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ВЫВОД 
  русская культура, 

находилась под влиянием 
различных культурных 
направлений, стилей, 

традиций















Насколько в Древней 
Руси была 

распространена 
грамотность? 

Славянские азбуки, созданны в середине IX в. 
греческими братьями – монахами Кириллом (Константином) и 

Мефодием на основе греческого языка. 



На Руси до XI–XII вв. обе азбуки существовали 
параллельно, затем кириллица, более простая по 

написанию, вытесняет глаголицу. 
На протяжении времени состав и форма букв кириллицы 

менялись. 

Выделяют три типа кирилловского письма:

•   устав (до начала XIV в.)

•   полуустав (до конца XIV в.) 

•   скоропись (до начала XVIII в.). 

На основе кириллицы построены современные 
славянские алфавиты.



ГЛАГОЛИЦА КИРИЛЛИЦА



Инициалы древнерусских книг 
(украшенные буквицы)

Буквица или инициал -   заг
лавная буква в начале текста книги, 

главы, чтений или песнопений . 



Первые книги на кириллице 
также написаны уставом.                     

Устав — это такое письмо, 
когда буквы пишутся прямо 
на одинаковом расстоянии 

друг от друга, без наклона - 
они как бы "уставлены".                                        

Буквы строго геометричны, 
вертикальные линии  , как 

правило, толще 
горизонтальных,  промежутка 

между словами нет. 

Древнерусские рукописи          IX - 
XIV веков написаны уставом. 



Культура Древней Руси
Письменность

Рукописи
на пергаменте:

Остромирово
Евангелие 1057 г.,

Изборники Святослава
1073 и 1076 гг.

и др.

Граффити:
надпись о кончине 
Ярослава Мудрого

на стене Софийского
Собора в Киеве

Эпиграфика:
надпись на

Тмутараканском
камне

Берестяные грамоты:
записи, выцарапанные

писалами на кусках
бересты



Берестяные грамоты
Берестяные грамоты, письма и 

записи на коре берёзы — 
памятники письменности Древней  

Руси  XI - XV вв.                               
Местом, где впервые были 

обнаружены берестяные грамоты 
средневековой Руси, стал Великий 

Новгород.



1. Тмутаракаанский камень - мраморная плита с высеченной на ней кириллической надписью на 
древнерусском языке. Найден в Тамани, в десяти-пятнадцати метрах от моря. Здесь летом 1792 года 
егеря Суворова построили для защиты пристани редут. И приспособили найденный большой 
мраморный блок в качестве порога своей казармы. Тут загадочную надпись и разглядел командир 
егерей. В настоящее время камень хранится в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге.
2. Надпись дословно говорит: "В лето 6576 индикт 6, Глеб, князь, мерил море по леду от 
Тмутаракани до Керчи 30 054 сажени". Т. е. князь Глеб в 1068 году мерил море по льду от 
Тмутаракани до Керчи, измеряя ширину Керченского пролива между двумя частями своего 
княжества.

3. Впоследствие на месте находки камня археологи открыли древнерусский город - Тмутаракань
4. Филологическим особенностям надписи обнаружены аналогии в берестяных грамотах XI-XII вв., в 
киевских и новгородских граффити, источниках, которые не были известны первым исследователям 
памятника.
5. Не только готы и греки, но и русские жили в Таврии. Причем на 400 лет раньше появления предков 
крымских татар на полуострове.
6. Тмутаракаань - один из древнейших городов Tаманского полуострова, был расположен на 
территории современной станицы Тамань Темрюкского района Краснодарского края. Город был 
основан греками с острова Лесбос. В VI веке город был завоёван Тюркским каганатом и с этого 
времени получил новое название - Тумантархан, которое происходит от тюркского титула тархан и 
слова тумен, обозначавшего у кочевников войсковое подразделение в 10 тысяч человек. После 
разгрома Хазарского каганата в 965 году (или, по другим данным, в 968-969) князем Святославом 
Игоревичем город перешёл под власть Древней Руси. Тмутаракань (Тмуторокань, Тмутороконь, 
Тьмуторокань, Тмуторотань, Торокань) - столица древнерусского Тмутараканского княжества.
7. Крымские татары - это половцы и печенеги, кочевники, которые пришли на Русь из Азии в 10 веке, 
и совершали набеги на Русь, о борьбе с ними пишется в летописях. Позже, при нашествии монголов, 
половцы были побеждены монголами и переняли у них название (одно из монгольских племен носило 
название татары), после чего поселились в Крыму, и позже перешли под протекторат Турции.











