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Назначение Изборника 1076 г. 

В Древней Руси сборник был одной из основных форм книги. 
Впрочем, «сборник» — это не совсем точное определение для того 

«жанра книги», который в Древней Руси был излюбленным. Гораздо точ
нее определяет этот жанр древнерусское слово «изборник» или «соборник». 
Ибо статьи для этих книг «избирались». Это были выбранные, избранные, 
сознательно подобранные статьи, объединявшиеся в отдельную книгу. 
В заключении к Изборнику 1076 г. писец Иоанн пишет: «Коньчяшя ся 
книгы сия. . . избьрано из мъногъ книгъ княжихъ» (л. 275 об.—276).1 

По какому же признаку избирались статьи для «изборников»? Часто 
говорят о многих из этих древнерусских книг как о своеобразных «энцикло
педиях». Так говорил о них, в частности, акад. А. С. Орлов в своей специ
альной статье.2 Щ 

Такое определение древнерусских «изборников» скорее неверно, чем 
верно. Во всяком случае сравнение с современными энциклопедиями не
точно по следующей причине. Энциклопедии — это справочные издания, 
в которых соединяются с в е д е н и я . Древнерусские издания имеют совсем 
особое назначение: это попытки «упорядочить» представления о мире 
древнерусского читателя, упорядочить его поведение в мире. 

В Древней Руси пугала и была враждебна человеку всякая неизвест
ность, отсутствие ориентиров в окружающем большом мире. 

Враждебная сторона — это прежде всего «незнаемая страна». Враги — 
это народы, пришедшие из неизвестности, которых «никто же не весть». 
Татары, нападавшие на Русь, нападали «из невести» и т. д. Чужие народы — 
это «немцы»: не потому, что они не могли говорить, а потому, что их не 
понимали. 

Человек в средние века чувствовал себя окруженным неизвестностью*— 
враждебной неизвестностью. 

Книги были для него прежде всего важны тем, что они упорядочивали 
его представления о мире, давали ему путеводную нить по этому миру, 
учили его поведению — «мудрости». «Мудрость» же заключалась не только 
в знаниях, но и в осведомленном поведении. Суетность и'"торопливость 
были порождены, с древнерусской точки зрения, незнанием или невер
ными представлениями об окружающем; тем, что мелочи заелоняли*глав
ное, «низким горизонтом зрения». Мудрость же, напротив, была связана 
со спокойствием и неторопливостью, умением подниматься мыслью над 
мелочами, «летать умом под облаками», вносить порядок в беспорядочный 
и хаотический мир. 

И основным содержанием «изборников» были поэтому книжные статьи, 
упорядочивавшие мир, вскрывавшие в мире «божественный замысел», в 

1 Здесь и далее цит по: Изборник 1076 г. /Изд. подгот. В. С. Голышенко, 
В. Ф. Дубровина, В. Г. Демьянов, Г. Ф. Нефедов. М., 1965. 

2 Книга русского средневековья и ее энциклопедические виды // Докл. Акаде
мии наук СССР. 1931. №3. С. 3 7 - 5 1 . 
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статьи, учившие человека п о в е д е н и ю . Упорядочение наших знаний 
о мире, наших о нем представлений было вместе с тем и упорядочением 
нашего в нем поведения. Мудрость была и тем и другим: не только мента
литетом, но и соответствующим разумным поведением. Поэтому и существо
вало определенное представление о «мудром человеке» — не только знающем 
мир, но и готовом ко всяким неожиданностям, спокойно себя в мире 
ведущем. 

Замечательна и далеко не объяснена еще в своем средневековом значе
нии первая статья Изборника 1076 г., трактующая вопрос о «почитании 
книжном». 

Она не случайно помещена первой, и изложенной в ней «философии 
книги» подчинено затем все содержание Изборника. 

