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Культура Древней Руси (или 
Культура Средневековой Руси) — 

это культура Руси в период 
Древнерусского государства с 
момента его образования до 
татаро-монгольского нашествия.



Письменность и просвещение
О существовании у восточных славян письменности в дохристианский период свидетельствуют многочисленные 
письменные источники и археологические находки. Создание славянской азбуки связывают с именами византийских 
монахов Кирилла и Мефодия. Кириллом во второй половине IX века был создан глаголический алфавит 
(глаголица), на котором были написаны первые переводы церковных книг для славянского населения Моравии и 
Паннонии. На рубеже IX-Х веков на территории Первого Болгарского царства в результате синтеза издавна 
распространенного здесь греческого письма и тех элементов глаголицы, которые удачно передавали особенности 
славянских языков, возникла азбука, получившая позднее название кириллица. В дальнейшем этот более легкий и 
удобный алфавит вытеснил глаголицу и стал единственным у южных и восточных славян.



Литература
С принятием христианства Древняя Русь была приобщена к книжной культуре. 
Развитие русской письменности постепенно стало основой для возникновения 
литературы и было тесно связано с христианством. Несмотря на то, что письменность 
была известна в русских землях и ранее, только после крещения Руси она получила 
широкое распространение. Также она получила основу в виде развитой культурной 
традиции восточного христианства. Обширная переводная литература стала основой 
для формирования с несобственной традиции.



Зодчество
До конца Х века на Руси не было монументального каменного зодчества, но существовали богатые 
традиции деревянного строительства, некоторые формы которого повлияли впоследствии на каменную 

архитектуру. Значительные навыки в области деревянного зодчества обусловили быстрое развитие каменной 
архитектуры и её своеобразие. После принятия христианства начинается возведение каменных храмов, 
принципы строительства которых были заимствованы из Византии. Вызванные в Киев византийские зодчие 
передали русским мастерам обширный опыт строительной культуры Византии.



Живопись
После крещения Руси из Византии пришли новые виды монументальной живописи — мозаика и 
фреска, а также станковая живопись (иконопись). Также из Византии был перенят 
иконографический канон, неизменность которого строго оберегалась церковью. Это 
предопределило более длительное и устойчивое византийское влияние в живописи, нежели в 
архитектуре.

В XII-XIII веках в живописи отдельных культурных центров стали проявляться местные 
особенности. Это характерно для Новгородской земли и Владимиро-Суздальского княжества. С 

XII века формируется специфический новгородский стиль монументальной живописи, который 
достигает более полного выражения в росписях церквей Георгия в Старой Ладоге, 
Благовещения в Аркажах и особенно Спаса-Нередицы. 



Фольклор
Письменные источники свидетельствуют о богатстве и разнообразии фольклора Древней Руси. 
Значительное место в нем занимала календарная обрядовая поэзия: заговоры, заклинания, песни, 
являвшиеся неотъемлемой частью аграрного культа. Обрядовый фольклор включал в себя также 
предсвадебные песни, похоронные плачи, песни на пирах и тризнах. Широкое распространение 
получили и мифологические сказания, отражавшие языческие представления древних славян. На 
протяжении многих лет церковь, стремясь искоренить остатки язычества, вела упорную борьбу с 
«поганскими» обычаями, «бесовскими игрищами» и «кощунами». Однако эти виды фольклора 
сохранились в народном быту вплоть до XIX-ХХ веков, потеряв со временем свой начальный 
религиозный смысл, обряды же превратились в народные игры.



Декоративно-прикладные ремесла 

 Русь славилась своими мастерами в прикладном, декоративном искусстве, которые в 
совершенстве владели различными техниками: сканью, эмалью, зернью, чернью о чем 

свидетельствуют ювелирные украшения.Не случайно велико было восхищение чужеземцев 
художественным творчеством наших умельцев.



Одежда
Современные исследователи располагают многочисленными свидетельствами о том, как 
одевались князья и бояре. Сохранились словесные описания, изображения на иконах, фресках 
и миниатюрах, а также фрагменты тканей из саркофагов. Данные материалы различные 
исследователи в своих работах сопоставляли с упоминаниями одежды в письменных 
документальных и нарративных источниках – летописях, житиях и разного рода актах.



Молви: КЕК!


