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Причины возникновения книгопечатания на Руси 
 

Русак до читанья, казак до спиванья, поляк до сказанья (русская 

старинная поговорка). Судя по этой поговорке, русские люди были 

одной из самых читающих наций не только в советские времена, но уже в 

самом начале зарождения Российского государства. Уважительное и даже 

любовное отношение к книге проявилось вместе с письменностью, первыми 

рукописными и печатными книгами, благодаря которым перед читателем 

раскрывался новый яркий мир идей, образов и понятий. «Велика бо бывает 

полза от ученья книжного», - говорит древний летописец. По его убеждению, 

люди при желании всегда могут почерпнуть «в книгах мудрость» (1, с. 54). 

  Книгами дорожили, их оберегали и охраняли. Заботясь о будущем своего 

любимого творения, переписчик книги приписывал к послесловию страшные 

заклинания и проклятия: «Кто похитит сию книгу, да будет тому в 

нынешнем венце и будущем вечная мука» (1, с. 60).  

Книга как редкая вещь стоила дорого. Владельцем всего нескольких 

экземпляров мог бы только состоятельный человек. Одну книгу можно было 

обменять на табун лошадей, стадо коров, на груду собольих шуб …  

С благоговением люди произносили: «Книжный свет» (11, с. 12).  

Изготовление рукописных книг было делом трудоемким и дорогим. В 

рождении книги участвовали по крайней мере 8 ремесленников: доброписец 

чернописный, воспроизводивший основной текст; статейный писец, 

воспроизводивший киноварью вязь, подстрочные и надстрочные записи, 

точки и другой текст, впоследствии прописывавшийся золотом; художник, 

рисовавший заставки и буквицы; художник рисовавший миниатюры; 

златописец, покрывавший золотом «статии», заставки и отдельные 

участки миниатюр; златокузнец, среброкузнец и сканный мастер – 

ювелиры, изготовлявшие драгоценный оклад книги.  

Всем им за работу выплачивались крупные по тем временам суммы. 

Да и сами материалы (бумага, краски, серебро и золото и т.д.), которые шли 

на изготовление книги стоили немалых денег (9, с. 56). 

Много времени требовалось на переписку книг. «Например, на 

переписку «Остромирова евангелия» потребовалось 203 дня, т.е. писец 

ежедневно в среднем мог переписать лишь сто строк» (1, с. 58). Поэтому 

книг выпускали недостаточно и возросший спрос на них явно не 

удовлетворялся.  

Причин, которые повлекли за собой появление на Руси печатной книги, 

несколько. О первой, дороговизне и трудоемкости говорилось выше. Другими 

причинами стали следующие:  это объединение разрозненных княжеств в 

единое Российское государство с единовластным государем Иваном IV; 

расширение границ, посредством присоединения далеких городов Казани, 

Астрахани. Землепроходцы устремились за Урал-камень, в богатую мехами 

и золотом Сибирь. Была открыта Казанская епархия, строились церкви, 

которые необходимо было обеспечить богослужебными книгами. 


