
РУССКАЯ 
ПИСЬМЕННОСТЬ



РУКОПИСИ 11- 12 вв.



Старославянск
ий  (или 
древнерусский
) язык в 10-11 
вв. 
утверждается 
как 
разговорный и 
письменный 
язык на 
территории 
проживания 
восточнославя
нских племен, 
объединивших
ся в 
государственн
ое 
образование 
под названием 
Киевская Русь. 



Письменность в это время становится не только уделом 
господствующего класса. Она проникает в среду ремесленников, 
торговцев, входит в быт простых людей. Об этом 
свидетельствуют надписи на берестяных грамотах, авторами 
которых были простые горожане, а также надписи оставленные 
ремесленниками на своих изделиях. 

Берестяная 
грамота 
новгородског
о мальчика 
Онфима





Имелись в то время  
на Руси и 
профессиональные 
переписчики и 
писцы, которые 
переписывали 
церковные книги, 
вели 
государственную 
переписку, 
создаются и 
самобытные 
литературные 
произведения на 
древнерусском 
языке, летописи, 
сказания. 



К сожалению, рукописей на древнерусском языке, 
относящихся к 11-12 вв. сохранилось до нашего времени 
крайне мало, но и они позволяют выделить некие 
палеографические признаки характерные для 
славянской письменности этого периода.



Известны три типа 
основанного на 
кириллице письма: 
устав, полуустав и 
скоропись. Наиболее 
древним типом их 
них является устав 
на нем написаны 
пергаменные книги и 
документы 11-14 вв., 
бывает что устав 
встречается и 
значительно позже. 
Для устава 
характерна 
геометричность 
графики букв и 
отсутствие их 
наклона. 



Вертикальные части букв располагались перпендикулярно строке, а 
горизонтальные параллельно строке. Лист, написанный уставом, имел 
поля справа и слева и разлиновывался. Расстояния между отдельными 
словами не предусматривались. Текст в средние века читали только 
вслух и притом нараспев, поэтому в тексте разделялись промежутками не 
отдельные слова, а целые фразы. 

Сборники 
Изяслава 11 
век.



Иногда между словами ставился разделительный знак, так 
называемый          «паерок». Знаки препинания представляет 
точка, но она не обязательно ставилась в конце предложения. 



Точками с двух сторон выделялись, например, буквы-
цыфры. В уставном письме применялись сокращения 
слов. 



Сокращения осуществлялось путем 
исключения из слов согласных, а 
чаще гласных. (Например, Бгъ – 
«Бог», два – «дева», Дхъ – «дух»). 
Чаще подвергались сокращению 
слова несущие религиозно-
символическую нагрузку. Над 
сокращенными словами ставился 
знак    - «титло».



На протяжении 10-13 вв. 
графика устава не была 
однородной, как во времени, 
так и в пространстве. 
Различается устав древнейший 
11-12 вв. и более поздний. 
Для древнейшего устава 
характерны определенные 
особенности написания букв. 

Например, обе петли буквы «В» («веди») и обе половины буквы «Ж» 
(«живите»), а буква «И» («иже») писалась с горизонтальной 
перекладиной и напоминала современную «Н».



В позднем уставе написание этих букв 
претерпело изменения. Различался и 
устав применяемый для написания 
книг и  тот, которым вели деловую, 
повседневную переписку, так же как 
сейчас мы различаем прописные и 
печатные буквы. 



Повседневная переписка отличалась неровностью и скошенностью 
элементов букв, большей небрежностью их написания, особенно это 
характерно для  берестяных грамот. Специалисты считают, что графика 
букв берестяных грамот напоминает прототип полуустава и даже 
скорописи.



В качестве орудия письма употреблялись птичьи перья, а  чернила 
были железо-галловыми коричневого или бурого цвета плотными и 
густыми, поскольку в них добавляли камедь. 

Камедь – вещество растительного 
происхождения, «гумми», 
«древесный клей», выделяемое 
некоторыми видами растений, 
например акациями, при их 
механическом повреждении, а 
также содержащееся в некоторых 
видах водорослей. Негорючее, при 
растворении в воде образует 
клейкую массу. 



С применением камеди 
изготовляли и краски, 
использовавшиеся для 
украшения рукописных 
книг. 

