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Из истории книгопечатания 
 

 

Лишь слову жизнь дана: 
Из древней тьмы 
На мировом погосте 
Звучат лишь Письмена 

И. Бунин 

 

Ничто в мире не происходит случай-

но. Закономерным было и появление 

в Европе в середине XV века типо-

графского станка. К тому времени в 

европейских странах сложились все 

предпосылки для возникновения кни-

гопечатания. 

Уже был накоплен большой опыт в использова-

нии ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ. А различные способы 

получения печатного ОТТИСКА были известны 

давно. Самая первая печатная книга «Алмазная Сут-

ра» была изготовлена путем получения оттиска на 

бумаге с деревянных досок в Китае еще в IX веке. 

Такой способ печатания книг использовался и в ев-

ропейских странах в XII-XIV веках. 

Трудно сказать, кто первым подал идею НАБОР-

НОЙ ПЕЧАТИ. Корни ее надо искать в глубокой 

древности. В истории сохранилось имя китайского 

кузнеца Би Шена. В середине XI века он научился 

составлять из отдельных глиняных литер с изобра-

жением одного знака (иероглифа) целую печатную 

форму. 

Во многих странах пытались изобрести книгопе-
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чатание. Но только в XV веке в Германии мастер 

ИОГАНН ГУТЕНБЕРГ (1399-1468) изобрел такой 

способ, который получил развитие во всех европей-

ских странах. Этот человек облек в реальные техни-

ческие формы идею, которая высказывалась давно. 

Он нашел наилучшее решение проблемы, постав-

ленное перед человечеством всем ходом мировой 

истории. Свое великое открытие, изобретение ПЕ-

ЧАТНОГО СТАНКА, Гутенберг обдумывал и осу-

ществлял в течение десяти лет. Он был образован-

ным в науках и знал много ремесел. 

Гутенберг придумал, как изготовлять металли-

ческие ЛИТЕРЫ – буквы для печати, чтобы их было 

много и чтобы они были одинаковыми. Но отдель-

ными литерами ничего не напечатаешь. Он приду-

мал, как составить и скрепить строку набора и как 

соединить набранные строки в страницу, чтобы она 

не рассыпалась, когда ее переносят на печатный ста-

нок. Он усовершенствовал пресс, придумал новый 

состав краски. 

Вначале Гутенберг пробовал печатать неслож-

ные издания: листовки, брошюры. Когда накопился 

опыт, приступил к печатанию БИБЛИИ (1452-1455). 

Она была очень красива и похожа на рукописную 

книгу. Печатным был только текст. Заголовки, ини-

циалы, узоры рисовались от руки красной и золотой 

краской. Гутенберг отпечатал 150 экземпляров Биб-

лии на бумаге. До наших дней сохранилось 48 эк-

земпляров. Сегодня это самая дорогая книга в мире. 

Появление ТИПОГРАФСКОГО СТАНКА – важ-

нейшая веха в истории человеческой культуры. До 

изобретения книгопечатания, по словам академика 
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В.И.Вернадского, «человеческая личность не имела 

никакой возможности предохранять, хотя бы не-

сколько, свою мысль от исчезновения, распростра-

нить ее широко, переждать неблагоприятное время 

и сохранить ее до лучших времен. Вечно и постоян-

но все создавалось и вновь разрушалось тлетворным 

влиянием всеразрушающего времени». 

С изобретением печатного станка устное слово, 

будучи записано, а затем воспроизведено в десят-

ках, сотнях, тысячах оттисков, становится активным 

средством воздействия на массы, орудием просве-

щения и воспитания, инструментом распростране-

ния знаний. Книга стала дешевле, легче в изготовле-

нии, и, следовательно, доступнее. Она начинает иг-

рать значительную роль в истории человечества, 

превращается в мощное политическое и идеологи-

ческое оружие. Ее воздействие отныне можно про-

следить в самых различных сферах общественной 

жизни. 

