
Древнерусская рукописная книга 
 
 

Печатать книги на Руси начали 
немногим более четырех веков назад. А 
рукописные книги появились в нашем 
Отечестве в связи с распространением 
христианства, то есть более десяти 
столетий назад. Если древнерусское 
язычество было бескнижным, то для 
совершения церковной службы в 
православном храме обязательно 
требовались книги. 

Поначалу книги привозились из 
православных стран — Византии и Болгарии. Затем их стали писать и на Руси. 
В "Повести временных лет" говорится, что великий князь Ярослав Мудрый 
собрал книгописцев многих, которые переводили с греческого на славянский 
язык, и написали множество книг. 

При храмах и монастырях создавались первые русские библиотеки и 
школы. При монастырях же обучались искусству переписывания книг, которые 
требовались для новых монастырей, церквей и библиотек. Среди древнерусских 
книгописцев были, конечно, не только переписчики, но и писатели. Они 
записывали народные предания, описывали происходящие вокруг события, 
писали свои сочинения. В монастырях зародилось и русское летописание.  

Исследователи древнерусской книги установили, что в княжеских и 
церковных библиотеках 
находились сотни и 
тысячи рукописных 
книг. Но большинство 
из них, к сожалению, не 
сохранились. Многие 
древние рукописи 
погибли во время 
монголо-татарского 
нашествия на Русь и по 
разным причинам — в последующие столетия. Очень много старинных книг 
было утрачено уже в нынешнем столетии. 

В Древней Руси огромное количество книг погибло в пожарах, которыми 
часто сопровождались вражеские набеги и междоусобицы. В лучшем 
положении были те рукописи или печатные издания, которые хранились в 
каменных соборах. Сейчас сохранившиеся древнерусские книги хранятся в 
архивах, музеях и библиотеках. Каждая из них имеет свой шифр, чтобы ученым 
было легче искать ее и ссылаться на нее. 

От XI века, когда жили великие князья Владимир Красное Солнышко и 
Ярослав Мудрый, сохранилось чуть более двух десятков книг. Среди дошедших 
до нас книг — Евангелия  несколько богослужебных книг, жизнеописания 
святых и сочинения церковных писателей. 



Всего от XI — XIII веков до нашего времени 
осталось около пятисот рукописей. Большинство из 
них — книги для совершения церковных служб. 
Почти все они написаны не на бумаге, а на пергамене 
(пергамен, или пергамент — это специально 
выделанная для письма телячья кожа). 
На книгах часто делались записи и пометки, по 
которым можно определить автора сочинения, или 
переписчика, или владельца книги, время написания и 
даже узнать о событиях, не относящихся к 
содержанию книги. Рукопись, дошедшая до нас из 
глубокой древности, сама является свидетелем той 
эпохи, когда она была создана. Поэтому рукописные 
книги Древней Руси всегда 
будут неисчерпаемым 
источником для изучения 
истории народа, его языка, 

литературы и искусства. 

 До изобретения печатного станка все книги были 
рукописными. Писались они в ту пору на пергаменте, 
а иногда на бересте, уставом   или 
полууставом птичьими перьями. Начало каждой главы 
в книге – ее заглавие и первые строки текста – 
выписывались киноварью - красной краской, а иногда 
золотились, украшались многоцветными инициалами. 
С тех пор в нашем языке и осталось понятие «красная 
строка».  

Книга тщательно переплеталась. Обложки были 
деревянные, обтянутые кожей.  Прочтешь книгу от начала 
до конца и поймешь, откуда появилось выражение 
«прочитать книгу от доски до доски». Обрез книги 
красился или золотился, а книга, как шкатулка с 
драгоценностями, застегивалась на медные фигурные 
застежки. Это предохраняло ее от сырости, жучков-
точильщиков, случайных повреждений. Книги хранились в 
специальных книгохранилищах монастырей, царских и 
княжеских палат, в подклетях боярских, купеческих и 
крестьянских домов. В XIX — начале XX веков, когда 
очень вырос интерес к истории Руси, стали создаваться 
специальные древлехранилища. 
Летописи свидетельствуют, что на Руси в церквях «клети 
исполнены книгами», в кельях монастырей «ничего не 

видно, кроме икон и книг», а в каждом боярском тереме есть «крестовая 
палата», а в ней под иконами-образами - книги. 



Писали книги специально обученные 
переписчики или очень грамотные и 
образованные люди  Переписывание книг 
на Руси считалось очень почетным 
занятием. Высокие духовные лица, 
монахи, князья и княгини посвящали свое 
свободное время такой переписке.  
Древнейший центр составления и 
переписки книг – Киево-Печерский 
монастырь.  С появлением на Руси писчей 
бумаги в конце XIV века большая часть 
самых ценных и необходимых книг была 
скопирована. Бумага для письма была 
дешевле пергамента и удобнее, чем 
береста. Поэтому в более поздние 
времена на пергаменте выполняли только 
очень ценные книги, в основном 
необходимые для церковного обихода: 
Евангелие, Апостол, а также синодики 
или летописи, передававшиеся из рода в 
род. Специальные палаты для переписки 
и оформления книг теперь называются скрипториями. И в настоящее время в 
старообрядческих скитах, которые находятся в горах и в лесах, имеются 
современные скриптории, в которых переписываются и переплетаются книги 
по всем правилам древности.  

Древнейший писатель, имя которого нам хорошо известно, Нестор-
летописец — автор первой истории русского государства – Повести временных 
лет.  
       Ученые очень дорожат древними рукописными книгами. Организуются 
экспедиции по старинным деревням и монастырям в поисках интересных 
находок. Такие экспедиции называются археографическими, а ученые, 
занимающиеся поиском, изучением и описанием древних книг, — 
археографами. 

 