Граффити – 
древние надписи 

бытового 
характера, рисунки, 

нацарапанные на 
стенах зданий

Граффити







Культура Древней Руси

Устное народное творчество

Загадки Заговоры
Заклинания

Пословицы
Поговорки Сказки

Песни Былины





А. Васнецов 

Три богатыря

Микула Селянинович

Святогор











Культура Древней Руси
ЛИТЕРАТУРА

Проповеди и поучения:
«Слово о законе и

благодати» Илариона
(1049 г.), «Поучение»
Владимира Мономаха

(1117 г.) и др.

Жития святых:
«Сказание о Борисе и 

Глебе», «Житие
Феодосия» Нестора

Героический эпос:
«Слово о полку

Игореве» (после 1187 г.)

Летописи:
«Повесть временных

лет» Нестора
(1113 г.)

Публицистика:
«Слово» и «Моление»

Даниила Заточника
(.нач. XIII в)



Летописи - запись происходивших событий, 
составленная по годам 

Нестор                            
(ок.1056-1114) 
древнерусский           

летописец,  монах         
Киево-Печерского 
монастыря, автор 

«Повести временных 
лет»



«Повесть временных лет» – 
наиболее

ранний из дошедших до нас
летописных сводов. 

Относится к началу XII века. 
Летопись

вобрала в себя в большом
количестве материалы 

сказаний,
повестей, легенд, устные
поэтические предания о 

различных
исторических лицах и 

событиях.

Страница летописи «Повесть 
временных лет»

«Повесть временных лет»



Многоярусность
 строений

Увенчанность строений 
 башенками и теремами

Наличие пристроек

Художественная резьба
 по дереву

Крестово-купольные

В основе квадрат,
 расчлененный четырьмя 

столбцами

Прямоугольные ячейки, 
примыкающие к 
подкупольному 
пространству, 

образуют архитектурный 
крест

Каменная 
архитектура

Русь христианская

Ц
Е
Р
К
В
И

АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

Деревянная 
архитектура

Русь языческая



Южный фасад одноглавого храма

КРЕСТ

КУПОЛ

БАРАБАН

ЗАКОМАРЫ

АПСИДЫ

ОКНО

ПОРТАЛ
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Крестово-купольный храм

1 купол

2 столпы

3 алтарь4 алтарная
преграда

5 хоры

В

З

6 барабан

7 апсиды







Культура Древней Руси
ЗОДЧЕСТВО

Десятинная церковь в Киеве
989-996 гг.

Софийский собор в Киеве
1037-1041 гг.

Софийский собор
в Новгороде
1045-1050 гг.

Софийский собор
в Киеве сейчас





Десятинная церковь в Киеве



 Десятинная церковь в Киеве

• В лето 6497 … Володимер помысли создати 
церковь Пресвятыя Богородица и послав 
преведе мастеры от Грек.                    

 «Повесть временных лет»

•  Князь Владимир Святославич, правивший в 
то время, выделил на поддержание церкви и 
митрополии десятую часть своих доходов — 
десятину, откуда и пошло её название. 
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Софийский собор в Киеве
• храм, построенный в XI веке в центре Киева по приказу 

Ярослава Мудрого. На рубеже XVII-XVIII веков был внешне 
перестроен в стиле украинского барокко. Внутри собора 
сохранились некоторые оригинальные фрески и мозаики, в 
том числе знаменитая мозаика Богоматерь Оранта.

•  По одной из версий строительство началось в 1037 году в 
честь победы над печенегами. 

• В 1240 году Софийский собор был разграблен и частично 
разрушен воинами Батыя, в 1385—90 гг. митрополит 
Киприан восстановил его, после чего он более трех с 
половиной веков находился в запустении, хотя и 
продолжал действовать.







Софийский собор в Новгороде
• главный православный храм Великого Новгорода, созданный в 1045—1050 

годах. Является древнейшим сохранившимся храмом на территории 
России, построенным славянами.

• Собор имеет пять глав, шестая венчает лестничную башню, 
расположенную в западной галерее южнее входа. Маковицы глав 
выполнены в форме древнерусских шлемов. Собор Святой Софии – 
главный православный храм Новгорода, один из древнейших храмов на 
территории России. Он был заложен Великим князем Ярославом Мудрым и 
княгиней Ириной вместо сгоревшего деревянного храма X века. В соборе 
располагаются мощи шести православных святых, в числе которых княгиня 
Ирина и её сын Владимир. 

