
Лекция 3. Определение древнерусской литературы, периодизация и специфика 

Основными хранителями и переписчиками книг в Древней Руси, как правило, были 

монахи, менее всего заинтересованные в хранении и переписке книг мирского (светского) 

содержания. И это во многом объясняет, почему подавляющее большинство дошедших до нас 

произведений древнерусской письменности носит церковный характер. Характерной 

особенностью древнерусской литературы является рукописный характер ее бытования и 

распространения. При этом то или иное произведение существовало не в виде отдельной, 

самостоятельной рукописи, а входило в состав различных сборников, преследовавших 

определенные практические цели.  

 Другой особенностью древней литературы является анонимность, имперсональность ее 

произведений. Это было следствием религиозно-христианского отношения феодального 

общества к человеку, и в частности к труду писателя, художника, зодчего. В лучшем случае нам 

известны имена отдельных авторов, «списателей» книг, которые скромно ставят свое имя либо 

в конце рукописи, либо на ее полях, либо (что гораздо реже) в заглавии произведения 

Одной из характерных особенностей древнерусской литературы является ее связь с 

церковной и деловой письменностью, с одной стороны, и устным поэтическим народным 

творчеством — с другой. Характер этих связей на каждом историческом этапе развития 

литературы и в отдельных ее памятниках был различным. Однако чем шире и глубже 

литература использовала художественный опыт фольклора, тем ярче отражала она явления 

действительности, тем шире была сфера ее идеологического и художественного воздействия. 

Характерная особенность древнерусской литературы — историзм. Ее героями являются 

преимущественно исторические лица, она почти не допускает вымысла и строго следует факту. 

Даже многочисленные рассказы о «чудесах» — явлениях, кажущихся средневековому человеку 

сверхъестественными, не столько вымысел древнерусского писателя, сколько точные записи 

рассказов либо очевидцев, либо самих лиц, с которыми произошло «чудо». Историзм 

древнерусской литературы носит специфически средневековый характер. Ход и развитие 

исторических событий объясняется Божьим изволением, волей провидения 

Древнерусский писатель творит свое произведение в рамках устоявшейся традиции: он 

взирает на образцы, каноны, не допускает «самомышления», т. е. художественного вымысла. 

Его задача — передать «образ истины». Этой цели подчинен средневековый историзм 

древнерусской литературы, который неразрывно связан с провиденциализмом. 

Все события, происходящие в жизни человека и общества, рассматриваются как 

проявление божественной воли. Бог посылает людям знаки своего гнева — небесные знамения, 

предупреждая их о необходимости покаяния, очищения от грехов и предлагая изменить свое 

поведение — оставить «беззакония» и обратиться на стезю добродетели. «Грех ради наших» 

Бог, по убеждению средневекового писателя, наводит иноплеменных завоевателей, посылает 

стране «немилостивого» правителя или дарует победу, мудрого князя в награду за смирение и 

благочестие. 

История являет собой постоянную арену борьбы добра и зла. Источником добра, благих 

помыслов и поступков является Бог. На зло же толкает людей дьявол и его слуги бесы, «искони 

ненавидяй роду человеческого». Однако древнерусская литература не снимает ответственности 

с самого человека. Он волен избрать себе либо тернистый путь добродетели, либо просторную 

дорогу греха. В сознании древнерусского писателя категории этического и эстетического 

органически сливались. 



На характер средневековой литературы накладывает печать господство сословно-

корпоративного начала. Героями ее произведений, как правило, выступают князья, 

правители, полководцы либо церковные иерархи, «святые», прославившиеся своими подвигами 

благочестия. Поведение, поступки этих героев определяются их общественным положением, 

«чином». «Чинность» и «урядство» составляли характерную особенность общественной жизни 

средневековья, которая была строго регламентирована «порядком», системой правил, ритуалом, 

церемониями, традицией. 

Порядок должен был строго соблюдаться с момента появления человека на свет и 

сопровождать его всю жизнь до смерти. Каждый человек обязан занимать подобающее ему 

место в общем ряду, т. е. общественном порядке. Соблюдение порядка — «чинность», красота, 

его нарушение — «бесчиние», безобразие. 

Ритуал и символ являлись ведущими принципами отражения действительности в 

средневековой литературе. Таким образом, символизм, историзм, ритуальность, или 

этикетность, и дидактизм являются ведущими принципами художественного метода 

древнерусской литературы, вбирающего в себя две стороны: строгую фактографичность и 

идеальное преображение действительности.  

