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§ 15. Культура восточных,  западных и южных славян

привилеям получала дополнительные по-
литические, юридические, финансово- 
экономические права, то есть была при-
вилегированным сословием.

На протяжении долгого времени основой хозяйства славян было подсечно- огневое 
земледелие, важную роль играли охота и животноводство. Первые городские поселе-
ния возникали как военные, административные, торговые центры и только посте-
пенно становились местами концентрации ремесленного производства. В обществе 
выделилась военная верхушка из княжеских дружинников, получившая большие зе-
мельные владения. Местная знать при подчинении князьям сохраняла земли и при-
вилегии. Крестьяне жили крупными общинами. Как и в странах Западной Европы, 
захватившая землю верхушка общества стала переводить крестьян в различные 
формы поземельной и личной зависимости.

1.  Назовите факторы, обусловившие специфику хозяйственной деятельности сла-
вянских народов в период Средневековья.

2. Определите особенности развития городов в странах славянского мира.
3.  Объясните причинно- следственные связи: накопление богатства  —  расслоение 

общества —  социальное неравенство —  главенствующая роль князя с дружиной.
4.  Охарактеризуйте экономическое и  социальное развитие южных, западных 

и восточных славян.
5.  Каким образом были взаимосвязаны изменения в общественной жизни славян?
6.  Сравните систему управления восточнославянскими государствами с  системой 

управления древнегреческими полисами. Результаты представьте в виде таблицы.

§ 15.  Культура восточных,  
западных и южных славян

  Каким образом христианство позволило славянам приоб
щиться к достижениям мировой культуры и создать собствен
ную культурную традицию?

  Назовите причины принятия христианства народами Европы. 
Из каких центров славяне принимали христианство? (Исто-
рия Средних веков, История Беларуси, 6 класс)

Язычество славян. Первые письменные свидетельства характеризуют славян как 
язычников. Они поклонялись силам природы и чтили разных духов и богов. Чаще 
всего славяне молились в природном окружении —  в рощах, около родников, на хол-
мах. Специальных храмов первоначально не было или они были очень простыми.

§ 14–1

Вспомните, почему короли выдавали 
привилеи.

§ 15–1

§ 15–2

§ 15–3
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Согласно представлениям древних славян, весь мир был населен различными 
духами. Рядом с человеком «жили» благосклонные к нему духи: в доме —  домовик, 
в поле —  полевик, в бане —  банник и т. д. Но когда славянин удалялся от дома, 
духи становились в его представлении все более недружелюбными: в лесу под-
стерегали лешие и кикиморы, в воде и около нее —  водяные и опасные русалки, 
а ночью могли нападать ночницы. Славянин должен был знать, как правильно 
защищаться от злобных духов, и носил различные обереги. Одежду и дома укра-
шали оберегающими изображениями, например, в виде солнца.

Славянская религия формировалась на протяжении долгого периода в про-
цессе выделения древних славян из индоевропейской общности во II–I тысяче-
летиях до н. э. и во взаимодействии с мифологией и религией соседних народов. 
Славянские языческие представления имеют общие черты с мифологией ирано-
язычных кочевников степей современной Украины —  скифов, с мифологией и ре-
лигией воинственных германцев и кельтов.

Мы мало знаем о божествах и верованиях славян в древнейший период. Это 
объясняется многими факторами, и прежде всего —  отсутствием в то время у сла-
вян собственной письменности. Одним из первых описаний их религии является 
свидетельство византийского историка Прокопия Кесарийского, относящееся 
к VI в.

Прокопий Кесарийский. Вой на с готами

Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но издрев-
ле живут в народоправстве [демократии], и потому у них счастье и несчастье 
в жизни считается общим делом. И во всем остальном у обоих этих варвар-
ских племен вся жизнь и законы одинаковы. Они считают, что один только 
бог, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву 
быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они не знают и во-
обще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу, 
и когда им вот-вот грозит смерть, охваченным ли болезнью, или на вой не по-
павшим в опасное положение, то они дают обещание, если спасутся, тотчас 
же принесут богу жертву за свою душу; избегнув смерти, они приносят 
в жертву то, что обещали, и думают, что спасение ими куплено ценой этой 
жертвы. Они почитают реки, нимф и всякие другие божества, приносят жерт-
вы всем им, и при помощи этих жертв производят и гадания.

Какое утверждение из текста параграфа можно проиллюстрировать строка
ми из данного документа?

