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УДК 658.512

а. В. Лянцевич, К. С. ившин

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

ТиПоГраФиКа рУКоТВорнЫХ иЗданиЙ 
СТарооБрЯдЧеСКоЙ КУЛЬТУрЫ 
рУССКоГо СеВера

Проведен анализ рукотворных типографических 
и шрифтовых решений старообрядческих изданий Рус-
ского Севера. Уделяется внимание изучению архитекто-
нической стороны сборников, особенностям построения 
и стилистическим характеристикам.

Ключевые слова: графический дизайн, типографика, 
верстка, модульная сетка, рукотворные издания, старо-
обрядчество, Русский Север 

Книга в традиционной культуре являлась неотъемлемой 
частью духовного пространства, а ее визуальный образ 
и характер графического наполнения «защищались» 
многовековой сложившейся традицией 

В начале XVII в  Россия встала на путь европеиза-
ции, и рукописная книга постепенно была вытеснена 
на периферию эстетического восприятия  Завершающий 
этап развития традиционного проектирования в рамках 
письменной культуры был связан с книгописной дея-
тельностью старообрядцев 

Старообрядческие сборники — это особый тип 
книг, который сложился в специфических условиях 
вынужденного возврата к старой практике рукописного 
«тиражирования» книг в эпоху сравнительно развитого 
книгопечатания [1]  Со временем старопечатный стиль 
перешел в самиздат, который, в свою очередь, продолжал 
совершенствоваться и был широко распространен среди 
приверженцев религиозного течения  Переписчики стре-
мились придать рукописным сборникам черты сходства 
с печатными, а это «свидетельствует о желании придать 
„своим“ книгам высокий общественный статус, включить 
их в состав общенационального книжного фонда» [1] 

Старообрядческая книга в ее завершенном классиче-
ском виде сложилась не сразу  «Когда она сформировалась, 
объединив в своем переплете ходившие прежде по рукам 
небольшие раскольничьи „тетрадки“, выявился новый, 
достигнутый с ее помощью публицистический эффект  
Умелый тематический подбор и порядок расположения 
текстов в новых сборниках-„книгах“ придал многим вновь 
созданным компиляциям самостоятельное смысловое 
значение и вес  Каждый из таких сборников становился 
как бы своеобразным литературным и публицистиче-
ским „сверхпроизведением“ с присущей только ему 

идеологической и художественной нагрузкой, с особым 
неповторимым эмоциональным потенциалом» [1] 

Характер графического протодизайна на Русском 
Севере сформировывался в Выго-Лексинском старо-
обрядческом монастыре (1694–1855), располагавшемся 
в Олонецкой губернии  Благодаря географическим 
и природным особенностям, удаленности от адми-
нистративных центров и отсутствию поселений, эта 
территория — пустынь — стала духовным центром 
религиозных последователей «старой веры» 

Идеологический смысл старообрядческого рели-
гиозного течения был ориентирован, прежде всего, 
на традиционность и определенный консерватизм, его 
приверженцы стремились приспособить данные прин-
ципы к окружающей действительности  В связи с этим 
на оформление и подачу текстового материала на раннем 
этапе развития оказывала влияние древнерусская графи-
ческая эстетика  Однако впоследствии была выработана 
характерная «Поморская рукописная традиция», которая, 
согласно данным различных археологических экспедиций, 
развивалась вплоть до второй половины XX в  В северном 
староверческом самиздате сложился самобытный стиль 
декорирования: выработанный характерный шрифт, 
впоследствии получивший название «поморский полу-
устав», четкое написание крюков в певческих текстах, 
графическое наполнение в стилистике барокко (ил. 1) 

«На страницах этих рукописей стиль барокко предшест-
вующей эпохи получил свое необыкновенно полнозвучное 
пластическое воплощение  Весь круг „поморских“ руко-
писей, их великолепие и сила орнаментальных компози-
ций свидетельствует о темпераментности и одаренности 
книгописцев Севера, живших вдали от новых течений 
в искусстве XVIII века и почерпавших образы для своих 
произведений из собственной богатой фантазии» [2] 