Специфическими особенностями средневекового миросозерцания была обусловлена 

система жанров древнерусской литературы, подчиненная практическим утилитарным целям – 

как нравственным, так и политическим. Вместе с христианством Древняя Русь приняла и ту 

систему жанров церковной письменности, которая была разработана в Византии. Здесь еще не 

было жанров в современном литературоведческом понимании, а существовали каноны, 

закрепленные постановлениями вселенских соборов, преданием – традицией и уставом. 

Церковная литература была связана с ритуалом христианского культа, монастырского обихода. 

Ее значимость, авторитетность строилась на определенном иерархическом принципе. Верхнюю 

ступень занимали книги "священного писания". Вслед за ними шла гимнография и "слова", 

связанные с толкованиями "писания", разъяснениями смысла праздников. Такие "слова" обычно 

объединялись в сборники – "торжественники". Затем следовали жития – рассказы о подвигах 

святых. Жития объединялись в сборники: Прологи (Синаксари), Четьи-Минеи, Патерики. 

Каждому типу героя: мученику, исповеднику, преподобному, столпнику, юродивому – 

соответствовал свой тип жития. Композиция жития зависела от его употребления: 

богослужебная практика диктовала определенные условия его составителю, адресуя житие 

читателям-слушателям. 

Опираясь на византийские образцы, древнерусские писатели создали целый ряд 

выдающихся произведений агиографической оригинальной литературы, отразившей 

существенные стороны жизни и быта Древней Руси. В отличие от византийской агиографии 

древнерусская литература создает оригинальный жанр княжеского жития, ставившего своей 

целью укрепить политический авторитет княжеской власти, окружить ее ореолом святости. 

Отличительной особенностью княжеского жития является "историзм", тесная связь с 

летописными сказаниями, воинскими повестями, т. е. жанрами светской литературы. 

Так же, как и княжеское житие, на грани перехода от церковных жанров к мирским стоят 

"хождения" – путешествия, описания паломничества к "святым местам", сказания об иконах. 

Система жанров мирской (светской) литературы более подвижна. Она вырабатывается 

древнерусскими писателями путем широкого взаимодействия с жанрами устного народного 

творчества, деловой письменности, а также церковной литературы 

Господствующее положение среди жанров мирской письменности занимает историческая 

повесть, посвященная выдающимся событиям, связанным с борьбой против внешних врагов 



Руси, злом княжеских усобиц. К повести примыкают историческое сказание, предание. В 

основе сказания лежит какой-либо сюжетно завершенный эпизод, в основе предания – устная 

легенда. Эти жанры обычно входят в состав летописей, хронографов. 

Развитие древнерусской литературы XI-XVII вв. идет путем постепенного разрушения 

устойчивой системы церковных жанров, их трансформации. Жанры же мирской литературы 

подвергаются беллетризации. В них усиливается интерес к внутреннему миру человека, 

психологической мотивировке его поступков, появляется занимательность, бытовые описания. 

На смену историческим героям приходят вымышленные. В XVII в. это приводит к коренным 

изменениям внутренней структуры и стиля исторических жанров и способствует рождению 

новых чисто беллетристических произведений. Возникают виршевая поэзия, придворная и 

школьная драма, демократическая сатира, бытовая повесть, плутовская новелла. 

Каждый жанр древнерусской литературы обладал устойчивой внутренней 

композиционной структурой, своим каноном и имел, как справедливо отмечал А. С. Орлов, 

"свой стилистический шаблон". 

Д.С.Лихачев обстоятельно рассмотрел историю развития стилей древнерусской 

литературы: в XI-XII вв. ведущим является стиль средневекового монументального историзма и 

одновременно с ним существует народный эпический стиль, в XIV-XV вв. стиль 

средневекового монументального историзма сменяет эмоционально-экспрессивный, а в XVI – 

стиль идеализирующего биографизма, или второго монументализма. 

По установившейся традиции в развитии древнерусской литературы выделяют три 

основных этапа, связанных с периодами развития Русского государства: 

I. Литература древнерусского государства XI — первой половины XIII вв. 

Литература Киевской Руси. 

Это очень важный период развития русской литературы. Именно в это время рождались 

традиции русской литературы, формировались жанры. 

Самые первые тексты были переводами греческих книг. Самые первые русские 

произведения появились в XI веке. Это были летописи. В них есть элементы истории и 

литературы. Мы знаем очень мало авторов этого периода, так как многие произведения – 

анонимны.  

