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Анонимная типография и безвыходные издания
Начало книгопечатания в Москве, как установлено целым рядом исследований,
относится к середине 50-х гг. XVI в. Известна группа анонимных, или безвыходных
изданий (три Евангелия, две Псалтыри и две Триоди), которые были напечатаны в
Москве в период между 1553-1564 гг., т.е. до того, как появилась первая русская
датированная печатная книга Апостол. В них нет выходных данных - времени и
места издания, имени печатника. Техника печати несовершенна. Нет выключки
строк, отчего правый вертикальный край набора получается неровным.
Своеобразны приемы двухкрасочной печати в два цвета - черной и красной
краской, которые по традиции применяли мастера анонимной типографии.
Графика шрифтов воспроизводит особенности московского полуустава конца XV -
начала XVI в. Датировать группу анонимных книг и определить место издания
помогают изучение бумаги, полиграфической техники, а также вкладные записи в
ряде экземпляров, относящиеся к концу 50-х - началу 60-х гг. XVI в. Имя печатника
неизвестно. Высказываются предположения, что к их изданию причастен некий
Маруша Нефедьев, о котором Иван IV в своих письмах в Новгород в 1556 г.
упоминает как о «мастере печатных книг». Нефедьеву было поручено
«досмотреть» камень для строительства в Москве храма. Судя по письмам, Маруша
Нефедьев был искусным гравером, как и новгородский мастер Васюк Никифоров, о
котором также шла речь в одном из названных писем Грозного. Некоторые
исследователи (А.А. Сидоров, Е.Л. Немировский) связывают деятельность
анонимной типографии с Избранной радой Ивана IV, Адашевым и просвещенным
попом Сильвестром, имевшим, как уже отмечалось, в Москве большую рукописную
мастерскую. Изучение анонимных изданий позволяет утверждать, что еще в
середине 50-х гг. XVI в. в Москве над освоением книгопечатания трудилась целая
группа талантливых русских умельцев. Первое место среди них по праву
принадлежит великому русскому первопечатнику и просветителю Ивану Федорову,
разносторонне одаренному человеку, талантливому художнику, граверу,
прогрессивному публицисту, идейному борцу и патриоту.
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Иван Федоров и Петр Мстиславец. Московский
период деятельности
Не сохранилось документальных сведений о детских и юношеских годах жизни
Ивана Федорова. Известно лишь из послесловия к Апостолу, что он был дьяконом
церкви Николы Гостунского в Московском Кремле. Нет сведений и о том, где и у
кого обучался русский первопечатник типографскому искусству. Возможно, он
работал в анонимной типографии. Об этом говорит сходство некоторых
полиграфических приемов, использованных в московских безвыходных изданиях и
в книгах, выпущенных в Москве Иваном Федоровым. Единственные документы, из
которых мы узнаем о деятельности Ивана Федорова в Москве, - послесловия к
московскому и львовскому изданиям Апостола - первой русской печатной
датированной книги. Апостол печатался целый год-с 19 апреля 1563 г. по 1 марта
1564 г. Последняя дата отмечается как начало книгопечатания на Руси. Апостол
1564 г. - выдающееся произведение русского первопечатного искусства. По
технике печати, качеству набора и оформлению Апостол намного выше анонимных
изданий. Книга напечатана черной и красной краской. Технология двухцветной
печати напоминает приемы анонимной типографии. Но Федоров вносит и новое. Он
впервые применяет у нас двухпрокатную печать с одной формы. Использует он и
метод двухпрокатной печати с двух наборных форм (встречающийся в Триоди
постной), как это делалось во всех европейских типографиях. Московский Апостол
снабжен большой фронтисписной гравюрой, изображающей евангелиста Луку.
Фигура Луки, отличающаяся реалистической трактовкой и композиционным
изяществом, вставлена в художественно выполненную рамку, которую Иван
Федоров использовал впоследствии для украшения других своих изданий. В книге
много изящных заставок, гравированных инициалов (буквиц), 24 строки вязи.
Апостол завершается послесловием, в котором рассказывается о заведении
типографии в Москве, прославляются митрополит Макарий и «благочестивый» царь
и великий князь Иван Васильевич, чьим повелением «начашаизыскивати
мастерства печатных книг». Написанное, очевидно, самим Иваном Федоровым,
послесловие носит светский характер и свидетельствует о несомненном
литературном даровании автора. Апостол был отредактирован первопечатниками
(по-видимому, при участии митрополита Макария и других просвещенных деятелей
из окружения Ивана IV). Были улучшены орфография и язык Апостола,
освобожденные от архаизмов и неславянских выражений и оборотов. Это
замечательное творение Ивана Федорова долгие годы служило непревзойденным



образцом для поколений русских печатников.

