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Е. А. Ляховицкий 
 

БУМАГА «ПИСЧАЯ», «СКОРОПИСНАЯ» И «КНИЖНАЯ» 
В РАСХОДНЫХ ЗАПИСЯХ РУССКИХ МОНАСТЫРЕЙ XVI в. * 

 
Среди различных аспектов торговли Русского государства особое место 

не столько для экономической истории, сколько для истории культуры зани-
мает импорт бумаги. Для XVI в. источниковая база для его изучения достаточ-
но ограничена. Учитывая то обстоятельство, что материалы западноевропей-
ских контрагентов русских покупателей бумаги опубликованы 
в незначительной степени и малодоступны для отечественных исследователей, 
а русские таможенные материалы рассматриваемого периода почти не сохра-
нились, особое значение имеет довольно объемный массив приходо-
расходных записей. Тем не менее и он далеко не полон. При том, что львиная 
доля подобных записей принадлежит монастырям, не известны записи такого 
крупного центра письменной культуры как Троице-Сергиев монастырь, а для 
Кирилло-Белозерского монастыря они дошли лишь фрагментарно. Ограничен 
этот массив данных и хронологически — в основном он охватывает 1570–1590-е гг. 
И тем не менее имеющиеся материалы все же дают информацию о видах 
и стоимости импортировавшейся бумаги, а также позволяют составить пред-
ставление о терминологии, использовавшейся в этой сфере.  

Терминология, применявшаяся для характеристики бумаги, рассматрива-
лась в литературе. Так, А. Г. Маньков отмечал три «наиболее употребитель-
ных» вида бумаги: писчая, книжная, александрийская. При этом «разница 
в цене писчей и книжной бумаги была крайне ничтожной (1 деньга на десть), 
иногда вовсе не было никакой» 1. Г. Ленхофф отметила те же три вида бумаги 
и высказалась еще более однозначно относительно двух первых: «термины 
“писчая” и “книжная” использовались свободно, иногда взаимозаменяемо» 2 
(перевод мой. — Е. Л.).  

В большинстве приходо-расходных записей закупаемая бумага никак до-
полнительно не характеризуется или характеризуется как «писчая», по всей 
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видимости, для отличия от «бумаги хлопчатой». Наряду с этим термином, по-
мимо «книжной бумаги», использовался также термин «скорописная бумага». 
Возможность сопоставить значение терминов «писчая» и «скорописная» дают 
расходные записи Тихвинского и Соловецкого монастырей за 1590–1591 гг. 
(см. табл. 1 и 2), где оба термина используются при описании близких по вре-
мени закупок. Можно заметить, что цены оказываются практически одинако-
выми. Вероятнее всего, в обоих случаях, как и при отсутствии специального 
термина, мы видим, так сказать, обычную бумагу, имеющую относительно 
низкое качество и предназначенную для обычного текущего использования. 

Рассмотрим теперь случаи использования термина «книжная бумага». 
В расходной книге Кирилло-Белозерского монастыря 1568 г. отмечена покупка 
«10 стоп бумаги писчие и книжные», за которые уплачено «6 рублев без грив-
ны» 3. В расходных записях Антониево-Сийского монастыря за 1584 г. отмечена 
«стопа бумаги книжной пол 7 гривны, другая стопа бумаги полтина» 4, то есть 
«книжная» бумага оплачивалась из расчета 6,5 московки за десть, а обычная — 
из расчета 5 московок за десть же. Данные Тихвинского и Болдина Дорогобужско-
го монастырей (см. табл. 1 и 3) также демонстрируют постоянно выдерживаемое 
превышение цены «книжной» бумаги по отношению к обычной. В целом, имею-
щиеся в нашем распоряжении примеры (за исключением единственного случая) 
демонстрируют разницу в цене от 1,5 до 3 московок за десть, которая должна была 
быть вполне ощутимой в случае покупки относительно крупных партий.  

Не менее важно и то, что «книжная бумага» последовательно терминоло-
гически противопоставляется в документах бумаге «скорописной», «писчей» 
и бумаге, не получающей специального обозначения (как в записях Антоние-
во-Сийского и Болдина Дорогобужского монастырей). Это положение вещей 
коррелирует с русской терминологией XVI в. для обозначения видов письма, 
которое имело два основных понятия — «скоропись» и «книжное письмо» 5.  

 
Т а б л и ц а  1. Закупки бумаги Тихвинским монастырем в 1590–1591 гг. 6 

 

Год Объем / цена Термин 
Цена за десть 
в московках 

1 десть / 8 д. — 8 
3 дести / 7 алт. 2 московки 
(в цену входят 3 золотника кино-
вари) 

книжная менее 14,7 1590 

10 дестей / 10 алт. скорописная 6 
? / 3 московки — ? 
2 дести / 2 алт. 4 московки — 8 
2 дести / 2 алт. 4 д. скорописная 8 
10 дестей / 12 алт., 2 д. московских — 7,4 
1 десть / 1 алт. 2 московки скорописная 8 
2 дести / 3 алт. 2 московки книжная 10 
10 дестей / 11 алт. — 6,6 

1591 

1 десть / 8 московок писчая 8 
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Т а б л и ц а  2. Закупки бумаги Соловецким монастырем в 1590–1591 гг. 7 
 

Год Объем / цена Термин 
Цена за десть 
в московках 

1590 5 стоп / 3 руб. скорописная 6 

1590 7 стоп / 3 руб. 19 алт. пищая 5,1 

1591 10 стоп / 6 руб. пищая 6 
 
 

Т а б л и ц а  3. Закупки бумаги Болдиным Дорогобужским монастырем 
в 1599–1600 гг. 8 

 

Год Объем / цена Термин 
Цена за десть 
в московках 

1599 1 десть / 7 д. книжная 7 

1599 5 дестей / 5,5 алт. — 6,6 

1600 1 стопа / полтина — 5 

1600 1 десть / 8 д. книжная 8 

1600 2 дести / 2 алт. 2 д. книжная 7 

1600 1 стопа / полтина — 5 
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