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Культура Киевской Руси 
⦿ Без сомнения, важнейшей культурной составляющей 

этого периода развития восточнославянского общества 
становится принятие Русью христианства. Характер 
исторического выбора, сделанного в 988 г. князем 
Владимиром, был, безусловно, не случайным. 
Местоположение Руси между Востоком и Западом, 
перекрестное влияние на нее различных цивилизаций 
оказало плодотворное воздействие на духовную жизнь 
и культуру русского народа. 

⦿ «Повесть временных лет» содержит обширный рассказ 
о сомнениях Владимира и его бояр при выборе веры. 
Когда на Русь прибыли миссионеры из Византии, 
мусульмане из Дунайской Болгарии, иудаисты из 
Хазарии, князь был неудовлетворен проповедями всех, 
кроме византийцев. Поэтому он послал бояр в разные 
страны для выбора лучшей веры



Письменность и образование  
⦿ Фактором, подготовившим принятие христианства Русью, 

стало создание во второй половине IX в. славянской 
письменности на основе греческого уставного письма с 
добавлением нескольких букв. Создание письменности 
связывают с именами братьев Кирилла (827—869) и Мефодия 
(815—885), прибывших из Византии в Великоморавскую 
державу по приглашению князя Ростислава с 
миссионерскими целями в 863 г. Они не только создали 
славянскую азбуку, но и перевели на нее с древнегреческого 
языка книги Священного Писания. В Х в. уже есть 
свидетельства использования кириллицы на Руси. Договор 
911г. между Олегом и Византией был написан на двух языках 
— греческом и славянском. О широком распространении 
грамотности среди различных слоев общества имеются 
многочисленные летописные и археологические 
свидетельства. Новгородские берестяные грамоты, 
содержащие записи для памяти, повсеместно встречаются, 
начиная с XI в.





⦿ С XI в. в семьях богачей стали учить грамоте мальчиков и девочек. Янка, 
сестра Владимира Мономаха, в Киеве создала женский монастырь, а при 
нем школу для обучения грамоте девушек.

⦿ Появились школы и высшего типа, которые готовили к государственной 
и церковной службе. Одна из таких школ была при Киеве-Печерском 
монастыре. В ней обучали богословию, философии, риторике, 
грамматике, используя исторические сочинения, сборники 
высказываний античных авторов, географические труды.

⦿ Среди князей и их семей было распространено знание иностранных 
языков. «Книжными мужами» летописи называли князей — Ярослава 
Мудрого, Всеволода Ярославовича, Владимира Мономаха, Ярослава 
Осмомысла, Константина Всеволодовича Ростовского. Образование 
получали и некоторые женщины в княжеских семьях. Так, княгиня 
Ефросинья Полоцкая «была книжному писанию» обучена и сама писала 
книги.

⦿ Известны имена 39 писцов XI—XIII вв., 15 из них были лицами духовного 
звания. В XI в. на Руси существовали библиотеки, в них были сборники 
изречений известных поэтов, философов, богословов мира



Древнерусская литература 
⦿ Древнерусская литература родилась, судя по памятникам, в первой 

половине XI в. в среде господствующего класса. Русская культура 
Средневековья была элитарной.

⦿ В Древней Руси большую роль в литературном процессе играла 
церковь. Наряду со светской широкое развитие получила и литература 
церковная. Средневековая словесность на Руси существовала только в 
рамках рукописной традиции. Даже появление печатного станка мало 
изменило ситуацию вплоть до середины XVIII в. Материалом для 
письма служил пергамент, телячья кожа особой выделки. Бумага 
окончательно вытесняет пергамент только в XV—XVI вв. Писали 
чернилами и киноварью и вплоть до XIX в. использовали гусиные 
перья. Дороговизной материала обусловлена экономия письма: текст 
подавался в одну строку без слогораздела, часто встречавшиеся слова 
сокращались под так называемыми титлами. Почерк XI—XIII вв. в 
науке носит название устава в силу своего четкого, торжественного 
характера. Тип древнерусской книги — объемистая рукопись, 
составленная из тетрадей, сшитых в деревянный переплет, обтянутый 
тисненой кожей. Уже в XI в. на Руси появляются роскошные книги с 
киноварными буквами и художественными миниатюрами. Переплет 
их оковывался золотом или серебром, украшался жемчугом, 
драгоценными камнями, финифтью. Таковы Остромирово Евангелие 
(XI в.) и Мстиславово Евангелие (XII в.).