Через несколько веков автор «Повести временных лет» подробно описал ре-
лигиозную реформу, осуществленную киевским князем Владимиром в 980 г., 
в ходе которой князь попытался создать единый для всей Руси пантеон языческих 
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богов. Главным богом был признан Пе-
рун. Это божество хорошо известно у всех 
славян как грозный, но справедливый бог 
грома и молнии. Белорусский язык, в ко-
тором слово «пярун» означает «гром», по-
казывает, что имя бога произошло от названия самогó природного явления. Про-
копий Кесарийский, судя по всему, именно Перуна называл «творцом молний, 
владыкой над всеми». При создании государств образ бога Перуна приобрел еще 
и социальное значение, начав считаться покровителем князя и дружины. Это на-
шло отражение в том, что именно деревянная статуя Перуна была поставлена 
на холме рядом с теремом- дворцом князя Владимира. Рядом с рекой Днепр 
в торгово- ремесленном посаде стояла статуя еще одного популярного у всех сла-
вян божества —  Велеса, бога скота и плодородия. Места поклонений называли 
капищами, изначально они возникали у источников, в лесу, а позднее появились 
и в славянских городах.

Крупным религиозным языческим центром у славян был храм бога Святовита 
на о. Руян (современный о. Рюген в Германии). Этот бог почитался всеми племе-
нами славян по реке Лабе (Эльбе). Ему делали богатые приношения. Защищая 
Святовита и свою землю, полабские славяне долго сражались со Священной Рим-
ской империей и пытались противостоять немецкому вторжению, однако потер-
пели поражение, в результате чего храм был уничтожен, а население приняло 
христианство.

С приходом христианства языческие верования славян сохранились в куль-
турных и календарных праздниках, в традициях. В честь летнего солнцестояния 
славяне продолжают отмечать Купальскую ночь, которая до сих пор считается 
самым счастливым и чудесным временем в году. В период зимнего солнцестояния 
все славянские народы празднуют Коляды, когда веселыми обрядами стремятся 
отогнать враждебные силы и вновь «повернуть солнце на лето». Очень много язы-
ческих представлений сохранилось в фольклорных произведениях: сказках, бы-
линах, легендах и преданиях.

Принятие и распространение христианства. Первые сведения о принятии сла-
вянами христианства относятся ко второй половине VII в. Речь идет о появлении 
на территории расселения южных славян христианских миссионеров. Однако 
говорить о переходе славян в новую религию в полной мере можно только 
с IX–X вв. Они принимали христианство из Византии и Рима.

Решающую роль в распространении христианства среди славян сыграла мис-
сия двух византийских монахов из г. Солунь (современные Салоники) —  Кирилла 
и Мефодия, которых называют «апостолами славян». Около Солуни проживало 
как греческое, так и многочисленное славянское население, поэтому братья 
знали славянские диалекты.

У каких славянских народов Перун 
был покровителем князя и дружины? 
Как вы думаете, почему?
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В 862 г. к византийскому императору Михаилу III прибыло посольство из воз-
никшего в Центральной Европе крупного славянского государства Великая Мо-
равия от князя Ростислава. Послы передали просьбу князя прислать в Моравию 
миссио неров, которые могли бы вести проповедь и богослужение на родном для 
мораван славянском языке вместо латыни —  языка католического богослуже-
ния. Князь Ростислав считал, что это сделает его подданных независимыми 
от германского влияния через церковь.

Император Михаил и константинопольский патриарх Фотий с радостью при-
няли просьбу Ростислава и направили в Моравию в качестве миссионеров уче-
ных монахов, братьев Кирилла и Мефодия. Выбор был не случаен: Кирилл уже 
прославился как блестящий религиозный оратор и дипломат, миссионер.

Чтобы убедить папу в необходимости использовать славянский язык для про-
поведи и богослужений, братья отправились в Рим. Намерение братьев читать 
проповеди на славянском языке вызвало удивление римского папы. Однако он 
поддержал их. Созданная Кириллом и Мефодием славянская письменность по-
зволила перевести многочисленные богословские книги на язык, понятный сла-
вянскому населению. Это открыло возможность для появления славянского ду-
ховенства и путь для широкого принятия христианства славянами.