Книгопечатание по способу Иоганна Гутенберга 

в течение нескольких десятилетий распространи-

лось вначале по всей Германии, а затем по всей Ев-

ропе. 

В середине XVI века типографский станок поя-

вился в МОСКВЕ. Произошло это во времена прав-

ления Ивана IV Грозного. Именно в это время царь 

«повелел устроить в преславном граде Моск-
ве дом от своей царской казны, где печатно-
му делу строиться…». 

Неподалеку от Кремля появилось здание с баш-

ней и решетчатыми воротами – Печатный двор. На-
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шлись и «некие хитрые мастера печатному де-
лу» - ИВАН ФЕДОРОВ и Петр Тимофеевич Мсти-

славец. Это были образованные люди своего време-

ни. 

В 1563 году они приступили к изготовлению пер-

вой русской печатной книги Она называлась 

«АПОСТОJI» и вышла 1 марта 1564 года. Эта книга 

большого формата из 268 листов, которые отпечата-

ны красивым шрифтом, с фронтшписом, на котором 

изображен апостол Лука. Книга богато и со вкусом 

украшена. 

Вторым изданием Ивана Федорова был 

«ЧАСОВНИК» (1565 г.). По нему в ту пору учились 

грамоте. В 1569 году была издана книга УЧИТЕЛЬ-

НОЕ ЕВАНГЕЛИЕ. 

Превосходно был оформлен и 

«АПОСТОЛ» (1574 г.): три цельностраничные ил-

люстрации, прекрасные заставки и концовки. В этой 

книге Иван Федоров впервые поместил свою типо-

графскую марку. Это издание знаменито после-

словием, которое является наиболее полным доку-

ментальным источником о жизни Ивана Федорова. 

В 1574 году он напечатал первую восточносла-

вянскую «Азбуку». 

Образцом типографского искусства, вершиной 

творчества Ивана Федорова стало издание ОСТ-

РОЖСКОЙ БИБЛИИ (1581 г.). Этот шедевр печат-

ного дела XVI века имел титульный лист и преди-

словие, набран шестью шрифтами, впервые исполь-

зовались знаки препинания: точка и запятая. 

Иван Федоров не был первым русским печатни-
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ком: до него в Москве из-

давались книги неболь-

шими тиражами. Но 

именно он поднял искус-

ство печатной русской 

книги на недосягаемую 

для того времени высоту. 

Поэтому Ивана Федорова 

называют ПЕРВОПЕ-

ЧАТНИКОМ. Недаром 

назвали его «друкарем 

книг, пред тем неви-

данных». Эта надпись 

высечена на могильной 

плите русского мастера. 

В 1909 году в Москве был открыт памятник Ива-

ну Федорову недалеко от древних зданий Печатного 

двора. Мастер облачен в старинную русскую одеж-

де его волосы, перехваченные ремешком, открыва-

ют умное лицо. В полусогнутой руке он держит 

лист только что снятый с печатной формы. Этим 

монументом народ почтил память русского ПЕРВО-

ПЕЧАТНИКА. 

Письменное или печатное, Слово хранится века-

ми и звучит как отголосок Древности, как завет ста-

рых поколений новым. Слово, запечатленное в кни-

гах, является поистине сокровищем, неоспоримым 

историческим памятником, прошедшим через века. 

Необходимо любить, читать, беречь это прекрасное 

творение, которое называется—Книга. 
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Иоганн Гутенберг 
(к 610-летию со дня рождения) 

 

 

Хвала тому, кто 
темной силы чванство 

Повергнул в прах, кто 
торжество ума 

Пронес сквозь бесконечные 
пространства, 

Кого в триумфе Истина 
сама, 

Осыпавши дарами 
вознесла! 

Борцу за благо – гимны 
без числа! 