Например, золотую краску 
«творенное золото» 
изготовляли путем 
добавления к камеди 
натурального истертого в 
порошок золота.

Кроме золотой 
употреблялись черная 
краска (изготовлявшаяся из 
сажи), свинцовые белила.



Киноварь – краска красно-
оранжевого цвета, природного 
происхождения из ртути и серы. 



Охра – краска природного происхождения желтого цвета, 
глина с водной окисью железа.



Лазурь -     светло-синяя или темно-голубая краска, природного 
происхождения, синильная окись железа.   Краски использовались для 
украшения рукописей.



Основными вариантами 
украшения рукописей 
были заставки, 
концовки, инициалы, а 
также вязь, полевые 
цветки и миниатюры. 

Заставка – это 
рисунок, который 
предварял текст 
отдельной главы или 
страницы. 



Концовка – рисунок, 
располагавшийся в 
конце главы или 
рукописи. Иногда роль 
концовки играл 
колофон – сведение 
конечного текста в 
воронку путем 
сокращения числа букв 
в строке справа и слева.   



Инициал – первая буква 
нового абзаца, 
отличавшаяся от остальных 
большим размером и 
красивым оформлением.   

Полевой цветок – 
украшение на полях 
рукописи в виде цветка или 
узора. 



В основе оформления заставок и инициалов лежал, как правило один 
художественный стиль. Использование в различные временные отрезки 
разных художественных стилей позволило составить их  повременную 
классификацию. 



Древнейшим орнаментальным стилем русских рукописей является старо-
византийский или древнерусский, бытовавший на протяжении 10-12 вв.  Для него 
характерно оформление орнамента в виде рамок геометрической формы 
(прямоугольники, ромбы, круги и полукружья), заполненных растительным 
орнаментом (цветами и листьями). 



Непременным мотивом этого 
стиля было изображение 
византийского цветка 
«крин», похожего на лилию. 
На полях за пределами 
заставки можно наблюдать 
реалистические изображения 
зверей и птиц (куропатки, 
зайцы, львы). 



Кроме орнамента древние рукописи украшались миниатюрами, т.е. 
иллюстрациями. Отличительной чертой древних миниатюр является 
небольшое количество и статичность изображенных на них фигур. 
Большинство из них посвящено христианским сюжетам.



Таким образом, мы можем заключить, что для рукописей 11-12 вв. 
характерно:
- использование как материалов для письма пергамена, железо-
галовых чернил и природных красок для украшений;
- украшения в старо-византийском или древнерусском стиле;
- как тип письма употребляется древнейший устав;

Для конкретизации  даты и места создания источников важны 
наблюдения за чернилами, красками, орудиями письма, переплетом, 
форматом рукописей.



РУКОПИСИ 13-15 вв.



Этот период в истории Руси 
характеризуется такими сложными 
процессами как феодальная раздробленность, 
борьба с экспансией степных кочевых племен 
и началом объединительных процессов вокруг 
Московского княжества и формирования 
великорусской народности или русских. 



Судебник 
1497 года

В обстановке борьбы за политическую самостоятельность и объединение страны, 
развития феодального землевладения и началом закрепощения крестьян возросла 
роль юридических актов. 



Рукописи этого периода представлены духовными и договорными грамотами 
великих и удельных князей, различными договорами, заключенными городами, 
жалованными грамотами монастырям и духовным лицам. Частные акты 
представлены купчими, закладными, рядными, кабальными и другими записями. 

Жалованная 
грамота князя 
Олега 
Рязанского  
Ольгинскому 
монастырю



Частично сохранились и книги, 
среди них, например, 
древнейший список первого 
российского сборника правовых 
норм Русской правды,  в составе 
Кормчей книги – сборника 
церковного и гражданского 
права, датируемого 1282 г. и 
знаменитые Лаврентьевский и 
Ипатьевский списки 
древнерусских летописей. 

Лист Лаврентьевского списка



В этот период  с 14 века  в качестве материала для письма появляется бумага 
импортного производства через восточные и европейские рынки. Наиболее ранними 
из известных до настоящего времени русских актов, написанных на бумаге является 
жалованная грамота нижегородского князя Василия Давыдовича Ярославскому 
Спасскому монастырю (написана ранее 1345 г) и договор московского князя 
Семена Ивановича с братьями (1340-1351 гг.). 