⦿ Распространенный жанр древнерусской литературы — «житие» — буквально 
соответствует греческому «жизнь» и латинскому «vita». Он представляет 
жизнеописания знаменитых епископов, патриархов, монахов — основателей 
монастырей, реже биографии светских лиц, но только тех, которые считались 
церковью святыми. Отсюда жития в науке часто обозначаются также термином 
«агиография» (от agios — святой и grafo — пишу). Составление житий требовало 
соблюдения правил и стиля изложения. К ним относилось неторопливое 
повествование в третьем лице, композиционное соблюдение трех частей: 
вступления, собственно жития и заключения.

⦿ Речи, называвшиеся в старину поучениями и словами, относятся к жанру 
красноречия, «золотой век» развития которого на Руси приходится на XII в., но уже в 
XIII в. он приходит в упадок и совершенно исчезает из литературного обихода в XIV в.

⦿ Поучения преследовали практические цели назидания, информации, полемики. 
Ярким образцом этого жанра является «Поучение Владимира Мономаха», дошедшее до 
нас в Лаврентьевком списке «Повести временных лет» под 1096 г. В начале 
«Поучения» один из выдающихся князей своего времени Владимир Мономах дает 
своим сыновьям ряд моральных наставлений, в назидание выписав для них цитаты из 
Священного Писания. Однако очень скоро эта морализирующая тема, заданная 
церковной традицией, перерастает в политическое завещание, в урок сыновьям, как 
княжить, управлять государством. Кончается «Поучение» автобиографией князя.

⦿ Торжественное красноречие — область творчества, требовавшая не только глубины 
идейного замысла, но и большого литературного мастерства. Древнейшим 
дошедшим до нас памятником этого жанра является «Слово о законе и благодати», 
авторство которого предположительно приписывают первому киевскому 
митрополиту Илариону и датируют между 1037 и 1050 гг.



Архитектура 
⦿ Под большим воздействием церкви находился и другой 

вид древнерусского искусства — архитектура. С 
приходом на Русь христианства начинается широкое 
строительство культовых зданий, церквей и 
монастырей. Одним из первых центральных 
монастырей был Киево-Печерский, основанный в 
середине XI в. Антонием и Феодосием Печерскими. 
Печеры, или пещеры, — это места, где первоначально 
селились христианские подвижники и вокруг которых 
потом возникало поселение, превращавшееся в 
общежительный монастырь. Наряду с Киевским 
известен также Ильинский подземный монастырь в 
Чернигове — уникальный историко-архитектурный 
памятник в толще Болдиной горы, по преданию 
основанный тем же Антонием около 1069 г. Еще одним 
таким знаменитым стал Печерский монастырь под 
Изборском Псковской области.





⦿ После принятия христианства в конце Х в. 
на Руси началось каменное строительство. 
Первые сооружения такого типа были 
построены византийскими мастерами. В 
989 г. в Киеве была заложена Десятинная 
церковь Успения Богородицы. На ее 
содержание была отпущена десятая часть 
доходов князя. Во время Батыева 
нашествия в 1240 г. она была разрушена. 
Археологические раскопки и 
исследование руин этого древнейшего 
храма Руси,





Софийский собор в Киеве 



⦿ В 30-е годы XI в. были построены каменные 
Золотые ворота с надвратной церковью 
Благовещения. В этом же веке были Софийский 
собор в Новгороде построены храмы в Полоцке, 
Чернигове, Выдубицком и Киево-Печерском 
монастырях. В Вышгороде под Киевом в честь 
первых русских святых — князей Бориса и Глеба 
— возводится грандиозный храм площадью около 
600 м2. Выдающимся произведением зодчества 
Киевской Руси стал Софийский собор в Новгороде 
(1045—1050), в архитектурном облике которого 
уже угадываются некоторые черты будущего 
новгородского архитектурного стиля. 



Софийский собор в Новгороде 



Искусство ремесла 
⦿ Киевская Русь была страной высокоразвитого ремесла. 