Кинтана 

 

Время изобретения книго-

печатания относится к пе-

риоду между подвигами 

французской народной ге-

роини Жанны д‗Арк (1429-

1431) и взятием Константи-

нополя турками (1453); по-

следний факт оказывал 

влияние на содержание 

книжной продукции. В со-

циально-экономическом и 

культурном отношении весь 

XV век представляет особый интерес. С одной сто-



 11 

роны, это была эпоха завершения борьбы между де-

мократией и аристократией в средневековых горо-

дах, с другой – расцвета гуманизма и начала неви-

данного роста художественного творчества. Суще-

ствует прекрасное определение этого периода – 

«Осень Средневековья». 

Местом возникновения книгопечатания были два 

пиренейских города – сначала Страсбург, потом 

Майнц. 

Слава творца одного из гениальнейших искусств 

должна принадлежать человеку, посвятившему всю 

свою жизнь тому, чтобы довести до конца свое де-

ло, чтобы создать впервые типографию и книгу. И 

таким человеком стал Иоганн Гутенберг. 

К майнцским патрицианским родам принадлежа-

ли родители изобретателя книгопечатания: отец – 

Фриле Генсфлейш, мать – Эльза Вирих цум Гутен-

берг. У Фриле и Эльзы было два сына и дочь; млад-

ший получил имя Иогана Генсфлейш ЦУМ Гутен-

берг. Генсфлейш имели наследственную привиле-

гию чеканки монеты, откуда становится понятным 

знакомство младшего сына с ювелирными работа-

ми. 

Во время восстания цехов некоторые члены рода 

Генсфлейш и родственных им семейств были выну-

ждены удалиться из Майнца. Эта судьба постигла и 

семью Иоганна. 

О детских и юношеских годах Иоганна достовер-

но ничего не известно. Не установлено точно год 

его рождения, записей о крещении не обнаружено. 

Принято считать, что он родился между 1394 - 

1399 гг. Условно его рождение отмечается как день 
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Иоанна Крестителя – 24 июля 1400 г. 

Что касается его образования, то знанием латыни 

он обладал, а значит учился в приходской, город-

ской или монастырской школе. 

Определенные биографические данные о жизни 

Гутенберга начинаются лишь с 1434 года. Достовер-

ный документ свидетельствует, что в это время Гу-

тенберг проживал в Страсбурге. Там он занимался 

делом, близким к традициям его семьи: был золотых 

дел мастером. Будучи одарен выдающимися техни-

ческими способностями, Гутенберг соединил с этим 

основным занятием и другие, как например шлифо-

вание камней, применявшихся для ювелирных ра-

бот. 

Несомненно, он был знатоком своего дела, пото-

му что два страсбургских горожанина, Андрей 

Дритцен и Андрей Хейльман, пожелали поступить к 

нему в обучение и образовать совместно с ним това-

рищество. К ним присоединился ещѐ четвѐртый, 

Ганс Риффе, финансирующий предприятие. Образо-

вание этого предприятия произошло около 1436 го-

да. 

Одновременно с ювелирными работами Гутен-

берг производил ещѐ какие-то опыты. Для них по-

требовалось изготовление деревянного пресса, заку-

пались свинец и другие материалы. 

Любопытно свидетельство одного золотого дел 

мастера Ганса Дюнне, что он благодаря Гутенбергу 

заработал в 1436 году около 100 гульденов. Можно 

предположить, что речь идет о ксилографических 

книгах или о каком-либо ином производстве. 
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В 1444 году Гутенберг покидает Страсбург и воз-

вращается в Майнц. В этот город изобретатель при-

вез вполне разработанную идею изобретения и в 

1445 году приступил к непрерывному печатанию 

книг. 

Основу изобретение Гутенберга составляет соз-

дание того, что теперь называют шрифтом, т.е. ме-

таллических брусочков (литер) с выпуклостью на 

одном конце, дающей отпечаток буквы. 

Литера настолько проста, что мы воспринимаем 

ее как нечто само собой разумеющееся и странной 

кажется длительная, кропотливая работа над ней. А 

между тем без преувеличения можно сказать, что 

Гутенберг на деле доказал свою гениальность, раз-

решив вопрос об изготовлении шрифта, и именно 

этим создал новое искусство. 

