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«Еще одно, последнее 
сказанье, и летопись 
окончена моя…»

А. С. Пушкин                                                  
«Борис Годунов»



В чём заключается назначение труда 
летописцев? 

Для чего они трудятся и для кого?

Кто такие летописцы и 
что такое летопись?



Первым летописцем на Руси считался монах 
Киево-Печерской лавры Никон



В начале ХII века монах того же монастыря 
Нестор составил «Повесть временных лет».



Это первая и самая популярная 
летопись – «Повесть временных лет, 
откуда есть пошла Русская земля и кто 
первым в Киеве начал княжити».

Летопись Нестора пользовалась на 
Руси большой популярностью, включалась 
почти во все позднейшие летописные 
своды, ведь именно в ней давались ответы 
на вопросы, откуда пошла Русская земля и 
кто стал в Киеве первым княжить. 
«Повесть временных лет» стала 
источником вдохновения для многих 
русских и украинских писателей, 
черпавших оттуда сведения о Рюрике и 
Олеге, Святославе и Владимире, о 
мудрости княгини Ольги и ее страшной 
мести древлянам, убившим ее мужа Игоря. 
Наиболее знаменитым из таких обращений 
к Несторовой летописи стала пушкинская 
«Песнь о вещем Олеге».



Ярослав Мудрый

своими противниками, главным из 
которых был Святополк Окаянный, по 
приказу которого были убиты его братья 
Борис и Глеб (первые русские святые). 
Он положил начало составлению на 
Руси писанного закона, издав «Правду 
Ярослава», с которой начинается 
знаменитая «Русская Правда». 

Один из наиболее выдающихся киевских правителей, 
сумевший «собрать» русские земли после междоусобной 
войны между братьями Владимировичами (сыновьями 
Владимира Святого, с именем которого связано крещение на 
Руси). Ярослав Владимирович сумел одержать победу над 



не только на Украине, но и на территории 
нынешней Российской Федерации — 
прежде всего Новгород, где он княжил в 
юности, и основанный им на Волге город 
Ярославль, в котором недавно появился 
памятник этому великому киевскому 
князю.

Он нанес решительное поражение печенегам. При этом он 
любил книжную мудрость, знал несколько языков. В его 
правление молодое христианское государство, каким была 
Русь, стало широко известно по всей Европе; его сыновья 
женились на иноземных принцессах, а дочери выходили за 
иноземных государей (королей Венгрии, Норвегии и даже 
Франции). С именем Ярослава Мудрого связано много мест 

Ярослав 
Мудрый



Во второй половине IХ века византийские 
миссионеры, братья Константин и Мефодий были 
посланы проповедовать христианство в далекую 
Моравию. Поскольку местный славянский князь хотел, 
чтобы проповедь велась на языке, 
понятном его народу, то братья 
позаботились о переводе с 
греческого языка на славянский 
ряда богослужебных текстов 
(молитв, фрагментов священного 
писания и т. д.). 



Для записи своих переводов Константин 
разработал особую азбуку, основные принципы 
которой легли позднее в основу алфавитов, 
которые по сей день используются сербами, 
болгарами и восточными славянами. Этот 
алфавит был назван в честь своего создателя, а 
поскольку Константин перед смертью принял 
монашество и получил новое имя Кирилл, то и 
названием алфавита стало слово «кириллица». 



Азбука Кирилла и Мефодия



Работая над своими переводами, Кирилл и Мефодий 
заложили основы первого славянского литературного языка, 
ставшего на долгое время единым книжным языком всех 
южных и восточных славян. В средние века этот язык 
называли просто «славянским». Современные ученые 
называют его старославянским. Он оставался основным 
языком русской литературы до ХVII-ХVIII веков оказал 
огромное влияние на формирование 
того русского литературного языка, на 
котором говорим мы с вами. Он до 
сих пор остается богослужебным языком 
русской церкви и поэтому его 
называют также церковнославянским.



Возникновение и распространение 
письменности на Руси

Книги пришли на Русь вместе с христианством — в 
Х веке. Христианство было принято Русью из Византии. 
Так историки называют Восточную Римскую империю, 
которая просуществовала на 1000 лет дольше, чем 
Западная. Ее столицей был Константинополь, который 
русские называли Царьградом (после захвата в 1453 г. 
турками этот город получил название Стамбул). 
Византийцы  вели   активную   проповедь   христианства
                   среди соседних народов, среди которых были
                   и славянские — болгары и сербы.





Князь 
Владимир Святославович

При князе Владимире 
Святославиче христианство 
пришло на Русь. Вместе с ним 
прошла на Русь кирилловская 
азбука, старославянский язык и 
книжная культура.