Прежде всего замечательна и поразительна та роль, которая отводится 
книге в человеческой жизни, в представлениях о «праведности» человека. 
«Праведность» человека немыслима без книги, без чтения книг: «Не съста-
вить бо ся корабль без гвоздии, ни правьдникъ бес почитания книжьнааго» 
(л. 2). «Красота воину оружие и кораблю вѣтрила — тако и правьднику 
почитание книжьное» (л. 2 об.). 

Следовательно, книги — это и то, что делает человека праведником 
(«гвозди», которыми скрепляются все составные его части), и та сила, то 
«оружие», тот «парус», которые позволяют праведнику воздействовать 
на мир, правильно в нем вести себя, вести свой корабль в «житейском 
море». 

Это необычайно высокое представление о книге — представление, 
которое вряд ли было «превзойдено» в последующие века в Древней Руси. 

Изборник 1076 г. изучался и изучается лингвистами, палеографами, 
литературоведами, историками и т. д. Сколько крупнейших ученых его 
внимательно читали. . . И не трижды, как рекомендует первая статья 
«О почитании книжном», а «многажды»: Щербатов, Калайдович, Восто-
ков, Ермолаев, Оленин, Шлецер, Каченовский, Сахаров, Шевырев, Щеп
кин, Майков, Буслаев, Срезневский, А. Ф. Бычков и И. А. Бычков, Бодян-
ский, Ламанский, Фортунатов, Соболевский, Ягич, Симони, Сперанский, 
и мн. др. Хочется сказать о них словами того же Изборника: «Да тѣми 
братия и сими подвигнѣмъсяна путь житияихъи на дѣла ихъ и поучаимъся 
въину книжьныимъ словесьмъ. . .» (л. 4 об.). 

Все эти ученые в той или иной мере стремились «поразуметь силу и 
поучение с(вя)тых книг». Воздействие Изборника 1076 г. на русскую лите
ратуру было огромным. Для всех гуманитарных наук он представляет 
выдающийся интерес. Однако есть одна наука, которая еще в недостаточ
ной мере выделилась как самостоятельная, — это история книжности. 
Для нее Изборник представляет исключительный интерес. В частности, он 
дает представление о древнерусских библиотеках того периода, о котором 
не сохранилось прямых данных. По его статьям в большей или меньшей 
степени можно судить об основном составе княжеской киевской библио
теки XI в. Такая работа досконально еще не проведена, но она могла бы 
послужить темой многих диссертаций. Вместе с тем Изборник в известной 
мере и сам представляет собой как бы маленькую библиотеку, библиотеку 
специального назначения, собранную под одним переплетом. 
' Поразительно это назначение Изборника 1076 г. И сейчас при крупных 

библиотеках существуют небольшие библиотеки специального назначе
ния: для школьников, для студентов и прочих со специально выделенными 
фондами книг. Изборник 1076 г., как я уже указал, тоже своеобразная 
микробиблиотека — не энциклопедия, не справочник, а именно небольшая 
специальная библиотечка. 

Небольшой формат книги, отсутствие в ней богатых украшений позво
ляют предполагать, что перед нами походная книга, книга, которая должна 
была заменить князю большую библиотеку, остававшуюся в Киеве. Князья 
проводили свою жизнь в постоянных переездах, походах. Изборник 1076 г. 
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был изборником любимого и нужнейшего для князя чтения. Против этого 
говорит, однако, такой факт, что в Изборнике 1076 г. в отличие от Избор
ника 1073 г. нет специального посвящения князю. Но можно предпола
гать, что Изборник 1076 г. с его воспитательно-образовательным содержа
нием предназначался для молодого князя, что подтверждает и сама первая 
статья «О почитании книжном», и особенно вторая статья «Слово некоего 
отца к сыну своему». Она определенно обращена не просто ко всякому 
сыну, а к сыну княжескому и, очевидно, русскому. За это говорит все 
содержание статьи. За это же говорит и все содержание книги. Изборник 
предназначен для воспитания княжеских детей, как впоследствии княже
ским детям предназначалось «Поучение Владимира Мономаха». И не 
случайно «Поучение Владимира Мономаха» имеет многочисленные точки 
соприкосновения с Изборником 1076 г. 

