейским мастером, 
предположительно итальянцем, как и значительная часть 
сооружений Московского Кремля, возведённых ранее. Отсюда и 
неповторимый стиль, сочетающий в себе традиции как русского 
зодчества, так и европейского зодчества эпохи Возрождения, но эта 
версия пока не нашла чёткого документального подтверждения.



• Значение цветовой раскраски куполов и по сей 
день остаётся неразгаданным. Ещё в XIX 
веке писатель Николай Чаев предположил, что 
цвет куполов храма можно объяснить сном 
блаженного Андрея 
Юродивого (Константинопольского) — святого 
подвижника, с которым, по церковному 
преданию, и связан праздник Покрова Божией 
Матери. Ему привиделся Небесный Иерусалим 
и там «были сады многие, в них древа высокие, 
колеблющиеся своими вершинками… Одни из 
деревьев цвели, другие златовидною листвою 
были украшены, иные имели плоды различные 
несказанной красоты



• Советский и российский филолог, 
академик Дмитрий Лихачёв высказывал 
мнение о том, что собор оказался своего 
рода символом русского характера: 
«храмина-домина вроде бы огромна, 
широка, размашиста, а войдёшь 
внутрь — так и помолиться-то особенно 
негде, малы и тесны клетушки-
церквушки»













Грановитая палата
• Возведение Грановитой палаты приходится на 

1487-1491 гг. В это время Москва, объединив вокруг себя 
княжества, становится главой Русского государства. В 
исторических документах 1487 г. сказано, что князь Иван 
Васильевич издал указ об основании «палаты великой». К 
строительству были привлечены архитекторы Марко 
Руффо (Фрязин) и Пьетро Антонио Солари. В 1491 г. 
на Соборной площади, слева от Успенского собора 
началось возведение нового светского здания - Большой 
палаты. В последствие она была переименована в 
Грановитую, что связано с наружной обработкой фасада 
граненым камнем. Подобная отделка была характерна 
для итальянского архитектурного стиля эпохи 
Возрождения. Располагалось здание перед приемным 
покоем Кремлевского дворца. 



• Само здание палаты двухэтажное, при этом 
первый, цокольный этаж, не сообщен с 
верхним. Согласно старой документации, в 
нижнем располагались печи. На верхнем 
расположена знаменитая Грановитая палата. 
Представляет она собой большой 
торжественный зал. Особую красоту ему 
добавляет система крестовых сводов. Эти 
своды опираются на центральный столб. Зал 
поражает своими размерами: площадь 
составляет 495 кв. м, высота 9 м. Днем его 
освещает солнечный свет из 18 окон, 
расположенных с трех сторон.















• Красное крыльцо - это площадка, перед входом в Святые 
сени. По Красному крыльцу русские самодержцы 
проходили в Успенский собор на коронование. Последний 
раз такая процессия прошла в 1896 г., когда короновали 
Николая II. В 1682 г. на Красное крыльцо для расправы 
разъяренная толпа требовала свою царицу Наталью 
Кирилловну и ее сыновей: Ивана и Петра Алексеевичей. 
По приказу Сталина лестницу убрали в 1930 г. , но в 1994 г. 
ее снова восстановили. В 1630 г. в Грановитую палату 
поставили голландский орган с кукушкой и соловьем. Во 
время русско-польской войны в начале XVII в. живопись на 
стенах была повреждена. Восстановить изображения 
удалось только при царе Алексее Михайловиче. Работой 
занимался знаменитый живописец Симон Ушаков. В 1668 
г. стенопись была полностью восстановлена, а в 1672 г. 
Ушаков детально описал изображенные на стенах 
рисунки. Это описание пригодилось гораздо позже, когда 
мастерам снова пришлось восстанавливать стены и 
изображения на них.



Красное крыльцо



Шатровые храмы

• Особый архитектурный тип, 
появившийся и ставший 
распространённым в русском храмовом 
зодчестве. Вместо купола здание 
шатрового храма завершается шатром. 
Шатровые храмы бывают деревянными 
и каменными. Каменные шатровые 
храмы появились на Руси в начале XVI 
века и не имеют аналогий в архитектуре 
других стран.



    Церковь Вознесения в Коломенском, 
построенная в 1528 - 1532 годах Петром Франческо 

Анибале (Петром Фрязиным, илиПетроком 
Малым) 



• «Ничто меня так не поразило, как памятник 
древнерусского зодчества в селе Коломенском. Многое я 
видел, многим я любовался, многое поражало меня, но 
время, древнее время в России, которое оставило свой 
памятник в этом селе, было для меня чудом из чудес. Я 
видел Страсбургский собор, который строился веками, 
я стоял вблизи Миланского собора, но, кроме 
налепленных украшений, я ничего не нашел. А тут 
передо мной предстала красота целого. Во мне все 
дрогнуло. Это была таинственная тишина. Гармония 
красоты законченных форм. Я видел какой-то новый вид 
архитектуры. Я видел стремление ввысь, и долго я 
стоял, ошеломленный».

•                                                                                                                                       
   Гектор Берлиоз



• Конструкция шатра обыкновенно очень проста. Несколько 
(чаще всего восемь) бревен сводятся в верхней точке, 
образуя ребра шатра. Снаружи шатёр обшивают досками 
и иногда покрывают лемехом. Сверху на него ставится 
небольшая главка с крестом. 

• В качестве основания для шатра чаще всего служит 
восьмигранный верхний ярус храма — восьмерик (аналог 
барабана для купола). Отсюда происходит конструкция 
«восьмерик на четверике», позволяющая лучше сделать 
переход от квадратного в плане основания храма к 
восьмигранному шатру. Но встречаются храмы и без 
восьмерика. Встречаются храмы, не имеющие четверика, 
они с уровня земли имеют восьмигранную форму. Редко 
встречаются храмы с большим числом граней. Бывают и 
многошатровые храмы. Помимо центрального шатра, 
венчающего сруб, малые декоративные шатры ставились 
и на примыкающие к срубу притворы.