 

Книгопечатание в Москве после отъезда Ивана
Федорова. Его преемники - Андроник Невежа и
Никифор Тарасиев
После отъезда Ивана Федорова и Петра Мстиславца в Литву книгопечатание в
Москве не прекратилось. Продолжили дело Ивана Федорова его ученики -
талантливый мастер печатного искусства Андроник Тимофеев Невежа и Никифор
Тарасиев. В 1567-1568 гг. в Москве ими была оборудована типография, из которой в
1568 г. вышло первое «послефедоровское» русское издание Псалтыри. В



оформлении книги весьма ощутимо влияние орнаментики Ивана Федорова. Но
появляются и новые черты, в частности, большая декоративность и рельефность
инициалов. При пожаре Москвы 1571 г. сгорел Печатный двор. Иван Грозный
поручил Андронику Невеже устроить типографию в Александровской слободе.
Здесь в 1577 г. вышло еще одно издание Псалтыри, с точки зрения
полиграфической и оформительской менее интересное, чем московское. В
Александровской слободе, по сведениям, приводимым известным русским
библиографом XVIII в. Д.Е. Семеновым-Рудневым, печатались светские книги. Он
упоминает, в частности, две книги о внешней политике Ивана IV, до нас, к
сожалению, не дошедшие. После 12-летнего перерыва, в 1589 г., в Москве
Андроник Невежа выпускает Триодь постную. Андроник Невежа руководил
московской типографией до 1602 г. Затем во главе ее становится его сын - Иван
Андроников Невежин. В XVI в. в Московском государстве издано 17 печатных книг,
тиражи их не превышали 1000 экз. Наиболее полно старопечатные русские
издания представлены в Государственной Публичной библиотеке имени М.Е.
Салтыкова-Щедрина (Ленинград) и в Государственной библиотеке СССР имени В.И.
Ленина в Москве. Научный интерес представляет также собрание первых изданий
московской печати Государственного Исторического музея (Москва).

Книгопечатание в России 17 века Общая
характеристика книжного дела в XVII в.
Внутренняя и внешняя обстановка в стране в первые десятилетия XVII в. не
благоприятствовала развитию книжного дела. Изменения в социально-
экономических отношениях в Московском государстве XVI в. привели к усилению
феодального гнета, ухудшению положения народных масс и, как следствие, к
обострению классовой борьбы. Классовая борьба нашла свое отражение и в
крупнейшем религиозном движении в России XVII в. - расколе православной
русской церкви. Поводом к расколу послужили разногласия по вопросу об
исправлении обрядов и церковных книг. Особую остроту этот вопрос приобрел
после прихода на патриаршество Никона (1652), который энергично приступил к
исправлению церковных книг и обрядов, стремясь привести русскую церковную
практику в соответствие с греческой. Бурные политические события начала XVII в.,
дорого обошедшиеся русскому народу, сказались на состоянии культуры
московского общества. Грамотность среди русского населения в конце XVI - начале
XVII в. была распространена все еще слабо. Постепенно в связи с потребностями



экономического и культурного развития в московском обществе усиливается
понимание необходимости более широкого образования, чем прежде. Круг
образованных людей становится шире, чем в предшествующем столетии.
Образование распространяется среди нарождающегося дворянства и проникает
уже в посадскую среду, тогда как в XVI в. оно было доступно главным образом
лишь верхушке феодального класса. В XVII в. возросло число лиц, владевших
крупными книжными собраниями. Среди них - служилые люди, члены царской
семьи, представители высшего духовенства, просвещенные монахи, справщики
Печатного двора, купцы. В книжных собраниях частных лиц все большее место
занимает светская литература. Наибольший интерес читателей XVII в. вызывали
книги по истории, философии, географии, космографии, медицине, но
количественно преобладала все же религиозная литература, что отвечало
условиям времени, месту, которое религия и церковь занимали в жизни общества.