• С Софийским собором связана легенда о голубе: когда в 1570-м году Иван 
Грозный вырезал большую часть новгородцев, голубь, присевший на крест 
собора Святой Софии, окаменел от ужаса. И, согласно поверью, пока 
голубь не слетит с креста, Новгород будет храним.

•







Первое упоминание 1037

Строительство 1019—1026 годы



Остатки Золотых ворот. Фотография конца XIX века.

Строительство ворот вместе с Софийским соборомСтроительство ворот вместе 
с Софийским собором упоминается в летописи под 1037 годомСтроительство ворот 
вместе с Софийским собором упоминается в летописи под 1037 годом. В 1240 
годуСтроительство ворот вместе с Софийским собором упоминается в летописи под 1037 
годом. В 1240 году ворота сильно пострадали во время осады и взятия города 
полчищами БатыяСтроительство ворот вместе с Софийским собором упоминается в 
летописи под 1037 годом. В 1240 году ворота сильно пострадали во время осады и взятия 
города полчищами Батыя. Из записей путешественников XVIСтроительство ворот вместе 
с Софийским собором упоминается в летописи под 1037 годом. В 1240 году ворота сильно 
пострадали во время осады и взятия города полчищами Батыя. Из записей 
путешественников XVI—XVIIСтроительство ворот вместе с Софийским 
собором упоминается в летописи под 1037 годом. В 1240 году ворота сильно пострадали во 
время осады и взятия города полчищами Батыя. Из записей 
путешественников XVI—XVII вв. и рисунков А. Ван Вестерфельда (1651 год) известно, 
что уже к этому времени Золотые Ворота были полуразрушенными.



 Первоначальное название 
до XIV века - детинец;                    

другие синонимы —
кром, город; укрепление— 

принятое в настоящее 
время название городских 

укреплений в древней Руси;                       
город, 

окружённый крепостной 
стеной с бойницами 

и башнями.

Кремль 



Первое упоминание: 1044 г. 
Новгородский детинец, или 

Новгородский кремль, стоит на левом 
берегу реки Волхов. В 1136-м году новгородский 

князь переселился из детинца в 
Городище, а сам кремль стал 
центром Новгородской республики. 
Большую часть кремля занял 
Владычный двор, резиденция 
архиепископа, который стал активно 
застраиваться церквями. Последняя 
кардинальная перестройка детинца 
пришлась на правление Ивана 
Третьего. К настоящему времени 
сохранилось девять башен 
Новгородского кремля. На 
территории детинца находятся 
четыре церкви, Владычная палата и 
Владычный двор, звонница 
Софийского собора и Часозвоня, а 
также памятник «Тысячелетие 
России» и вечный огонь.



Новгородский 
Кремль



Старая Рязань

В центре города находились палаты 
наместника и главная церковь – собор.

Простые горожане жили на посадах и в 
слободах – специальных районах города, 

где происходила ремесленная 
деятельность.

В каждом русском городе был 
правитель – князь или его 

наместник – посадник, которого  он 
«сажал» вместо себя.









Золотые ворота
во Владимире
1158-1164 гг.



Дата постройки 1164 год

при владимирском князе Андрее Боголюбском.

Во время правления Андрея Боголюбского город опоясывался протяжённым валом и 
имел семь входных ворот (кроме Золотых, это Медные, Иринины или же Оринины, 

Серебряные, Ивановские, Торговые и Волжские). До наших дней дошли лишь 
Золотые ворота.

Монета Банка России — Серия: 
«Памятники архитектуры России», 3 

рубля, серебро, 1995 год
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Успенский собор
во Владимире

1158-1160

Церковь Покрова
на Нерли

1165 г.

Дмитриевский собор
во Владимире
1194-1197 гг.



Церковь Покрова на Нерли



Церковь Покрова на Нерли
• белокаменный храм во Владимирской области 

России, в полутора километрах от Боголюбова, 
выдающийся памятник зодчества владимиро-
суздальской школы.

• В литературе принята датировка храма по Н. Н. 
Воронину — 1165 год, основанная на сообщении 
Жития Андрея Боголюбского о том, что церковь 
Покрова была построена в память о погибшем 
сыне.



