
  

Тема: Культура и 
искусство Древней 

Руси.



   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. Распространен-
      ными были и мифологические сказания, 
      отражавшие языческие представления 
      древних славян.

Существовали также такие формы фольклора, 
не связанные с языческим культом, как 
пословицы, поговорки, загадки, сказки, 
трудовые песни. Авторы литературных 
произведений широко использовали их в 
своем творчестве.



    
      

     

Письменные памятники донесли до нас многочисленные предания и легенды 
о родоначальниках племен и княжеских династий, об основателях городов, о 
борьбе с чужеземцами. Народные сказания о событиях II-VI веков 
отразились в «Слове о полку Игореве».
К Х веку относится возникновение нового эпического жанра – героического 
былинного эпоса, явившегося вершиной устного народного творчества. 
Былины – устные поэтические произведения о прошлом. В основе их лежат 
реальные исторические события, прототипами некоторых былинных героев 
являются реально существовавшие люди. Так, прообразом былинного 
Добрыни Никитича был дядя Владимира Святославовича – воевода 
Добрыня, имя которого неоднократно упоминается  в летописи. 
Однако былины редко сохраняли точность фактических деталей. Но не в 
точном следовании историческим фактам было 
достоинство былин. Главная их ценность в том,
 что эти произведения созданы народом и 
отражают его воззрения, оценку сущности 
исторических событий и понимание
 социальных отношений, сложившихся в
 Древнерусском государстве, его идеалы.
     



    
     Большинство былинных сюжетов связано со временем княжения Владимира 
Святославовича – временем единства и могущества Руси и успешной борьбы 
со степными кочевниками. Но истинный герой былинного эпоса не князь 
Владимир, а богатыри, олицетворявшие народ. Любимым народным героем 
стал Илья Муромец, крестьянский сын, мужественный воин-патриот, 
защитник «вдов и сирот». Народ воспел и крестьянина-пахаря Микулу 
Селяниновича.
В былинах отразилось 
представление о Руси как 
едином государстве. Главная 
их тема – борьба народа с 
иноземными завоевателями, 
они проникнуты духом 
патриотизма.



    
Письменность и просвещение.

      Появление письменности было обусловлено внутренними потребностями 
общества на определенной стадии его развития: усложнением социально-
экономических отношений и формированием государства. Это означало 
качественный скачок в развитии культуры, так как письменность является 
важнейшим средством закрепления и передачи во времени и в пространстве 
знаний, мыслей, идей, сохранения и распространения достижений 
культуры.
Создание славянской азбуки связывают с 
именами византийских монахов Кирилла 
и Мефодия. 
Письмо  использовалось не только для 
создания книг, государственных и 
юридических актов, но и в быту. 
Нередко встречаются надписи на 
ремесленных изделиях. Простыми 
горожанами оставлены многочисленные 
записи на стенах церквей Киева, 
Новгорода, Смоленска, Владимира и 
других городов .



    
     В Древней Руси существовало и школьное образование. После введения 

христианства Владимир приказал отдавать «на книжное учение» детей 
«лучших людей», то есть местной аристократии. Ярослав Мудрый создал 
школу в Новгороде для детей старост и духовных лиц. Обучение велось на 
родном языке. Учили чтению, письму, основам христианского вероучения и 
счету. Имелись и школы высшего типа, готовившие к государственной и 
церковной деятельности. Одна из них существовала при Киево-Печерском 
монастыре. Из нее вышли многие видные деятели древнерусской культуры. 
В таких школах наряду с богословием изучали философию, риторику, 
грамматику, исторические сочинения, высказывания античных авторов, 
географические и естественнонаучные труды.
Высокообразованные люди встречались не 
только в среде духовенства, но и в светских 
аристократических кругах. Такими 
«книжными мужами» были, например, князья 
Ярослав Мудрый, Всеволод Ярославович, 
Владимир Мономах, Ярослав Осмомысл и др. 
В аристократической среде было широко 
распространено знание иностранных языков.