Обращают на себя внимание небольшой формат Изборника и скромное 
оформление, особенно если сравнить его с роскошным оформлением Избор
ника 1073 г., во многом сходного по содержанию. 

Возникает предположение: не был ли Изборник 1076 г. особого рода 
походной книгой, которую Константин Багрянородный советовал брать 
с собой в походы? 

Константин Багрянородный в книге «О церемониях» описывает и цере
монию при выступлении в поход. Здесь Константин подробно описывает 
библиотеку, которая должна сопровождать императора, причем наряду 
с книгами богослужебными 3 и стратегическими упоминается и снотолко
ватель Артемидора. Перечислены также разные принадлежности туалета 
(например, духи), а также, что особенно интересно, упомянуты походные 
малые часы.4 

Предположение это подтверждается тем, что в написанном Владими
ром Мономахом в походе «Поучении» наблюдаются многочисленные реми
нисценции из Изборника 1076 г. 

Сравним тексты из «Поучения» и Изборника.5 

П о у ч е н и е В л а д и м и р а И з б о р н и к 1076 г. 
М о н о м а х а 

(Из Василия:) Яди и питью бесъ Кротъкъ боуди къ вьсАкомоу члвкоу, 
плища велика быти, при старых молчати, къ старѣишжоумоу тебе и къ мьныпюоу-
премудрыхъ слушати, старѣйшимъ пока- моу (с. 214). 
рятися, с точными и меншиими любовь Сго Василии «Како подобаіеть члвкоу 
имѣти; без луки бесѣдующе, а много быти»: . . .ѣдениіе и питию без говора 
разумѣти; не сверѣповати словомь, ни съ оудьржлниіемь. Прѣдъ старьци мълчл-
хулити бесѣдою, не обило смѣятися, ниіе, прѣдъ моудрыими послоушлнию, съ 
срамлятися старѣйших, к женам нелѣ- тъчьныими любъвь имѣти, съ мьньшиими 
пымъ не бесѣдовати, долу очи имѣти, лжбъвьноіе съвѣщаниіе. Отъ плътьскыихъ 
а душю горѣ, пребѣгати (с. 155). и любосластьныихъ вештии бѣгати, мало 

глати, а множѣіе разоумѣвати, не дьрзоу 
быти словъмь, ни прѣрѣковати въ 
людьхъ. Не скоро въ смѣхъ въпадати, 
соромдживоу быти, долоу очи имѣти, 
а горѣ, не противоу отъвѣщавати (с. 460— 
462). 

3 В Ватикане хранится пергаментный пролог, с изящной живописью по золо
тому полю, принадлежащий Константину Багрянородному ( М у р а в ь е в А. Н. 
Римские письма. СПб. Т. 1. С. 270). Вероятно, эта книга сопровождала Константина 
в походах, возможно даже, что она разрисована им собственноручно. 

4 Сочинения Константина Багрянородного «О Фемах» (De Thematibus) и «О на
родах» (De Administrando Imperio) /С предисл. Г. Ласкина. М., 1899. С. 8. 

5 «Поучение Владимира Мономаха» цит. по: Повесть временных лет / Под ред. 
В. П. Адриановой-Перетц. Л., 1950 (Литературные памятники). 
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(Добавлено к Василию и тексту 
1076 г.:) Не стрѣкати учить легкых 
власти, ни в кую же имѣти, еже от всѣх 
честь. Аще ли кто васъ можеть инѣмь 
услѣти, от бога мьзды да чаеть и вѣчных 
благъ насладится (с. 155). 

(с 
. . долу очи имѣти, а душю горѣ. 
155). 

Куда же пойдете, иде же станете, 
напойте, накормите унеина; и боле же 
чтите гость, откуду же к вам придеть, 
или простъ, или добръ, или солъ, аще 
не можете даромъ, брашном и питьемь: 
ти бо мимоходячи прославять человѣка 
по всѣм землямъ, любо добрым, любо 
злымъ (с. 158). 

