
КУЛЬТУРА РУСИ ПЕРИОДА 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

РАЗДРОБЛЕННОСТИ В 
ГОРОДАХ И ЖИВОПИСЬ



Галич

▣ Архитектурные постройки Галицко-
Волынской земли плохо сохранились и 
многие из них известны лишь по 
литературным описаниям и 
археологическим данным. В середине XIV в. 
галицко-волынские земли вошли в состав 
католических государств - Польши и 
Венгрии. Католическая церковь на 
протяжении многих веков уничтожала 
всякие следы русской культуры, поэтому 
восстановить подлинный облик храмов 
Западной Руси особенно трудно. 
Особенность архитектуры этой земли 
заключалась в соединении византийско-
киевской композиции с романской 
строительной техникой и элементами 
романского декоративного убранства. 
Зодчие Галича использовали белый камень - 
местный известняк, а также брусковый 
кирпич вместо киевской плинфы, из 
которых они возводили храмы самого 
разного плана: и четырех-, и 
шестистолпные, и бесстолпные, и круглые в 
плане - ротонды. Круглые церкви - ротонды 
- свидетельство влияния западной 
раннеготической архитектуры. О высоком 
уровне галицкой архитектуры этого 
периода свидетельствует церковь 
Пантелеймона близ Галича (начало XIII в.) с 
ее перспективным порталом и резьбой 
капителей.

Рис. 1 Церковь 
Пантелеймона близ 
Галича (начало XIII в.)



Новгород

▣ Общая демократизация 
новгородской жизни периода 
феодальной раздробленности 
сказалась и на новгородской 
архитектуре. В 1136 г. Новгород 
стал вечевой республикой, а 
князья превратились в наемных 
начальников дружины, 
охраняющей город с его 
владениями. Князь был выселен 
за пределы города - на 
Городище в 3 км от Новгорода. 
Там князья обосновываются и 
строят монастыри - крепости с 
храмами. Самый замечательный 
из княжеских храмов - 
Георгиевский собор Юрьева 
монастыря (1119), построенный 
по заказу Всеволода 
Мстиславича. 



Псков

▣ Город Псков, где детинец, 
называвшийся Кромом, 
располагался на скалистом мысу 
при впадении реки Псковы в реку 
Великую и представлял собой 
грозную крепость, отрезанную от 
посада рвом. Во Пскове это был 
вечевой центр - сердце и страж всех 
городских «концов» (кварталов) и 
всей псковской земли. Суровая 
неприступность городского ядра 
адресовалась врагам. Для хозяев же 
Кром был надежным убежищем, 
хранителем их святынь, имущества 
и самих жизней. Нечто подобное 
можно видеть и в других 
древнерусских городах, где во 
время вражеских набегов жители 
посадов и пригородных сел 
затворялись в детинцах, а свои 
посадские дворы зачастую сжигали 
собственными руками. 



Живопись

▣ В XII-XIII веках в живописи отдельных культурных 
центров стали проявляться местные особенности. 
Это характерно для Новгородской земли и 
Владимиро-Суздальского княжества. С XII века 
формируется специфический новгородский стиль 
монументальной живописи, который достигает 
более полного выражения в росписях церквей 
Георгия в Старой Ладоге, Благовещения в Аркажах 
и особенно Спаса-Нередицы. В этих фресковых 
циклах, в отличие от киевских, заметно 
стремление к упрощению художественных 
приемов, к экспрессивной трактовке 
иконографических типов. В станковой живописи 
новгородские черты были выражены слабее.

▣ Во Владимиро-Суздальской Руси домонгольского 
периода сохранились фрагменты фресок 
Дмитриевского и Успенского соборов во 
Владимире и церкви Бориса и Глеба в Кидекше, а 
также несколько икон. Основываясь на этом 
материале, исследователи считают возможным 
говорить о постепенном становлении Владимиро-
суздальской школы живописи. Лучше всего 
сохранилась фреска Дмитриевского собора с 
изображением Страшного суда. Она создана двумя 
мастерами — греком и русским. К Владимиро-
суздальской школе относятся несколько больших 
икон XII — начала XIII веков. Самой ранней из них 
является «Боголюбская Богоматерь», датируемая 
серединой XII века, стилистически близкая к 
знаменитой «Владимирской Богоматери», которая 
имеет византийское происхождение.

Фреска в нише северной 
стены церкви Бориса и Глеба 
в Кидекше