Центры книжного дела
Центром производства рукописных церковно-служебных книг в XVII в. оставались
по-прежнему монастыри. Деловая письменность - различные
делопроизводственные документы и акты - находилась в ведении особой системы
приказных учреждений и «площадных» подьячих, выполнявших нотариальные
функции. Число писцов-профессионалов значительно возросло по сравнению с
предшествующим периодом, из них в XVII в. 45% - светские. Писцами нередко
становились холопы. У известного ученого-литератора XVII в. князя Шаховского
среди его дворовых людей находился «юнейший в рабех» писец Олферец по
прозвищу «Ворон». В XVII в. существовала даже должность «комнатного писца».
Одной из форм организации труда писцов-ремесленников XVII в. были мастерские.
Так, в художественных мастерских Посольского приказа работали златописцы-
художники, писцы, переплетчики, которые выполняли в основном заказы царского
двора и Посольского приказа, но иногда принимали и заказы частных лиц.



(монастырь в 17 веке)

Реформа азбуки и печати
Реформа печати была проведена в 1707-1710 гг. Суть реформы - замена старой
кириллической азбуки с ее сложной графикой и затруднительной в типографском
наборе системой надстрочных знаков новой гражданской азбукой, в основу
которой были положены почерки конца XVII - начала XVIII в., отличавшиеся от
обычного полуустава только округлостью ряда букв - б, в, е, о, р и др. Литеры
такого рисунка, близкие по характеру к европейским шрифтам, встречались в
некоторых гравированных изданиях начала XVIII в., например, на карте реки Двины
(1702). К созданию новой азбуки были привлечены такие опытные люди, как
известный деятель в области книгопечатания И.А. Мусин-Пушкин, руководитель
первой московской гражданской типографии В.А. Киприянов, словолитец Михаил
Ефремов. Рисунки нового шрифта были выполнены чертежником и рисовальщиком
Куленбахом. Петр I сам давал указания об уничтожении надстрочных знаков и
некоторых букв («от», «пси», «кси», и др.), заимствованных в свое время из
греческого письма и ставших ненужными с развитием русского языка, об



изменении, улучшении графики отдельных букв. Новая азбука была легкой для
усвоения, удобной в наборе. Она демократизировала чтение, способствовала
распространению грамотности, просвещения. Впоследствии М.В. Ломоносов писал
о ней: «При Петре Великом не одни бояре и боярыни, но и буквы сбросили с себя
широкие шубы и нарядились в летние одежды». Окончательный вариант
гражданской азбуки был принят в 1710 г. Петр I собственноручно начертал на
экземпляре гражданской азбуки: «Сими литеры печатать исторические и
мануфактурные книги. А которые подчернены, тех [в] вышеописанных книгах не
употреблять». Кирилловский шрифт с 1708 г. употребляется главным образом для
печатания церковных книг; некоторое время им продолжали печатать учебники,
религиозные книги, наиболее важные издания, предназначенные для широкого
распространения во всей России, так как в провинцию гражданский шрифт
проникал медленно. Кириллица была более привычна, чем гражданский шрифт,
этим объяснялась «живучесть» книг старой кирилловской печати.

Начало книгопечатания в Петербурге
Во втором десятилетии XVIII в. появляются типографии в новой русской столице -
Петербурге. Первая из них, Санкт-Петербургская типография, основана в 1710 г.
Она выпускала основную массу гражданских книг, став в короткое время ведущей
типографией в стране. Первая датированная книга, выпущенная этой типографией
в июле 1712 г., - «Краткое изображение процессов, или судебных тяжб», излагает
правила производства суда и следствия. В 1720 г. при Александро-Невском
монастыре открылась вторая типография в Петербурге. В ней печатались
кирилловским шрифтом «Проповеди» и «Слова» Ф. Прокоповича и других
сподвижников Петра I, некоторые учебники, в том числе популярный букварь Ф.
Прокоповича - «Первое учение отроком». В 1721 г. образована типография при
сенате, где в большом количестве печатались законодательные документы - указы,
регламенты, уставы, а также манифесты и другая литература. Для нужд учащихся
и печатания распоряжений Адмиралтейской коллегии была создана типография
при Московской академии. О темпах развития книгопечатания в первой четверти
XVIII в. говорят цифры: если в 1701 г. было выпущено 8 названий книг, то в 1724 г. -
149. За 24 года издательская продукция возросла почти в 19 раз. Наивысшего
подъема издательская деятельность достигает в 1720-1722 гг., т.е. в момент
завершения Северной войны.