Рукописные сборники представляют собой форму 
субъективно-художественного произведения данной рели-
гиозной группы  При анализе архитектонической стороны 
сборников важно отметить присутствие определенной 
визуальной динамики и направленности: так, элементы 
в книгах расположены в определенной последователь-
ности, чтобы задать ритм восприятия  Таким образом, 
перед зрителем предстает предмет, предназначенный 
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для вмещения сакрального и нравоучительного текста, 
а также сопровождающие его изображения 

Переписчик конструировал художественный строй 
внутреннего наполнения книги с помощью членения 
текста: его масштабом, пропорциями, пластикой шриф-
та, использованием цветовых и графических акцентов  
«Графическое, начертательное начало материализует 
для нас почти все ее духовное наполнение в изобра-
жениях и символах, в орнаментах и, наконец, в самих 
знаках книжного шрифта» [3] 

Рукописный сборник был организован как в простран-
стве, так и во времени: разделен визуально заставками, 
красными строками, большими и малыми инициала-
ми на необходимые разделы, влияющие на характер 
прочтения и устанавливающие основные смысловые 
паузы в тексте  «Движение» чтения было организовано 
ритмом заголовков, чередованием текста, членением 

межбуквенных и межстрочных интервалов, изображений  
Следственно, рукописи лишены визуальной монотон-
ности: они создают сложно организованное богатство 
зрительных впечатлений 

Как правило, самиздат оформлялся в переплет, 
состоящий из двух досок, обтянутых кожей, с орна-
ментацией, выполненной тиснением, с включением 
позолоты  Чтобы не деформировался материал, по-
крывающий нижнюю доску оклада, по углам приби-
вались «жуки» округлой формы, покрытые тонким 
чеканным орнаментом  Такие оклады, являясь эсте-
тичной внешней оболочкой рукописи, при сочетании 
с ее художественным обликом составляют цельное 
произведение искусства  Так, переплет делает кни-
гу частью бытового пространства, в котором живет 
читатель  «Для предохранения обрезов применялись 
„закрои“ или „завесы“ в виде серебряных или золотых 

Ил. 1  Сборник старообрядческий (конец XIX в ), фрагмент  Фонд Национального музея РК
Il. 1  The Russian Orthodox Old Believers’ Book (late 19th c ), fragment  National Museum of the Komi Republic

Ил. 2  Пример использования вклейки  Фонд Национального музея РК
Il. 2  Example of using a sticker  National Museum of the Komi Republic
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пластинок, прикрепленных проволочными шарнирами 
к верхней доске оклада» [4] 

Что касается внутреннего наполнения, то необходимо 
отметить, что при составлении самиздата использова-
лись листы из привозной бумаги, физическая толщина 
и текстура которой воспринимались не только зритель-
но, но и с помощью осязания  Благодаря физическим 
свойствам бумаги графическая составляющая выглядит 
легкой и органически взаимодействует с материалом 

Равномерная архитектурная структура рукописи могла 
быть также обогащена и усложнена с помощью добавле-
ний, таких, например, как вставки листов другой бумаги 
в виде вкладок, вклеек или «накидок» (ил. 2)  При этом 
можно отметить эклектизм стиля: иногда в оформле-
ние заставок были включены фрагменты, вырезанные 
из старо-печатных книг  «В книгу вшивались защитные 
листы, иногда чистые, но нередко взятые из более древних 
рукописей (благодаря чему многие фрагменты и дошли 
до нас)  Назначение этих листов, помещенных там, где 
чаще всего начиналось разрушение книги, — сохранить 
целостность основной рукописи» [3]  Это помогает 
выявить конструктивную основу сборника, поскольку 
вставки включались лишь в середину блока, подчеркивая 
стыковое соединение рукописного сборника 

Староверческий самиздат строился по системе стро-
гой организации членения по прямым линиям  Разворот 
рукописи, с точки зрения старообрядца-переписчика, 
мыслился как часть бóльшей, при этом лишенной опре-
деленных границ, поверхности  Потому не допускалось 
четкого пропорционирования и выделения зрительных 
центров  Рукописная страница представляла собой сис-
тему нескольких разделенных и иерархически соподчи-
ненных пространств  По своим функциям и зрительным 