Гутенбергу, очевидно, принадлежит введение 

первой наборной кассы и крупные новшество в пе-

чатании — создание печатного станка. Печатный 

станок Гуттенберга крайне несложен — это простой 

деревянный винтовой пресс. 

Первые произведения 

Гутенберга представляли 

собой небольшие бро-

шюры и однолистки; для 

более крупных работ он 

не имел капитала и дол-

жен был искать его у 

других. В начале 1450 

года Гутенберг вступил в 

сообщество с богатым 

майнцским бюргером 

14  

Иоганном Фустом, одолживших ему денежные 

средства. В начале 1450 г. проект капитального из-

дания начал овладевать мыслями первопечатника – 

проект по тому времени грандиозный. Предположе-

но было издать полный текст Библии на латинском 

языке. Именно для этой работы Гутенбергу при-

шлось занимать у Фуста огромные суммы денег. 

Есть известия, что для печатания Библии была обо-

рудована самостоятельная мастерская. 

Долгое время первая Библия почиталась как пер-

вая печатная книга вообще. Но все же она является 

первой книгой, ибо книги, выходившие ранее, по 

своему объѐму, скорее, заслуживают название бро-

шюр. Кроме того это первая книга дошедшая до нас 

целиком, притом с довольно большим количеством 

экземпляров, тогда как все предшествующие ей со-

хранились лишь во фрагментах. По своему оформ-

лению она принадлежит к числу прекраснейших 

книг всех веков. 

Тайна печатания перестала быть тайной, и тем 

самым Гутенберг утратил монополию применения 

изобретенного им процесса. При таких условиях он 

не мог выдержать конкуренции своего богатого со-

перника и, выпустив несколько небольших книг, 

должен был прекратить дело. Возобновить печата-

ния ему удалось лишь на краткий срок, в 1460 - 

1462 годах. После разграбления и пожара Майнца 

28 октября 1462 года, Гутенберг не выступал более 

в роли печатника. В начале 1465 года архиепископ 

Майнцский, в награду за заслуги в деле печатания 

включил Гутенберга в свой придворный штат, что 

по тем временам равнялось назначению пенсии. 
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Гутенберг скончался в 1468 году и схоронен в 

Майнце в церкви францисканцев. 

Изобретение Гутенберга произвело коренной 

переворот потому, что оно разрешало проблему из-

готовления книг любого объема, во много раз уско-

ряло процесс их печатания; оно обеспечивало при-

емлемые цены на книги. 

Изобретательство - это идея, труд и воплощение 

идеи трудом. Гутенберг в своей жизни осуществил 

все части этой изобретательской триады. 

Ученики Гутенберга распространили по Европе 

печатание подвижными литерами. От всех чрезвы-

чайно многочисленных типографий, возникших еще 

в XV веке в разных городах и странах, протягивают-

ся незримые нити к единому центру - майнцкой пе-

чатне мастера Иогана, - он и только он – истинный 

родоначальник этого замечательного искусства. 
 

 

Иван Федоров 
(к 500-летию со дня рождения) 

 

 

А ты не бог ли, кто века 
назад 

В живую плоть облек 
и мысль, и слово, 

Что, раз возникши 
улетело б снова, 

В печатном знаке 
не найдя преград? 

Кинтана 
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Имя первопечатника Ивана 

Федорова хорошо известно 

как в нашей стране, так и за 

ее пределами. Исследования 

последних десятилетий от-

крыли новые, ранее неизвест-

ные стороны деятельности 

Ивана Федорова. В прошлом 

столетии его считали не более чем ремесленником; 

теперь мы видим в нем просветителя, писателя, пе-

дагога, художника, общественного деятеля. 

19 апреля 1563 года Федоров открыл в Москве 

первую на Руси "печатню", то есть типографию. 

