
«9 класс Урок №1Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров». 

 

Цель: кратко познакомить учеников с обстоятельствами возникновения древнерусской литературы; сформировать 

представление о специфике древнерусской литературы, особенностях ее традиций; обзорно познакомить с 

жанрами древнерусской литературы. 

 

Ход урока 

I.Организационный момент. 

II. Изучение нового материала. 

Слово учителя. 

Вы уже знаете, что возникновение литературы на Руси связано с принятием 

христианства как государственной религии. Сегодня наша цель — получить 

самое общее представление о древнерусской литературе и познакомиться с 

одним из ее памятников. 

Понятие «древнерусская литература» включает в себя литературные 

произведения, написанные в 11-17 веках. Они представлены разными 

жанрами. Жанром называют исторически сложившийся тип литературного 

произведения, отвлеченный образец, на основе которого создаются тексты 

конкретных литературных произведений. Система жанров литературы Древней 

Руси существенно отличалась от современной. Древнерусская литература 

складывалась во многом под влиянием византийской литературы и заимствовала 

у нее систему жанров, переработав их на национальной почве: специфика жанров 

древнерусской литературы состоит в их связи с традиционным русским 

народным творчеством. Жанры древнерусской литературы принято делить на 

первичные и объединяющие. 

Среди них летописи, хождения, поучения, жития, послания, сочинения 

ораторского жанра и др. Самый первый древнерусский памятник указать 

невозможно, так как первые памятники, первые книги не дошли до наших дней. 

Первый дошедший до нас памятник древнерусской литературы - 

«Повесть временных лет». 

Известно, что кроме церковных книг на Руси получили распространение книги, 

посвященные истории страны, связей ее с историей всемирной. Велись записи 

обо всем важном, что происходило в стране: о князьях и их борьбе за власть, о 

нападениях врагов и борьбе с ними. Такие книги получили название летописей. 

Слово «летопись» произошло от двух слов: лето, и писать. Таким образом, 

летопись — это сочинение, повествование излагается по годичному принципу. 

Основу повествования в летописи - годовая запись (краткое сообщение о 

событии, без описания), летописная повесть (подробным рассказом о событии) и 

некрологическая характеристика (описание князя и похвала ему). 

Составители летописей считали себя не авторами, а 

регистраторами происходящих событий. Поэтому они край не упоминают о себе. 

Чаще всего древнерусским летописце ученый монах. 



Будучи авторскими, литературные произведения, как правило, анонимны, так 

как, с одной стороны, древнерусские авторы редко указывали в рукописях свое 

имя, считая лишь исполнителями высшей Божественной воли; с другой — 

древнерусские тексты распространялись в рукописном ни I и древние книжники 

при переписывании могли перерабатывать и тексты, становились «соавторами». 

Этим объясняется существование различных редакций одного и того же 

литературного памятника. 

Летописание началось на Руси в XI веке. Первым летописцем был монах Киево-

Печерской лавры Никон, которого называл Великим. Жизнь его была полна 

бурных событий, он активно включался в политическую борьбу против тех 

киевских князей которые свои интересы ставили выше общерусских, дважды 

был вынужден бежать в Тмутаракань. В конце жизни Никон стал игуменом 

Киево-Печерского монастыря. Тогда-то, видимо, он и трудился над летописью. 

В начале XII века монах того же монастыря Нестор составил «Повесть 

временных лет» — одно из замечательных произведений русской литературы. До 

нас дошла эта повесть, переписанная и отчасти переработанная монахом 

соседнего Выдубецкого монастыря Сильвестром. Эта «Повесть...» — плод 

творчества нескольких поколений летописцев. Ведь книгопечатания в те времена 

не было, книги переписывались от руки, доверялся этот труд избранным, 

ученым-книжникам. При переписывании летописей последователи неизбежно 

вносили какие-то добавления, поправки, а то и ошибались иногда. Кроме того, 

добавляли новые сведения, поскольку летописи велись строго по годам, и все 

важное, что случалось за год, вносилось в летопись. 

Читая летопись, мы слышим живой голос далеких предков. Произведения 

прошлого разрушают преграды времени, и мы силой воображения можем 

представить себя участниками тех событий, увидеть, что и как происходило. 

Еще выделяются следующие жанры древнерусской литературы: 

Житие 

Слово 

Поучение 

Повесть 

также сюда относят погодную запись, летописный рассказ, летописное сказание 

и церковную легенду. 

1. Жанр жития был заимствован из Византии. Это самый распространенный и 

любимый жанр древнерусской литературы. Житие было непременным 

атрибутом, когда человека канонизировали, т.е. причисляли к лику святых. 

Житие создавали люди, которые непосредственно общались с человеком или 

могли достоверно свидетельствовать о его жизни. Житие создавалось всегда 

после смерти человека. Оно выполняло огромную воспитательную функцию, 

потому что житие святого воспринимали как пример праведной жизни, которой 

необходимо подражать. Кроме этого, житие лишало человека страха смерти, 



проповедуя идею бессмертия человеческой души. Житие строилось по 

определенным канонам, от которых не отходили вплоть до 15-16 веков. 

