
Культура Московского государства

Роль Москвы в развитии 
русской культуры



С конца XIV в. развитие культуры русских земель характеризуется 
значительным подъемом. Основным содержанием культурного процесса в 
XV в. является задача национального освобождения и укрепление 
могущества единого Русского государства. Москва становится истинным 
центром общерусской национальной культуры. 

В этот период укрепляются роль и значение русского языка, создаются 
произведения литературы, все более подчиняющиеся единой теме 
государственного строительства. Растет интерес к истории Отечества. В 
современной литературе русскую культуру этого периода оценивают как 
"русское Возрождение".



В XV в. практически во всех крупных городах Северо-Восточной Руси 
восстанавливаются и расширяются монастырские школы и училища, 
переписываются старые и создаются новые рукописные книги. Растет 
грамотность различных слоев населения, особенно городского.

В области литературы особое место в этот период занимает московское 
летописание. В 1408 г. при митрополичьем дворе складывается 
традиция составления общерусских летописных сводов, к первым из 
которых относится Троицкая летопись, а к 1480 г. восходит создание 
Московского летописного свода, являвшегося идеологическим 
обоснованием объединения русских земель вокруг Москвы.



Победа на Куликовом поле вызвала к жизни такие выдающиеся 
литературные произведения, как "Сказание о Мамаевом побоище" и 
поэтическая повесть "Задонщина", записанная монахом Кирилло-
Белозерского монастыря Ефросином в конце XV в.



Расширение политических, экономических и культурных связей 
Московского государства с другими странами отражает известный 
литературный памятник этой эпохи - путевой дневник тверского купца 
Афанасия Никитина "Хождение за три моря", посвященный описанию его 
путешествия в Персию, Индию и другие страны Востока в 1466-1472 гг.



Афанасий Никитин



Русское зодчество XV в. характеризуется дальнейшим развитием двух 
главных архитектурных школ : новгородско-псковской и московской. 
Примером первого направления является храм Василия на Горке (1410), 
построенный во Пскове. Московская архитектурная школа, основанная 
на традициях владимирского и новгородско-псковского зодчества, 
постепенно приобретает доминирующее значение. 

Уникальными памятниками ранней московской архитектуры являются 
соборы Успения на Городке в Звенигороде, а также храмы Троице-
Сергиева и Саввино-Сторожевского монастырей.



Храм Троице-Сергиева Храм Саввино-Сторожевский

Церковь Василия на Горке (Псков)

 В 1921 году церковь была закрыта для 
богослужений и превращена в склад.
В 1941 году, после оккупации Пскова 
фашистскими войсками, церковь 
передали для богослужений общине 
старообрядцев Поморского согласия.



В правление Ивана III огромное значение отводится развитию 
московской архитектуры, что напрямую было связано с укреплением 
великокняжеского могущества. В этот период была развернута 
широкомасштабная перестройка архитектурного облика Московского 
Кремля, осуществленная русскими мастерами совместно с 
приглашенными итальянскими зодчими. 

В 1479 г. итальянец Аристотель Фиораванти завершил возведение 
главного храма Русского государства - Успенского собора Кремля.



В этот период на высшую ступень развития поднялась русская церковная 
живопись. В конце XIV - начале XV в. в Новгороде, Москве, Серпухове и 
Нижнем Новгороде работал приехавший из Византии живописец Феофан Грек 
(ок. 1340 - после 1405). Им была создана роспись храма Спаса на Ильине в 
Новгороде, вместе с Симеоном Черным - росписи московской церкви 
Рождества Богородицы (1395) и Архангельского собора (1399).



Великим русским художником, творившим в этот период, является Андрей 
Рублев (ок. 1369 или 1370 - около 1430). Он участвовал в росписи старого 
Благовещенского собора в Кремле (1405) вместе с Феофаном Греком и Прохором 
из Городца, расписывал Успенский собор во Владимире (1408), Троицкий собор - 
в Троице-Сергиевом монастыре и Спасский собор Андроникова монастыря 
(1420-е гг.). Его кисти принадлежит шедевр мировой живописи икона "Троица".


