
ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
РУСИ



      Архитектура и иконопись средневековой 
Руси
Вместе с принятием христианства на Русь пришли 
и строительство христианских соборов из камня, и 
искусство иконописания, фрески мозаики. 
Из Византии на Русь пришла и техника 
изготовления иконы. Образцы византийской 
иконописи стали проникать на Русь сразу после 
крещения, с конца X в. Первое время иконопись 
Руси была в орбите византийской традиции. 
По своей иконографии иконы XI-XIII вв. ничем не 
отличаются от византийских икон того же времени. 
У них сумрачный колорит, объемная лепка фигур, 
нередко нос, губы и глаза очерчены красными 
линиями.



Русская архитектура следует за традициями, 
корни которых были установлены ещё 
в Византии, а затем в Древнерусском 
государстве.
  Ещё в Византии крестово-купольные храмы 
иногда завершались не одним, а несколькими 
куполами.
    И Руси многокупольные сооружения 
пришлись по вкусу.
  После падения Киева русская архитектурная 
история продолжалась во Владимиро-
Суздальском 
княжестве, Новгородской и Псковской 
республиках, Русском царстве, Российской 
империи.



НАЗВАН В ЧЕСТЬ СВЯТОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО, 
КОТОРЫЙ ОСНОВАЛ ЗДЕСЬ БОЛЬШОЙ МОНАСТЫРЬ. ОН 
НАЗЫВАЕТСЯ ТРОИЦЕ- СЕРГИЕВА ЛАВРА. СЛОВО «ЛАВРА»
ОЗНАЧАЕТ ГЛАВНЫЙ, САМЫЙ ВАЖНЫЙ МОНАСТЫРЬ.





БЫЛ ОСНОВАН КНЯЗЕМ ЮРИЕМ ДОЛГОРУКИМ. В ЭТОМ 
ГОРОДЕ ПЁТР I СОЗДАЛ «ПОТЕШНУЮ ФЛОТИЛИЮ», 
ПОСЛУЖИВШУЮ ОСНОВОЙ БУДУЩЕГО РУССКОГО 
ВОЕННОГО ФЛОТА. ДО НАШИХ ДНЕЙ СОХРАНИЛИСЬ 
СТАРИННЫЕ ЦЕРКВИ И ДРУГИЕ ПАМЯТНИКИ 
АРХИТЕКТУРЫ: СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР, 
ГОРИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ, НИКИТСКИЙ МОНАСТЫРЬ.





ОДИН ИЗ САМЫХ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ В ЗОЛОТОМ КОЛЬЦЕ.

РАСКИНУЛСЯ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА НЕРО. ЗНАМЕНИТЫ РОСТОВСКИЕ 

КОЛОКОЛА. КАЖДЫЙ ИМЕЕТ СВОЁ ИМЯ. САМЫЙ БОЛЬШОЙ КОЛОКОЛ 

ВЕСОМ В 2000 ПУДОВ НАЗЫВАЛИ «СЫСОЙ». А ЕЩЁ БЫЛИ 

КОЛОКОЛА ПО ИМЕНИ «ЛЕБЕДЬ» ,«БАРАН», «КОЗЁЛ».В РОСТОВЕ 

ДЕЛАЮТ ЗНАМЕНИТУЮ РОСТОВСКУЮ ФИНИФТЬ. ЭТО ОЧЕНЬ 

КРАСИВЫЕ УКРАШЕНИЯ С ЭМАЛЬЮ: БРОШИ, СЕРЬГИ, БРАСЛЕТЫ.





СТОИТ НА РЕКЕ ВОЛГЕ. НАЗВАНИЕ ГОРОДА ПРОИЗОШЛО 
ОТ СЛОВА «УГОЛ». РЕКА В ЭТОМ МЕСТЕ ИЗГИБАЕТСЯ, 
ТЕЧЁТ «УГЛОМ». В УГЛИЧЕ МНОГО ПАМЯТНИКОВ 
СТАРИНЫ. ДО НАШИХ ДНЕЙ СОХРАНИЛОСЬ ДВУХ 
ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ «ПАЛАТЫ ЦАРЕВИЧА ДМИТРИЯ». 
УГЛИЧСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ - ОДНА ИЗ 
ПЕРВЫХ, ПОСТРОЕННЫХ НА ВОЛГЕ. В УГЛИЧЕ РАБОТАЕТ 
БОЛЬШОЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД, ГДЕ ДЕЛАЮТ ЧАСЫ 
«ЧАЙКА».





