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Новгородская Псалтырь
(Новгородский кодекс) перв. четв. XI в.



Новгородская берестяная грамота № 109 рубежа XI–XII вв.



Остромирово Евангелие XI в.



Архангельское Евангелие XI в.



Изборник Святослава 1076 г.



«первая»:

прьва → пьрва → перва → 
прьваа → перваѧ.



Договорная грамота смоленского князя 
Мстислава Давыдовича с Ригой и Готским 

берегом (островом Готланд)

коли сѧ грамота псана ишлъ былъ ѿ 
ржс͡тва гс҄͡нѧ до сего лѣта ·҂а҃· лѣт и ·с҃· лѣт͡

и ·и҃· лѣт͡ и ·к҃ ·

Когда эта грамота была написана, от 
Рождества Христова до сего года прошла 
тысяча лет, и двести, и восемь, и двадцать



Приписка писца к Остромирову Евангелию

 
 



Приписка писца к Остромирову Евангелию

слава тебѣ ги ҃ цр ҃ю нб҃сьныи · ко съподоби мѧ

написати еуг ͡лие се · почахъ же е писатии· въ 
лѣт͡ ·҂ѕ ҃·ф ҃·ѯ҃д· а оконьчахъ е  въ лѣт͡ ·[·҂ѕ҃] ф ҃·ѯ҃е·

Слава тебе, Господи, Царь Небесный, за то, что ты 

сподвиг меня написать это Евангелие. Я начал его 

писать в 6564 году, а закончил в 6565 году

6564 год от сотворения мира = 1056 год от Рождества 
Христова (нужно отнять 5508)



Палеография (от греч. παλαιόσ –
‘древний’ и γράφω – ‘пишу’)
исследует письменные памятники с
внешней стороны с целью
определить время и место их
возникновения.



Славяно-русская палеография изучает

• материалы и орудия письма

• славянские азбуки (глаголицу и кириллицу)

• местные редакции церковнославянского языка 
(изводы)

• историю почерков и отдельных буквенных 
знаков, или начерков

• формат и переплет рукописей

• орнамент

• миниатюры

• тайнопись

• летоисчисление



Материалы и орудия письма



Древний писчий материал –

пергамен
Название идет от античного

города Пергамон (др.-греч.
Πέργαμον) — в исторической
области Мизия на западе Малой
Азии (совр. Турция)



Палимпсест 
(греч. παλίμψηςτοσ – от πάλιν

«опять» и  ψάω «скоблю»)



Палимпсест 
Евангелие XIII в., написанное по смытому 

греческому тексту XI–XII в.



Псковский Апостол 1307 года
(приписка писца на л. 37)

ѱалъ ѥсмь павьимъ перомь

(Я писал павлиньим пером)



Миниатюра из Остромирова Евангелия XI века: 
евангелист Лука



Галичское Евангелие 1357 г.



Сборник XVI века
Преже варити кора ѡлховаа. в новѡм горньцѣ в кислых

штех.
Сначала сварить ольховую кору в новом горшке в кислых щах

и выварити три заливки. 

и выварить три раза

да процѣдити в ыное сѫдно в чем стоѧти.

да процедить в другой сосуд, в котором <чернила> будут стоять

а кору мечи вонъ.

а кору выбрось

да и желѣзину клади в тыж час затепла.

и тотчас же положи окалину (огарки при ковке железа), пока 
<настой> теплый

да и желѣз положи чистых. да постави в тепло ровное.

и положи чистое железо, и поставь в постоянно теплое место

да меду пѡдпусти прѣсново чтобы кисло.

и добавь свежего меда, чтобы скисало



Киноварь в Архангельском евангелии XI в.



Киноварь в Апокалипсисе с толкованием Андрея 
Кессарийского XV в.



Рубрика – от лат. ruber ‘красный’
«Красная строка» – отступ в начале 

абзаца
Архангельское Евангелие XI в.:



Бумага

Филиграни – водяные знаки

Вержéры – частые горизонтальные 
линии

Понтюзó– редкие вертикальные 
линии



Филигрань «Голова шута»
1662-1666 гг.



Филигрань «Голова шута», вержеры (частые 
горизонтальные линии) и понтюзо (редкие вертикальные 

линии) в старопечатной книге «Триодь цветная» 1670 г.



Шарль Брике (1839–1918),
швейцарский историк филиграней и европейской

бумаги Средневековья и эпохи Возрождения





Филигрань «Одноглавый орел» 1314 – 1475 гг.



Филигрань «Двуглавый орел» 1576 – 1593 гг.



Филигрань «Якорь» 1501–1548 гг.



Филигрань «Ангел» 1357–1442 гг.



Филигрань «Бык» 1332–1347 гг.