Открыл он ее по царскому веленью. Печатный 

станок тогда был делом государственной важности, 

и без указания царя никто книгопечатанием занять-

ся не смел. Ведь правил тогда Иван Грозный - царь 

страшный и жестокий. Зато значение книги царь по-

нимал и, решив не отставать от Европы, повелел по-

строить Государев Печатный двор. Стоял он в Мо-

скве, в Китай-городе (кстати, здание корректорской, 

или, как ее тогда называли, "правильни" стоит там 

до сих пор). Его руководителем и стал церковный 

дьякон Иван Федоров. 

Итак, первая точно датированная печатная книга 

на русском языке увидела свет в марте 1564 года. 

Она называлась "Деяния и Послания Апостолов", 

хотя чаще говорят просто "Апостол". Федоров и его 

помощник Петр Мстиславец работали над этой кни-

гой почти год! Это был довольно пухлый том цер-

ковного содержания. Печатники хотели, чтобы кни-

га была похожа на старые рукописные книги. 
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Шрифт ее воспроизводил рукописное письмо, пер-

вая буква каждой главы была выделена красной 

краской. Начало каждой главы было украшено узо-

ром, на котором переплетались виноградные лозы с 

кедровыми шишками. Через полтора года Федоров 

и Мстиславец издали сборник молитв "Часовник". 

Еще долго именно по этой книге детей учили чте-

нию. К сожалению, эта книга оказалась второй и 

последней, выпущенной Федоровым в России. 

О Федорове мы знаем немного - только то, что 

он сам о себе рассказал в своих изданиях. Мы знаем, 

например, что он учился книгопечатанию у некоего 

датского мастера, которого король Дании прислал в 

Москву специально по просьбе Ивана Грозного. 

Кстати, Федоров был, оказывается, на все руки мас-

тер - он сделал не только печатный пресс, но и мно-

гоствольную мортиру - дальнюю предшественницу 

"катюш". 

Знаем мы и то, что новые веяния в книжном де-

ле не очень-то пришлись по вкусу старым монахам-

переписчикам. Еще бы — такая конкуренция! Труд 

переписчика становился абсолютно невыгоден, ведь 

станок позволял печатать книги куда быстрее и де-

шевле! Мы знаем, что в 1566 году в типографии Фе-

дорова произошел пожар, и есть все основания счи-

тать, что он не был случайным. В итоге Ивану Фе-

дорову и Петру Мстиславцу пришлось бежать в 

Литву, а потом и на Украину. "Зависть и ненависть 

нас от земли и отечества и от рода нашего изгнали и 

в иные страны, неведомые доселе", — написал Фе-

доров. Но и там компаньоны продолжили занимать-

ся печатным делом. 
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В июле 1568 года в Заблудове, небольшом мес-

течке на западе Белоруссии, заработал станок типо-

графии Ивана Федорова. Существовала типография 

недолго – около двух лет, но ее роль в истории сла-

вянского книгопечатания исключительно велика. В 

те далекие времена она являла собой пример друже-

ственных связей братских народов, связей, ставших 

столь плодотворными в наши дни. 

Над первенцем заблудовской типографии, 

«Учительным Евангелием», Иван Федоров начал 

работать 8 июля 1568 года и закончил 17 марта 1569 

года. Летом 1569 года друг и соратник первопечат-

ника Петр Тимофеев Мстиславец перебрался в 

Вильну и здесь на средства богатых купцов Мамо-

ничей основал новую типографию. Второе заблу-

довское издание, «Псалтырь» с «Часословцем», 

Иван Федоров печатал с 26 сентября 1569 года по 23 

Марта 1570 года. 

В предисловии к «Псалтыри» с «Часословцем» 

1570 года гетман Г.А.Ходкевич обещал финансиро-

вать славянское книгоиздательство, но «Псалтырь» 

оказалась последней книгой заблудовской типогра-

фии, которая вскоре после выхода издания в свет 23 

марта 1570 года прекратила свою деятельность. 

По словам Ивана Федорова, основной причи-

ной  закрытия типографии была старость Г.А. Ход-

кевича. Ивану Федорову была предоставлена воз-

можность вести безбедную жизнь шляхтича-

землевладельца, но он решил иначе: собрал типо-

графские инструменты, шрифты, нехитрые пожитки 

и направил стопы свои во Львов, где в скором вре-

мени основал типографию, первую на украинской 
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земле. 