Всего же паче убогых нѳ забывайте, 
но елико могуще по сялѣ кормите, и 
придайте сирогв, и вдовицю оправдите 
сами, а не в давайте силным погубити 
человѣка (с. 157). 

(А перед тем из псалтири:) «Избавите 
обидима, судите сиротѣ, оправдайте вдо
вицю» (с. 155). 

Тоже и худаго смерда и убогыѣ вдо-
вицѣ не далъ есмъ силным обидѣти 
(с. 163). 

Епископы, и попы, и игумены . . . 
с любовью взимайте от них благословле-
нье, и не устраняйтеся от них, и по силѣ 
любите и набдите, да приимете от них 
молитву . . . от бога (с. 157). 

Азъ худый (с. 153). 
. . .иже мя грѣшнаго и худаго селико 

лѣт сблюд от тѣхъ часъ смертныхъ (с. 163). 
Тѣм бо путем шли дѣди и отци наши: 

судъ от бога ему пришелъ, а не от тебе 
(с. 165). 

Лѣяость бо всему мати: еже умѣеть, 
то забудеть, а его же не умѣеть, а тому 
ся не учить. Добрѣ же творяще, не мо-
зите ся лѣнити ни на что доброе, первое 

. . .долоу поничд, оумъ же къ нбси про
стирай. . . (с. 271). 

Боуди пониженъ главою, высокъ же 
оумъмь, очи имѣи въ земли, оумьнѣи 
же въ нВси (с. 165). 

. . .къ челвкомъ привѣтьливъ, и печаль-
нааго тѣшитель, трьпѣливъ въ напасти 
и ништетѣ: штедръ и милостивъ, ништи-
имъ кърмитель страньноприимьникъ 
(с. 271). 

Чддо алчьнааго накърмі, ико же ти самъ 
гь повелѣлъ, жадьнааго напои, страньна 
въведи, больна присѣти, къ тьмьніци 
дойди, виждь бѣд8 ихъ и въздъхни 
(с. 171). 

. . .велико бо то спсениів іесть, івже 
обидимыи избавлдти. . . (с. 229). 

Оубогыихъ посѣштдита, въдовицѣ за-
штиштаита, немоштьныи милоуита, и 
осоуждіемыв бес правьды изьмѣта, миръ 
имѣита съ всѣми (с. 478). 

. . .болдштихь посѣштди, стары в 
оутѣшАИ, оубогыи напитай, скърбдштдв 
оутѣши: заблоужьшли накажи, въдови-
ЦЛМЪ ПОМОШТЬНИК боуДИ, МЬрЬТВЫП HW-
грѣбаи (с. 484). 

Попы вьсд іединако чыи (с. 281). 
Епспомъ и пастоухомъ хва стада сло-

весьныхъ овьць, главоу свою покланди, 
и припадай къ ногама ихъ и моли да 
дасть ти сд блгсловлению ихъ (с. 266— 
267). 

Паче вьсдкого чьрноризьца не тъшти 
с« миноути бес поклонении (с. 270). 

. . . хоудии же и оубозии. . . (с. 225). 

Надъ мрьтвыимь не плачи нъ надъ 
несъмысльныимь. Онъ бо обьшть поуть 
(с. 303-304). 

Мати зьльмъ лѣность (с. 287). 
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к церкви: да не застанѳть васъ солнце 
на постели; тако бо отець мой дѣяшеть 
блаженый и вси добрии мужи сверше
нии. Заутренюю отдавше богови хвалу, 
и потомъ солнцю въсходящю, и узрѣвше 
солнце, и прославити бога с радостью 
и рече: «Просвѣти очи мои, Христе боже, 
иже далъ ми еси свѣтъ твой красный!» 
(с. 158). 

В дому своемь не лѣнитеся, но все ви
дите; не зрите на тивуна, ни на отрока, 
да не посмѣются приходящий к вам 
ни дому вашему, ни обьду вашему (с. 157). 