(Петербург 18 века)

Первая русская печатная газета
В течение всей первой четверти XVIII в. выходила первая русская печатная газета
«Ведомости», пришедшая на смену рукописным «Курантам». «Ведомости» состояли
обычно из четырех страничек в 1/12 долю листа, отдельные номера выходили
более крупным форматом с числом страниц до 22. До 1710 г. «Ведомости»
печатались мелким церковным шрифтом, с 1 (12) февраля 1710 г. - гражданским
шрифтом, но наиболее важные номера перепечатывались и прежним кирилловским
шрифтом для более широкого распространения. С 1714 г. большая часть тиража
«Ведомостей» печаталась в Петербурге. Тираж «Ведомостей» колебался от
десятков до нескольких тысяч экземпляров. Периодичность была неопределенной.
Существовали и рукописные сборники «Ведомостей». Тематика «Ведомостей»
разнообразна. «Ведомости» появились в тот момент, когда Россия напрягала все
свои силы для отпора Карлу XII. Издание «Ведомостей» должно было помочь



развернуть контрпропаганду. Тщательно отбирая факты, газета в сообщениях с
театра военных действий, создавала широкую и красноречивую картину
приумножения военного могущества России, нарастания ее превосходства над
шведской армией. В газете часто появлялись материалы об успехах русской
промышленности, популяризировались успехи просвещения. В первом номере,
дошедшем до нас, читаем: «Повелением его величества московские школы
умножаются, и 45 человек слушают философию и уже диалектику окончили. В
математической Штюрманской школе более 300 человек учатся и добре науку
приемлют». «Ведомости» сообщали о событиях зарубежной жизни, освещая их с
точки зрения государственных интересов России. Большое место в газете занимала
торговая информация, непосредственно касающаяся интересов русского
купечества. Редактировали газету поочередно Ф. Поликарпов, М. Аврамов и Б.
Волков. Придворную хронику вел (с 1720 г.) переводчик Посольского приказа Яков
Синявич. Тираж газеты не всегда расходился, и остатки, как правило, шли как
материал на переплет книг. Издание «Ведомостей» было прекращено преемниками
Петра I после его смерти.



Издательская деятельность Академии наук
Для организации типографии Академии наук в конце 1726 г. были привезены из
Голландии печатные станки и шрифты. В академическую типографию были
переданы два печатных стана со шрифтами и оборудованием бывшей
Петербургской типографии. Постепенно в типографии было создано большое
шрифтовое хозяйство, литеры русские, западноевропейские и восточные. Издания
Академии наук славились во всем мире не только глубоким научным содержанием,
но и высококачественным полиграфическим исполнением. Издательская
деятельность Академии наук благотворно влияла на развитие книжного дела в
стране. Она началась 2 января 1728 г. с выпуска новой газеты «Санкт-
Петербургские ведомости». Это была уже регулярная газета, в которой, помимо
хроники событий в России и за рубежом, печатались статьи исторического,
географического, литературного содержания, статьи по математике, физике,