Путь Ивана Федорова во Львов не был легким. 

Путешествие осложнила эпидемия моровой язвы. 

Иван Федоров приехал в «преименитый град» 

Львов осенью 1572 года. Чтобы основать типогра-

фию, нужны были немалые средства. 

И все же нашлись люди, поддержавшие Ивана 

Федорова. «Неславные в мире» – это ремесленники-

украинцы, не столь богатые, но все же достаточно 

зажиточные, чтобы ссудить Ивану Федорову необ-

ходимую сумму. Одно из имен может быть названо 

точно – Семен Каленикович, чаще называемый в 

документах Семеном Седляром. В 1573 году он дал 

в долг типографу 700 злотых. По тем временам это 

была большая сумма. Семен Каленикович, один из 

образованнейших людей своего времени, сыграл 

положительную роль в основании первой украин-

ской типографии. 

25 февраля 1573 года Иван Федоров начал печа-

тать первую точно датированную украинскую пе-

чатную книгу – «Апостол», и почти год спустя за-

кончил – 15 февраля 1574 года. В книге есть после-

словие «Повесть … откуда начася и како свершися 

друкарня сія»,- это первый образец украинской ме-

муарной литературы. Одновременно, а может быть 

и раньше, в Львовской типографии печаталась 

«Азбука», первый известный нам печатный учебник 

кирилловского шрифта. Издание этого учебника де-

монстрирует Ивана Федорова как просветителя ук-

раинского народа. 

В начале 1575 года крупный украинский феодал 

князь Константин Константинович Острожский, 
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давно уже думавший об издании полной славянской 

Библии, пригласил Ивана Федорова к себе на служ-

бу. Увидя в этом возможность продолжать любимое 

дело, а также выход из финансовых затруднений, 

печатник согласился. 

Иван Федоров покидает Львов, став 

«типографом и служебником его милости Констан-

тина князя Острожского». Четвертая в его жизни 

типография была наиболее продуктивной. За непол-

ные четыре года – с 1578 по 1581 года – она выпус-

тила пять изданий  и среди них прославленную Ост-

рожскую Библию. 

Она сыграла исключительно большую роль в 

истории культуры восточнославянских народов. 

Важно подчеркнуть и роль этой книги в развитии 

естественнонаучных и технических представлений 

на Руси: Библия содержала сведения по астрономии 

и математике, химии и географии, биологии и меди-

цине. 

Иван Федоров - фигура ренессансной поры. Как 

и много кто в этот период, он был разносторонне 

просвещен, наряду с издательским делом отливал 

пушки, изобрел многоствольную мортиру с частя-

ми, которые взаимозаменялись. Определенное вре-

мя (на протяжении 1583 года) работал в Кракове, 

Вене и, возможно, Дрездене. Имел тесные связи с 

просвещенными людьми Европы. 

Свой жизненный путь Иван Федоров закончил 

во Львове в 1583 году. 

Заслуги Ивана Федорова не забыты. Торжест-

венно отмечались юбилеи – 350-летие (1933 г.) и 

375-летие (1958 г.) со дня смерти Ивана Федорова, 
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400-летие начала книгопечатания в Москве (1964 

г.), 400-летие первой русской «Азбуки» (1974 г.) и 

замечательного памятника культуры восточносла-

вянских народов – «Острожской Библии» (1981 г.). 

В память о первопечатнике с 1959 года проводятся 

«Федоровские чтения». 

27 сентября 1909 года в Москве на собранные 

народом деньги открыт памятник книгопечатнику 

Федорову. К подножию памятника было возложено 

99 венков. Об этом писал поэт Луговской: 
 

«Врезан в сияющий свод небес, 

Стоишь ты в Москве с ремешком на лбу, 

Стоишь ты, дьяк, у стены старинной. 

