
Старинные книги
Писали книги специально 
обученные переписчики или 
очень грамотные и 
образованные люди.
Переписывание книг на Руси 
считалось очень почетным 
занятием. Высокие 
духовные лица, монахи, 
князья и княгини посвящали 
свое свободное время такой 
переписке.



Древнейший центр составления и переписки книг – Киево-
Печерский монастырь.
С появлением на Руси писчей бумаги в конце XIV века 
большая часть самых ценных и необходимых книг была 
скопирована.



С появлением на Руси 
писчей бумаги в 
конце XIV века 
большая часть самых 
ценных и 
необходимых книг 
была скопирована.



Древнейший писатель 
Нестор-летописец — 
автор первой истории 
русского государства – 
Повести временных 
лет.



Поначалу книги 
привозились из 
православных стран — 
Византии и Болгарии. 
Затем их стали писать и 
на Руси. В "Повести 
временных лет" 
говорится, что великий 
князь Ярослав Мудрый 
собрал книгописцев 
многих, которые 
переводили с греческого 
на славянский язык, и 
написали множество книг.



При храмах и монастырях создавались первые русские 
библиотеки и школы. При монастырях же обучались искусству 
переписывания книг, которые требовались для новых 
монастырей, церквей и библиотек.
Среди древнерусских книгописцев были, не только переписчики, 
но и писатели. Они записывали народные предания, описывали 
происходящие вокруг события, писали свои сочинения.



В монастырях 
зародилось и русское 
летописание.
В княжеских и 
церковных 
библиотеках 
находились сотни и 
тысячи рукописных 
книг.



Но большинство книг не сохранились. Многие древние 
рукописи погибли во время монголо-татарского 
нашествия на Русь и по разным причинам — в 
последующие столетия. Очень много старинных книг 
было утрачено уже в наше время.



От XI века, когда жили великие князья Владимир 
Красное Солнышко и Ярослав Мудрый, сохранилось 
чуть более двух десятков книг. Среди дошедших до 
нас книг — Евангелия, несколько богослужебных книг, 
жизнеописания святых и сочинения церковных 
писателей.

Остромирово Евангелие 
1056-1057



Всего от XI — XIII веков до нашего времени осталось около 
пятисот рукописей. Большинство из них — книги для 
совершения церковных служб.
Почти все они написаны не на бумаге, а на пергамене 
(пергамен, или пергамент — это специально выделанная 
для письма телячья кожа).



На книгах часто делались записи и пометки, по 
которым можно определить автора сочинения, или 
переписчика, или владельца книги, время написания и 
даже узнать о событиях, не относящихся к содержанию 
книги.

Изборник Святослава 1073 
г.



Среди рукописных книг было много 
летописей

Текст летописи состоит из погодных 
(составленных по годам) записей. 



 

Иногда переплёт оковывали золотом и серебром, 
украшали драгоценными камнями. 

Такие металлические переплёты называют 
окладами.



«Реками, наполняющими Вселенную» 
назвал книги русский летописец XI века. 

Книги ценились на Руси, собирались в семьях 
несколькими поколениями, упоминались 

почти в каждой духовной грамоте 
(завещании) среди ценностей и родовых икон.



 

Домашнее задание (по желанию)
Выполнить рисунок по теме «Добрые дела»


