
Культура руси в 10-15 вв



⚫ Становление и развитие древнерусской культуры 
было неразрывно связано с теми же историческими 
факторами и условиями, которые оказывали 
влияние на формирование государственности, 
развитие хозяйства Руси, политической и духовной 
жизни общества. Богатейшее культурное наследие 
восточных славян, их верования, опыт, обычаи и 
традиции – все это органично соединилось с 
элементами культуры соседних стран, племен и 
народов. Русь не копировала и не заимствовала 
безоглядно чужое наследие, она синтезировала его 
со своими культурными традициями. Открытость и 
синтетичность русской культуры во многом 
определили ее своеобразие и неповторимость



письменность
Древняя Русь знала письменность еще до официального принятия 
христианства. Об этом свидетельствуют многочисленные письменные 
источники, такие как договор князя Олега с Византией, и археологические 
находки. Приблизительно в первой половине I тысячелетия н. э. возникло 
примитивное пиктографическое письмо (“черты” и “резы”). Позднее для 
записи сложных текстов славяне использовали так называемую 
протокириллицу. Создание славянской азбуки связано с именами 
христианских миссионеров братьев Кирилла (Константина) и Мефодия. Во 
второй половине IX в. Кириллом была создана глаголица – глаголический 
алфавит, а на рубеже IX–X вв. на основе греческого письма и элементов 
глаголицы возникла кириллица – более легкий и удобный алфавит, 
который и стал единственным у восточных славян.
Крещение Руси в конце X в. способствовало быстрому развитию 
письменности и распространению грамотности. 

Христианизация Руси дала мощный толчок распространению грамотности. “Книжными 
мужами” были князья Ярослав Мудрый, Всеволод Ярославич, Владимир Мономах, Ярослав 
Осмомысл



На основе богатых традиций устного народного творчества возникла древнерусская 
литература. Одним из ее основных жанров стало летописание – погодное изложение 
событий. Летописи являются ценнейшими памятниками всей духовной культуры 
средневекового общества. Составление летописей преследовало вполне определенные 
политические цели, являлось делом государственным. Летописец не только описывал 
исторические события, он должен был дать им оценку, отвечающую интересам князя-
заказчика.
По мнению ряда ученых, начало летописания относится к концу X в. Но древнейшая 
дошедшая до нас летопись, основанная на более ранних летописных записях, датируется 
1113 г. Она вошла в историю под названием “Повесть временных лет” и, как принято 
считать, была создана монахом Киево-Печерского монастыря Нестором. Отвечая на 
поставленные в самом начале повествования вопросы (“Откуда есть пошла Русская земля, 
кто в Киеве нача первее княжити и как Русская земля стала есть”), автор разворачивает 
широкое полотно русской истории, которая понимается как составная часть истории 
всемирной (под всемирной в те времена подразумевалась история библейская и римско-
византийская). “Повесть” отличается сложностью состава и многообразием включенных в 
нее материалов, она вобрала в себя тексты договоров, как бы иллюстрирующие записи 
событий, пересказы народных преданий, исторические повести, жития, богословские 
трактаты и др. Позднее
Повесть временных лет”, в свою очередь, вошла в состав других летописных сводов. С XII 
в. в истории русского летописания начинается новый период. Если раньше центрами 
летописания были Киев и Новгород, то теперь, после раздробления Русской земли на 
множество разновеликих княжеств, летописи создаются в Чернигове, Смоленске, 
Полоцке, Владимире, Ростове, Галиче, Рязани и других городах, обретая более локальный, 
местный характер.





архитектура
Высокого уровня достигла на Руси архитектура. К сожалению, памятники 
древнерусского деревянного зодчества до наших дней не сохранились. Немного 
дошло и каменных сооружений, поскольку значительная их часть была 
разрушена во время Батыева нашествия. Монументальное каменное 
строительство началось на Руси в конце Хв., после принятия христианства. 
Принципы каменного строительства были заимствованы русскими зодчими из 
Византии. Первая каменная постройка – Десятинная церковь в Киеве (конец X 
в., разрушена в 1240 г.) была возведена греческими мастерами. Раскопки 
позволили выяснить, что это было мощное сооружение из тонкого кирпича, 
украшенное резным мрамором, мозаикой, глазурованными керамическими 
плитами, фресками.



С XII в. начался новый этап в развитии русской архитектуры. Зодчество XII–XIII вв. отличает меньшая 
монументальность зданий, поиск новых простых и в то же время изящных форм, строгость, даже скупость 
отделки. Кроме того, при сохранении общих черт архитектуры в разных центрах Руси вырабатываются 
местные стилевые особенности. В целом же для зодчества этого периода характерно сочетание местных 
традиций, заимствованных из Византии форм и элементов западноевропейского романского стиля. Особенно 
интересные постройки этого периода сохранились в Новгороде и в городах Владимиро-Суздальской земли.
В Новгороде сокращается княжеское строительство, заказчиками церквей стали выступать бояре, купцы, 
жители той или иной улицы. Последняя из княжеских новгородских церквей – скромный и изящный храм 
Спаса на Нередице (1198), уничтоженный в годы Великой Отечественной войны и затем восстановленный.
Русское средневековое зодчество – одна из наиболее ярких страниц в истории культуры Руси. Памятники 
архитектуры наполняют живым, образным содержанием наши представления о развитии культуры, помогают 
понять многие стороны истории, не нашедшие отражения в письменных источниках. В полной мере это 
относится и к монументальному зодчеству древнейшего, домонгольского периода. Как и в западно-
европейском средневековье, русская архитектура X-XIII вв. была главным видом искусства, подчинявшим и 
включавшим в себя многие другие его виды, в первую очередь живопись и скульптуру. От этой поры до наших 
дней сохранились блестящие памятники, зачастую не уступающие по своему художественному совершенству 
лучшим шедеврам мировой архитектуры. 
Грозы, пронесшиеся над Русью, к сожалению, стерли с лица земли многие памятники зодчества. Более трех 
четвертей древнерусских монументальных построек домонгольского периода не сохранилось и известно нам 
лишь по раскопкам, а иногда даже по одним только упоминаниям их в письменных источниках. Конечно, это 
очень затрудняло изучение истории древнерусского зодчества. Тем не менее за три последних десятилетия в 
данной области достигнуты очень большие успехи. Они обусловлены несколькими причинами. Прежде всего 
следует отметить методологический подход, предусматривающий анализ развития зодчества в неразрывной 
связи с социально-экономической и политической историей Руси, с развитием русской культуры. Не менее 
важно и то, что благодаря широкому размаху архитектурно-археологических исследований значительно 
увеличилось количество памятников, привлекаемых к изучению.