гончарного, металлообработки, ювелирного. В Х в. появляется 
гончарный круг, и на всей территории прежнего Киевского 
государства археологи до сих пор находят великолепные 
шиферные пряслица, грузики для веретен. К середине XI в. 
относится известный меч с русской надписью «Людота 
ковал», с этого времени русские мечи встречаются в 
археологических раскопках в Прибалтике, Финляндии, 
Скандинавии. Ювелирная техника русских мастеров была 
очень сложной, а изделия Руси пользовались большим 
спросом на мировом рынке того времени. Многие украшения 
выполнены в характерной технике зерни (на изделие 
напаивался узор, состоявший из множества шариков). 
Применялась также скань, рисунок наносили тонкой 
проволокой, напаянной на металлическую поверхность, а 
промежутки между сканными перегородками заполняли 
разноцветной эмалью. Так получались высокоценные 
ювелирные изделия, выполненные в технике перегородчатой 
эмали, типично русские украшения



КУЛЬТУРА РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ
XII-XIII вв

⦿ Местные летописцы включали в такие своды не только погодные записи 
о важнейших событиях, но и целые художественные повествования, 
сравнительно мало изменяя первоначальные тексты. Именно летописи 
сохранили потомкам выдающиеся произведения русской словесности, 
которые не дошли до нас как самостоятельные памятники.

⦿ Из всех летописных сводов эпохи наибольший историко-культурный 
интерес представляет Киевский летописный свод 1198 г., составленный 
игуменом Выдубицкого монастыря Моисеем. В нем отражены не только 
киевские события, но и дела, происходившие в Чернигове, Галиче, 
Новгороде, Владимире, Рязани, и даже зарубежные события, вроде 
одного из крестовых походов Фридриха Барбароссы. Ученые 
насчитывают около десяти рукописей, использовавшихся Моисеем при 
составлении свода, включая «цесарскую запись» об убиении Андрея 
Боголюбского.

⦿ Новгородские летописцы более, чем киевские и владимирские, были 
внимательны к событиям родного города. Летописи Новгорода 
сообщают то о городских пожарах, то о наводнениях, когда воды Волхова 
заставили жителей сидеть на крышах хором, то о засухе и вынужденной 
покупке хлеба в Суздальской земле.

⦿ Особенностью Талийкой летописи XIII в., составленной при князе 
Данииле Романовиче, было то, что первоначально она создавалась как 
сплошное красочное историческое повествование, погодно разделенное 
лишь гораздо позднее.



⦿ Выдающееся место в ряду литературных 
памятников эпохи феодальной 
раздробленности занимает «Слово о полку 
Игореве», написанное, как предполагают 
ученые, в Киеве около 1185 г. Судьба его 
рукописи не менее трагична, чем «Велесовой 
книги» (см. гл. 9) В 1792 г. в Ярославе был 
обнаружен сборник, содержавший текст 
«Слова». Два десятка лет рукопись была 
доступна изучению. В дни пожара 1812 г. в 
Москве на Разгуляе она сгорела. К счастью, 
снятая, до утери источника копия была 
опубликована типографским способом. 



Прикладное искусство

⦿ Суздальский край и Рязанская земля 
пострадали в большей степени, чем другие 
княжества Руси. Из тех немногих дошедших 
до наших дней произведений прикладного 
искусства домонгольской Владимиро-
Суздальской Руси выделяются: серебряный 
потир  Юрия Долгорукого, шлем князя 
Ярослава Всеволодовича, золотые колты с 
перегородчатой эмалью из Владимирского 
клада 1865 г., серебряное нагрудное 
украшение — монисто с крестами и 
орнаментом, найденное в селе Исады под 
Суздалем, миниатюрная резанная на 
глинистом сланце икона святого целителя 
Пантелеймона из церкви Бориса и Глеба в 
Кидекше, куда она попала в XVI в. как вклад 
царя Ивана Васильевича Грозного. В 
Средневековой Руси, не знавшей искусства 
резьбы по драгоценным камням, высоко 
ценились произведения византийской 
глиптики 1 Потир (греч.ро1ег — чаша, кубок) 
— сосуд для освящения вина или принятия 
причастия.



Музыка 
⦿ В отличие от народной музыки богослужебное 

пение почти сразу становится на Руси уделом 
профессиональных людей. Это подтверждает 
постановление Собора 1274 г., выразившего 
желание, чтобы церковное чтение и пение 
отправлялись людьми, исключительно 
посвященными на это. После принятия 
христианства в церковных службах в христианских 
храмах участвовали греческие и южнославянские 
(болгарские) певцы. С дальнейшим 
проникновением христианства на Русь, к концу XI 
— началу XII вв., появляются первые рукописные 
книги, где были песни для богослужения. По 
своему содержанию они испытывали 
византийское церковное влияние, но уже 
появились и отличительные свойства, присущие 
только древнерусским народам. В певческих 
книгах были песни, гимны в честь отечественных 
святых. Наиболее раннее произведение — кондак 
(торжественное песнопение), посвященный 
памяти безвинно убиенных князей Бориса и Глеба 
их братом Святополком в 1015 г. Церковное пение 
вначале было одноголосым, как и во всей 
восточнохристианской церкви.