Древняя русская литература близка к фольклору, так как авторское, индивидуальное 

начало в ней неважно. Главная тема литературы этого периода – мировая история и смысл 

человеческой жизни. Поэтому древнерусская литература описывает только те события, которые 

считались историческими и правдивыми. В ней не было фантастических сюжетов и 

придуманных героев.  

Это период расцвета оригинальной древнерусской литературы, представленной жанрами 

дидактического «слова» (Феодосии Печерский, Лука Жидята), жанровыми разновидностями 

оригинальных житий («Сказание» и «Чтение» о Борисе и Глебе, «Житие Феодосия 

Печерского», «Память и похвала князю Владимиру»), историческими сказаниями, повестями, 

преданиями, составившими основу летописи, которая в начале XII в. получает название 

«Повести временных лет». Тогда же появляется первое «хождение» — путешествие игумена 

Даниила и такое самобытное произведение, как «Поучение» Владимира Мономаха. 

II. Литература периода феодальной раздробленности и борьбы за объединение 

северо-восточной Руси (вторая половина XIII —первая половина XV вв.). 

Период феодальной раздробленности, когда «лоскутная империя Рюриковичей» распалась 

на ряд самостоятельных феодальных полугосударств. Развитие литературы приобретает 



областной характер. На основе литературы Киевской Руси создаются местные литературные 

школы. 

Литература периода борьбы русского народа с монголо-татарскими завоевателями и 

начала формирования централизованного Русского государства, становления великорусской 

народности. Развитие литературы в этот период протекает в таких ведущих культурных 

центрах, как возвышающаяся Москва, Новгород, Псков, Тверь. 

Осознание необходимости борьбы с иноземными поработителями привело к сплочению 

народных сил. Важной вехой в политической и культурной жизни Руси явилась победа, 

одержанная русским народом на поле Куликовом в сентябре 1380 г. над полчищами Мамая. 

Она показала, что у Руси есть силы для решительной борьбы с поработителями, и эти силы 

способна сплотить и объединить централизованная власть великого князя московского. 

В литературе этого времени главными становятся тема борьбы с иноземными 

поработителями — монголо-татарами и тема укрепления Русского государства, прославления 

ратных и нравственных подвигов русских людей, их деяний. Литература и изобразительное 

искусство раскрывают нравственный идеал личности, способной преодолеть «рознь века сего» 

— главное зло, препятствующее сплочению всех сил для борьбы с ненавистными 

завоевателями. 

Епифаний Премудрый возрождает и поднимает на новую ступень художественного 

совершенства эмоционально-экспрессивный стиль, разрабатывавшийся литературой Киевской 

Руси. Развитие этого стиля было обусловлено историческими потребностями самой жизни, а не 

только вторым южнославянским влиянием, хотя опыт болгарской и сербской литературы был 

учтен и использован литературой конца XIV—начала XVв. 

III. Литература периода создания и развития централизованного Русского 

государства (XVI—XVII вв.). 

Это литература переходная. Данный период связывает древнерусскую литературу с 

литературой нового времени, «авторской». К XVI в. относится расцвет публицистики. В 

литературе определились разные точки зрения на отдельные вопросы русской жизни, стало 

возможным выражение личности писателя. Недаром XVI в. называли «предчувствием» 

следующего века. 

В развитии литературы он отмечен процессом слияния местных областных литератур в 

единую общерусскую литературу, которая давала идеологическое обоснование 

централизованной власти государя. Острой внутриполитической борьбой за укрепление 

единодержавной власти великого князя, а затем государя всея Руси обусловлен небывалый 

доселе расцвет публицистики. 

Официальным стилем эпохи становится репрезентативный пышный велеречивый стиль 

макарьевской литературной школы. Полемическая публицистическая литература рождает более 

свободные, живые литературные формы, связанные с деловой письменностью, повседневным 

бытовым укладом. 

Развитие древнерусской литературы XI—XVII вв. идет путем постепенного разрушения 

устойчивой системы церковных жанров, их трансформации. Жанры же мирской литературы 

подвергаются беллетризации. В них усиливается интерес к внутреннему миру человека, 

психологической мотивировке его поступков, появляется занимательность, бытовые описания. 

На смену историческим героям приходят вымышленные. В XVII в. это приводит к коренным 

изменениям внутренней структуры и стиля исторических жанров и способствует рождению 

новых чисто беллетристических произведений. Возникают виршевая поэзия, придворная и 

школьная драма, демократическая сатира, бытовая повесть, плутовская новелла. 

 