В принятии христианства в первую очередь была заинтересована правящая 
верхушка. Ведь новая религия позволяла укрепить власть князя, подчинить 
себе общество в условиях формирования феодальных отношений. Большое 
значение переход в новую веру имел и с точки зрения международного статуса 
государства. С принятием христианства правитель уравнивался в правах с пра-

вителями других христианских стран, его статус ста-
новился равным статусу европейских монархов. Дол-
гое время население сохраняло веру в языческие бо-
жества и отказывалось от христианства. Однако 
со временем христианство утвердилось как основная 
религия славянских народов.

В 831 г. крестились правители и народ Великой 
Моравии, с этого времени христианство закрепилось 
на землях Чехии. В 864 г. христианство было принято 
в Первом Болгарском царстве. В 966 г. польский князь 
Мешко был крещен, что положило начало христиани-
зации польских земель. Киевский князь Владимир 
в 988 г. принял христианство из Константинополя. По-
сле этого христианство утвердилось в Полоцке и  Турове.

Важную роль в распространении новой религии 
играло учреждение епископств и архиепископств 
на славянских землях. Это значительным образом под-
нимало престиж самого государства и позволяло мест-

Икона с изображением  
святых Кирилла и Мефодия
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ным князьям проводить более независимую политику. Особенно это было за-
метно, когда во главе епископств стояли местные священнослужители. Уже 
в 870 г. церковь Болгарии стала самостоятельной, хотя после падения Первого 
Болгарского царства лишилась своего статуса. Около 1000 г. собственное архи-
епископство возникло в Польше. В начале XIII в. Сербия получила церковную 
автокефалию. А уже в 1346 г. царь Стефан Душан провозгласил сербскую патри-
архию. То есть сербский патриарх стал равен патриархам Византии. Это означало 
появление новой православной церкви.

Церковь Киевской Руси долгое время управлялась из Константинополя, от-
куда в основном и присылали митрополитов. Но после монгольского нашествия 
влияние Киева резко ослабело, он перестал быть безо пасным. Тогда митрополиты 
переехали во Владимир, а затем в Москву. С 1448 г. церковь Московского госу-
дарства стала самостоятельной.

На славянских землях постоянно разворачивалась борьба за религиозное вли-
яние между Римом и Константинополем. Раскол церкви на католическую и право-
славную, произошедший в середине XI в., привел к тому, что в Польше, Чехии, 
Хорватии закрепилось католическое вероучение, а в Болгарии, Сербии, Древней 
Руси —  православное.

Появление славянской письменности. Появление письменности у любого на-
рода свидетельствует о высоком уровне развития социальной жизни, переходе 
к цивилизованному существованию. Без наличия письменности невозможно 

Какие изменения произошли после принятия христианства в  славянских госу
дарствах? Есть ли отличия в протекании процесса христианизации в славянском 
мире по сравнению с Римской империей?

Следствия принятия христианства славянами

 
Распространение письменности

Открытие славянским народам пути к освоению 
культурного наследия христианского мира

     
Способствовало 

усилению 
политической 
и культурной 

независимости 
самостоятельных 

славянских 
государств

Письменность 
на националь ном 

языке вскоре 
стала 

использоваться 
в дело произ-

водстве

Развитие 
литературы

Развитие 
архитектуры

Приобщение 
к западноевро-

пейской 
и визан тийской 

культуре

Новые 
духовные 
ценности
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и становление развитой государственности. Письменность является одним из са-
мых важных, фундаментальных открытий на долгом пути эволюции человечества. 
Славянская письменность, наследницей которой является наше современное 
письмо, возникла более тысячи лет назад, в IX в. Именно в это время началось 
формирование государственности у разных славянских народов.

Происхождение славянской письменности и церковнославянского языка свя-
зано с миссионерской и просветительской деятельностью Кирилла и Мефодия. 
Начав проповедь на славянском языке, братья поставили себе целью создать и еди-
ную письменность, понятную для носителей всех славянских диалектов. Церков-
нославянский язык должен был стать важнейшим инструментом для приобщения 
славян к христианству.

Кирилл и Мефодий с блеском выполнили поставленную перед ними задачу, 
было создано даже два алфавита —  глаголица и кириллица. Некоторое время они 
в равной мере использовались при написании богослужебных книг, но посте-
пенно кириллический алфавит вытеснил глаголический. После изобретения 
славянской азбуки на церковнославянский язык были переведены основные 
богослужебные книги. Очень важно, что становление письменности дало воз-
можность славянам создавать летописи и хроники —  собственные государствен-
ные исторические произведения. Найденные археологами в Новгороде берестя-
ные грамоты с короткими сообщениями- письмами говорят о том, что грамотными 
были даже простые горожане.

