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Культура Древней Руси



Письменность и просвещение

 

Кирилл и Мефодий на Памятнике «1000-летие России» в Великом 
Новгороде
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. 

Крещение Руси способствовало широкому распространению и 
быстрому развитию письменности и письменной культуры. 
Существенное значение имело то, что христианство было 
принято в его восточном, православном варианте, допускавшем, в 
отличие от католичества, богослужение на национальных языках. 
Это создавало благоприятные условия для развития 
письменности на родном языке. 



Литература
•  Настолование митрополита Иллариона (миниатюра 

Радзивиловской летописи)

• 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. 

• Для оригинальной литературы Древней Руси 
характерны большая идейная насыщенность и 
высокое художественное совершенство[1]. Её ярким 
представителем был митрополит Иларион, автор 
известного «Слова о законе и благодати», 
датируемого серединой XI века. В этом произведении 
чётко проявляется мысль о необходимости единства 
Руси. Использовав форму церковной проповеди, 
Иларион создал политический трактат, в котором 
нашли отражение злободневные проблемы русской 
действительности. Противопоставляя «благодать» 
(христианство) «закону» (иудаизм), Иларион 
отвергает свойственное иудаизму понятие 
богоизбранничества и утверждает идею 
перенесения небесного внимания и расположения с 
одного избранного народа на все человечество, 
равноправия всех народов. 



Зодчество
• Церковь Покрова на Нерли (Покров на Нерли, XII век), 

выдающийся памятник владимиро-суздальской школы 
зодчества

• 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. 

• Большие церкви Киевской Руси, построенные после 
принятия Христианства в 988 году, были первыми 
примерами монументальной архитектуры в восточно-
славянских землях. Архитектурный стиль Киевской Руси 
утвердился под влиянием византийского. Ранние 
православные церкви были главным образом сделаны из 
дерева. 

• Первой каменной церковью Киевской Руси была 
Десятинная церковь в Киеве, строительство которой 
относят к 989 году. Церковь строилась в качестве 
кафедрального собора неподалеку от княжеского терема. В 
первой половине XII века церковь перенесла значительный 
ремонт. В это время был полностью перестроен юго-
западный угол храма, перед западным фасадом появился 
мощный пилон, подпирающий стену. Эти мероприятия, 
вероятнее всего, являлись восстановлением храма после 
частичного обрушения вследствие землетрясения. 



Живопись

• Богоматерь Оранта (Нерушимая Стена). Мозаика в алтаре 
Софийского собора, XI век

• 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. 

• Наиболее ранние из сохранившихся произведений 
древнерусской живописи были созданы в Киеве. Согласно 
летописям, первые храмы украшали приезжие мастера-
греки, добавившие в сложившуюся иконографию систему 
расположения сюжетов в интерьере храма, а также манеру 
плоскостного письма. Своей особой красотой известны 
мозаики и фрески Софийского собора. Они выполнены в 
строгой и торжественной манере, свойственной 
византийской монументальной живописи. Их создатели 
мастерски использовали разнообразие оттенков смальты, 
искусно объединили мозаику с фреской. Из мозаичных 
работ особенно значительны изображения Христа 
Вседержителя в центральном куполе. Все изображения 
пронизаны идеей величия, торжества и незыблемости 
православной церкви и земной власти. 

• Ещё одним уникальным памятником светской живописи 
Древней Руси являются росписи стен двух башен Киевской 
Софии. На них изображены сцены княжеской охоты, 
цирковых состязаний, музыканты, скоморохи, акробаты, 
фантастические звери и птицы, что несколько отличает их 
от обычных церковных росписей. Среди фресок Софии — 
два групповых портрета семьи Ярослава Мудрого. 



Декоративно-прикладное 
искусство

• Киевская Русь славилась своими мастерами в прикладном, декоративном 
искусстве, которые в совершенстве владели различными техниками: сканью, 
эмалью, зернью, чернью, о чём свидетельствуют ювелирные украшения. Л. 
Любимов в своей книге «Искусство Древней Руси» приводит описание звездчатых 
серебряных колтов из тверского клада XI—XII веков: «К кольцу с полукруглым 
щитком припаяны шесть серебряных конусов с шариками. На каждый конус 
напаяно 5000 крохотных колечек диаметром 0,06 см из проволоки в 0,02 см 
толщиной! Только микрофотосъемка позволила установить эти размеры. Но это 
не все. Колечки служат лишь постаментом для зерни, так что на каждое насажено 
еще зернышко серебра диаметром 0,04 см!». 

• Ювелирные изделия украшались перегородчатой эмалью. Мастера использовали 
яркие краски, умело подбирали цвета. В рисунках прослеживались 
мифологические языческие сюжеты и образы, которые особенно часто 
использовались в прикладном искусстве. Их можно увидеть на резной 
деревянной мебели, домашней утвари, расшитых золотом тканях, в резных 
костяных изделиях, известных в Западной Европе под названием «резьба 
тавров», «резьба русов»