 Дмитриевский    
собор города Владимира (иногда 

в литературе можно встретить 
наименование 

«Дмитровский») — придворный 
собор, возведённый Всеволодом 

Большое Гнездо на княжеском 
дворе и освящённый в 

честь великомученика Димитрия 
Солунского.

Канонический 
пример крестово-

купольного белокаменного 
храма владимиро-

суздальской архитектурной 
школы. Знаменит своей 
белокаменной резьбой.

около 600 рельефов, 
изображающих святых, 
мифических и реальных 

животных



Дмитровский собор Владимира
• придворный храм, возведённый Всеволодом 

Большое Гнездо на княжеском дворе и 
освящённый в честь великомученика Димитрия 
Солунского, построен в 1194—1197 гг.

• Собор знаменит своей белокаменной резьбой — 
его стены украшают около 600 рельефов, 
изображающих святых, мифических и реальных 
животных. Большинство рельефов сохранилось в 
первоначальном виде.



Прославление княжеской власти было главной идеей фасадной скульптуры 
собора, поэтому на ней изображено множество геральдических 
символов — львов, орлов, грифонов, кентавров, сцен охоты, борьбы 
зверей и т. п.

Мотивы рельефов:
• улыбающиеся львы;
• святой Никита избивает беса;
• царь Давид, поющий и играющий на славянских гуслях;
• грифон, терзающий зайца;
• охотник (возможно, Геракл), убивающий льва;
• скачущий всадник;
• птица Сирин борется с барсом;
• великий князь Всеволод Юрьевич со своими пятерыми сыновьями и 

многие другие.
В связи с богатой белокаменной отделкой, которая почти полностью 

обволакивает храмовые стены, храм называют «белокаменной книгой»



Улыбающиеся львы



Скачущий всадник



Фигуры святых



Аркатурный пояс



Входной портал



Успенский собор Владимира



Успенский собор Владимира

• Первоначальный белокаменный 
собор был построен при великом 
князе Андрее Боголюбском в 
1158—1160 годах. Уже в 1161 году 
собор был расписан. «Мастеры же 
присланы были от Императора 
Фридерика Перваго (Фридриха 
Барбароссы), с которым Андрей в 
дружбе был как ниже явится».



Старейшие здания Великого Новгорода

Церковь Успения на Торгу
 Дата постройки: 1135-1144 гг.

Церковь Успения Пресвятой 
Богородицы на Торгу упоминается 
в первой новгородской летописи: 
«в лето 6643 заложи церковь 
камену святыя Богородиця на 
Торговищи Всеволод, Новгород, с 
архиепископом Нифонтом». 
Посвящена церковь была 
новгородцам, погибшим в 
неудачном походе на Суздальскую 
землю. За свою почти 
тысячелетнюю историю церковь 
несколько раз сгорала и серьёзно 
перестраивалась. С приходом 
советской власти, как многие 
другие храмы, была закрыта и 
превращена в склад. А после 
Великой Отечественной войны – 
частично разобрана на кирпич.



Николо-Дворищенский собор

Дата постройки: 1113-1136 гг. 
Никольский собор на Ярославовом 
дворище – один из символов 
независимой Новгородской 
республики. Его строили 23 года и 
завершили как раз в год основания 
республики. А начиная с XIII века, 
на площади перед храмом 
собиралось народное вече, на 
котором горожане сообща решали 
государственные вопросы. Поэтому 
Николо-Дворищенский собор 
можно считать и символом русской 
демократии. В советское время в 
здании собора находился сначала 
клуб (30-50-е гг.), а затем 
планетарий (60-90-е гг.)



Церковь Иоанна Предтечи на Опоках

Дата постройки: 1127-1130 гг. 
Новгородский князь Всеволод 
Мстиславович передал 
строившуюся церковь 
Ивановской общине купцов, 
торговавших воском и мёдом. 
При церкви был учреждён 
купеческий суд, разбиравший 
тяжбы по торговым делам, то 
есть, говоря современным 
языком, экономические 
преступления. Здесь же 
хранились эталоны мер. В 
пятнадцатом веке храм был 
перестроен. Во время Великой 
Отечественной войны он 
серьёзно пострадал и был 
восстановлен в 50-е годы.







Георгиевский собор Юрьева монастыря — православный храм Юрьева 
монастыря (Великий Новгород). Построен в 1119 году

• Инициатором строительства был великий 
князь Мстислав I Владимирович. 
Поскольку в это время он находился 
в Киеве, то строительство собора было 
поручено игумену Юрьева монастыря 
Кириаку и сыну Мстислава новгородскому 
князю Всеволоду. Из Новгородской 
летописи известно имя строителя собора — 
мастер Пётр, предположительно 
построивший также Николо-Дворищенский 
собор и церковь Благовещения на 
Городище. Это первое из известных имён 
древнерусских мастеров-строителей.

