
Развитие 
культуры 

Древнерусского 
государства 
в 10-12 веках



Особенности древнерусской 
культуры:

• тесная связь с христианством, с церковью, 
христианской идеологией,

• анонимность большинства памятников – по 
православной традиции художник не должен 
оставлять своего имени на произведении,

• большое влияние Византии и слабая связь с 
Зап. Европой, 

• сохранение языческих традиций и 
переплетение их с христианством, 

• взаимосвязь с природой.



Глаголица – самая древняя славянская азбука 



Кириллица



«Единый Бог, ведая глаголом добра, есть жизни 
радетель земной и, как люди мыслите наши, Он покой 
сберегает словом твёрдым».



Точной даты возникновения 
славянской письменности неизвестно, 
но многие ученые предполагают, что у 
славян до 9 века была письменность, 
но сведения о ней не сохранились.  

Основателями славянской 
письменности являются  братья 
Кирилл и Мефодий из 
Византии.
В 60-х гг. 9 в. они придумали систему 
письменности, отражающую 
особенности звучания славянской 
речи.  

Принятие христианства и 
возникновение письменности 
способствовали расцвету культуры у 
славян.



Развитие образования началось после 

принятия христианства в 988 г.  При князе 

Владимире Святом:

- в 10 в. появились первые школы на Руси,

- началось переписывание книг в 

мастерских при монастырях,

- в 11 в. появились первые школы для 

девочек, этому содействовала сестра 

Владимира Мономаха - Янка.

- при Ярославе Мудром появились школы 

для «лучших людей» (11 в.)



Русская литература начинает свою историю с 
устного народного творчеств: легенд, сказок, 
пословиц, загадок, былин.

• Былина – народный эпос, поэтическое воспоминание народа 
о минувших эпохах. 

• Главными героями былин являлись богатыри. Исследователи 
разделяют их на «старших» и «младших». Богатыри «старшие» 
олицетворяют силы природы в дохристианскую эпоху (Святогор, 
Волх Всеславьевич и др.)

• Богатыри «младшие» связаны с христианской эпохой, 
представляют образ русского воина времен Владимира Святого 
и Владимира Мономаха (Илья Муромец, Добрыня Никитич, 
Алеша Попович).



Святого́р — богатырь 

русского былиного эпоса, 
стоящий вне киевского и 
новгородского циклов и лишь 
отчасти соприкасающийся с 
первым в былинах о встрече 
Святогора с Ильёй Муромцем.
Святогор в эпосе является 
огромным великаном, «выше 
леса стоячего»; его с трудом 
носит мать-сыра земля. Он не 
ездит на святую Русь, а живёт на 
высоких Святых горах; при его 
поездке мать-сыра земля 
потрясается, леса колышутся и 
реки выливаются из берегов. 



Микула Селянинович —

персонаж русских былин, богатырь, 
легендарный пахарь.
Он олицетворяет крестьянскую силу, 
силу русского народа. Согласно одной 
из былин, он просит великана 
Святогора поднять упавшую на землю 
сумку. Тот не справляется с заданием. 
Тогда Микула Селянинович поднимает 
сумку одной рукой, сообщая, что в ней 
находится «вся тягость земная», 
которая под силу только мирному, 
трудолюбивому пахарю. 



Вольга 
Святославич 
(также Волх 
Всеславьевич) —
богатырь, персонаж 
русских былин. 
Основной 
отличительной 
чертой Вольги 
является хитрость, 
способность к 
оборотничеству и 
умение понимать 
язык птиц и 
животных. 



В.М. 
Васнецов. 
Богатыри



Илья́ Му́ромец —
один из главных 

героев былин 

Киевской Руси, 

богатырь, 

воплощающий 

народный идеал героя-

воина, народного 

заступника. Считается, 

что родина Ильи 

Муромца — село 

Карачарово под 

Муромом. 



Солове́й-разбо́йник — в 
восточнославянской 
мифологии — лесное 
чудовище, нападающее на 
путников и обладающее 
смертоносным свистом. 
Соловей-разбойник залег 
дорогу в Киев, он тридцать 
лет никого не пропускает, 
оглушая своим свистом и 
ревом; его гнездо на 7 
дубах. Побеждён Ильёй 
Муромцем.



Добры ́ня Ники ́тич -

второй по популярности 
после Ильи Муромца 
богатырь эпоса Киевской 
Руси. Он часто 
изображается служилым 
богатырём при князе 
Владимире. Добрыню 
иногда величают князем, 
а иногда племянником 
Владимира . Он умён, 
образован и отличается 
разнообразием 
дарований: он ловок, 
отлично стреляет, 
плавает, поёт, играет на 
гуслях. 



Алёша Попович. 

Всех богатырей объединяет общее 
происхождение из Северо-Восточной Руси 
(Муром, Рязань, Ростов), поездка в Киев, 
сопряжённая с поединком с чудовищем, 
богатырская служба в Киеве при дворе 
князя Владимира Красное Солнышко. 

Алёшу Поповича отличает не сила, но 
мужество, удаль, натиск, с одной стороны, 
и находчивость, сметливость, хитроумие, с 
другой. 

Он хвастлив, излишне лукав и увёртлив; 
шутки его иногда не только веселы, но и 
коварны, даже злы; его товарищи-
богатыри время от времени высказывают 
ему своё порицание и осуждение. 



С принятием христианства на Русь хлынул 

поток книг из Византии. Поначалу это были 

богослужебные книги.

Древнейшим из сохранившихся книг является 

Остромирово Евангелие (1056-57 гг.),

написанное дьяконом Григорием для 

новгородского посадника Остромира. Книга 

является подлинным произведением 

искусства, украшена изображениями, 

орнаментами.

Другое знаменитое Евангелие написано для 

сына Владимира Мономаха князя Мстислава 

(1115 г.) 







Летопись (хроника) 
– историческое 
сочинение, запись 
событий по годам.









Развитие архитектуры связано с принятием христианства. Русь переняла 

греческий крестово-купольный тип храма.

Архитектурный стиль древней Руси называется – русско-византийский.

•Церковь Богородицы (Десятинная церковь) в Киеве – 1-й каменный 

храм на Руси, построен в 996 г., была разрушена монголо-татарами.

•Софийский собор в Киеве – построен в 1036 г. при Ярославе Мудром в 

честь его победы над печенегами, имел 13 глав, которые символизировали 

Иисуса Христа и 12 апостолов. Внутри храм украшен мозаиками и фресками.

Мозаика – это картина, выложенная на стене из кусочков цветного стекла.

Фреска – это картина, написанная на стене по сырой штукатурке.

Этот храм был призван стать усыпальницей киевских князей и митрополитов. 

Первым из князей там был похоронен Ярослав Мудрый. 

Храм сохранился в сильно перестроенном виде.

•Софийский собор в Новгороде – построении в 1052-57 гг. По площади 

меньше, но более высокий, чем в Киеве. 







В.В. Верещагин. 
Закладка князем 
Владимиром 
Десятинной 
церкви в Киеве



Десятинная 
церковь 
(церковь 
Рождества 
Пресвятой 
Богородицы) 
в Киеве, 10 век –
первый 
каменный храм в 
истории Руси



Софийский 
собор в Киеве, 
11 век -
реконструкция



Софийский 
собор в Киеве, 
11 век –
современное 
состояние



Фреска Софийского 
собора – Богоматерь 
Оранта





Мозаики и фрески 
Софийского собора в Киеве



Софийский 
Собор в 
Новгороде, 
11 век