Каноны жития 

Благочестивое происхождение героя жития, родители которого обязательно 

должны были быть праведниками. Святого родители часто вымаливали у Бога. 

Святой рождался святым, а не становился им. 

Святой отличался аскетическим образом жизни, проводил время в уединении и 

молитве. 

Обязательным атрибутом жития было описание чудес, которые происходили при 

жизни святого и после его смерти. 

Святой не боялся смерти. 

Заканчивалось житие прославлением святого. 

Одним из первых произведений житийного жанра в древнерусской литературе 

было житие святых князей Бориса и Глеба. 

2. Поучение – разновидность жанра древнерусского красноречия. Поучение – это 

жанр, в котором древнерусские летописцы пытались представить модель 

поведения для любого древнерусского человека: и для князя, и для 

простолюдина. Самым ярким образцом этого жанра является включенное в 

состав «Повести временных лет» «Поучение Владимира Мономаха». В «Повести 

временных лет» «Поучение Владимира Мономаха» датируется 1096 годом. В это 

время распри между князьями в битве за престол достигли апогея. В своем 

поучении Владимир Мономах дает советы о том, как следует организовывать 

свою жизнь. Он говорит, что нет необходимости искать спасения души в 

затворничестве. Служить Богу необходимо, помогая нуждающимся. Отправляясь 

на войну, следует молиться – Бог обязательно поможет. Эти слова Мономах 

подтверждает примером из своей жизни: он принимал участие во многих 

сражениях – и Бог его хранил. Мономах говорит о том, что следует посмотреть, 

как устроен мир природы, и стараться устраивать общественные отношения по 

образцу гармоничного мироустройства. Поучение Владимира Мономаха 

обращено к потомкам. 

3. Слово – является разновидностью жанра древнерусского красноречия. 

Примером политической разновидности древнерусского красноречия служит 

«Слово о полку Игореве». Это произведение вызывает множество споров по 

поводу его подлинности. Все потому, что первоначальный текст «Слова о полку 

Игореве» не сохранился. Он был уничтожен пожаром 1812 года. Сохранились 

лишь копии. Другим примером политического красноречия может служить 

«Слово о погибели Русской земли», которое создавалось сразу после того, как на 

Русь пришли монголо-татары. Автор прославляет светлое прошлое и оплакивает 

настоящее. 

Образцом торжественной разновидности древнерусского красноречия является 

«Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона, которое создано в первой 



трети 11 века. Слово было написано митрополитом Илларионом по случаю 

окончания строительства военных укреплений в Киеве. 

4. Повесть – это текст эпического характера, повествующий о князьях, о 

воинских подвигах, о княжеских преступлениях. Примерами воинских повестей 

являются «Повесть о битве на реке Калке», «Повесть о разорении Рязани ханом 

Батыем», «Повесть о житии Александра Невского». 

Послание – обычно использовались в публицистических целях. 

Хождение – жанр, в котором описывались всякого рода путешествия в иные 

земли и приключения. 

Летопись – это повествование об исторических событиях. Это самый древний 

жанр древнерусской литературы. В Древней Руси летопись играла очень важную 

роль, т.к. не только сообщала об исторических событиях прошлого, но и была 

политическим и юридическим документом, свидетельствовала о том, как 

необходимо поступать в определенных ситуациях. Древнейшей летописью 

является «Повесть временных лет», которая дошла до нас в списках 

Лаврентьевской летописи 14 века и Ипатьевской летописи 15 века. Летопись 

рассказывает о происхождении русских, о генеалогии киевских князей и о 

возникновении древнерусского государства. 

Слово учителя 

Литература древней Руси . Общая характеристика периода. 

Древнерусская литература прошла длительный период развития, который 

составляет 7 веков: с 9 по 15 века. Становление древнерусской литературы 

ученые связывают с принятием христианства на Руси в 988 году. Этот год и 

является точкой отсчета при периодизации литературы. Достоверно известно, 

что письменность на Руси существовала и до принятия христианства. Но 

памятников дохристианской письменности обнаружено очень мало. По 

имеющимся памятникам нельзя сказать, что до принятия христианства на Руси 

существовала литература и книжность. 

Распространение христианской религии на Руси предполагало изучение святого 

писания и христианских обрядов. Чтобы проповедовать христианские каноны, 

необходимо было перевести религиозные книги с древнегреческого и латинского 

языков на язык, который понимали славяне. Таким языком стал старославянский 

язык. Ученые говорят об особом статусе старославянского 

языка. Старославянский язык – это литературный язык всех славян. На нем 

не говорили, а только писали и читали книги. Старославянский язык был создан 

христианскими проповедниками Кириллом и Мефодием на основе солунского 

диалекта древнеболгарского языка специально для того, чтобы сделать 

понятными славянам каноны христианской религии и проповедовать эти каноны 

на языке славян. Книги на старославянском языке переписывались на разных 

территориях, населенных славянами, где говорили по-разному: на различных 

диалектах. Постепенно особенности речи славян стали отражаться на письме. 