характеристикам масштаб, насыщенность, фактура 
не одинаковы  Нередко по принципу двух или нескольких 
развивающихся текстов строилась верстка сборников  
Смысл подобной структуры заключался «в организации 
параллельного восприятия нескольких смысловых рядов, 
дополняющих друг друга, но сохраняющих и некоторую 
самостоятельность, замкнутость, так что требуется из-
вестная психологическая перестройка, чтобы „выйти“ 
из одного пространства и „войти“ в другое» [5] 

Архитектурная организация рукописных сборни-
ков — это «геометрически четкая система координат, 
образуемая вертикальными и горизонтальными обрезами 
одинаковых прямоугольных листов и вертикалью кореш-
кового сгиба единой осью вращения перелистываемых 
страниц» [6]  Метрическую основу книги создают 
страницы, которые включают столбцы горизонталь-
ных строк, объединенных вертикальной осью (ил. 3)  
Отмечается определенная закономерность масштабных 
соотношений и ощущение пропорциональной слажен-
ности композиции: в структуре рукописи присутствует 
четкая система координат, образованная горизонталями 
строк и вертикалями столбцов 

Важно отметить роль художественной интуиции 
переписчика в разрешении пропорций книжной полосы  
По мнению автора известного руководства по типограф-
скому искусству Э  Рудера, «в произведениях, созданных 
интуитивно, по чувству впоследствии были вскрыты 
числовые закономерности» [7] 

Сборники оформлялись визуально прямыми поля-
ми, вертикальной осью и центром на этой вертикали, 
отражающим масштаб всей композиции  Разлиновка 
производилась в один или два столбца при помощи ли-
нейки  Особая роль уделялась многократному повторению 

Ил. 3  Модульная сетка рукописных сборников
Il. 3  Modular grid of hand-written collections
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основного композиционного принципа в следующих 
друг за другом разворотах, что придавало цельность 
моделированию страницы 

В модульной сетке горизонталь — это линия равно-
мерного движения, основа строки, которая выполняла 
функцию движения по тексту, в частности, по строке  
Ассиметричное написание из одинаковых по кеглю строк 
подчеркивало данную горизонтальную динамику  В свою 
очередь, вертикальная ограниченная линия имела опреде-
ленный внутренний строй и масштаб, поскольку вертикаль 
столбца давала зрителю визуальную цельность восприятия  
Преимущественный формат старообрядческого самизда-
та — вертикальный  По мнению советского теоретика 
изобразительного искусства В  А  Фаворского, «вертикаль-
ная страница содержит вертикально строящийся столбец 
из горизонтальных строк и тем самым как бы преподносит 
нам целый клубок строк, объединенный вертикальной 
осью  На вертикальной странице текст расположен вер-
тикальным способом, причем так, чтобы со всех сторон 
оставались поля; и, так как зрительный центр вертикали 
столбца должен попасть на зрительный центр страницы, 
тем самым получится, что верхнее поле будет меньше 
чем нижнее  А так как в развороте мы имеем два столбца, 
симметрично расположенные, то естественно сдвинуть 
текстовые столбцы к центральной оси книги, и получится, 
что внешние поля будут больше, чем внутренние» [8] 

Принцип пространственного построения отличается 
простотой проектной культуры и композиционного реше-
ния: текст окружен широкими полями, ограничивающими 
внимание зрителя  Поля гармоничны по размеру, обрам-
ляют текст, несколько сдвинутый по центру  А написан-
ный киноварью «поморский» полуустав со сдержанным 
орнаментальным украшением определяет точку входа 
в каждый раздел, начиная его со строчки, производящей 
художественное впечатление 