Лоб величав, бронзово чист. 

Ты для России, для Украины 

Держишь первый печатный лист». 
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Библиотечный урок по теме: 
"Начало книгопечатания" 

 

 

Цели: 
выяснить предпосылки книгопечатания на Руси, 

познакомить детей с личностью Ивана Фѐдорова 

и способом книгопечатания, 

воспитывать интерес к истории родной страны. 

 

Ход урока: 
 

Библиотекарь: Вспомним, о правлении царя 

Ивана Грозного. Почему в народе его прозвали 

Грозным? 

 

Учащиеся: За время его царствования погибло 

много людей, которых тысячами казнили по прика-

зу царя. За эту жестокость Ивана IV прозвали Гроз-

ным. 

 

Библиотекарь: Но во времена правления Ивана 

IV совершались и великие для нашей Родины дела и 

события. 

Давайте разгадаем кроссворд, в котором зашиф-

ровано название первой книги, напечатанной на Ру-

си. 
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Вопросы к кроссворду: 

1. Князь, который окрестил Русь. (Владимир) 

2. Запись событий по годам. (Летопись) 

3. Во время правления этого князя было открыто 

много школ, собрана крупная библиотека в Софий-

ском соборе. (Ярослав) 

4. Земля, завоевателем которой считается Ермак. 

(Сибирь) 

5. Кто был создателем ―Повести временных лет‖? 

(Нестор) 

6. Как в народе называли Ивана IV ? (Грозный) 

7. Имя одного из братьев, которые изобрели славян-

скую азбуку. (Кирилл) 

 

Библиотекарь: Итак, как называется первая пе-

чатная книга, изготовленная на Руси? 

 

Учащиеся: Апостол. 

 

Мы расскажем вам 

 как раньше изготавливали книги; 

 как было изобретено книгопечатание; 

 почему на Руси возникла необходимость в книго-

печатании. 

Техника письма была очень сложной. Сперва 

каждую страницу разлиновывали. Затем начиналось 

срисовывание букв. Каждая буква выписывалась в 

несколько приѐмов. На полях делались рисунки. Де-

ло двигалось очень медленно: в день писалось 2-3 

листа. Переписчики очень уставали. У них ныла 

спина, немели руки. Дописав книгу до конца пере-

писчики радовались, иногда, не страшась наказания 
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делали приписку к тексту: ― Кто книгу эту перепи-

сал, достоин, чтобы в рай попал‖. 

Один человек мог за жизнь переписать 10-20 

книг. До конца 14 столетия ежегодно в России изго-

тавливалось в среднем по 50 экземпляров книг. По-

лучалось, что были города, где в середине 16 века 

было всего 5 книг, да и те хранились за семью печа-

тями в храме. 

Как любое изобретение книгопечатание было 

придумано не вдруг. Вы, наверное, удивитесь, но 

мысль о печати подал человеку оттиск пальца. Ис-

пачканный палец оставляет след. Раньше неграмот-

ные люди вместо подписи оставляли под докумен-

тами отпечаток пальца. В незапамятные времена 

мастера умели вырезать на камне изображение или 

знак. Его можно было приложить к мягкой глине и 

надавить на неѐ, оставался оттиск. 

В странах Дальнего Востока мастера вырезали 

на доске рисунок, а потом, покрыв краской, печата-

ли на ткани. Пробовали позднее печатать и буквы. 

В 15 веке немецкий мастер Иоганн Гутенберг 

придумал буквы - литеры, оставляющие на бумаге 

чѐткий отпечаток. Гутенберг отливал выпуклые изо-

бражения букв из металла. Мастер набирал из букв - 

литер строчки, покрывал их краской и с помощью 

пресса получал оттиск букв на бумаге. 

Рукописные книги писались долго, поэтому их 

было мало. 

В рукописных книгах допускалось много оши-

бок, так как писцы уставали за работой, а некоторые 

не умели читать и просто срисовывали то, что ви-

дят. 
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Книги были очень дорогие, то есть не были дос-

тупны всем. Одну книгу можно было обменять на 

табун лошадей, стадо коров. Монастырь, владевший 

книгами, хранил их бережно. Книги приковывали 

цепями к полкам. 