Многие современные славянские 
страны отмечают 24 мая как День славян-
ской письменности в память о братьях 
Кирилле и Мефодии. Эта дата и сегодня 
объединяет славян.

Литература, архитектура и живопись. Распространение письменности привело 
к появлению рукописных книг у славян. Прежде всего это была литература религи-
озного содержания: церковные сочинения, проповеди, жития святых. Раньше всего 
эти произведения, написанные на славянском языке, появились в Первом Болгар-
ском царстве. Именно оно стало очагом развития славянской письменности, что 
позволяет ученым охарактеризовать вторую половину IX — XIV в. как «золотой век 
болгарской литературы».

Необходимость создания истории государств вызвала появление летописей 
и хроник. Киевский монах Нестор создал летопись, известную нам как «Повесть 
временных лет». Козьма Пражский в «Чешской хронике» последовательно из-
ложил историю Чешского королевства, а Галл Аноним в «Хронике и деяниях 
князей или правителей польских» —  Польского королевства.

Начиная с XII в. в славянской литературе стали появляться светские произ-
ведения. Это были как переводные, так и оригинальные работы. Большое влияние 

Найдите информацию о том, отмеча
ется ли День славянской письменно
сти в Республике Беларусь.
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на развитие литературы оказывали происходившие 
в славянских землях события. Настоящим шедевром 
древнерусской литературы является «Слово о полку Иго-
реве», повествующее о борьбе с кочевниками. В Чеш-
ском королевстве популярностью пользовались сочине-
ния богослова и ученого Яна Гуса, написанные на чеш-
ском языке. В них он призывал к «борьбе за правду 
Божью», восстановлению норм раннего христианства, 
осуждал пороки церкви и властей. Учение Яна Гуса легло 
в основу идеологии движения гуситов первой половины 
XV в.

С распространением христианства развитие в сла-
вянских странах получило культовое строительство. 
Возведение храмов было тесно связано с развитием 
и распространением иконописи и настенной живописи. 
Большое влияние на архитектуру и живопись славян-
ских народов оказали западноевропейские и византий-
ские традиции.

Символом величия Киевской Руси стало строительство Софийского собора 
по примеру Святой Софии в Константинополе. Этот собор с возникшим рядом 
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Придумайте название для схемы, заменив вопросительный знак словом или сло
восочетанием. Приведите примеры к каждому компоненту схемы.

Нестор Летописец. Скульптор 
Марк Антокольский. 1890 г.
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монастырем —  Киево- Печерской лаврой стал цен-
тром распространения христианства на всей терри-
тории Древней Руси. Вскоре Софийские соборы 
были построены в Полоцке и Новгороде.

Большие изменения в зодчестве были связаны 
с началом раздробленности Киевской Руси. В это 
время каждый удельный правитель строил каменные 
храмы, замки, города и жилые постройки.

Для славянской архитектуры XI–XII вв. был 
характерен романский стиль. В ряде земель он со-
единился с местными традициями, что привело 
к формированию собственных славянских архи-
тектурных школ. Сохранилось не так много па-
мятников той эпохи. Среди дошедших до наших 
дней построек примером романской архитектуры 
у славян служит ротонда святого Прокопа 
в Стшельно в Польше, базилика святого Йиржи 
(Георгия) в Пражском Граде, храм Успения Бого-
родицы в монастыре Студеница в Сербии и др.

Готическая архитектура на славянских землях развивалась в XIII–XV вв. Наи-
более выдающимся памятником того времени стал пражский Собор святого Вита, 

построенный на месте одноименной ба-
зилики XI в. В Польше примером 
 готического искусства служит Мариацкий 
костел в Кракове, главный алтарь кото-
рого был создан известным скульптором 
Витом Ствошем в конце XV в.

Как вы думаете, в каких славянских го
сударствах сильнее проявлялось за
падноевропейское влияние, а в каких —  
византийское? Почему?

Софийский собор,   
г. Киев, Украина

Храм Успения Богородицы 
в монастыре Студеница, 

Сербия

Базилика св. Йиржи 
(Георгия) в Пражском Граде, 

г. Прага, Чехия

Ротонда св. Прокопа,  
г. Стшельно, Польша
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Города Второго Болгарского царства со-
стояли из  крепости и  построек горожан 
у  ее подножия. Так были спланированы 
столица Велико- Тырново, города Ловеч, 
Червен и  др. Царский дворец в  Велико- 
Тырново, построенный на  холме, состоял 
из  жилых помещений, церкви и  богато 
украшенного тронного зала. Дворцовая 
церковь внутри была украшена мрамором 
и  мозаикой, а  снаружи  —  керамическим 
декором. 