    
    Основными центрами книжности продолжали оставаться монастыри и 

соборные церкви, при которых существовали специальные мастерские с 
постоянными коллективами переписчиков. Здесь не только переписывались 
книги, но и велись летописи, создавались оригинальные литературные 
произведения, переводились иностранные книги. Одним из ведущих 
центров был Киево-Печерский монастырь, в котором сложилось особое 
литературное направление, оказавшее большое влияние на литературу и 
культуру Древней Руси. Как свидетельствуют летописи, уже в XI веке на 
Руси при монастырях и соборных церквах создавались библиотеки, 
имеющие до нескольких сотен книг.
Большое место в литературе занимали 
жития святых, служившие важным 
средством внедрения христианского 
мировоззрения и морали. Вместе с тем 
они представляли собой увлекательное 
чтение, в котором элементы чудесного 
переплетались с народной фантазией, 
давали читателю разнообразные 
сведения исторического, 
географического и бытового характера



    
      На Руси распространился такой специфический вид религиозной 

литературы, как апокрифы – иудейские и христианские легендарные 
сочинения, которые не признавались официальной церковью 
достоверными, считались даже еретическими. Будучи тесно связанными 
своим происхождением с античной мифологией, дохристианской религией 
и ближневосточным фольклором, апокрифы отражали народные 
представления о мироздании, добре и зле, о загробной жизни. 
Занимательность рассказов, близость к устным народным легендам 
способствовали распространению апокрифов во всем средневековом мире. 
Наибольшей популярностью пользовались «Хождение Богородицы по 
мукам», «Откровения Мефодия Патарского».

                     Обложка книги.



    
Литература.

     Характерная особенность русской средневековой литературы – ее острая 
публицистичность. Памятники литературы являются одновременно и 
памятниками общественной мысли. В основе их содержания – важнейшие 
проблемы общества и государства. Одним из основных оригинальных 
жанров формирующейся русской литературы стало летописание. Летописи 
– это не просто памятники литературы или исторической мысли. Они 
являются крупнейшими памятниками всей духовной культуры 
средневекового общества. В них воплотился широкий круг представлений и 
понятий того времени, отразилось многообразие явлений общественной 
жизни.
На протяжении всего средневековья летописание 
играло важную роль в политической и культурной 
жизни страны. Самым значительным памятником 
летописания является «Повесть временных лет», 
написанная в 1113 году монахом Киево-Печерского 
монастыря Нестором и дошедшая до нас в составе 
более поздних летописных сводов XIV-XV веков.
Она оказала большое влияние на формирование 
самосознания русской народности на протяжении 
нескольких последующих столетий.



    
     С борьбой Руси за утверждение церковной самостоятельности связано 

появление оригинальной житийной культуры. И для этого типично 
церковного жанра характерно проникновение в него публицистических 
мотивов. Разновидностью житийной литературы стали княжеские жития. 
Образцом такого жития является «Сказание о Борисе и Глебе». Культ 
Бориса и Глеба, ставших жертвами междоусобной борьбы (они были убиты 
в 1015 году их братом Святополком), имел глубокий политический смысл: 
он освящал идею, согласно которой все русские князья – братья. В то же 
время в произведении подчеркивалась обязанность «покорения» младших 
князей старшим. Основная его идея – не мученичество святых за веру, а 
единство Русской земли, осуждение княжеских междоусобиц. 



   
      Важные социальные, политические и нравственные проблемы затронуты в 

«Поучении» Владимира Мономаха. Это политическое и нравственное 
завещание выдающегося государственного деятеля, проникнутое глубокой 
тревогой за судьбу Руси, вступившей в сложный период своей истории. 
Состоявшийся в 1097 году в Любече княжеский съезд признал факт 
раздробленности Руси и, выдвинув принцип «кождо да держит отчину 
свою», санкционировал новую форму политического строя. «Поучение» 
Мономаха было попыткой предотвратить княжеские раздоры и сохранить 
единство Руси в условиях раздробленности.
Один из древнейших памятников 
древнерусской литературы – «Слово о законе 
и благодати». Оно написано в 30-40 годах XI 
века придворным княжеским священником 
Иларионом. Использовав форму церковной 
проповеди, Иларион создал политический 
трактат, в котором нашли отражение 
злободневные проблемы русской 
действительности. 
Своим острием «Слово» направлено против 
притязаний Византии на культурное и 
политическое главенство в Восточной Европе.