Древнейшей сохранившейся книгой, написанной на бумаге является «Поучение 
Исаака Сирина» 1381 г. С этого времени бумага постепенно вытесняет пергамент 
сначала в центре страны, а затем и на окраинах.



Изменяется и графика письма. 
Древнейший устав, с его 
геометрически правильными формами 
был медленным письмом. С развитием 
грамотности и необходимостью в 
обширной переписке тип делового 
письма изменяется.

 Буквы становятся более вытянутыми, 
соединительные перекладины, таких 
букв как «И», «К», «Ю» более 
скошенными, а нижние половины букв 
«В», «Ж», «К» более крупными, чем 
верхние. В деловой переписке в 
14-15 веке устав сменяется 
полууставом.  



Устав сохраняется как  вплоть до 16 в. , а иногда и позже, в рукописных 
книгах. 



Характерными особенностями полуустава были более мелкое по сравнению с 
уставом написание букв, нарушение геометричности их графики, появление 
промежутков между словами новые приемы сокращения слов, увеличение числа 
выносных букв. 



Сокращения характерны уже не только для слов с религиозно-
символической нагрузкой, но и для простых слов, особенно для  тех из 
них, которые были распространены и всем известны и часто встречались в 
тексте. 



Сокращение достигалось путем пропуска гласных или выносом их в 
надстрочную часть, в том и в другом случае над словом ставился знак 
«титло». Например, члкъ – «человек», 
мсцъ – «месяц», 
дрвня – «деревня». 

Применялось и усечение слов, 
причем оставшаяся часть слова 
обводилась кружком. Например, 
дер. – «деревня», 
пус. – «пустошь». 



Бытование устава в 
качестве делового письма 
принято разделять на два 
периода. Для второй 
половины 14 в. 
характерен русский 
полуустав, названный так  
за близость к древнему 
русскому уставу. 

Видоизменения 
книжного 
полуустава



Для него характерны  следующие начерки букв:

2. Буква З стала 
изображаться лишь 
полукружьем с 
небольшим хвостиком 
слева, как бы 
половинкой буквы

1. Буква Ч вместо 
полукруглой чашечки 
на ножке 
превращается в «Ч-
расщепом» -     



5. Буква «иже» 
приобретает вид 
современной И с косой 
перекладиной.

3. Буква Ж тоже часто 
изображается с 
недостающими деталями, 
половинкой, причем как 
по вертикали, так и по 
горизонтали

4. Букву Е пишут 
опрокинутой, так 
называемое «якорное е»



На рубеже 14 и 15 вв. и в 15 
в. в связи с расширением 
связей с южно-славянскими 
книжниками и притоком 
последних на русские земли в 
связи с захватом 

Балканского полуострова 
турками в полууставе 
появляются другие 
особенности. Их вместе с 
дальнейшим изменением 
графики письма в связи со 
стремлением к быстрому 
письму принято выделять  и 
называть «московским 
полууставом». 



Наиболее характерной является тенденция удлинения вертикальных деталей 
букв Т, Д, Ъ, Ь, Ы
Изменяется  и приближается к современному начерк буквы Ч. Появляется Т с 
опушенными до низа строки крыльями, так называемое Т-трехрогое.
Распространяется  буква В с петлеобразными верхней и нижней частью  - так 
называемая «В-калачиком»
Буква З становится  похожей на цифру 3 и приобретает почти современный 
вид.



тр – 

ию – 

пк – 

нк – 

Для «московского полуустава» характерно применение лигатур (слитного 
написание нескольких букв). В это время бытует более десятка таких лигатур:

ПК
НК



В «московском  полууставе» появляется такой знак препинания как 
запятая, которая тоже была перенята у болгарских книжников.



Для периода распространения позднего устава и его перехода в полуустав 
(13-14 вв.) характерно украшение рукописей в тератологическом (от 
греческого «терат» – чудовище) (чудовищном,  зверином) стиле.

 Заставка в тератологическом стиле не имеет правильной геометрической 
формы. Она напоминает резьбу по дереву, литье из металла или вышивку. 



Для стиля характерны плетенки или ремни и растительные и животные 
орнаменты в виде симметрично расположенных к друг другу 
фантастических чудовищ, как бы запутавшихся в этих ремнях.  Сверху 
заставки часто венчает цветочный узор, навершье, углы заставки 
оформлены византийской веткой. 



