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Особенности возникновения культуры Киевской Руси

В истории российской культуры допетровской эпохи обычно 
выделяют несколько периодов, определяемых по уровню 
развития государственно-религиозных институтов, 
особенностям исторического процесса, доминантным 
ценностям:

Культура домонгольской Руси (IX-XII вв.), её же можно 
назвать "Киевской Русью".

Культура времён ордынского нашествия и ига (XIII-XIV вв.).

Культура постордынского периода или культура Московской 
Руси (XV-XVII вв.).



Характерные черты и особенности культуры Киевской Руси
Культура, сложившаяся в Киевской Руси, отличалась своеобразием от 
предшествующей ей эпох.
Прежде всего, это культура цивилизации, отличающаяся от культур 
варварских. Все попытки заложить основы прочной цивилизации, добиться 
самостоятельности оказывались до сих пор безуспешными: Русь занимала 
пограничное, промежуточное положение между земледельческими 
цивилизациями Европы и кочевыми, скотоводческими, варварскими по 
сути культурами Азии. Сарматы, гунны, авары, позднее печенеги и половцы 
оставались варварскими народами. Поэтому Русь выступала в 
определённой степени щитом, ограждавшим Европу от натиска с востока, 
принимая на себя первый удар. Культура Руси - это культура "пограничья", 
форпоста.
В этот период родоплеменные отношения находятся в упадке, падает власть 
племенных вождей, растет социальная дифференциация. Складываются 
новые формы собственности на землю, что требовало оформления в 
правовой, юридической регламентации и идеологического оправдания. На 
Руси, как и в Европе, возникает феодализм, но этот феодализм отличался 
своеобразием.



На Руси не было рабовладения, или, вернее, рабство не имело 
производственного характера, оно оставалось патриархальным, домашним. 
Поэтому переход к феодализму отличался от аналогичных процессов, 
происходивших в Римской империи. Но феодализм на Руси отличался и от 
аналогичного уклада, складывавшегося в Европе. На Руси не 
сформировалось, в отличие от Западной Европы, системы вассальных 
отношений.
Земля не являлась объектом купли-продажи. Она выступала как "вотчина" 
- общая, коллективная собственность рода, а не князя лично. Наследование 
вотчинных земель определялось по старшинству внутри рода 
Рюриковичей. Главная функция князя - "держать вотчину до последнего 
вздоха", так определил её съезд князей в Любече в 1097 г.
Наряду с вотчинной землей существовали и другие коллективные формы 
землепользования - общинная крестьянская (вервь) и церковная, 
монастырская. В частной собственности земли не было.
Зависимость крестьян от князей была небольшой, сохранялась 
относительная самостоятельность крестьянства, так как во владении 
крестьянской общины оставалась своя, общинная, земля. Отсюда 
медленное развитие феодальных отношений, их сочетание с общинными. 
Не было и жёсткого обособления феодального сословия.



Общинная собственность на землю и семейное пользование ею 
привели к тому, что в крестьянском хозяйстве огромную роль играла 
семья (семейственность как форма коллективизма) и её глава - 
патриарх. Патриархальность проникла глубоко в поры народной 
культуры, где последнее слово оставалось за главой рода, патриархом. 
Поэтому огромную роль играло старшинство, господство старших.
Для Руси характерен был пёстрый этнический состав населения, 
полиэтнизм. Здесь в политических рамках объединились славяне, 
угро-финские, германские, иранские, тюркские этносы, что 
приводило к полиэтнизму культуры. Многообразные по этническим 
характеристикам культуры объединила, сплотила культура Руси, 
придала им основные характеристики.
Политические распри князей не затрагивали низы общества, 
которые были к ним равнодушны. Поэтому идеи сепаратизма, 
автономии не получили распространения в народе, где 
господствовали идеи единства, общего исторического корня. Но 
низы оставались равнодушными и к большинству сфер 
государственной деятельности, что приводило к антиэтатизму. 
Поэтому реформы, предпринимаемые верхушкой общества, не 
встречали понимания в массах, вызывали скрытое и явное 
неприятие. Так, недовольство вызвал


