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Разыскания и открытия в области повествовательной литературы, новые 
находки, обнаружившие существование своеобразной сатирической лите
ратуры посада XVII в., изучение досиллабического стихотворства 
а памятников старинного русского театра значительно пополнили теперь 
число памятников, входящих в историю литературы XI—XVII вв. 
Пристальное изучение этого нового материала в разных направ
лениях углубило наше понимание литературного развития древней 
Руси. 

Публикация новых текстов заставила пересмотреть всю методику 
издания древнерусских литературных памятников, применявшуюся нашими 
предшественниками. В итоге было признано, что много изданий было 
в свое время сделано по случайным спискам, искажающим наше пред
ставление об авторских текстах, что история многих памят
ников в рукописной традиции показана „книговедчески", т. е. без внут
реннего осмысления исторической закономерности появления тех или 
иных „редакций" памятников. Советские текстологи поставили перед 
собой ряд новых задач: 1) опубликовать, с учетом всего сохранившегося 
рукописного материала, не только неизданные еще памятники, но и те, 
приемы издания которых не отвечают новым научным требованиям; 
2) дать предположительно восстановленные авторские тексты путем исклю
чения позднейших добавлений и изменений, или хотя бы наиболее близ
кие к этим оригиналам редакции; 3) создать на основе подготовленного 
такими изданиями материала „Библиотеку древнерусской литературы"; 
4) показать в последовательных изменениях первоначального текста 
памятников под рукой редакторов-переписчиков закономерное отражение 
изменений классово-эстетического сознания, переживаний разных обще
ственных групп в разные исторические моменты, выразившееся в актив
ном отношении читателей к старому литературному тексту; такое изу
чение „редакций" литературных произведений, отодвинув „книговедче
ские" задачи, на первый план поставит характеристику каждого нового 
вида старого памятника как закономерного продукта общественного 
сознания определенного исторического момента. 

Общая перестройка науки об искусстве, вытекающая из принципов 
марксистско-ленинской методологии, и расширение самого репертуара 
древнерусской литературы поставили заново перед литературоведами 
п р о б л е м у п е р и о д и з а ц и и литературного развития XI—XVII вв. 
Заранее следует оговориться, что неразработанность исторической 
поэтики русского средневековья вынуждает пока основывать периоди
зацию главным образом на исторической схеме. 

Опыты такого рода периодизации, учитывающей смену исторических 
эпох, делались и в дореволюционных обзорах. Однако принципиальное 
отличие от них советских „историй древнерусской литературы" заклю
чается в том, что коренным образом изменилось, в итоге перестройки 
советской исторической науки, само наше представление о ходе обще
ственно-экономического и политического развития древней Руси. Неиз-