САМЫЙ КРУПНЫЙ ГОРОД ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА. 
РАНЬШЕ НАЗЫВАЛСЯ «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ». БЫ 
ОСНОВАН КНЯЗЕМ ЯРОСЛАВОМ МУДРЫМ.
СТАРЕЙШАЯ ПОСТРОЙКА ГОРОДА – СПАСО – 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОБОР. В СОВРЕМЕННОМ 
ЦЕНТРЕ ГОРОДА СТОИТ ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОРОКА. 
РОСПИСИ НА ЕЁ СТЕНАХ ВЫПОЛНИЛИ 
ЗНАМЕНИТЫЕ КОСТРОМИЧИ ГУРИЙ НИКИТИН И 
СИЛА САВИН. ЯРОСЛАВЛЬ НАЗЫВАЮТ РОДИНОЙ 
РУССКОГО ТЕАТРА.





ГОРОД ОСНОВАН В 1152 ГОДУ КНЯЗЕМ ЮРИЕМ 

ДОЛГОРУКИМ (ФИНСКОЕ СЛОВО «КОСТРУМ-

КРЕПОСТЬ»).

ЛИЦОМ К ВЕЛИКОЙ РЕКЕ ВОЛГЕ СТОЯЛ ГОРОД, С 

НЕЙ

БЫЛА СВЯЗАНА ЕГО ТОРГОВАЯ ЖИЗНЬ. В 

КОСТРОМЕ БЫЛИ

ПОСТРОЕНЫ МУЧНЫЕ И КРАСНЫЕ РЯДЫ. 

КОСТРОМСКАЯ ЗЕМЛЯ-СТРАНА ЛЕСА И ЛЬНА.





ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД НА ВОЛГЕ. СВОЁ НАЗВАНИЕ 

ПОЛУЧИЛ ОТ РЕЧНОГО ПЛЁСА, ШИРОКОЙ ЧАСТИ 

РЕКИ 

МЕЖДУ ДВУМЯ ИЗГИБАМИ. ГОРОД ХУДОЖНИКОВ.

ОСОБЕННО ЛЮБИЛ ПЛЁС РУССКИЙ ХУДОЖНИК 

ИСААК 

ИЛЬИЧ ЛЕВИТАН.







ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ГОРОД- МУЗЕЙ. В ЭТОМ 

ГОРОДЕ 33 ЦЕРКВИ, 5 МОНАСТЫРЕЙ, 17 ЧАСОВЕН. 

В ГОРОДЕ ЕСТЬ ЗНАМЕНИТЫЙ МУЗЕЙ 

ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА. В НЁМ СОБРАНЫ 

СТАРИННЫЕ ПОСТРОЙКИ ИЗ ДЕРЕВА- ЦЕРКВИ, 

ИЗБЫ, МЕЛЬНИЦА.





ЕГО ОСНОВАЛ КНЯЗЬ ВЛАДИМИР МОНОМАХ. ГОРОД 

СТОИТ НА БЕРЕГУ РЕКИ КЛЯЗЬМЫ.  ВЛАДИМИР 

ЗНАМЕНИТ ПАМЯТНИКОМ СТАРИНЫ - ЗОЛОТЫМИ 

ВОРОТАМИ. 





Руины 
Десятинной церкви, 
(первой каменной 
церкви), 

 
Начало строительства 
Десятинной церкви на 
Старокиевской горе 
относят к 989 году, о 
чём в 
летописи сообщалось:
- «В лето 6497 … 
Володимер помысли 
создати церковь 
Пресвятыя 
Богородица и послав 
преведе мастеры от 
Грек».



      
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,



Золотые ворота во Владимире. Центральная часть с проездной аркой 
сохранилась с середины XII века



Церковь 
Покрова на 
Нерли  — 
«жемчужина» 
белокаменног
о зодчества



    Процесс нахождения русской 
иконописью своего 
художественного языка начался 
с XII в., особенно интенсивно 
шел на севере. Постепенно 
русская иконопись отходит от 
византийских образцов: 
светлеют и приобретают русские 
черты лики святых, усиливается 
интенсивность чистого цвета, 
более замкнутым становится 
силуэт.
Русские иконы намного 
превосходят размером 
византийские образцы, они 
более лаконичны по 
художественному языку.
Иконописание северных 
областей принято именовать 
«северным письмом», для него 
характерна наивность и 
патриархальность.
Богоматерь  Великая Панагия. 

XII в



Движки (оживки) — светлые мазки, подчеркивающие 
выпуклые части рук и лица.
Клеймо — в иконописи небольшая законченная композиция с 
самостоятельным сюжетом, располагающаяся вокруг 
средника.
Плавь — прием исполнения личного письма, для которого 
характерен плавный переход от светлых частей к темным.     Основными иконописными школами со временем станут 
Новгород, Псков, позднее Москва.
В Киевскую Русь завозилось очень много греческих икон, среди 
которых «Владимирская Богоматерь». 
     Икону Андрей Боголюбский из Киева перевез во Владимир, а 
в 1395 г. ее отправили в Москву. . 
    Все основные иконографические типы были выработаны уже 
в Византии, но постепенно в них происходили изменения.      
       Византийские святые Георгий, Власий, Флор и Лавр, Илья 
Пророк и Николай стали на Руси покровителями земледелия и 
скотоводства.