   
    Несомненно, наиболее выдающимся произведением древнерусской 

литературы, в котором нашли свое воплощение лучшие ее стороны, 
является «Слово о полку Игореве» (конец XII века). В нем повествуется о 
неудачном походе на половцев в 1185 году новгород-северского князя Игоря 
Святославовича. Но не описание этого похода является целью автора. Оно 
служит ему лишь поводом для размышления о судьбах Русской земли. 
Причины поражений в борьбе с кочевниками, причины бедствий Руси автор 
видит в княжеских междоусобицах, в эгоистической политике князей, 
жаждущих личной славы. «Слово о полку Игореве» - произведение 
общерусское, в нем нет местных черт.

     Оно свидетельствует о высоком патриотизме его 
     автора, сумевшего подняться над узостью 
     интересов своего
     княжества до высоты 
     общерусских размеров.
     Центральным в «Слове» 
     является образ Русской 
     земли.



   
Архитектура и живопись.

 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. После 
принятия христианства начинается возведение каменных храмов, принципы 
строительства которых были заимствованы из Византии . 
На Руси получил распространение крестово-купольный тип храма. 
Внутреннее пространство здания делилось четырьмя массивными столбами, 
образуя в плане крест. На этих столбах, соединенных попарно арками, 
возводился «барабан», завершавшийся полусферическим куполом. Концы 
пространственного креста перекрывались цилиндрическими сводами, а 
угловые части – купольными сводами. Восточная часть здания имела 
выступы для алтаря – апсиды. Внутреннее пространство храма делилось 
столбами на нефы (межрядные пространства). Столбов в храме могло быть и 
больше. В западной части располагался балкон – хоры, где во время 
богослужения находились князь с семьей и его приближение. На хоры вела 
винтовая лестница, находившаяся в специально для этого предназначенной 
башне. Иногда хоры соединялись переходом с княжеским дворцом.



   
     Первой каменной постройкой                                                                         

была Десятинная церковь,                                                                  
возведенная в Киеве в конце                                                                               
Х века греческими мастерами.                                                                            
Она была разрушена                                                                                              
монголо-татарами в 1240 году .

Вершиной южнорусского зодчества XI 
века является Софийский собор в Киеве – 
огромный пятинефный храм, 
построенный в 1037-1054 годах 
греческими и русскими мастерами. В 
древности он был окружен двумя 
открытыми галереями. Стены сложены из 
рядов тесанного камня, чередующихся с 
рядами плоского кирпича.



     
     Вслед за киевской Софией были 

построены Софийские соборы в 
Новгороде и Полоцке. 
Новгородская София (1045-1060) 
существенно отличается от 
киевского собора. Она проще, 
лаконичнее, строже своего 
оригинала. Для нее характерны 
некоторые художественные и 
конструктивные решения, не 
известные ни южнороссийскому, 
ни византийскому зодчеству: 
кладка стен из огромных, 
неправильной формы камней, 
двускатные перекрытия, наличие 
лопаток на фасадах, аркатурный 
пояс на барабане и т.п. Частично 
это объясняется связями 
Новгорода с Западной Европой и 
влиянием романской архитектуры.



   
    Со второй половины XII века 

заметно ослабевает византийское 
влияние, что ознаменовалось 
появлением в древнерусской 
архитектуре храмов 
башнеобразной формы, неведомой 
византийскому зодчеству. 
Наиболее ранним примером 
такого храма является собор 
Спасо-Ефросиниева монастыря в 
Полоцке, а также собор Михаила 
Архангела в Смоленске. 
Устремленность здания вверх 
подчеркивалась высоким 
стройным барабаном, вторым 
ярусом закомар и декоративными 
кокошниками у основания 
барабана.



    
     Установление в Новгороде 

республиканского строя привело к 
значительной демократизации 
культуры, что не могло не сказаться на 
архитектуре. Заказчиками церквей 
стали выступать бояре, купцы, 
коллективы прихожан. Церкви были 
центрами общественной жизни 
отдельных районов города, нередко 
они служили складом товаров, местом 
хранения имущества горожан, в них 
собирались братчины. Возник новый 
тип храма – четырехстопный 
кубический храм с одним куполом и 
тремя апсидами, отличавшийся 
небольшими размерами и простотой в 
оформлении фасадов.

