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The subject of this article is the image of «Word» in one of ancient hand-written Russian books. 

 
«Изборник 1076 года» — старейшая из датиро-

ванных русских книг, относящихся к Киевскому пе-
риоду Древней Руси. По своему предназначению и 
содержанию она приближается к так называемым гно-
мологиям, т.е. сборникам переводных мудрых изрече-
ний (от греч. γνωμο-λογία — употребление изречений), 
которые имели широкое хождение у южных славян в 
первые века после крещения. Гномологии представля-
ли собой собрания поучений и наставлений отцов 
Церкви, своего рода «рекомендации» и «руководства к 
жизни», освященные авторитетом Церкви. В древне-
русскую же литературу они вошли в виде разных жан-
ров, из которых, пожалуй, самым популярным и из-
вестным на славяно-русской почве стал жанр «патери-
ка» — сборника повествований о подвижниках какой-
либо обители (от греч. πατήρ, лат. pater — отец; соот-
ветственно, патерик — это «книга об отцах»). Однако 
патерики, как и многие другие, приобретшие позднее 
на Руси большую популярность, святые книги появи-
лись гораздо позднее 1076 г.: примерно с XII-XIII вв. 
«Изборник» же тем и интересен, что не имеет факти-
чески никакой предыстории: до него на Руси хорошо 
известны были, в общем-то, только два книжных ис-
точника, в которых так или иначе ощущалась восточ-
нославянская обработка, — «Остромирово Евангелие 
1056 года» и «Изборник Святослава 1073 года». «Из-
борник 1076 года», безусловно, менее известен, чем 
эти два выдающихся произведения, и сыграл в истории 
становления русской словесности куда менее значи-
мую роль, но законно занимает свое почетное место в 
одном ряду и с евангельским текстом, переданным нам 
новгородским дьяконом Григорием, и с «собранием 
мудрых» мыслей, составленным киевским диаконом 
Иоанном в честь Святослава. Его по праву называют 
первой на Руси «Похвалой книге», и это верно даже не 
потому, что начинается собрание мудрых изречений со 
статьи, прямо посвященной восхвалению «почитания 
книжного», а в силу того глубоко почтительного от-
ношения к слову, можно даже сказать, сфере речевой 
деятельности, которое мы обнаруживаем на страницах 
«Изборника 1076 года».  

Словесный образ в «Изборнике» чрезвычайно 
полисемантичен и полифункционален. С первых 
строк знаменитого «Слова нhко~го калqгера о чьте-
нии книгъ»»» (калоугеръ — от греч. καλόγηρος — 
монах) — начальной статьи «Изборника» — речевые 
концепты, актуализирующие словесный образ, вво-
дились очень широко, варьировались виртуозно и 
наполнялись разными смыслами. Тематически они 
распределяются на: 1) слова Божьи; 2) слова — об-
ращения к Богу; 3) слова — маркеры повседневной 
речевой практики. 

Слова Божьи — это своеобразная «трансля-
ция» теологического знания, высокого Божественно-
го Слова и, соответственно, учения Христа. Словес-
ный образ в этом ракурсе «Изборник» представляет 
равным греческому λόγος, открывающемуся через 
«святые книги», святоотеческие тексты, выдержек из 
которых в «Изборнике» немало, и апостольские 
«Слова». Можно с полным основанием сказать, что 
слово в теологическом прочтении «Изборника 1076 
года» — это текст, это прежде всего слово книжное. 
Книги же, как известно, в XI в. были по большой час-
ти переводными с греческого (с той или иной степе-
нью восточнославянской обработки) и распространя-
лись на Руси только с одной целью — просветить, 
передать тысячелетний европейский опыт постиже-
ния христианского учения.  

Речевые концепты, относящиеся к области тео-
логического знания, с одной стороны, предельно про-
сты, с другой стороны, чрезвычайно богаты в содержа-
тельном наполнении. Слова Бога — это сведения Его 
(«Добро есть брати~ поч~тань~ книжьно~: паче 
вьс#комоу хрьсть"ноу • блажени бо рече: испытааюш-
тии съвhдhни" его вьсhмь срдцьмь възиштють его»*), 
это закон («и отъкрыи бо рече очи мои • да разоумhю 
чюдеса от закона тво~го», «Коль сладъка словеса тво" 
паче меда оустомъ моимъ• и законъ оустъ твоихъ паче 
тыс#шт# злата и сребра»), заповедь («не съкрыи отъ 
мене заповъдии твоихъ»), это, наконец, письменное, а 
значит — сакрализованное, слово («законьно~ 
писм#»). Слово Бога — это даръ, поучаться которому, 
значит «обрhсти користь многоу»; это — нач#тъкъ 
добрыимъ дhломъ; это — логосическая сущность, об-
ладающая своей волей («и пооучаимъ с# въиноу 
книжьныимъ словесьмь • твор#ще волю ихъ "ко 
вел#ть»). Самые распространенные определения, вы-
страивающие образ слова Божьего, — прилагательные 
святой, святые. 