Инициал в тератологическом стиле обычно имеет вид одного или нескольких 
животных, образующих своими телами букву, причем также связанных ремнями 
или плетенкой. 



Встречаются и антропоморфные 
изображения, так называемые 
«тератологические человечки». 

Обычно они одеты в шапки конической 
формы или короны, иногда  в изображении 
буквы представлены целые бытовые 
сценки, которые дополняются  вписанными 
в букву текстами подходящего диалога или 
подписи. 



Основным цветом, в котором исполнялись тератологические заставки и 
инициалы была огненно-красная киноварь, применялись и синяя, зеленая, 
желтая, серая краски и цвет самих чернил (буро-коричневый). Золотая и 
серебряная краски в тератологическом стиле не актуальны. 



В 15 в. тератологический стиль исчезает, чуть дольше он, как и устав 
продержится в пергаменных книгах. В конце 14 начале 15 вв. 
появляются новые стили в украшении рукописей: балканский и 
нововизантийский. Их появление также обусловлено  «вторым 
южнославянским влиянием». Балканский стиль более характерен для 
рукописей, чем для книг и чаще встречается в южных районах России. 



Для него характерны четкие геометрические круги, вплетенные друг в 
друга, бесконечные восьмерки, различные решетки и плетенки, 
образующие сложный без просвета рисунок, напоминающий переплетения 
ткани. 



Деталями наполнения орнамента были жемчужины, ромбики, точки, 
крестики, квадраты. Заставки в этом стиле не имели рамы. Углы и 
навершие заставок украшались стилизованными шишками, бутонами, 
цветами, иногда объединенными в букеты. Инициалы были четкими и 
легко читались.



Ново-византийский орнамент 
более характерен для 
центральных регионов страны и 
дорогих  рукописных и 
появившихся печатных книг. 

Он состоит из рамок 
геометрической формы, 
заполненных стилизованными 
растениями, изображенными на 
золотом фоне. В нем начинают 
проявляться элементы 
старопечатного стиля.



Последствием «второго южнославянского влияния»  было и появление 
вязи. В Византии традиция письма вязью сложилась еще в 11 веке, в 
южно-славянских землях она прослеживается с 13 века,  а на Русь 
попадает с 14 века. 



Вязь – это декоративное письмо, превращающее строку в 
непрерывный декоративный орнамент. Эта непрерывность 
достигается при помощи разного рода украшений и сокращений. 
В рукописях вязью писали заглавия. 



Кроме того, вязь встречается на иконах, колоколах, фресках, сосудах, 
шитье, резьбе и т.д. 



Основным приемом составления вязи являются разнообразные виды 
сокращений:

уменьшение одной или нескольких букв и размещении их 
над другими более крупными буквами, в промежутках 
между ними, или в деталях этих букв. Причем элементы 
больших букв могут при этом сокращаться



две буквы уменьшаются вдвое и пишутся друг над другом;
 
 



сокращение вертикальных элементов букв для более близкого 
размещения их друг к другу;
 
 
 
 



Совпадение вертикальных элементов (мачт) отдельных букв. Причем для 
большей ясности и читаемости текста общая мачта могла делиться на две, 
как правило, неровные части. Лигатура 



Лигатура, основанная на совпадении мачты одной из букв с 
горизонтальными элементами другой, или вертикальных полумачт 
соседних букв;



Лигатуры, основанные на совпадении отдельных дугообразных или 
петлеобразных деталей соседних букв;



 
 

Штамбовка – замена 
округлостей, петлей, 
отвесными линиями;
 
 
 
 
 
 



Совпадение букв  в точке;
 



Ложная лигатура – соединение букв специальной чертой, лишней. Не 
являющейся элементом ни одной из соседних букв.





Новые приемы вязи возникали не одновременно. К тому же на Руси 
сложились три основные художественно-калиграфические школы, где 
изобретались такие приемы – это Москва, Псков и Новгород. Поэтому 
приемы вязи, встречаемые в тексте могут служить палеографическими 
признаками для определения как времени, так и места создания рукописи. 
Вязь сохраняется в 15-16 вв., а как стилизация и после. 



Также вплоть до 19 в. этот прием сохраняется в старообрядческих 
рукописях и книгах и называется «поморской вязью».



