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«Велика польза бывает чело
веку от учения книжного, ведь 
в книгах неисчетная глубина», 
— в таких проникновенных 
словах пишет похвалу книге 
русский летописец XI века. Во 
все времена высоко ценили 
книжную мудрость и в нашем 
вологодском крае. На состоя
ние культуры и просвещения 
в прошлые века заметно влия
ла хозяйственная деятельность 
наших предков, высокий уро
вень развития различных ре
месел, активная торговля с 
центральными русскими горо
дами и Сибирыо. Традиции 
книгописания на Севере имели 
многовековую историю, пер
вые библиотеки — «книгохра- 
иильни» появились здесь не 
позднее XV в., издавна води
лись в вологодских градах и 
иесях искушенные книгочеи и 
просто грамотные люди.

Общая картина просвещения 
и книжной культуры на Воло- 
1 одчине восстанавливается уче
ными по скупым свидетельст
вам письменных источников. 
Документы не содержат обоб
щенных сведений о книголю
бах древности, о книжных соб
раниях, путях поступления 
книг и т. д. Поэтому огром
ную научную ценность пред
ставляет хранящаяся в Цент
ральном государственном архи
ве древних актов приходная 
книга продавца книжной лав
ки московского Печатного
двора Владимира Борзова за 
164У—1665 гг. В списках поку
пателей печатных книг, упо
мянутых в этих приходных 
записях, часто встречаются 
имена жителей Вологды, Бело- 
зерска, Великого Устюга, Тоть- 
мы, Вологодского уезда, а так
же служек и монахов местных 
монастырей.

Самыми ходовыми издания
ми в то время были книги, по 
которым учились грамоте: аз
бука и псалтырь, далее—биб
лия, которая использовалась 
главным образом для чтения, 
и Уложение 1649 года — пер
вый печатный свод законов 
России. Книги для чтения, ре
лигиозного и светского содер
жания, имели больший спрос, 
чем богослужебаые сочине
ния. Из светской литературы 
чаще покупали уж е названное 
Уложение, а также переведен
ное с немецкого языка «Уче
ние и хитрость ратного строе
ния пехотных людей» и «Г рам- 
матику» Мелетия Смотри цко- 
го. «Грамматика» представляла 
собою труд больших научных 
достоинств, который не утра
тил своего значения даже в 
XVIII в., Ломоносов называл 
эту книгу «вратами своей уче
ности».

Из жителей наших мест ча
ще всего в книжной лавке Пе
чатного двора бывали вологжа- 
не, причем в большинстве слу
чаев они покупали книги в од
ном экземпляре, т. е. для лич
ного пользования, а не для пе
репродажи. Уложение 1649 г. 
купили, например, стряпчий 
вологодского архиепископа Фе
дор Иванович Шестаков, стряп
чий Прилуцкого монастыря 
Мирон Никитин, келарь Спас- 
Каменного монастыря Феодо
сий, посадские и торговые лю
ди Вологды Богдан Петрович 
Зворыкин, Афанасий Иванович 
Душ ин,, Дементей Маслеников 
и другие, всего 12 человек. 
Владельцем книги «Учение и 
хитрость ратного строения» 
стал Иван Еремеев. Подъячий 
таможенного двора Мартин 
Тарасьев в 1653 г. приобрел 
«Грамматику» М. Смотрицко- 
го, затем купил 3 сборника, со
держащие поучения разных

авторов по вопросам морали. 
За пятнадцать лет вологжане 
купили в лавке Печатного дво
ра 17 экземпляров библии и 
19 миней, которые состояли из 
нравоучительных и богослу
жебных текстов, расположен
ных по месяцам года. Всего 
среди покупателей за этот пе
риод зарегистрировано 27 во- 
логжан. Учтем при этом, что 
книжная лавка Печатного дво
ра, находящаяся в Москве, бы
ла, конечно, не единственным 
местом, где жители Вологды 
приобретали для себя книги.

Любители книжного чтения 
были и среди населения Воло
годского уезда. К ним относил
ся Никольский поп Григорий, 
который в 1650 г. купил книги 
религиозно-назидательного со
держания, а в 1651 г.—двух
томное собрание житий и нра
воучений под общим названи
ем Пролог и толковое Еванге
лие, также предназначенное 
для назидательного чтения. 
Уложение приобрели служка 
Корнильев-Комельского мона
стыря Иван Борисов и Алеш
ка Захарьев, сын Соловцов, ко
торый ездил в Москву с про
шением от сельского мира 
Шуйского яма (ям — как и 
волость. — старое название ад- 
министр а т и в н о - территори
альной единицы). Последнее 
замечание особенно важно, так 
как свод законов в этом случае 
был куплен для нужд сельско
го мира.

Жителей Великого Устюга 
обеспечивал книгами купец 
Сила Грудцын — представи
тель известного торгового рода 
устюгцев. Его потомок Василий 
Грудцын сам стал героем попу
лярной в конце XVII — нача
ле XVIII вв. «Повести о Васи
лии 1’рудцыне». Только в 
1650 г. Силд Грудцын купил 
для перепродажи пять книг 
«Учение и хитрость ратного 
строения», ' три экземпляра 
толкового Евангелия, десять 
книг Уложения. Судя по запи
сям московского книготоргов
ца, в его лавке побывало во
семь великоустюгцев.

Пожалуй, самым замеча
тельным фактом, отраженным 
в приходной тетради, является 
покупка белозерс.чим попом 
Семеном сразу 113 экземпля
ров азбуки, которая стоила 
всего одну копейку и предна
значалась для распродажи на
селению. Это количество аз
бук в Белозерске той поры 
можно было распределить 
примерно по одной книге на 
пять дворов. Интересовались 
белозеры и Уложением, его 
имели Никита Дружинин сын 
Романов и строитель Усть-Ше- 
хонского монастыря Иосиф 
Оболняпинов. Много книг по
купали в Кирллло-Белозер- 
скип монастырь.

Приходная книга продавца 
московской книжной лавки су
щественно пополняет список 
местных книжников и просве
тителей средневековья, указы
вает на распространение кни
ги в различных социальных 
слоях русского общества, по
могает установить перечень 
наиболее популярных изданий 
и выяснить пути проникнове
ния печатной книги на Север. 
Среди книголюбов той поры 
нынешние жители Вологодчи
ны наверняка найдут фамилии 
своих предков. Значит, нам 
хранить и приумножать слав
ные традиции былых поколе
ний: любовь к книге, постоян
ную тягу к знаниям, охоту к 
распростране н и ю книжной 
мудрости.
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