Общая характеристика речевых концептов, от-
носящихся к словам — обращениям к Богу, может 
быть представлена как богословие и богославие. Бого-
словие потому, что через подобное обращение вводи-
лись ссылки на богословские тексты и давались необ-
ходимые сведения о лексике, с которой следовало об-
ращать свою речь к Богу. Богославие — потому что 
эпитеты, сопровождавшие имя Бога и его служителей 
как провозвестников Его Слова, прославляли, славили. 

В этом словесном ряду невозможно встретить 
отрицательно коннотированных лексем или лексем 
низкого, «простонародного», происхождения. Послед-
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них, кстати, в «Изборнике» в изобилие: новаторство в 
области окказионального словотворчества — отличи-
тельная черта составителя «Изборника 1076 года», но 
только не в связи с обращением к Богу. Основной ре-
чевой концепт здесь — молитва, которая приравнива-
ется к разумному, интеллектуальному началу: «Свhтъ 
оубо въ храминh cвhшт№# • cвhтъ же въ чювьствh мо-
литвьныи разоумъ». Высокая риторичность пронизы-
вает все апелляции к Божественному началу, все об-
ращения искренне патетичны: «Въстени акы мытарь • 
прибhгни акы блоудьныи • оумили с# акы ахаавъ • 
плачи с# акы петръ • зови акы ханааныни • прhдъстои 
"ко въдовица моли с# акы иезики# • смhри с# акы ма-
наси • аште тако молиши с# • приметь благыи гь 
молтвu nnnтво\».  

Слова — маркеры повседневной речевой 
практики — самая обширная группа «словесной» 
лексики в «Изборнике 1076 года». И это неудиви-
тельно: ведь большинство его статей обращено к 
обыкновенному простому человеку, который хочет 
знать, как дóлжно вести себя в обществе, в быту, в 
семье, как нужно относиться к старшим, к родителям, 
как воспитывать детей и т.д. «Изборник 1076 года» 
по праву может считаться «предтечей» «Домо-
строя» — свода моральных и этических правил Древ-
ней Руси, имеющего новгородские корни. 

В отличие от «высоких» лексем двух преды-
дущих групп, слова, относящиеся к области повсе-
дневной речевой практики, «приземлены», «обмир-
щены». Здесь мы находим такие речевые концепты, 
которые никогда не могли бы появиться в контекстах, 
описывающих сакральные ценности. Это пьр#, мълва, 
бесслави~, срамослови~, оуродослови~, клевета и 
клеветани~, осуждени~, съвhщани~. В то же время 
много и нейтральной, стилистически не окрашенной 
лексики, но все-таки исключительно мирской: бесhда, 
бесhдовани~, глаголани~. Именно в наставлениях 
отца сыну, матери — дочерям, духовных завещаниях 
и вопрашаниях к святым отцам «о правде жизни» мы 
впервые встречаем один из важнейших современных 
речевых концептов — "зыкъ.  

 

 
Введение слов, представляющих повседневную 

речевую практику, составитель «Изборника» осуще-
ствлял через удивительные по своей силе и глубине 
метафоры, а также через окказиональное словообра-
зование, чем, вероятно, не только «снижал», так ска-
зать, лексематический статус слова, но и стремился к 
поистине образной, поэтичной передаче мудрых мыс-
лей. Такой окказионализм встречаем, например, в 
почти рифмующемся наставлении о том, чтобы «ни-
комоу же не досажати • ни въ словеси ни въ дhлеси».    

Метафоры, кстати, в «Изборнике 1076 года» 
появляются практически с первых строк вступи-
тельной статьи: «Не составить бо с# корабль без 
гвоздии ни праведьникъ бес почитани" книжнаа-
го…»» • и "ко же плhньникомъ оумъ стоитъ оу ро-
дитель своихъ • тако и правьдникоу о почитании 
книжьнhмь»»». И это при том, что общий контекст 
введения повседневной речевой практики в целом 
абсолютно антириторичен: здесь нет никакой пате-
тики, никаких риторических фигур. Зато есть осо-
бая проникновенная тональность и бытовая «прав-
да». Как удивительно тонко нужно было чувство-
вать силу словесного образа, чтобы в столь афори-
стичной форме передать это: «слава и бештьстие въ 
бесhдh и языкъ человhчь падение ему есть».  

Итак, образ слова в «Изборнике 1076 года» 
многопланов и полифункционален: он и риторичен и 
антириторичен одновременно, он высок и приземлен, 
он интерпретирован через обожение и через мирскую 
житейскую правду, он поворачивается к древнерус-
скому читателю и своей письменной гранью и уст-
ной. Особо ценным представляется именно письмен-
ное — «законное» — слово, потому что оно несет 
просвещение, а именно: учение Христа, Его закон. 
Наиболее точно эту идею, как представляется, пере-
дают на страницах «Изборника 1076 года» слова 
Исихии, пресвитера Иерусалимского: «Дhло законь-
но~ мьни чьтени~ книжьно~ • ~гда бо оумъ съ 
"зыкъмь къто хочеть ицhлити •то въ книгы въиноу да 
зьрить».   

 