Несколько изменяются в 
это время и миниатюры. 
Фигуры людей 
приобретают 
подвижность и 
реалистичность, что 
связано с  развитием 
самой живописи на 
Руси. 

Меняется тематика. 
Наряду с религиозными, 
христианскими 
сюжетами появляются 
сцены из бытовой или 
политической жизни. 



Изменился и внешний вид миниатюр. Вместе с пергаменом исчезает и  плотность, 
гладкость и блеск красок, которые он в отличие от нового материала бумаги не 
впитывал. На бумаге миниатюры выглядели более блеклыми, напоминали акварель. 
Они теряют монументальность и выглядят более детальными.



Применялась в рукописях 12-15 вв. и криптография – тайное письмо 
или тайнопись. Криптографические тексты были понятны только 
посвященным. Этим типом письма зашифровывали имена авторов текстов, 
вели тайную политическую и дипломатическую переписку. Для их 
написания разрабатывались специальные правила зашифровки и 
дешифровки. Для русской тайнописи характерно несколько систем такой 
шифровки:



Один из видов шифровки назывался «система чуждых писем» и 
заключался в том, что некоторые буквы русского алфавита заменялись 
буквами других алфавитов. Существовали методика шифровки, когда  путем 
удаления или добавления некоторых частей  часть букв русского алфавита 
искажалась до неузнаваемости.



Такой метод как литорея, делившаяся на простую и мудрую заключался в 
том, что из согласным нормально писались в тексте только 2 буквы 
«зело» и «фита». Остальные согласные писались в определенном 
порядке над строкой и внизу строки, причем для усложнения дешифровки 
их нередко еще и меняли местами.



Существовал метод замены букв цифрами или суммой или разницей 
чисел, обозначавшей ее порядковый номер в алфавите.
Наиболее примитивной была система  обратного порядка написания букв 
в слове, т.е. запись слова, начиная с последней буквы.



Итак, подводя итоги можно сказать, что для рукописей 13-14 века 
характерно совпадение таких палеографических признаков:

- применение пергамена, особенно для книг. В рукописях делового 
назначения пергамен постепенно от центра к окраинам вытесняется 
бумагой 

- быстрое распространение полуустава, особенно в деловой переписке,  в 
15 в. начинают использовать полуустав для книжного письма. 

- книги украшаются таратологическим, балканским, нововизантийским 
стилем. а затем и появляется скоропись. 

- с конца 14 в. появляется вязь.

 



ПИСЬМЕННОСТЬ
 16-17 вв.



Период 16-17 вв. часто называют периодом Московской Руси. 
Действительно вокруг Москвы начинается и  доходит до завершающей 
стадии процесс создания единого русского государства. Формируется 
российский государственный аппарат. 



На местах государственными органами становятся приказы. Именно в приказах 
отложилось наибольшее число делопроизводственной переписки. Местными 
органами приказов на местах стали воеводские избы или канцелярии. 



Сотрудниками этих государственных органов были дьяки и подьячие. Дьяки 
возглавляли приказы и воеводские канцелярии, а подьячие занимались собственно 
ведением переписки. К 17 в. стала все более отчетливо прослеживаться тенденция 
к наследственному замещению подьяческих и дьяческих должностей. 



Первичное образование будущие чиновники получали в семье, а навыки 
делопроизводства осваивали непосредственно на рабочем месте, посте пенно 
продвигаясь от низших должностей к высшим. Существовали и площадные дьяки 
производившие частную переписку на заказ за плату. 



Появившееся в середине 17 в. в России книгопечатание, 
появление которого связано с именем Ивана Федорова 
специализировалось в основном на выпуске религиозной 
литературы, но и  этой литературой оно не могло удовлетворить 
всех желающих. 



О том насколько были ограничены 
возможности книгопечатания говорит, 
например, такой факт, что даже 
Соборное Уложение 1649 г. ставшее на  
значительное время главным 
законодательным актом для России было 
не напечатано, а написано от руки. 
Свиток состоял из 959 «сставов» и 
составлял 347 с половиной метров. 



В России по-прежнему бытует традиция изготовления рукописных книг. 
Центрами изготовления, создания таких рукописных книг являются монастыри, 
например Троице-Сергиева лавра, Кирило-Белозерский монастырь и др. 



Изготовляются частными лицами и азбуки-
прописи, буквари, для обучения грамоте.



