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Материалы к истории древнерусской библиографии 
Историю русской библиографии в настоящее время принято начинать 

с рассмотрения трех памятников: 1) списка отреченных книг XI в.; 2) опи
сания сборников Кирилло-Белозерского монастыря X V в. и 3) «Указца» 
Арсения Высокого 1584 г. При этом нередко подчеркивается, что описание 
сборников Кирилло-Белозерского монастыря и «Указец» были для своего 
времени явлениями исключительными и оригинальными.1 

Высокоразвитая библиографическая техника этих двух памятников вы
зывает восхищение и изумление исследователей.2 Тем более интересно про
следить, как зарождались подобные библиографические работы, из чего 
они вырастали. В этом отношении особенно заслуживают внимания неко
торые наблюдения известного литургиста А. А. Дмитриевского и акаде
мика Н. К. Никольского, в свое время уже обращавших внимание на ука
затели, встречающиеся в древних богослужебных рукописях.3 

В конце (реже — в начале) рукописей, содержащих чтения из Еванге
лия или Апостола, расположенные по дням всего года в соответствии 
с церковными службами, можно видеть указатели чтений, называвшиеся 
соборниками, синаксарями или месяцесловами. Именно в этих соборниках 
следует искать первые ростки русской библиографии, начатки библиогра
фической методики. 

Приведу примеры: 
1. Отрывки4 из соборника, помещенного в конце древнейшего датиро

ванного памятника русской письменности — Остромирова Евангелия 1056— 
1057 гг.:5 л. 204 об. — «Евангелие от Марка, глава 230. Во время оно ми
нувши субботе: ишти неделя 3 от великого дня»; л. 213 об. — «Евангелие 
от Иоанна, глава 132. Рече господь к учеником своим: аз есмь лоза . . . 
писано в 4 сентября»; л. 216—-«Месяца того ж страсть св. Евдоксию. 
евангелие от Иоанна, глава 92: Во время оно быша тогда священия в Ие-

1 См., например: Н. В. 3 д о б н о в. История русской библиографии до начала 
X X века, изд. 2-е. М., 1951, стр. 25—27; С. А. Р е й с е р. Хрестоматия по русской 
библиографии с X I века по 1917 год. М., 1956, стр. 13. 

2 С. А. Р е й с е р. Хрестоматия.. . , стр. 11 —13. 
3 А. А. Дмитриевский писал о синаксарях в средневековых греческих рукописях, 

а также о встречающихся в греческих рукописях небольших каталогах, составленных 
из расположенных в порядке церковных служб «аналитических описаний», т. е. отдель
ных статей из разных сборников. См.: А. А. Д м и т р и е в с к и й . Патмосские очерки. 
Из поездки на остров Патмос летом 1891 года. Киев, 1894, стр. 226. См. также: 
Н. К. Н и к о л ь с к и й . Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря, состав
ленное в конце X V века. СПб., 1897, стр. 50—51: «Так уже в греческой церкви бого
служебные потребности оказали влияние не только на состав и развитие рукописного 
материала, но отчасти и на историю библиографических указателей к отдельным книгам». 

4 Орфография рукописи не соблюдается. 
6 ГПБ F. п. 1, № 5. Подробнее с соборниками Остромирова Евангелия можно 

ознакомиться по изданию этой рукописи, напечатанному фотолитографическим способом 
И. К. Савинковым в 1883 и 1889 гг. в С.-Петербурге. 