     Древнейшим памятником псковской 
архитектуры является дошедшая до 
нас церковь Спаса в Мирожском 
монастыре (середина XII века), 
отличающаяся от новгородских 
построек отсутствием столбов. 



    
    Влияние романской архитектуры особенно сказалось на владимиро-

суздальском творчестве. Согласно летописи, Андрей Боголюбский, 
обстраивая свою столицу, собирал «из всех земель мастеров», среди них 
были и «латиняне». 

     Большого подъема достигло строительство во Владимире при Андрее 
Боголюбском. Возводятся городские укрепления, от которых сохранились 
белокаменные Золотые ворота. В загородной княжеской резиденции 
Боголюбово был сооружен замок, состоявший из комплекса построек, 
окруженных стенами с белокаменными башнями. Собор Рождества 
Богородицы, являвшийся центром всего ансамбля, был соединен 
переходами с двухэтажным каменным 

     дворцом.
     В последней четверти XII века 
     завершается в основном 
     возведением архитектурного 
     ансамбля Владимира. После 
     пожара 1184г.перестраивается 
     и получает окончательные 
     формы Успенский собор. 



   
     Самые ранние из сохранившихся произведений древнерусской живописи 

были созданы в Киеве. Согласно летописям, первые храмы украшали 
приезжие мастера-греки, которые привнесли в сложившуюся иконографию 
систему расположения сюжетов в интерьере храма, а также манеру 
плоскостного письма. Суровой красотой и монументальностью отличаются 
мозаики и фрески Софийского собора. Они выполнены в строгой и 
торжественной манере, свойственной византийской монументальной 
живописи. Все изображения пронизаны идеей величия, торжества и 
незыблемости православной церкви и земной власти.

     Уникальными памятниками светской живописи являются росписи стен двух 
башен киевской Софии. Здесь изображены сцены княжеской охоты, 
цирковых состязаний, музыканты, скоморохи, акробаты, фантастические 
звери и птицы. По своему 

     характеру они далеки от 
     обычных церковных росписей. 
     Среди фресок Софии – два 
     групповых портрета семьи 
     Ярослава Мудрого.



     
     Мозаики Златоверхого собора Михайловского монастыря отличаются 

довольно свободной композицией, живостью движений и 
индивидуальными характеристиками отдельных персонажей. Хорошо 
известно мозаичное изображение Дмитрия Солунского – воина в золоченом 
панцире и синем плаще. К началу XII века дорогая и трудоемкая мозаика 
полностью вытесняется фреской.
В XII-XIII веках в живописи отдельных 
культурных центров все заметнее проявляются 
местные особенности. Во второй половине XII 
века формируется специфический 
новгородский стиль монументальной 
живописи, который достигает наиболее 
полного выражения в росписях церквей 
Георгия в Старой Ладоге, Благовещения в 
Аркажах и особенно Спаса-Нередицы. В этих 
фресковых циклах заметно стремление к 
упрощению художественных приемов, к 
экспрессивной трактовке иконографических 
типов, что диктовалось желанием создать 
искусство, доступное для восприятия 
неискушенного в теологических тонкостях 
человека.



   
    В меньшей степени демократизм новгородского искусства проявился в 

станковой живописи, где местные черты выражены слабее. К новгородской 
школе относится икона «Ангел Златые власы», привлекающая внимание 
лиризмом образа и светлым колоритом.
  Культура и искусство Древней Руси не 
стали простым продолжением 
культуры предшествующего времени. 
Глубокие изменения в социально-
экономической и политической жизни, 
выразившиеся в вызревании 
феодальных отношений, в 
возникновении государства и в 
формировании древнерусской 
народности, привели к качественным 
сдвигам в жизни славян и обусловили 
быстрый подъем в развитии, в 
результате которого их культура за 
сравнительно короткий исторический 
период достигла высокого уровня и 
заняла достойное место в мировой 
средневековой культуре.