Значительное количество делопроизводственных документов 
заставляло минимизировать временные затраты на  написание 
документов и искать способы более быстрого письма. Это 
способствовало появлению уже в конце 15 в типа письма, 
получившего название «скоропись». В 16, а особенно в 17 в. 
скоропись становится  преобладающим России типом письма. 



Полуустав же утверждается как 
книжное письмо. Применение 
скорописи в книжном деле 
ограничено, поскольку 
скоропись была малопонятным 
письмом.



Скоропись – это тип ускоренного письма, характеризующийся 
раскованным написанием букв и стремлением к их слитному 
написанию. Любой из нас знает, что писать печатными буквами дольше, 
чем прописными. Поэтому естественно, что одним из методов 
ускорения письма стало слитное написание букв. 

Мы помним, что пробным вариантом этого метода стали 
существовавшие еще в эпоху полуустава лигатуры. Скоропись 
демонстрирует нам еще большее стремление к слитному написанию 
отдельных букв, а далее и слитному написанию слов. В результате этого 
промежутки между словами становятся обязательными. Даже зрительно 
скоропись отличается от устава и полуустава пробелами в тексте. 





 Наиболее удобные 
соединения различных букв 
были найдены далеко не 
сразу и поиск таких 
соединений осуществлялся 
каждым писцом 
самостоятельно. Поэтому 
написание букв в скорописи 
весьма многообразно. 



Графика каждой буквы скорописи прошла длительный путь развития и имела 
определенное своеобразие в определенный период, что может рассматриваться как 
палеографический признак. Для определения начерков букв, не имея опыта чтения 
текстов написанных скорописью необходимо пользоваться таблицами. 



Дополнительной трудностью при чтении скорописи является то обстоятельство, 
что некоторые букв в своих новых начерках становятся очень похоже друг на 
друга. 



Сохраняется и увеличивается практика сокращения слов за счет выноса 
в надстрочную часть согласных, а иногда и гласных букв. 
Практикуются так называемые взметы – слитное написание строчной 
и надстрочной буквы, обычно в конце слова. 



Часто повторяемые в 
переписке слова могли 
заменяться начальной 
буквой, которая 
обводилась кружком. 

Проявляется 
в это время и стремление 
как-то украсить, 
дополнить затейливыми 
деталями  рукописи. 
Особенно это касается 
заглавных букв, букв, 
начинающих абзац, 
подписей и заголовков.



Материальной основой для утверждения скорописи стало и полное 
утверждение в качестве материала для письма бумаги, прежде  всего 
импортного производства итальянской французской, голландской.



Материалами по-прежнему служат бумага, в основном импортного производства, 
птичьи перья и железо-галловые чернила, в которые стали добавлять сажу. В конце 
17 в появился графитовый карандаш.



Благодаря раскованности 
письма и разнообразию 
графики отдельных букв 
более четко 
просматриваются, 
определяются почерки 
отдельных лиц. Почерк -  
это индивидуальная 
особенность письма. 



Выявляются и изменения характера 
письма документа в зависимости от 
его назначения, так чистовики 
пишутся более аккуратно, витиевато 
и чисто, а черновые документы более 
небрежно. 



Для украшения рукописей, начиная с 16 в. используется так 
называемый старопечатный стиль, сменивший балканский и ново 
византийский. Название стилю дали первоначальные представления о том, 
что этот стиль первоначально употреблялся в печатных книгах, а затем стал 
применяться в рукописных книгах и рукописях. 

Новейшие исследования доказали, что стиль возник первоначально в 
рукописных текстах, а уже затем стал употребляться в печатном 
производстве книг. 



Для старопечатного стиля характерно заполнение геометрических деталей заставок 
концовок и  каркасов инициалов изображениями трав, листьев, цветов и плодов. 
Преобладали черно-белые тона. Оригинальным приемом стало использование 
штриховки, придававшей черно-белому орнаменту объемность формы.



Со второй половины 17 в. рукописи 
стали украшаться  в стиле барокко.  

Для этого стиля характерно 
использование вслед за 
старопечатным стилем изображений 
листьев цветов плодов и сочетании их 
с геометрическими фигурами 
(элипсами, кругами), спиралями. 



Растительные узоры 
изображаются более рельефно и 
реалистично. 