Филиграни, часто встречающиеся в русских рукописях

Виноградная ветвь



Филиграни, часто встречающиеся в русских рукописях

Корона



Филиграни, часто встречающиеся в русских рукописях

Звезда под короной



Филиграни, часто встречающиеся в русских рукописях

Якорь



Филиграни, часто встречающиеся в русских рукописях

Ножницы



Филиграни, часто встречающиеся в русских рукописях

Готическая буква «Р»



Филиграни, часто встречающиеся в русских рукописях

Три горы



Филиграни, часто встречающиеся в русских рукописях

Рука



Филиграни, часто встречающиеся в русских рукописях

Кувшин



Филиграни, часто встречающиеся в русских рукописях

Голова шута



Филиграни, часто встречающиеся в русских рукописях

Герб города Амстердама



Николай Петрович Лихачёв (1862–1936), русский 
историк





Филиграни русской бумаги, подражающие голландским



Русская бумага XVIII века

Русский двуглавый орел



Русская бумага XVIII века

Буквы рѳ («русская фабрика)



Русская бумага XVIII века

Герб Ростова (олень)



Русская бумага XVIII века

Герб Ярославля (медведь с алебардой на плече)



Переплет



Переплет (Служебник XV века)



а которыи попъ или дь
конъ четъ . а не застѣгаѥть
всихъ застѣжекъ . буди

проклѧт

а тот поп или дьякон, который,
отслужив <по Евангелию>, не
застегивает всех застежек, пусть
будет проклят (Запись в
Евангелии XIV века)



Оклад Мстиславова Евангелия начала XII в.



Украшения рукописей

• Орнамент: 

– заставки (раскрашенные узоры, 
большей частью продолговато-
четырехугольные в начале книги или 
раздела) 

– инициалы (раскрашенная первая 
буква начала книги или раздела)

• Миниатюры (рисунки)



Орнамент заставок и инициалов

• Византийский (геометрический) стиль

• Тератологический (он же – чудовищный или 
звериный) стиль

• Нововизантийский стиль

• Балканский стиль

• Западный (старопечатный) стиль



Византийский (геометрический) орнамент в заставках и 
инициалах Остромирова Евангелия XI века



Византийский (геометрический) орнамент в заставках и 
инициалах Остромирова Евангелия XI века



Византийский (геометрический) орнамент в инициале 
Остромирова Евангелия XI века



Византийский (геометрический) орнамент в инициале 
Остромирова Евангелия XI века



Византийский (геометрический) орнамент в инициале 
Остромирова Евангелия XI века



Византийский (геометрический) орнамент в заставках и 
инициалах в Изборнике Святослава 1073 года



Инициал со змеей в Архангельском Евангелии кон. XI века



Заставка тератологического (чудовищного, 
звериного) стиля в Федоровском Евангелии XIV века



Инициал тератологического стиля в Сийском Евангелии 
XIV века



Инициалы «Б» и «В» тератологического стиля в 
Евангелии 1393 года



Нововизантийский  стиль в орнаменте Евангелия XVI в.



Заставка



Инициал



Орнамент балканского стиля в Евангелии 1470-х годов



Заставка



Орнамент западного (старопечатного) стиля в Псалтири
вт. пол. XVII в.



Заставка западного (старопечатного) стиля с миниатюрой 
внутри из Сийского Евангелия XVII в.



Евангелие середины XIV века. Евангелист Лука.



Книга пророков с толкованиями 1489 г. Пророк Малахия



Сийское Евангелие 1340 г.  Отослание апостолов на 
проповедь



Сийское Евангелие XVII в. Иисус ходит по морю



Радзивиловская летопись XV в. – Повесть временных лет



Почерки:
устав

полуустав
скоропись



УСТАВ
Остромирово Евангелие XI века



Архангельское Евангелие XI века. 



ПОЛУУСТАВ
Радзивиловская летопись XV века. 



Скоропись деловых текстов



Скоропись деловых текстов



Скоропись деловых текстов



Сборник повестей сказаний и выписок втор. пол. XVII века. 
Скоропись



Буква «азъ» в разных типах письма



Московская скоропись



Юго-западная скоропись



Тайнопись
• Система чуждых письмен (глаголица, 

греческая азбука, латинская азбука, 
изобретенные алфавиты)

• Система измененных знаков
(недописанные или видоизмененные буквы 
кириллицы)

• Система замен (замена одних 
кириллических букв другими)

• Счетная система (математические действия, 
связанные с наличием у кириллических 
букв числовых значений)



Система замен – литорея

«Литорея» – искажение предполагаемого 
«ритория» («риторская азбука», то есть 
письмо ученых книжников). 

Литорея: 

• простая

• мудрая



Простая литорея

мацъ щыл͡ томащсь нменсышви ноугипоу
ромьлтоую катохе и ниледь топгашви тъпичоу
лию арипъ
• Звук [у] обозначался сочетанием букв оу
• Буква ъ в конце слова звука не обозначала

• радъ
• быс͡

• корабль 
• преплывши
• поучиноу
• морьскоую
• такоже
• и писець
• кончавши 
• кънигоу
• сию 
• аминъ



Счетная система 
(отдельные буквы слова рассматриваются как 
цифры, которые разлагаются на слагаемые)

Числовые значения некоторых букв 
кириллицы:

а – 1, в – 2, г – 3, д – 4, е – 5…

і – 10, к – 20,  л – 30, м – 40, н – 50…

р – 100, с – 200, т – 300, ѵ – 400, ф – 500…

Пример разложения букв:

іііі = м (10+10+10+10 = 40)

кк = м (20+20  = 40)

іл = м (10+30  = 40)



Румянцевская пропись 1643 года

ррррр·ааааа·аааа·о· іііііііііі ·ъ
а – 1
д – 4
е – 5
і – 10
р – 100 
ф – 500,
Буквы о и ъ не разложены

Федоръ