• Строительство собора продолжалось 11 
лет, перед окончанием его стены были 
покрыты фресками, уничтоженными в XIX 
веке. 



Георгиевский собор Юрьева 
монастыря

Оригинальная фресковая 
живопись сохранилась только в 
верхней части лестничной 
башни (в северо-западном 
куполе собора), где 
располагалась небольшая 
церковь, предназначенная для 
закрытых монашеских 
богослужений.

«Святой Георгий» — 
храмовая икона, одна из 

древнейших в России



Собор Рождества Богородицы 
Антониева монастыря

Дата постройки: 1117-1119 гг. Собор 
Рождества Пресвятой Богородицы основал 
преподобный Антоний Римлянин, который, 
если верить житию, оказался в Новгороде 
чудесным образом: в 1106-м году во время 
молитвы Антония, скала, на которой он 
стоял, оторвалась от берега и приплыла по 
Волхову в Новгород. Вскоре по прибытии в 
Новгород Антоний основал монастырь, в 
котором появился и собор. Изначально 
собор Рождества Богородицы имел 
квадратную форму. С XVI века он начал 
обрастать пристройками. В XIX веке 
большая часть древних фресок была 
уничтожена реставраторами. Однако в 
течение XX века были найдены и очищены 
фрагменты первоначальной росписи.







Церковь заложена в 1360 году по указу новгородского посадника Семёна 
Андреевича на берегу ручья. По замыслу Семёна Андреевича, постройка должна 
была служить ещё и как каменный сундук-сейф. С западной стороны к церкви 
примыкает пристройка и колокольня, построенные в XVII веке.



На стенах церкви учёные прочитали большое 
число средневековых граффити, многие из 
которых носят шутливый характер.
Примеры:
«Не шуметь, ходите тихо»
«Пойду бобром возле реки» (пять раз)
«А се поют на полатях у святого Покрова»
«Сава со мной шел с торгу, бил мене, я 
написал»



Храм одноглавый, кубического типа, четырёхстолпный, трёхапсидный. Фресковые 
росписи занимали всю поверхность стен и представляли собой один из уникальных 

и наиболее значительных живописных ансамблей России.





План Киева



ФРЕСКА – картина, написанная 
водяными красками по сырой 

штукатурке.

Адриан Святой. Фреска Софийского 
собора в Киеве 

Фрески Софийского собора 
в Киеве

ЖИВОПИСЬ



МОЗАИКА

Иоанн Златоуст Богоматерь Оранта

Мозаики XI в.                                             
Собор Святой Софии, Киев 

Мозаика – картина из вдавленных в сырую 
штукатурку стеклянных камешков.



Иконопись 
Ангел «Златые власы»

Икона XII в. Государственный Русский 
Музей, Санкт-Петербург

Иконы и иконопись представляют собой 
удивительное сочетание высочайшего из 

искусств - живописи с религиозными 
сюжетами, изображениями Иисуса Христа, 

Богоматери, ангелов и святых.  

Благовещение «Устюжское» 

XII век. Государственная 
Третьяковская галерея



Культура Древней Руси
изобразительное искусство

Мозаика Фреска

Икона Миниатюра



МИНИАТЮРА

Миниатюрой 
назывались, 

сделанные от руки 
рисунки в рукописных 

книгах.                             
К этому виду 

изобразительного 
искусства также 

относятся рисунки на 
полях, заглавные 

буквы.



Крещение Владимира Святославича
Олег показывает маленького Игоря 

Аскольду и Диру. Миниатюра 
из Радзивилловской летописи. XV в.





Правовая культура
Русская Правда

Правда Ярослава
.г 1016
ст.1-18

Правда 
Ярославичей

1072 г.
ст.19-41

Устав
Владимира 
Мономаха
ст.53-121

Краткая
Правда

Пространная
Правда

нач. XII в.

Защита имущества жителей Руси, особенно собственности князей

Вира – штраф 
за преступление

Вервь – 
община

Изгои – выгнанные
из общины

Послухи – 
свидетели

Божий суд ?

замена кровной мести

Правда Ярослава и
Ярославичей

ст.1-52