Стиль барокко отличается от 
старопечатного  цветовой гаммой. 
Используются киноварь, белая, 
черная, золотая краски. 



Миниатюры 15-17 вв. 
становятся также более 
реалистичными. Они имеют 
продуманную композицию, 
наполнены  значительным 
количеством действующих лиц  
и содержат множество бытовых 
подробностей (одежда, орудия 
труда, оружие, конкретные 
детали архитектурных 
сооружений).  



В цветовой гамме миниатюр доминируют красные, зеленый, желтый, но 
используется множество оттенков этих цветов. Миниатюры этого времени 
являются ценным не только палеографическим, но и историческим источником.



Вывод. Рукописи 16-17 вв. отличались следующими 
особенностями:
-в качестве главного материала для делопроизводства и 
создания книг  утверждается бумага. 
- ей в делопроизводстве соответствует тип письма 
скоропись, а полуустав становится книжным письмом. 
- для датировки рукописей этого периода чрезвычайно 
важны наблюдения за  водяными знаками на бумаге, 
начерками букв, украшением рукописей.



РУКОПИСИ 18 и 19 вв.



В начале 18 в. оформляется 
бюрократическая надстройка, а значит 
и делопроизводство в России 
усовершенствовалось. В связи с 
реформами Петра  приказы по всей 
стране были заменены коллегиями 
более похожими на министерства, так 
привычные нам сегодня.

В 1720 г. был издан 
«Генеральный регламент», который 
прописал установленные штаты, в том 
числе и канцелярских служащих для 
различных структур  власти. 



Регламентировался и 
порядок составления, 
экспертизы и хранения 
определенных документов. 
В коллегиях велся 
тщательный учет различных 
документов, появились их 
новые разновидности 
(манифест, рапорт, 
регламент). 

В последствии эти правила были дополнены и детализированы в таких 
законодательных актах как «О должности сената» (1722). «Учреждения для 
управления губерний» и др. законами.



Этот период представлен 
значительным количеством 
рукописей. Их сохранению 
способствовало создание в  
первой половине 19 в. 
системы архивов. 

Указом 1724 г. был создан  
генеральный архив старых 
государственных дел. В 
дальнейшем фонды этих 
архивов вместил 
Государственный архив 
древних актов.

Архив – специализированное учреждение 
для хранения документов, в отличии от 
канцелярии, занимающейся составлением 
документов.



Значительные изменения происходят в книжной отрасли. 
Распространяется все большее количество печатных книг, хотя до середины 
18 в. бытует и рукописная книга. 

Причина этого кроется не только в маломощности книгопечатной 
промышленности, дороговизне книге, но и в большого спросе на книги и 
пробелами  в книжной тематике. 



Рукописным методом размножались в частности запрещенные книги, известны 
экземпляры книги А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», в 
списках ходили сатирические и осуждающие самодержавие стихи Пушкина, 
Лермонтова и т.д.



Со второй половины 18 века набирает мощность отечественная бумажная 
промышленность, но продолжает использоваться и импортная бумага. 

На бумаге имеется 
множество 
палеографических 
признаков: филиграни, 
цвет, штемпели и т.д.
Был введен 
гражданский печатный 
шрифт. 



Графика письма также претерпевает 
определенные изменения. Появление 
нового гражданского шрифта у печатных 
книг, в котором написание многих букв 
было упрощено отразилось и на скорописи. 

Буквы становятся более четкими и не 
размашистыми. Упорядочивается 
использование заглавных букв и знаков 
препинания (точка, запятая, двоеточие). 
Сокращается количество букв, выносимых 
в пространство над строкой.



 Кроме того, государство начинает 
осуществлять контроль за ведением 
делопроизводства. В этой области 
вырабатываются определенные правила. 

Важную роль сыграло появление 
систематического образования, в 
частности будущих чиновников стали 
обучать нормам делопроизводства, 
письму, грамматике, арифметике. 

 С 1782 г., согласно «Уставу 
благочиния» повсеместно создаются 
городские начальные школы, под 
названием «народные училища». 



Распространению образованности и 
унификации начерков букв 
способствовало  появление первых 
учебников. В 1775 г. увидела свет 
«Русская грамматика», 
подготовленная М.В. Ломоносовым. 

В 1778 г. вышло «Руководство по 
чистописанию для юношества в 
народных училищах», а в 1789 г.   
– «Азбука российского 
чистописания». 