⦿ Как правило, празднества, 
пиршества  князей со своей 
дружиной сопровождались 
плясками, игрой да музыкальных 
инструментах, песнями

⦿ Пели и плясали практически все 
— и знать, и приглашенные 
певцы, и музыканты, игравшие 
на гуслях. Но при многих 
княжеских дворах уже были 
профессиональные певцы и 
музыканты, которые выступали 
на площадях и улицах городов за 
определенную плату. Скоморохи 
— первые древнерусские 
актеры — соединяли в себе 
музыканта, плясуна, сказителя, 
лицедея, акробата.



Архитектура 
⦿ Отличительными чертами новгородского 

архитектурного стиля были строгость, простота форм, 
скупость декоративных украшений. Из памятников XII 
в. выделяются работы мастера Петра, автора соборов в 
Антониеве и Юрьеве монастырях. Ему же 
приписывается создание церкви Николы на Ярославом 
дворище. Последняя из княжеских церквей Новгорода, 
церковь Спаса на Нередице (1198), была полностью 
уничтожена в годы Великой Отечественной войны. В 
настоящее время она восстановлена в прежнем виде за 
исключением фресок. Примером небольшого 
уличного храма может служить церковь Петра и Павла 
на Синичьей горе (1185—1192), построенная жителями 
Лукиной улицы. Хотя нашествие татар 
непосредственно не затронуло Новгорода, однако 
вывоз ремесленников и сбор дани тяжело сказались на 
каменном строительстве. 



Спас на Нередице 



⦿ Зодчество Владимирской Руси XII—XIIIвв. — 
выдающееся культурное достояние Отечества, 
ставшее основой возрождения Русской земли 
после нашествия татар. Архитектурное искусство 
времени княжения Андрея Боголюбского, 
стремившегося к объединению Руси под рукой 
«владимирских самовластцев», подчинено 
общественной борьбе. Для защиты подступа к 
городу на уровне прежде сооруженной 
грандиозной линии валов Нового города с 
рублеными крепостными стенами в 1164 т. был 
возведен редчайший памятник русской военно-
оборонительной архитектуры — Золотые ворота



Золотые ворота 



⦿ В 1158 г. была заложена крупнейшая постройка 
новой столицы князя Андрея Успенский собор, 
который, по словам летописи, мыслился им 
оплотом Владимирской, независимой от киевских 
духовных властей митрополии. Оконченному в 
1160 г. храму князь дал большие земельные 
владения и десятую долю княжеских доходов, так 
что владимирский собор стал «десятинным», 
подобно древнейшему храму Киева — 
Десятинной церкви. Во время захвата Владимира 
в 1238 г. татары завалили собор изнутри и 
снаружи деревом и подожгли его. На хорах 
собора погибли княжеская семья, епископ и часть 
горожан. Однако здание устояло.



Успенский собор 



⦿ Владимирский летописец в некрологе князя 
Всеволода III (Всеволод Большое Гнездо) 
упомянул, что тот создал на своем дворе «церковь 
прекрасную» святого мученика Дмитрия и дивно 
украсил ее росписями. Дмитриевский собор, 
датируемый 1194—1197 гг., принадлежит к 
распространенному в XII в. типу небольших 
четырех-столпных одноглавых храмов, какие 
строились на феодальных дворах. Но среди них он 
занимает выдающееся место. Его отличительная 
особенность — драгоценный резной убор на 
внешних стенах храма, который органически 
слит как с архитектурой, так и с пейзажем. 



Дитриевский собор 



⦿ Архитектурным предисловием» Владимира, 
сходным с Антониевым и Юрьевым 
монастырями под Новгородом, является 
княжеская резиденция — Боголюбовский замок и 
расположенный недалеко от него при впадении 
речки Нерли в Клязьму храм Покрова Богородицы, 
называемый храмом Покрова на Нерли. Этот 
комплекс построек был возведен в течение всего 
восьми лет — с 1158 по 1165 гг. В 
действительности княжеский замок был 
каменной крепостью, взявшей под контроль 
«ворота» Владимирской земли в устье Нерли. От 
него сегодня уцелело лишь северное крыло 
переходов, ведшее через башню в собор на хоры.

⦿ Включен в список Всемирного наследия. В 1972 г. 