После крещения Руси потребовалось много цер-

ковных книг (не случайно первой печатной книгой 

стал ―Апостол‖). 

Накопленные знания нужно было сообщать лю-

дям. Книги были нужны и для того, чтобы люди 

могли учить грамоту, узнавать законы. 

 

Библиотекарь: А теперь перенесѐмся на не-

сколько лет вперѐд и узнаем, что вышло из идеи пе-

чатать книги на Руси. За это время в Китай-городе 

целый Печатный двор выстроили. В нѐм уже тру-

дятся мастера с подручными. Понаблюдаем... 

(Иллюстрация Печатного двора, на которой изо-

бражены мастер с подручным у печатного стан-

ка.) 

 

Страница книги с портретом Ивана Фѐдорова. 

 

Библиотекарь: Вглядитесь в умное, благород-

ное лицо человека, который держит в руках свеже-

отпечатанный экземпляр ―Апостола‖. Это и есть 

Иван Фѐдоров - удивительный мастер, художник, 

писатель. Издавна к его имени принято добавлять 

почѐтное слово первопечатник. 

Он родился в городе Львов в 1510 году, был дья-

коном Церкви Николы Гостунского в Московском 

Кремле; работал в так называемой «Анонимной ти-
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пографии». Но профессиональное московское кни-

гопечатание началось именно тогда, когда государ-

ственной типографией, учрежденной Иваном Гроз-

ным, была напечатана первая книга: знаменитый 

«Апостол», отличавшийся высочайшим типограф-

ским мастерством. Каждая страница «Апостола» 

имеет заставку, которая поражает необыкновенной 

красотой всего оформления книги. 

В 1565 году Иван Федоров с другом выпустили 

два издания «Часовника» и покинули Москву. 

 

Библиотекарь: Прежде, чем мы узнаем, как 

царь отреагировал на работу Печатного двора, да-

вайте вспомним кого называли священниками, а ко-

го боярами. 

 

Учащиеся: Священник - служитель культа пра-

вославной церкви, бояре - в древности старшие дру-

жинники, затем самые богатые и знатные люди, за-

нимавшие высшие должности. 

 

Библиотекарь: Ни боярам, ни священникам не 

выгодно было развивать книгопечатание. В те вре-

мена разные небылицы рассказывали о жизни пер-

вопечатника. А священники и бояре помогали рас-

пускать злые слухи об этом человеке. Обмануть на-

род было легко, ведь люди в основной своей массе 

были неграмотные. 

Пришлось работать в Литве, во Львове, в Остро-

ге. В 1581 году была напечатана знаменитая Ост-

рожская библия. Каждый экземпляр ее был величай-

шей ценностью. До наших дней сохранилось около 
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300 экземпляров. 

 

Обобщение материала 
 

Библиотекарь: Заслуги Фѐдорова не забыты. 27 

сентября 1909 года в Москве на собранные народом 

деньги открыт памятник книгопечатнику Фѐдорову. 

К подножию памятника было возложено 99 венков. 

Послушайте, что написал об этом поэт Луговской. 

 

Читает учащийся: «Врезан в сияющий свод не-

бес, / Стоишь ты в Москве с ремешком на лбу, / 

Стоишь ты, дьяк, у стены старинной. / Лоб вели-

чав, бронзово чист. / Ты для России, для Украины / 

Держишь первый печатный лист». 

Велико значение Ивана Федорова, как создателя 

первого букваря, который он не только напечатал, 

но и составил. Многие годы букварь был образцом 

учебника для начального обучения грамоте. Имя 

первопечатника, замечательного мастера книги, ху-

дожника, писателя и гуманиста должен помнить ка-

ждый из нас. 

 

Библиотекарь предлагает обзор выставки книг 

об Иване Фѐдорове и истории книгопечатания. 
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