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АННОТАЦИЯ. 

В статье основное внимание процесс становления и развития древнерусской 

литературы,  хронологические границы древнерусской литературы и ее 

специфические особенности.  Автор стремился показать основную 

художественную специфику древнерусской литературы и ее жанров и стилей.  
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ABSTRACT. 

 The article focuses on the process of formation and development of the Russian-
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Возникновению литературы предшествовало крещение Руси 988 году. 

Древнерусская литература(ХI- XVII)  - это мир , особая система художественных 

ценностей , свои законы литературного творчества,  непривычные формы 

произведение . Необходимыми предпосылками ее возникновение и развитие 

является образование государства , появление письменности , существование 

высокоразвитых форм устного народного творчество. Возникновение 

древнерусской литературы связано с процессом формирования 

раннеыфеодального государство. 

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. 《 Все , что служит не ради пользы , а ради прикрасы,  

подлежит обвинению в суетности 》. Эти слова Василия Великого которая во 

многих определяли отношения древнеруского феодального общества к 

произведеним письменности.  То есть значение той или иной рукописной книги 

оценивалось с точки зрения ее практического назначения , полезности. 

 Другой особенностью нашей древней литературы это является 

анонимность, памятников Средневековья следует рассматривать не только как 

проявление монашеской скромности, но и как стремление древнерусского 

книжника придать своему произведению вечное и общечеловеческое звучание. 

Писание книг на Руси считалось святым делом, плоды которого пожинает не 

одно поколение людей.В большинстве случаев автор произведения почитает 

оставаться неизвестным , а порой и скрыться за авторитетным именам того или 

иного , например " отца- церкви " - Василия Великого , Иоанна Златоуста и др. 

Преимущественно рукописный характер бытования памятников древнерусской 

литературы (книгопечатание на Руси по явилось только в XVI веке) заставляет 

ее исследователей обращаться за помощью к палеографии — науке, в задачи 
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которой входят датировка рукописей и определение места их написания на 

основе анализа бумаги,  типа письма и украшений который встречающихся в 

книге.  

Характерная особенность древнерусской литературы это - истоиизм . Ее 

героями являются преимущественно исторические личности,  она почти не 

допускает вымысла и строго следует факту . Даже многочисленные рассказы о  

"чудесах" - явлениях кажется средневековому человеку , не столько вымысел 

древнерусского писателя,  то сколько точные записи рассказы либо очевидцев , 

либо самих лиц , с которыми произошло " чудо". 

Историзм древнерусской литературы носит специфически средневековый 

характер.Ход и развитие исторических событий объясняется с 

провиденциалистской , религиозной точки зрения.  Героями произведений 

являются книзья , правители государства, стоящие наверху иерархической 

лестнице феодального общества.  Однако , отбросив религиозную оболочку , 

современный читатель без труда обнаруживает ту живую историческую 

действительности , подлинным творцом которой был русский народ. 

Литература древней Руси выражала и защищала интересы верхов 

феодального общества. Однако она не могла не показать острой классовой 

борьбы , которая выливалась либо форму открытых стихийных восстановление,  

либо в формы типично средневековых религиозных ересей.В литературе ярко 

отразилась борьба прогрессивных и реакционных группировок внутри 

господствующего класса , каждая из которых искала опоры в народе.И поскольку 

прогрессивные сили феодального общества отражали интересы 

общегосударственные , а эти интересы совпадали с интересами народа . 

Начиная с XV века в истории литературного дела на Руси проявляется 

тенденция к объединению творческих сил, и литературное развитие XVI—XVII 

веков идет под знаком возвышения нового духовного центра — Москвы.Исходя 

из особенностей исторического пути, пройденного русским народом, в 

литературе Древней Руси долгое время выделяли три основных периода: 

1. Литература Древнерусского государства XI — первой половины XIII века, или 

литература Киевской Руси. 
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2. Литература периода феодальной раздробленности и борьбы за объединение 

Северо-Восточной Руси второй половины XIII—XV века. 

3. Литература периода создания и развития централизованного Московского 

государства XVI—XVII веков. 

В последнее время многие ученые высказываются за пересмотр этой 

периодизации,   она не учитывает вполной мере внутренних, собственно 

литературных факторов развития, хотя должна основываться на учете присущих 

данному периоду принципов художественного творчества, круга идей, 

актуальных проблем, повторяющихся мотивов и образов, устойчивых жанрово-     

стилевых примет произведений. 

 

В ХI-XII вв. путем обработки хроники Георгия Амартола и Иоанна Малалы 

на Руси была создана первая редакция " Еллинского и Римского летописца " , 

вторая редакция которого ХIII веке явилось основной древнерусских 

хронографов. Своеобразной средневековой "естественнонаучной" 

энциклопедией были "Шестоднев" и "Физиолог".Сообщая сведения о 

растительном мире и животном царстве , эти произведения включали много 

баснословного , фантастического и вместе с тем поэтического. 



 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EDUCATION” 2023/21 

 

 288 

    Так, например, "Физиолог" сообщал о чудесной птице феникс , превосходящей 

своей красотой павлина и всех пернатых. Она носит на своей главе венец и 

"сапоги на ногу, якоже царь". Живёт эта прекраснейшая птица в Индии близ 

Солнечного града. 

"Физиолог " не органичивается простым описанием животных,  он даёт 

символическое толкование их свойства. Так , феникс - это образ праведника,  

свидетельство восресения Христа. Описываемые свойства животных "Физиолог 

" объясняет как определенные состояния человеческой души. 

    Возникновение древнерусской литературы было вызвано потребностями 

политической и религиозной жизни древнерусского государства. Опираясь на 

устное народное творчество и усваивается  художественные традиции 

христианской литературы,  русские писатели середины IX - начало XII в. создают 

самобитные произведения.              
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