Живопись 
⦿ Древнерусская живопись развивалась в XII—XIII вв. по 

двум направлениям: монументальная фреска и икона. 
Образцы фрескового искусства этого периода до нас не 
дошли, так как большинство храмов было или 
разрушено, или сожжено. Иконы сохранились в лучшей 
мере. Коллекционирование древних икон началось в 
России в конце XIX в. Поставщиками для коллекций 
стали уроженцы старинных владимирских сел Палеха 
и Мстеры, хранители старинного мастерства. Имена 
некоторых из них дошли до нас — Тюлины, Чириковы, 
Брагины. В связи с нормами эстетики своего времени, 
а также неглубоким знанием истории развития 
иконописи коллекционеры обращали внимание лишь 
на выразительность колорита, совершенство 
композиции, пренебрегая смыслом художественных 
образов



⦿ С точки зрения христианской ортодоксии икона несет 
в себе свет некоторой духовной сущности, а точнее 
сказать — благодать Божию, и ее главная функция — 
напоминательная. Иконы, — говорят святые отцы и их 
словами Седьмой Вселенский Собор, утвердивший 
иконопочитание, — напоминают молящимся о своих 
первообразах, и, взирая на иконы, верующие «возносят 
ум от образов к первообразам». Икона преобладала в 
русском храме над фреской и мозаикой. Иконостас 
располагался в чрезвычайно важном месте собора. Он 
отделял ту часть храма, где находились верующие и 
которая называлась «кораблем спасения», от алтаря, 
доступ куда имели лишь священнослужители. В алтаре 
совершается главное таинство христианской церкви — 
превращение хлеба и вина в тело и кровь Христа 
Флоренский П.А. Иконостас. — М.: Искусство, 1994. — С. 
68.



К древнейшим образцам 
русской иконописи 
относится икона Апостолов 
Петра и Павла из 
новгородского музея, 
датируемая XI в., большой 
поясной «Спас Вседержитель» 
из музея имени Андрея 
Рублева в Москве, который 
также связывают с XI в. От XII 
в. до нас дошло больше икон. 
Икона Святого Георгия — 
храмовый образ 
Георгиевского собора 
Юрьева монастыря в 
Новгороде, созданный около 
1170 г. В XVI в. он был 
вывезен Иоанном Грозным и 
с тех пор хранится в 
Успенском соборе 
Московского Кремля.



Культура Московской Руси 
⦿ Новые искания и традиции старого зодчества проявились в храмовом 

строительстве — в облике церкви Спаса на Ковалеве (1345) и церкви Успения на 
Волотовом поле (1352), разрушена во время Великой Отечественной войны). В них 
отразился переход к новому стилю второй половины XIV в. Образцами нового 
стиля являются церковь Федора Стратилата на Ручье (1360—1361) и церковь

⦿ Спаса Преображения на Ильине улице (1374). Характерная черта этого стиля — 
нарядное внешнее убранство храмов. Их фасады украшены декоративными 
нишами, скульптурными крестами. Многие ниши украшают фресковые росписи. 
Церковь Спаса Преображения, расположенная в торговой стороне Новгорода, 
представляет собой типичный крестово-купольный одноглавый, четырех-
столпный храм.

⦿ Одновременно с храмовым в Новгороде велось и крупное гражданское 
строительство. Совместно с немецкими новгородские мастера построили 
Грановитую палату (1433) для торжественных приемов и заседаний Совета господ. 
Новгородские бояре строили себе каменные палаты с коробовыми сводами. В 
1302 г. в Новгороде был заложен каменный кремль, который впоследствии 
неоднократно перестраивался.

⦿ Начало каменного строительства в М о с к в е относится ко второй четверти XIV в. 
Крупнейшей работой этого времени стало сооружение белокаменной крепости 
Московского Кремля. Кремль (до XIV в. назывался детинец) — это центральная 
часть древнерусских городов, обнесенная крепостными стенами с башнями. 
Кремль включает в себя комплекс оборонительных, дворцовых и церковных 
сооружений. Обычно Кремль располагался на высоких местах, на берегу реки 
или озера и был ядром города.

⦿ Московский Кремль — древнейшая центральная часть Москвы на Боровицком 
холме, на левом берегу реки Москвы.



Церковь спаса на Ковалеве 



Живопись 
⦿ Русская живопись XIV—XV вв. так же, как и зодчество, стала 

естественным продолжением живописи домонгольского периода. 
Особое распространение получила иконопись. Поскольку на Руси 
возводились деревянные храмы, не приспособленные к стенной 
росписи, иконы служили заменой стенной живописи. Новгородская 
иконопись в XIV в. развивалась медленно. На иконах, как правило, было 
изображение одного святого. Но если писалось несколько святых, все 
они изображались строго в фас, не были связаны между собой. 