химии, естествознанию. С 1748 г. главным редактором ее был М.В. Ломоносов.
Серьезная газета была трудна для неподготовленного читателя, материал ее
требовал разъяснений. В связи с этим в 1728 г. Академия наук стала выпускать
«Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в
Ведомостях», задуманные как толковый словарь терминов, встречавшихся в газете.
В «Примечаниях» печатались научно-популярные статьи, связанные с материалом в
«Ведомостях». Но затем связь с газетой была утрачена, и «Примечания»
превратились в самостоятельный разносторонний научно-популярный журнал,
выходивший до октября 1742 г. С первых лет издательской деятельности Академии
наук начался выпуск и официального научного органа «Комментарии Санкт-
Петербургской императорской Академии наук». В этом продолжающемся печатном
органе публиковались труды академиков на латинском языке. Печатались здесь Л.
Эйлер, Д. Бернулли, Г.3. Байер и другие крупнейшие ученые своего времени.
«Комментарии» издавались с 1728 по 1751 г. С 1750 г. выходила новая
продолжающаяся серия - «Новые комментарии». В 1728 г. вышло на русском языке
«Краткое описание Комментариев Академии наук» за 1726 г., включавшее
материалы из оригинала. Это было первое научное периодическое издание на
русском языке. Оно состояло из математического, астрономического и
исторического разделов. Продолжающиеся издания Академии наук пользовались
большим авторитетом во всем мире. Они переводились на другие иностранные
языки и издавались за рубежом.



(академическая литература 18 века)

Общая характеристика книжного дела. Указ 1783
г. о «Вольных типографиях»
Политика просвещенного абсолютизма, прикрывающаяся идеей «общего блага», но
в действительности стремившаяся подчинить общественное мнение, на первых
порах способствовала развитию издательского дела. Уже в 60-е гг. книжная
продукция резко возросла, составив к концу 80-х гг. более 400 изданий в год.
Исключительную роль в росте книжной продукции и расширении тематики книг
сыграл указ о вольных типографиях, опубликованный в начале1783 г. и
повелевавший «не различать типографий для печатания книг от прочих фабрик и
рукодлий». Указ давал возможность частным лицам заводить типографии, не
испрашивая для этого специального дозволения правительства. Для открытия
топографии требовалось лишь заявить в местную управу благочиния, куда
представлялись на «утверждение и списки книг, предназначавшихся к изданию.



Указ о вольных типографиях способствовал расширению издательского дела и
развитию частной инициативы. С этого времени частные типографии начинают
играть важную роль в развитии русского печатного производства». Они выпускали
книги для более широкого круга читателей, лучше учитывали спрос на книгу. С
1784 г. появляется много частных типографий в Петербурге, Москве и в других
городах - Астрахани, Владимире, Воронеже, Ярославле, Тобольске, Калуге,
Смоленске, Перми, Нижнем Новгороде, Костроме, Тамбове - всего в 17 губерниях. О
росте книжного дела в России с. 80-х гг. говорят цифры: 1762 г. - 159 изданий;
1785-й - 269; 1786-й - 326; 1787-й - 435 изданий. В конце 80-х - начале 90-х гг.
напуганная возросшей силой печатного слова, подрывавшего устои
крепостнического строя, и французской революцией 1789 г. Екатерина II
принимает ряд мер, стеснительных для литературы и журналистики. В 1786 г. была
введена строжайшая духовная цензура, обращенная не в последнюю очередь
против сочинений французских просветителей. Московский архиепископ Платон в
донесении Екатерине II о ревизии книг в типографии и книжном магазине Новикова
призывал к уничтожению подобных книг: «Сии то гнусные и юродивые порождения
так называемых энциклопедистов следует исторгать пагубные плевелы,
возрастающие между добрыми семенами». В 1787 г. Екатерина подписала указ «О
запрещении в продажу всех книг, до святости касающихся». Этот указ был
направлен прежде всего против Новикова и «Типографической компании» -
большая часть книг были изъяты на основании указа из принадлежащих ему
типографий. В 1796 г. последовал указ о закрытии вольных типографий и введении
в четырех русских городах «столичной цензуры», просмотру которой подлежали
все издания, выходившие в России, в 1798 г. созданы цензурные учреждения во
всех русских портах для просмотра ввозимых в Россию книг, а в 1800 г. ввоз
иностранных книг был запрещен. Централизация и бессмысленная строгость
светской и духовной цензуры, доведенные до крайности, привели к сокращению
количества изданий. Если прежде обычным было 350-400 книг в год, то в 1797 г.
вышло 262 названия, а в последующие годы еще меньше.

