
Культура  Древней Руси



Культура Древней Руси.

• Культура Древней Руси шла по пути 
самобытного развития, достигнув 
высокого уровня уже в XI в. Она выросла на 
плодотворной почве культур местных 
восточнославянских племён и постоянно 
развивала контакты с культурами других 
стран, в первую очередь Византии, 
Болгарии, стран Центральной Европы, 
Скандинавии, Хазарского каганата и 
арабского Востока. Идеологически она всё 
более подчинялась феодальным порядкам, 
набирающим силу в обществе. И конечно, 
определяющую роль в её формировании 
играло христианство, которое, 
собственно, и задало модель русской 
культуры, определило перспективу её 
развития на многие века.



Появление письменности.

• Ключевым моментом в развитии русской культуры, 
давшим возможность накопления колоссального 
культурного фонда, стало введение единой 
письменности. Отдельные письменные системы 
существовали на территории Руси издавна, однако 
только с созданием единого государства возникла 
необходимость в едином алфавите. В письменности 
равно нуждались и государство, и население. 
Потребность в письме особенно усиливалась с развитием 
частной собственности и торговли необходимость в 
грамоте ощущалась при составлении торговых 
документов, документов, связанных с наследованием. 
Единое и развитое письмо требовалось обществу и 
государственному аппарату, русской официальной 
истории, так как устные формы передачи исторической 
информации уже не удовлетворяли ни общество, ни тем 
более усиливающееся государство.



Литература и 
распространение 
грамотности.

• В литературе древней Руси с некоторой 
условностью можно выделить несколько 
направлений: общественно-политическая; 
художественная и светская; мировая (переводная) 
литература. Но границы жанров часто были 
неуловимы и размыты. В общественно-
политической литературе самую значительную 
роль играло летописание. Не позднее начала XI в. в 
Киеве и Новгороде стали составляться первые 
летописи. Постепенно разрастаясь, они к концу 
XI началу XII вв. составили систематический свод, 
окончательно отредактированный и литературно 
обработанный монахом Киевско-Печерского 
монастыря Нестором. Свод известен под 
названием Повесть временных лет (ПВЛ). ПВЛ 
называют энциклопедией древнерусской жизни IX-XI 
вв., дающей представление не только об истории 
Руси, но и о её языке, религии, мировоззрении, 
научных знаниях, искусстве и т.п. Позже летописи 
стали составляться и в других крупных городах.



Зодчество и живопись.

• Выдающегося размаха достигло развитие каменного 
зодчества, памятники которого сохранились в Киеве, 
Новгороде, Владимире-Суздальском, Чернигове, Полоцке и 
многих других городах. С введением христианства 
русское зодчество испытало влияние Византии, но 
постепенно вырабатывались собственные 
архитектурные традиции. С конца X в. до нас дошли 
остатки Десятинной церкви в Киеве. К лучшим 
произведениям русской архитектуры принадлежат собор 
Спаса в Чернигове, храмы Софии в Новгороде, Золотые 
ворота во Владимире, многие другие замечательные 
памятники древнерусской архитектуры. О высоком 
развитии культуры домонгольской Руси 
свидетельствует живопись XI начала XIII вв. Под 
византийским влиянием развивались здесь её основные 
формы: мозаика, миниатюра, иконопись, фрески.



Быт и нравы Древней руси.

• С образованием Киевского княжества 
племенной быт славян естественно 
изменился в волостной, и в этом уже 
сложившемся организме 
общественной жизни возникла власть 
варяжских князей.

• Народ Древней Руси жил как в больших 
для своего времени городах, 
насчитывающих десятки тысяч 
человек, так и в селах в несколько 
десятков дворов и деревнях, особенно 
на северо-востоке страны, в которых 
группировалось по два-три двора.



Быт и нравы Древней Руси.

• По археологическим данным мы можем судить 
в какой-то степени о быте древних славян. Их 
располагавшиеся по берегам рек поселения 
группировались в своего рода гнезда из 3-4 
поселков. Если между этими поселками 
расстояние не превышало 5 км, то между 
«гнездами» оно достигало не менее 30, а то и 
100 км. В каждом поселке жило несколько семей; 
иногда они исчислялись десятками. Дома были 
небольшие, типа полуземлянок: пол на метр-
полтора ниже уровня земли, деревянные 
стены, глинобитная или каменная печь, 
топящаяся по-черному, крыша, обмазанная 
глиной и порой доходящая концами кровли до 
самой земли. Площадь такой полуземлянки 
была обычно невелика: 10-20 м2.
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