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Терпению должно сопутствовать беззлобие 1 и воздержание. В пане
гирике книгам, открывающем „Изборник" 1076 года, достоинство книг, 
между прочим, усматривается в том, что они учат воздержанию: „Узда 
коневи правитель есть и въздьржание правьвьдьнику же книгы я".2 

Но этого мало: „Изборник" учит бедных не только терпеливо сносить 
„скорби", но находить в них какое-то удовлетворение: „Господу глаго-
люшту: ярьм мой благ есть и бремя мое льгъко".3 В другом месте 
проводится мысль, что „в скорбях доброты цветут".4 

Разумеется, среди „скорбящих", как показали восстания 1068, 
1113 годов и другие, было не мало людей, не находивших в своем по
ложении никаких „доброт цветущих". „Душеполезные" увещания плохо 
на них действовали, зато они сами вели между собой далеко не „душе
полезные" разговоры. „Изборник" 1076 года предостерегает против 
таких разговоров: „Не оплитатися лихыми речьми и не искати жития 
ленивыих".5 Подобный же запрет находим и в другом месте: „Не беседу[й] 
с зълыими, они бо поучають тя на зълое, а с приобьштениемь их 
греха того приобьштишися", но надо слушать и разговаривать с до
брыми, которые душу „подвизают" к добру (подразумевается духо
венство).6 

По мнению авторов „Изборника", злые дела и помышления проис
ходят от безделия, нерадивости и своеволия. Поэтому первейшей обя
занностью работников является послушание и трудолюбие. „Послушь-
ливу быти до съмьрти, тружатися до съмерти" предписывает „святой 
Василий", и при этом „поминати приснострашьное и въторое пришь-
ствие и день съмьртьный".7 В „Изборнике" рассеяно много наставле
ний, осуждающих леность и призывающих к труду. Ограничусь одним 
примером. „Любяй дело, — говорится в „Наказании Исихия" (которое 
почти все целиком обращено к бедным), — бес печали пребываеть. 
Начало гърдыни еже не потрудится с братъм противу силе. Прихо-
дяшти же на дело не много глаголем, нъ тъштание наше буди его же 
ради изидохом. Мати зьльм леность".8 

Мы далеко не исчерпали содержания „Изборника" 1076 года, но 
это и не входило в наши задачи. Нам хотелось только осветить его 
общее направление, заключающееся в проповеди общественного при
мирения, которое сводится к тому, чтобы богатые хорошо относились 
к своей челяди, несколько поступились бы своим богатством, помогая 
нищим, раздавая милостыню и тем самым обеспечивая себе „царство 
небесное", а бедные мирились бы со своей участью и работали изо всех 
сил. Т е о р и я о б щ е с т в е н н о г о п р и м и р е н и я не и з о б р е т е н а 
в 70-х г о д а х XI в е к а , о н а с у щ е с т в о в а л а и р а н ь ш е , но 
в „ И з б о р н и к е " 1076 г о д а , п о я в и в ш е м с я в п е р и о д к р а й 
н е г о о б о с т р е н и я к л а с с о в ы х п р о т и в о р е ч и й , о н а н а ш л а 
п о л н о е и в с е с т о р о н н е е р а з в и т и е . 

В связи с этим приобретает интерес и вопрос об авторстве „Из
борника". 
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