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Книжность Киевской Руси ведет свое начало со времен возникновения 
первых соборов, церквей, монастырей в древнерусских городах -  Владими
ре, Галиче, Киеве, Муроме, Переяславе, Полоцке и др. Начиная с X в. в мо
настырях Киева: Георгиевском, 1рининском, Выдубицком, Дмитриевском, Ан
дреевском велось богослужение, а значит -  в них имелся необходимый набор 
книг для его проведения. То есть, существовали небольшие книжные собрания 
(книгохранительницы), или, как теперь принято в современной научной терми
нологии, -  библиотеки.

В Киеве, в 944 г., еще до официального принятия христианства, при прав
лении князя Игоря на Подоле, была построена Ильинская церковь. При Деся
тинной церкви (Св. Богородицы) (строительство завершено в 996 г.) действова
ли библиотека, скрипторий, школа. Но самая известная библиотека Киевской 
Руси -  библиотека Ярослава Мудрого (книжное собрание, книгохранительница, 
княжеская библиотека XI ст. при Киевском Софийском соборе). В древнерус
ских летописях указывается время сооружения Софийского собора и, соответ
ственно, начало формирования библиотеки, в которую великий киевский князь 
Ярослав положил «книг много» (1037 г.). Это сообщение является толчком и 
вектором в исследовании истории книжного собрания Киевского Софийского 
собора.

О библиотеке Ярослава Мудрого упоминается во множестве научных 
трудов, касающихся культуры Киевской Руси. Доказывают факт ее суще
ствования и научные разработки (особенно историков церкви, религиове
дов), которые анализируют богослужебную литературу, известные труды 
отцов церкви, древнерусскую и переводную литературу, вообще круг чтения 
древнерусского человека как читателя. Если был читатель, то в обиходе, в 
древнерусском обществе, были и книги для чтения. А в компактном виде 
они могли быть только в книгохранительнице, только в библиотеке великого 
киевского князя.

Тем не менее, в научной прессе можна натолкнуться на редкие, но до
вольно резкие высказывания некоторых ученых относительно ёё существова
ния. Наши оппоненты ссылаются на то, что летописный рассказ об основании 
библиотеки Ярославом Мудрым в «Повести временных лет», единственный и 
небольшой. Однако обратим внимание, и впервые в исторической науке, что 
существование книжного собрания XI в. при Киевском Софийском соборе (би
блиотеки Ярослава Мудрого) подтверждает также летописная статья 988 г. о
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крещении Киевской Руси. С нашей точки зрения, отрицание Библиотеки Ярос
лава Мудрого, а значит -  и библиотек Софии Новгородской, Софии Полоцкой, 
других древнерусских библиотек -  приравнивается вообще к отрицанию под
линности факта крещения Киевской Руси. Именно летописный рассказ 988 г 
об этом событии является еще одним веским и неоспоримым подтверждением 
существования древнерусских библиотек, поскольку наша православная рели
гия немыслима без книги.

Напомним, во время Малого входа (вход священнослужителей с Еван
гелием на проповедь), во время литургии не только славится Божье слово, 
но и отдается почтение самой святой книге. Перед литургией происходит 
процесс чтения священных книг, священнодействие, что готовят христиани
на к главной службе -  Божественной литургии (обедне). А если в соборе не 
было книгохранительницы (библиотеки), то и читать соответственно было 
нечего, литургия не совершалась, а храм был недействующим и т.д. Более 
того, Студийский и Ерусалимский уставы перечисляли книги и статьи, кото
рые требовалось читать при проведении службы. Если в соборах и мона
стырях Киевской Руси не было книгохранительниц, значит, они нарушали 
19-е правило Шестого Вселенского собора, греческих типиконов относи
тельно чтения во время службы поучительных произведений отцов церкви. 
Этого быть не могло.

Литургия (греч. АеиоируГа -  «служение», «совместное дело») -  главное 
христианское богослужение в древних церквях, во время которого совершает
ся таинство Евхаристии (благодарения), занимает первое место среди церков
ных служб и является совместным богослужением. Благодаря христианству, 
литургии была привнесена в Киевскую Русь книжная, библиотечная культура, 
наука о книге, наука о библиотеке, создание школ, распространение грамот
ности.

Таким образом, начиная с 988 г., церковь взяла книжное и библиотечное 
дело в свои руки, под свой патронат и реально способствовала развитию 
этого дела. Под влиянием христианства книжная и библиотечная культура 
постепенно стала формироваться в саморганизованную, упорядоченную си
стему.
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