
Культура 
русских земель 
в        12-13 
веках



                          Особенности культуры 12-13 веков 
       Раздробление Древнерусского государства не привело к 

упадку культуры. Более того, древнерусская культура 
получила новые источники для своего развития. Появились 
местные культурные центры. В них стали складываться 
собственные культурные традиции.

       В 12-13 веках наиболее крупными культурными центрами 
были Великий Новгород, Псков, Владимирна-Клязьме, 
Галич.

       





                                          
Накопление научных знаний.

       Большое место в духовной жизни Руси 
продолжала занимать церковная 
переводная литература. Но внимание 
переводчиков все больше стали 
привлекать произведения, содержавшие 
представления о вселенной, сведения по 
географии, ботанике, зоологии, медицине, 
всемирной истории. Религиозное 
объяснение того, что происходит в 
природе, не способствовало, конечно, 
развитию научных знаний. Но точное 
описание таких природных явлений, как 
затмения, кометы, бури, грозы, 
землетрясения, наводнения, 
способствовало накоплению фактического 
материала и элементов научных знаний, 
необходимых для будущего развития науки. 



        Новгородская берестяная грамота



        Значительно обогатились географические знания русских людей. Этому 
способствовали и торговые связи, и военные походы, и путешествия. 
Образованный человек на Руси имел представление не только о Европе, но и о 
Китае, Индии, Ближнем Востоке и Египте. Русские богомольцы посещали 
Царьград и Иерусалим.

        На Руси появились свои врачеватели – лечьци (лекари). Самым знаменитым 
лекарем был монах Киево-Печерского монастыря Агапит.   



      Литература. 
        С 12 века начинается новый период в 

истории русского летописания. Летописи 
теперь ведутся в каждом крупном 
княжестве. Местные летописцы уделяли 
прежде всего внимание событиям, 
происходящим в своей земле. Владимиро-
суздальские летописи отражали интересы 
своих князей, поощряли их стремление 
быть первыми на Руси. Поэтому 
владимирские летописцы рассматривали 
историю своих земель как продолжение 
истории Древнерусского государства, а 
владимирских князей представляли как 
преемников князей киевских. 
Своеобразием отличалось новгородское 
летописание. В нем фигура князя, 
наоборот, отступала на задний план. Зато 
очень подробно и точно освещались 
события городской жизни.

        



Зодчество. 
Новгород Великий



    Псков.



Владимир.



Живопись.
        Влияние местных особенностей проявилось и в 

живописи. Она, как и прежде, носила в основном 
религиозный характер. Но в церковном 
искусстве все чаще стали присутствовать 
бытовые сюжеты. Русские художники, 
пренебрегая канонами, вносили в произведения 
авторскую манеру письма. И сквозь строгую 
византийскую академичность проглядывали 
живые черты народного искусства. Это было 
особенно заметно в новгородской живописи, в 
которой преобладали яркие краски – красная, 
зеленая, синяя. В лицах святых было меньше 
строгости и аскетизма, они приобретали 
характерные славянские черты.

        



Живопись.



                  

  ВСЁ!