. . .а оружья не снимайте с себе вборзѣ, 
не розглядавше лѣнощами, внезапу бо 
человѣкъ погыбаеть (с. 157). 

А бога дѣля не лѣнитеся, молю вы ся, 
не забывайте 3-х дѣлъ тѣхъ (покаяния, 
слез и милостыню. — Д. Л.): не бо 
суть тяжка; ни одиночьство, ни чернечь-
ство, ни голодъ, яко инии добрии тер-
пять, но малым дѣломь улучити милость 
божью (с. 155—156). 

Ащѳ и на кони ѣздячѳ не будеть ни 
с кым орудья, аще инѣх молитвъ не умѣ-
ете молвити, а «Господи помилуй» зо-
вѣте беспрестани, втайнѣ: та бо есть 
молитва всѣх лѣпши, нежели мыслити 
безлѣпицю ѣздя (с. 157). 

Болнаго присѣтитѳ; надъ мертвеця 
идѣтѳ, яко вси мертвѳни есмы. И чело-
вѣка не минѣте, не привѣчавше, добро 
слово ему дадите. Жену свою любите, 
но не дайте имъ надъ собою власти. 
Се же вы конець всему: страхъ божий 
имѣйтѳ выше всего (с. 158). 

(В научение князьям:) И сему ся по-
дивуемы, како птица вебесныя изъ ирья гатии (с. 235) 
(рая. — Д. Л.) идуть, и первѣе, въ наши 
руцѣ, и нѳ ставятся на одиной земли, 
но и сильныя и худыя идуть по всѣмъ 
землямъ, божиимь повелѣньемь, да на
полнятся лѣси и поля (с. 156). 

Ч'алъмъ въиноу (всегда. — Д. Л.) 
да боудеть въ оустѣхъ твоихъ (с. 277). 

Въиноу поминай ба да ико нВо боудеть 
оумъ твои (с. 277). 

Въ изыцѣ прѣже врачД имѣи молтвоу 
(с. 281). 

Страхъ бжии имѣи въ срьдьци въиноу, 
и памАТЬ акы тоу соушта ба съ тобою 
на ВЬСАКОМЬ мѣстѣ, ИДѲ же идеши или 
САдеші (с. 209). 

БолАШтааго посѣти: неси іего же хо-
чѳть въкоусити. Самъ же послоужи 
о немь (с. 254). 

Зѣло оуспѣшьно къ пока ганию и сльзамъ 
посѣштениіе оумираюштиихъ. . . (с. 256). 

Коньць же вьсѣмъ прѣже реченыимъ. . . 
страхъ юго да пребываеть въ срдци 
твоіемь (с. 270—271). 

. . . (буди) къ челвкомъ привѣтьливъ 
и печальнааго тѣшитель (с. 271). 

Вѣньць прѣмоудрости бодти сд га. 
Страхъ гнь процента и миръ и съдрави« 
и ицѣлению (с. 312—313). 

. . .вси равьни соуть. И оубозии и бо-
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Итак, «избранный из многих книг княжих» Изборник 1076 г. служил 
для княжеского чтения — походного, очевидно, так как книга отличается 
чрезвычайно скромным оформлением и компактным расположением 
текста. Из этого следует важный вывод: изучение содержания Изборника 
1076 г. может восстановить тот идеал княжеской морали, который церковь 
считала необходимым для князя. И идеал этот, в какой-то мере принимав
шийся князьями (если не в их повседневной деятельности, то во всяком 
случае в принципе), так или иначе должен был воздействовать на их по
ступки. Дальнейшая разработка этой темы — задача, весьма перспектив
ная для будущих исследователей. Обращенность Изборника к «князьям» 
исключает его составление в Болгарии. Другое дело, что он мог состав
ляться в основном на материале болгарских книг или по крайней мере пе
реводов, сделанных в Болгарии. Во всяком случае составление его принци
пиально отлично от происхождения Изборника 1073 года и объединять их 
якобы общим происхождением нет оснований. 