Культура европейского Раннего Возрождения ока-
зала значительное влияние на культуру славян. Так, 
на период правления императора Карла IV пришелся рас-
цвет чешской культуры. Среди наиболее выдающихся 
памятников архитектуры того времени выделяют Карлов 
мост через Влтаву, а также замок Карлштейн, построен-
ный неподалеку от Праги.

Строительство храмов сопровождалось развитием фре-
сковой живописи и иконописи. В XII–XIV вв. во Втором 
Болгарском царстве сложились несколько живописных 
школ. Главное место среди них занимала Тырновская 
школа. В XIII —  начале XVI в. сформировалась и сербская 
школа живописи. Шедеврами сербской средневековой жи-
вописи признаны фрески церкви Вознесения в Милешеве 
и Троицкой церкви монастыря в Сопочанах.

Значимую роль в живописной культуре 
Средневековья играли книжные миниа-
тюры. Они стали важной составляющей 
чешского сборника евангельских текстов 
«Вышеградский кодекс» (XI в.). По количе-
ству миниатюр и оформлению он принад-
лежит к наиболее интересным рукописям 
средневековой Европы.

Тайная вечеря.  
Миниатюра из «Вышеградского кодекса». XI в.

Икона Богородицы Элеусы, 
написанная в Несебре, 

Болгария. XIV в.

Архитектурно- музейный заповедник 
«Царевец», г. Велико- Тырново, Болгария
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Влияние религии на духовное и культурное развитие славян. Принятие христи-
анства способствовало приобщению славян к европейской цивилизации. Оно 
кардинально меняло устои и традиции общества. Отменяя обычаи, связанные 
с язычеством, христианство требовало соблюдения строгих моральных принципов 
во взаимоотношениях с другими людьми, в том числе в семье.

Приняв христианство, славянские правители встали в один ряд с правителями 
Европы, а славянские страны стали полноправными участниками политических 
процессов.

С принятием христианства среди славян стала распространяться грамотность. 
В качестве языка богослужения было разрешено использовать церковнославян-
ский. Славянский язык стал третьим языком в Европе, на котором официально 
разрешалось вести богослужение (вслед за латинским и греческим).

Не менее важную роль христианство сыграло в развитии зодчества и живопи си. 
Центрами развития местной культуры становились монастыри. В них писали 
и переписывали книги, создавали книжные миниатюры. При монастырях фор-
мировались литературные школы отдельных славянских народов.

Следует отметить, что в Средневековье влияние церкви на общество было 
очень сильным. Все это свидетельствовало о значении церкви как одного из важ-
нейших объединявших население факторов.

Духовную жизнь славян в древности определяло язычество, в котором только начал 
формироваться пантеон. Принятие христианства и создание славянской письменности 
позволили славянам приобщиться к христианской и мировой культуре. Это проявилось 
в создании религиозных книг на церковнославянском языке, а затем и летописей отдель-
ных государств. Славянские литература, архитектура, живопись испытывали на себе 
влияние как западноевропейских, так и византийских традиций. Это позволило славянам 
создать своеобразную культуру, которая развивалась в русле христианских ценностей.
1.  Подберите хештеги к теме 2. Используя их, составьте карту памяти.
2.  Охарактеризуйте языческую религию славян. Назовите ее основные черты. При 

необходимости воспользуйтесь дополнительными источниками информации.
3. Чем объясняется небольшое количество сведений о язычестве славян?
4.  Охарактеризуйте историческую ситуацию, сложившуюся накануне принятия 

славянскими народами христианства.
5.  Какую роль в распространении христианского учения играло учреждение архи-

епископств и патриархий? Как оно сказалось на политической жизни страны?
6.  Каковы предпосылки изобретения славянской письменности?
7.  Используя дополнительные источники информации, в том числе ресурсы сети 

интернет, подберите фотографии, иллюстрации, доказывающие, что большое 
влияние на культовое зодчество славянских народов оказали западноевропей-
ские и византийские традиции. Представьте результат своей работы в виде ка-
талога (презентации, буклета) или фотовыставки с описанием архитектурных 
памятников. Используйте «Паспорт архитектурного объекта» (для работы с ним 
обратитесь к памятке, размещенной на электронном образовательном ресурсе).
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