⦿ Псковская иконопись отличалась от новгородской трактовкой сюжета, 
типами лиц, смелостью композиции. Фигуры на псковских иконах 
более тяжелы и неподвижны.

⦿ Широкое распространение наряду с иконописью получила фреска (от 
итал. fresco — свежесть) — живопись по сырой штукатурке красками, 
разведенными на воде. В XIV в. фрески получают новые черты: 
композицию, пространственный характер, вводится пейзаж, 
усиливается психологизм изображения. Особенно проявились эти 
новшества в знаменитых новгородских фресках церкви Федора 
Стратилата на Ручье и церкви Успения на Волотовом поле — 
«Благовещенье», «Исцеление слепого» и др.



⦿ среди художников XIV — XV вв. особое место занимает 
гениальный Феофан Грек (ок. 1340 — после 1405), родом из 
Византии. В скитаниях он обошел города Византии, Крыма, а 
затем Руси. На Руси его талант проявился с наибольшей 
силой. Произведения Феофана Грека — фрески, иконы — 
отличаются монументальностью, силой и драматической 
выразительностью образов, смелой и свободной живописной 
манерой.

⦿ В творчестве Феофана Грека на Руси выделяются два 
периода: новгородский и московский. В первом он выступает 
смелым новатором, бунтарем, создает редкие по 
одухотворенности произведения. В московском периоде 
Феофан Грек выступает уже как человек, обретший 
спокойствие и уравновешенность.

⦿ В Новгороде Феофан Грек расписал церковь Спаса 
Преображения на Ильине улице (1378). Эти росписи 
сохранились фрагментарно. Характеристика изображенных 
святых отмечена строгой индивидуальностью, каждая фигура 
живет обособленной жизнью, наполнена внутренним 
движением. Мастер воплотил в своих персонажах 
одухотворенность человека, его внутреннюю силу.



⦿ В Москве Феофан Грек 
расписывает церковь Рождества 
Богородицы (1395 —1396). 
Расписывает также Архангельский 
собор в Московском Кремле (1399). 
В 1405 г. вместе со старцем 
Прохором с Городца и Андреем 
Рублевым — Благовещенский 
собор в Кремле. Сохранилась 
работа Феофана Грека — часть 
иконостаса Благовещенского 
собора, где он использовал доски 
высотой более двух метров, 
шириной один метр.

⦿ Искусство Феофана Грека 
определило в эти годы развитие 
московской школы живописи.



⦿ Другим известнейшим мастером этого времени был великий 
русский художник Андрей Рублев (ок. 1360/70 — ок. 1430), 
канонизированный Русской Православной Церковью. Вначале 
он был монахом Троице-Сергиева монастыря, а затем 
монахом Андроникова монастыря1 (тогда под Москвой), в 
котором умер и похоронен. Его творчество знаменовало 
подъем русской культуры периода создания 
централизованного Русского государства и возвышения 
Москвы. При нем московская школа живописи достигает 
своего расцвета. Произведения Андрея Рублева отличают 
глубокая человечность и возвышенная одухотворенность 
образов в сочетании с мягкостью и лиризмом, совершенство 
художественной формы. Современники так писали о 
Рублеве: «Иконописец преизрядный и всех превосходящий в 
мудрости».

⦿ 1 В настоящее время в Андрониковом монастыре создан 
музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея 
Рублева.



⦿ Андрей Рублев участвовал в 
создании росписи и икон 
соборов Благовещенского в 
Московском Кремле (1405), 
Успенского во Владимире 
(1408), Троицкого в Троице-
Сергиевой лавре (1425—1427), 
Спасского в Андрониковом 
монастыре (1420). Среди 
сохранившихся произведений 
Андрея Рублева — фрески на 
тему «Страшный суд» в 
Успенском соборе во 
Владимире (1408). В отличие от 
традиционного изображения 
образы Андрея Рублева полны 
человечности, отсутствует 
присущая этой теме 
суровость. Сохранился также 
иконостас в Троице-
Сергиевом монастыре 
(1424—1426), который Рублев 
расписывал с Даниилом 
Черным. Кисти Рублева 
принадлежат некоторые 
иконы — «Апостол Павел», 
«Архангел Гавриил».