Первая книга
Первой книгой, написанной на Руси, была «Речь 

философа», в которой рассказывалась история мира от 
«сотворения» и до возникновения вселенской церкви.



Эти книги были очень дорогими, потому что писались на 
пергаменте (очень тонко выделанной телячьей коже), 
переплет делался из досок. Каждый такой переплет 
обтягивался кожей, украшался окладом из золота и 
драгоценных камней. Эти книги были очень большими по 
размеру. Начало каждой страницы писалось с большой 
буквы красного цвета (отсюда поговорка — писать с красной 
строки).





Книги создавались очень долго, читались медленно, 
читателей у этих книг было очень мало — в основном 
это были князья и монахи. Лишь в нескольких 
монастырях были школы. Оригинальные, не переводные 
русские книги появились на Руси только в ХI веке, 
основанные на христианской традиции.

Часто в одной книге были собраны произведения 
разных жанров: поучения, послания, хождения, 
жития, летописи.



Древнерусская литература
Строго придерживалась установки на 

правдивость изображения, на отсутствие 
вымысла, следовала определенным канонам.

Началась с летописей: жанр летописей в 
строгом порядке фиксировал важнейшие 
события, произошедшие на Руси, начиная со 
времен сотворения мира.



Летопись – погодовая (по «летам» – по «годам») 
запись всего происходящего на Руси. 

Ученые монахи сообщали о тех событиях, которые 
происходили в тот или иной год.

Годовая запись начиналась словами 
«В лето…». После этого шел рассказ о событиях и 

происшествиях, которые с точки зрения летописца, 
были достойны внимания потомков.



Жанры древнерусской литературы

Послание – обычно использовалось в публицистических 
целях. 
Хождение – жанр, в котором описывались всякого рода 
путешествия в иные земли и приключения. 
Житие – описание жизни святого. 
Поучение – жанр, в котором излагались правила жизни, 
которые автор хотел донести до читателя: он поучал его. 
Летопись – погодные записи важных исторических 
событий



Владимир Мономах, внук Ярослава Мудрого, снискал 
уважение современников своими ратными подвигами во имя 
объединения всех русских земель, тем, что усмирил 
кочевников. Прожив славную жизнь, он пишет поучение для 
своих сыновей, в котором перечисляет примеры из своей 
собственной жизни, которые считаете достойными 
подражания. Он проповедует идею деятельной жизни, в 
которой главное — благо родины. Наставляет сыновей в  том,

что    необходимо    оказывать     уважение
старшим,      не       преклоняться       перед
знатностью и богатством.
Став   киевским   князем,   он   дополнил
«Русскую   правду»   законами   в   пользу
 простых горожан.



В 1118 г. была создана третья редакция
«Повести временных лет». 
В эту редакцию включено 

«Поучение» Владимира Мономаха.
 



  К Мономаху пришли 
послы его братьев с 
предложением выступить 
против князей Ростиславичей 
и выгнать их из отчины. 
  Владимир Мономах 
опечалился этой попыткой 
нарушить новый порядок, 
раскрыл Псалтирь, нашел в 
ней утешение, а затем 
написал свое «Поучение».



Поучение состоит 
из 3-х частей

Первая часть - его 
автобиография. 
Вторая часть - “Рассказ 
Мономаха о своей жизни”. 
Третья часть - письмо 
двоюродному брату Олегу 
Святославовичу.



Владимир Мономах «Поучение»
Выпишите из текста устаревшие слова

  Я, недостойный, дедом своим, благословенным и 
славным Ярославом нареченный в крещении Василием, 
русским именем — Владимир, отцом возлюбленным и 
матерью своею — Мономах. Сидя на санях, помыслил я 
в душе своей и воздал хвалу Богу, который меня, 
грешного, до этих дней сохранил. Дети мои, или иной 
кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому она из 
детей моих будет люба, пусть примет её в сердце своё 
— и не станет лениться, а будет трудиться.

Если же кому не люба грамотка эта, то пусть не 
посмеётся, а так скажет: на дальнем пути да на санях 
сидя, пустого наговорил.



Проверь себя
• Сидя на санях — готовясь в мир иной.
• Уповать — твёрдо надеяться.
• Смерд — крестьянин.
• Тленный — телесный, смертный.
• Посадник — воевода, начальник.
• Агнец — ягнёнок.
• Рядить — править, управлять.
• Тиун — управитель.



Прочтите «Поучение» 
и заполните таблицу

Вопросы Цитаты
1. Каким должен быть 
идеальный правитель?
2. О православной 
религии
3. Советы на каждый 
день