Параскева 
Пятница
 и Анастасия 



Параскева Пятница и 
Анастасия — 
покровителями 
торговли. 
    Появились 
оригинальные 
многофигурные 
композиции, каких не 
было в Византии — 
«Покров 
Богородицы», «Собор 
Богородицы»
, «О тебе дева 
радуется..». Эти иконы 
выражали присущее 
формирующейся 
русской культуре 
соборное начало.Покров 
Богородицы



Икону Андрей 
Боголюбский из Киева 
перевез во Владимир, а 
в 1395 г. ее отправили в 
Москву. . 
    Все основные 
иконографические типы 
были выработаны уже в 
Византии, но 
постепенно в них 
происходили 
изменения.      
       Византийские 
святые Георгий, Власий, 
Флор и Лавр, Илья 
Пророк и Николай стали 
на Руси покровителями 
земледелия и 
скотоводства.



Икона 
Владимирская 
Божия Матерь



«…В богородичных иконах, … архитектурная идея, помимо 
симметрического расположения фигур вокруг Богоматери, 
выдается изображением собора сзади нее. Симметрия тут 
выражает собою не более и не менее как утверждение соборного 
единства в человеках и ангелах: их индивидуальная жизнь 
подчиняется общему соборному плану.»
                                   Е. Трубецкой, «Умозрение в красках»

 Икона неразрывно связана с храмом, подчинена общему 
архитектурному замыслу. В соответствии с архитектурными 
линиями и человеческие фигуры выпрямлены, иногда, напротив, 
изогнуты, подобно линиям свода, удлиненны, с непропорционально 
маленькими головами, узкие в плечах.
В иконе композиционный центр совпадает с идейным центром. В 
роли такого центра выступают Спаситель или Богоматерь. 
Иконопись использовала разработанную в Византии систему 
символов. Особое значение имела символика цвета. Важное место 
среди красок занимали все оттенки небесной лазури. Иконописцы 
использовали оттенки голубого и темно-синего цвета. Пурпурные 
тона применялись для изображения небесной грозы, пурпурно-
огненных херувимов.



Параскев
а
 Пятница



Как отмечал академик Д.С. Лихачев, слово и 
изображение были в Древней Руси тесно связаны. 
Сюжеты изобразительного искусства были 
преимущественно взяты из литературных источников, 
создавались росписи на темы церковных песнопений. 
Изображенные на иконах святые обращены к 
молящимся, показывают свитки с текстами. 
 Пророки держат свитки, на которых запечатлены 
пророчества о приходе мессии. 
 Иоанн Предтеча на иконах обычно держит свиток со 
словами Иисуса Христа: «Покайтеся, 
приближибося царство небесное» (Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное). 
В миниатюрах и клеймах икон из уст говорящих 
персонажей поднимаются облака, в которых написаны 
произносимые ими слова.



Пророки держат 
свитки своих 
пророчеств 
раскрытыми — 
знак совершения 
пророчества



Как иконы признаются чудотворными.



    Многие слышали об исцеляющих свойствах того или 
иного божественного изображения.
   Также есть и научно доказанные факты мироточения и 
благоухания образов.
 Однако не каждый такой случай признается 
официальной церковью как чудотворный. 
  В течение многих веков в православии 
сформировались определенные правила и каноны, по 
которым иконы признаются чудотворными. 
       Первопроходцем на Руси в данном вопросе можно 
считать Петра I. Именно он издал ряд определенных 
указов, благодаря которым чудотворные иконы были 
изъяты из частных домов, и должны были храниться 
исключительно в храмах. Поэтому впоследствии 
большие шансы на признание получали именно 
церковные образы. 



Икона Спасителя

 Этот образ является основным в православии. 
Изображения Христа присутствовали во всех домах, 
независимо от достатка, с давних времен на Руси. 
   Как правило, икона Спасителя выполнена строго по 
общепринятым церковным канонам. 
  Этот образ дарует людям утешение и веру. 
Основные его элементы:

-Нимб со вписанным крестом и тремя греческими 
буквами, которые обозначают выражение: 

- «Я есмь Сущий». 
-Пурпурный хитон (риза) символизирует человеческую 
природу Спасителя.

- Синий гиматий (верхняя одежда). Напоминает о 
божественном происхождении Иисуса