Издательская деятельность Московского
университета
В 1756 г. при Московском университете, втором культурном центре России, была
открыта типография, помещавшаяся в одной из Кремлевских башен. В этом же
году вышло первое издание университета - сочинения М.В. Ломоносова. Среди



изданий Московского университета этого периода выделяются работы по истории и
географии России, публикации исторических источников. Московский университет
выпускал сочинения русских писателей. Особо отметим издание трудов и
диссертаций первых русских профессоров Московского университета, учеников
М.В. Ломоносова - Д.С. Аничкова, М.И. Афонина, С.Е. Десницкого, С.Г. Зыбелина, Н.Н.
Поповского и др. В 1767 г. Московский университет издал три тома
«Энциклопедии» Дидро иД'Аламбера. В русском переводе из опубликованных 3
частей были удалены материалистические и антифеодальные идеи. Основное
содержание - статьи по математике, медицине, географии, минералогии,
ремеслам, позволявшие читателям познакомиться с развитием этих отраслей на
Западе. Велика роль Московского университета в составлении и издании русских
учебников. Несомненной заслугой университета является издание первых азбук
народов России - грузинской и татарской. С 1756 по 1779 г. университетом издано
около 1000 книг, из них более 130 - на иностранных языках. С 1756 г. при
Московском университете издавалась газета «Московские ведомости». В ней
наряду с иностранными известиями, указами правительства, сведениями о военных
событиях, о придворной жизни, подробно освещалась жизнь университета.

В университетской типографии печаталось и несколько журналов - «Полезное
увеселение» и «Свободные часы» М.М. Хераскова, «Невинные упражнения» И.Ф.
Богдановича, «Доброе намерение» и др.

Провинциальные издательства
После указа 1783 г. с появлением типографий в различных городах повысился
удельный вес провинциальных изданий в книжной продукции России. Наиболее
интересна деятельность типографии известного вольтерьянца, сподвижника
Новикова, помещика И.Г. Рахманинова. «Моему отечеству трудами моими, по
возможности, доставлять полезные книги» - так определял свою цель сам
Рахманинов. В 80-е гг. он приступает к выпуску сочинений Вольтера. Первые два
тома печатались в типографии Е.К. Вильковского и Ф.А. Галченкова, третий том - в
собственной типографии Рахманинова, которую он приобрел в 1788 г. Гонения на
печать в конце 80-х гг. побудили Рахманинова перевести свою типографию из
Петербурга в село Казинку Козловского уезда Тамбовской губернии. В «казинский»
период Рахманинов приступил к изданию Полного собрания сочинений Вольтера в
20 томах. В начале 90-х гг. ему удалось напечатать пять томов, на титульных
листах которых указывался как место издания г. Козлов. Екатерина II,



ознакомившись с тремя томами, поступившими в продажу, признала их «вредными
и развращением, наполненными». По доносу местных властей в типографии
началось следствие, затянувшееся до 1797 г., когда типография внезапно сгорела
вместе с оборудованием и книгами. Все конфискованные ранее «крамольные»
экземпляры были сожжены в «тайной экспедиции». Умер Рахманинов в 1807 г.
Книги печатались во многих провинциальных городах. Активно работала с 1789 по
1794 г. типография в Тобольске, открытая купцом В.Я. Корнильевым. В ней
печаталось несколько журналов, в том числе «Иртыш, превращающийся в
Ипокрену», а также переводные и оригинальные книги научного и прикладного
характера. В 1796 г. типография была передана губернскому правлению для
ведомственного пользования. В 1787 г. при содействии правителя, Тамбовского
наместничества, поэта Г.Р. Державина была открыта Вольная типография в
Тамбове. За восемь лет она напечатала 20 книг, преимущественно переводных
беллетристических произведений модных в то время авторов. Печатались здесь и
произведения самого Державина. После указа 1796 г. некоторые московские и
петербургские типографы, желавшие продолжать свое дело, переехали в
провинциальные города и стали там печатать книги под видом губернских изданий
(М.П. Пономарев, С.И. Селивановский, И.Я. Сытин). Их деятельность способствовала
развитию книгоиздательского дела в провинции.

Заключение
Возникновение книгопечатания и развитие печатной книги это, огромный по
значению шаг для нашего государства. Это новый этап. Благодаря этому мы до сих
пор пользуемся печатными материалами, лишь по технике обновленными.

 