Так на основе старославянского языка возник церковнославянский язык, 



отражавший особенности речи восточных славян, а затем и древнерусского 

человека. 

На Русь прибывали христианские проповедники, которые создавали школы. В 

школах учили чтению, письму и канонам православного христианства. Со 

временем на Руси появился слой людей, которые умели читать и писать. Они 

переписывали святое писание, переводили его на старославянский язык. Со 

временем эти люди стали записывать исторические события, которые 

происходили на Руси, делать обобщения, использовать образы устного народного 

творчества, оценивать описываемые события и факты. Так постепенно 

складывалась оригинальная древнерусская литература. 

Древнерусская литература в корне отличалась от того, что мы привыкли 

понимать под литературой в настоящее время. Литература в Древней Руси 

теснейшим образом была связана с распространением христианской религии и 

служила орудием проповедования и закрепления христианства на Руси. Этим 

определялось особое отношение к книге, как к святому предмету, а к чтению, как 

к священному процессу приобщения к Божьему Слову. 

Как писали древнерусские книги? 

Древнерусские книги представляли собой огромные фолианты, страницы 

которых изготавливались из воловьей кожи. Книги переплетали в доски, которые 

обтягивали кожей и украшали. Выделанная воловья кожа была недешевым 

материалом, который необходимо было экономить. Именно поэтому 

древнерусские книги писали особым образом: в книгах между словами не было 

интервалов. Естественно, читать такие книги было очень нелегко. Кроме этого, 

многие часто употребляющиеся слова писали не полностью. Например, БГ – Бог, 

БГЦ – Богородица, НБ – небо. Над такими словами ставили знак «титла» - 

сокращение. Из-за дороговизны материала книги стоили целые деревни. 

Позволить себе иметь книги могли только богатые князья. 

Книга – источник Божественной благодати. 

Одно из отличий древнерусской литературы от современной заключается в том, 

что у древнерусских книг нет и не могло быть автора. В Древней Руси понятия 

авторства не существовало вовсе, оно появилось намного позже. Считалось, что 

рукой книгописца водит Бог. Человек является лишь посредником, через которого 

Бог доносит до людей свое Слово. Поставить свое имя в книге считалось 

большим грехом. Вера в это была сильна, поэтому долгое время никто не смел 

указывать в книгах свое имя. 

Сильна была вера в то, что книга чудесным образом воздействует на человека, 

даря ему божественную благодать. Общаясь с книгой, древнерусский человек 

верил в то, что общается с Богом. Именно поэтому перед чтением книг было 

принято поститься и молиться в течение, как минимум, недели. 

Историзм древнерусской литературы. 

Древнерусские авторы осознавали свою особую историческую миссию – миссию 

свидетелей времени. Они считали, что обязаны зафиксировать все события, 



которые происходили на их земле, чтобы через книгу донести историю до 

потомков. Кроме этого, в тексты включали множество преданий, легенд, которые 

имели устное бытование. Так в древнерусских текстах наряду с христианскими 

святыми упоминаются языческие божества. Это означало, что христианство 

существовало на Руси с исконной религией славян, которую принято называть 

язычеством, хотя сами язычники себя так не называли. Фольклор значительно 

обогатил древнерусскую литературу. 

В древнерусской литературе не было лирики. Древнерусская литература, нося 

исключительно религиозный характер, во главу угла ставила проповедь законов 

христианской морали. Именно поэтому в ней не уделялось никакого внимания 

частной жизни человека. 

IV. Закрепление пройденного материала 

Прочитайте статью учебника «Древнерусская литература». 

V. Рефлексия. Подведение итогов. 

Особенности древнерусской литературы (запись основных положений в 

тетради). 

1)      Объясните, кто был автором произведений древнерусской литературы. 

(Хотя древнерусская литература и знает отдельные имена: монах Нестор, 

митрополит Илларион, Владимир Мономах и др. – всё же литературное 

творчество в основном коллективное). 

2)      В чём своеобразие тематики древнерусской литературы? 

(Древнерусская литература описывала различные исторические события, 

ставила религиозно-нравственные вопросы; только в поздний период 

существования древнерусской литературы в книгах появляется  бытовая 

тематика). 

3)      В чём особенности вымысла в древнерусской литературе? 

(Древнерусская литература не знает вымышленных сюжетов; в ней всегда 

описываются исторические события, действуют исторические лица. 

Сознательный вымысел появляется лишь в литературе 17 века. Если же в 

произведении изображается что-то фантастическое, то сам писатель и читатели 

верили в достоверность происходящих событий. Древнерусскую литературу 

отличает простой, незамысловатый сюжет). 

4)      Что служило материалом для письма? 

(Книги в Древней Руси писали на пергамене (особым образом выделанной 

телячьей кожи). Бумагу стали использовать только в 15 веке; её завезли с Запада). 
                                          

 