Рубежом между скорописью с многообразием начерков и регламентированной 
скорописью становится середина 18 в. В последующее время начерки букв 
стабилизируются, становятся, практически такими же как сегодня за 
исключением  И, С, Ф, Ъ. 



 Стандартизация письма приводит к тому, что в 18 - начале 19 вв. 
вырабатываются два типа скорописи: более медленное квадратное 
академической письмо и ускоренное, округлое с наклоном – 
канцелярское письмо. 



Принято выделять и три почерковые 
особенности.
«немецкий почерк» – для него 
характерна остроконечность, 
вытянутость букв с элементами 
готической декоративности.



«французский почерк» - круглый почерк своеобразие которого 
выработалось в связи с использованием округлого металлического пера 
«Рондо».



«английский почерк» - для него характерно ровное, округлое 
и связное написание букв.



Датировка скорописи 18-19 вв. 
должна учитывать наблюдения за 
знаками препинания. Например, 
после выхода в свет «Русской 
грамматики» М.В. Ломоносова 
утверждаются правила 
расстановки знаков препинания и 
раздельного написания предлогов 
от имен существительных. 
Необходимо учитывать и 
изменения алфавита. 



Так после введения гражданского 
алфавита 1708 г. из алфавита 
исчезли юсы, йотованные буквы, а 
также греческие буквы «пси», 
«кси», «омега». Во второй четверти 
18 в. в алфавит вошли Э –
оборотное, Й краткое. В 1918 г. из 
алфавита были « i- десятиричное», 
«фита», «ять», «ижица» и твердый 
знак после твердой согласной в 
конце слова.



Рукописи 18-19 вв. позволяют, не только определять время и 
место создания, но иногда и определять их авторскую 
принадлежность, для чего используются соответствующие 
приемы. 

Для сравнения почерков обращается внимание:
1) на степень автоматизма, т.е. на выработанность почерка.
2) графика каждой буквы, а также манера написания лигатур, 
переносов и т.д.
степенью сжатости и размаха букв, их высотой и шириной, 
углом наклона букв, наклоном пера.



Важны стилистические и орфографические особенности письма. Почерк 
одного и того же человека может частично изменяться под влиянием 
возраста, состояния здоровья, условий написания (поза, освещение, 
недостаток времени), характер записи (черновая, чистовая).

Наблюдения за особенностями почерка широко применяются в 
истории, филологии и даже криминалистике, где осуществляют 
графологическую экспертизу.



В области украшения рукописей в 18 и 19 вв. друг друга последовательно 
сменяют стили барокко, рококо, Стиль Людовика 16-го, ампир, утвердившиеся в 
это время в архитектуре, костюме, мебели.

Для рококо характерно отсутствие рамок у заставок, украшения в виде 
медальонов, раковин, виньеток.
В стиле Людовика 16 часто используются розы в виде отдельных цветов и 
букетов в вазах, корзины с фруктами, рога изобилия.

В основе стиля ампир воинские символы и символы государственной власти: 
доспехи, оружие, знамена, лавровые и дубовые венки.



В  18 в. на смену миниатюре становившейся все более 
реалистичною приходит книжная гравюра. 



Изменяются орудия письма в 1830-х гг. в России появляются привозные 
металлические перья. Переход к ним от перьев птиц был постепенным и 
происходил от центра к окраинам. 

Переход к стальным перьям позволил увеличить скорость письма и 
способствовал  различности почерков. В 19 в. для письма, особенно 
черновиков активно  используются графитовые карандаши. 



В 1880-х гг. 
появились 
ализариновые 
химические чернила 
фиолетового оттенка.



Вывод: 
-18-19 вв. в связи с общим ускорением темпов общественной 
жизни происходит стремительное изменение палеографических 
признаков
- Появляется бумага российского фабричного производства 
(машинный срез, штамповка, водяные знаки, штемпель). 
- В конце 19 в. появляются ализариновые чернила. 
- Появляются металлические перья. 
- Утверждается упрощенный вариант скорописи, в котором 
выделяется еще несколько особенностей почерков
- Изменяются правила грамматики и орфографии в алфавит 
включаются и наоборот исключаются из него некоторые буквы
- Большое палеографическое значение приобретает наблюдение за 
отдельными почерками.