Орнаментальная композиция оформлена в виде тра-
диционных декоративных элементов, разделяющих про-
странство, — заставок и концовок  Они, как правило, 
строго вписаны в каноническую структуру сборника  
Композиционное единство графических блоков достига-
ется диагональным построением рисунка из правого угла 
к левому верхнему углу, поскольку изображение не имеет 
обрамления, композиция динамична и разомкнута  Старо-
обрядческие рукописи делятся на определенные части, 
разделы при помощи орнамента, для которого характерны 
пластичность, способность разграничивать пространство  
Особая роль в рукописном сборнике принадлежит графике, 
помещенной в смысловых паузах текста  Данный прием 
меняет впечатление от прикосновения к поверхности 
листа, несколько отвлеченное при чтении, и возвращает 
читателя из знаковой среды в реальную  Размещение 
орнаментальных вставок совместно с текстовым блоком 
создает ощущение фактурного контраста: текст разделяется 
«лентой» орнамента  Перед началом значительного раз-
дела вверху страницы прорисовывается заставка, которая 
вписана в геометричные рамки, визуально объединенная 
с полем страницы и встроенная в плоскость 

В орнаментике пышная декоративность старопечат-
ного стиля возникает одновременно со стремлением 
к конкретности  Помимо изображений религиозного 
характера, переписчики также графически стилизовали 
окружавшую их северную природу  Иллюстративная часть 
оформлена в свободной живописной манере лаконичным 
художественным языком с отсутствием детализации 
и искусно встроена в текстовый блок 

Применялись черные или коричневые чернила, а также 
краски, такие как «киноварь, отличавшаяся красно-жел-
тым, огненным оттенком, и сурик — розово-оранжевого 
цвета, или черлень — лиловато-красная растительного 
или животного происхождения, охра — земляная краска 
желтого цвета, лазорь — минеральная краска, зелень, 
приготовленная из малахита, и крутик — синяя расти-
тельная краска  Часто использовалось золото, листовое 
или сусальное, которое накладывалось на подготовленный 
грунт, имеющий клейкую поверхность  Также употре-
блялось золото „твореное“ в виде порошка, смешанного 
с клеевым составом» [2]  В XX в  при переписывании 
текстов можно заметить, что использовались шариковая 
ручка или графитный карандаш 

Основное условие восприятия текста — это цветовой 
контраст между знаком и фоном  Сочетание темных 
цветов на листе бумаги составляет строгий контраст, 
который образует на странице наиболее отвлеченный 
абстрактно-знаковый мир  «Черное на белом ориенти-
рует читателя на восприятие в книге в первую очередь 
значений, а не предметов» [5] 

Второй дополнительный цвет применялся в титульных 
или разделяющих частях  Цветовые акценты в тексте 
имеют давнюю традицию, характерную для народного 
искусства в целом, что закрепило красный цвет в качестве 
наиболее часто применяемого 

При написании использовались гусиные перья, ко-
торые подвергались обработке: сначала на небольшое 
количество времени перо погружали в песок или золу, 
затем соскабливали ненужные перепонки  При помощи 
этого процесса удалялся жир, и материал был готов 
к использованию [9]  Размер расщепа пера зависел от его 
назначения — для крупного или для мелкого скорописа-
ния оно предназначалось  Такие приемы традиционно 
использовались в древнерусской книжности 

Таким образом, рукописная книга имеет закономер-
ную художественную структуру с составными частями, 
которые осуществляли различные функции  Подобный 
типографический анализ помогает обозначить знаковые, 
орнаментальные и изобразительные элементы как систему 
композиционно-пространственных, смысловых и функ-
циональных отношений, а исследование визуального 
и материального пространств раскрывает понимание 
самиздата как архитектурно-художественного целого, 
поскольку «…искусство книги осознавалось не как из-
образительное искусство, а главным образом как искусство 
синтетическое, как искусство организации ансамбля» [10] 

Старообрядцы Русского Севера при переписывании 
или написании сборников подсознательно стремились 
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придать им законченность замкнутого и статического 
целого, воспринимая пространственную композицию 
книжной страницы как трехмерную систему (таблица)  
Модульная сетка воспринималась ими как гибкая систе-
ма, при которой допускалось разнообразное количество 
вариантов без потери общей упорядоченности изобра-
зительного материала  В книге зрительно соотносятся 
между собой свободные плоскости, занятые информа-
цией: текст и иллюстративная часть, различающаяся 
фактурой, насыщенностью, внутренним масштабом 
знаков или изображений  Эстетическое и функциональ-
ное начала взаимосвязаны и подчинены художественной 
логике  Таким образом, в рукописной книге изначально 
формировалось цельное архитектурно-графическое 
сооружение сакрального назначения 
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