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ВИДы 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



Анализ  
исторического источника: 

внешняя 
критика 

внутренняя 
критика 



ВИДы: 

Палеография Хронология Метрология Сфрагистика 

Геральдика Нумизматика Генеалогия Ономастика 

Социальный 
этикет 

Фалеристика и др. 



В. И. Даль (1801-1872) 



Палеография 
• «παλαιός» – старый 
• «γράφω» – пишу 
1. Палеографический метод 
2. Практическая значимость палеографии 

-  Правильное чтение и понимание текста 
- Датировка 
- Место возникновения 
- Определение авторства 
- Подлинность 
- Выявление составных частей 
- Реконструкция текста 

 



Г. Ф. Миллер (1705-1783) 



Н. М. Карамзин (1766-1826) 



М. Д. Приселков (1881-1941) 



Палеография и  
вопросы языкознания 

Графика = развитие языка  
Уровень исторического развития общества и 
грамматический строй разговорного языка  

   тип письма: 

- Пиктограмма (высказывание в целом);  

- Идеограмма (обозначение слова); 

- Письмо слоговое, звуковое. 



В. Ульянов 



Пиктограмма В. Ульянова 

• Портрет Ленина 



ПИКТОГРАММА 
 

Древняя Албания 
 

 

 

45 тыс. лет, Гобустан 

 



ЕГИПЕТСКИЕ ИЕРОГЛИФЫ 

  



ИЕРОГЛИФЫ МАЙЯ 

• Несколько слайдов с иероглифами 
(древнеегип., майя, совр.кит.) 



КЛИНОПИСЬ 



КИТАЙСКИЕ ИЕРОГЛИФЫ 

 



КАТАКАНА 



ХИРОГАНА 

 



ЭФИОПСКИЙ СЛОГОВОЙ АЛФАВИТ 

 



ЭФИОПСКАЯ РУКОПИСЬ 



АРМЯНСКИЙ АЛФАВИТ 

 



ГРУЗИНСКИЙ АЛФАВИТ 

 



ГРЕЧЕСКИЙ АЛФАВИТ 

 

ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ 

 



СЕКВОЙЯ 

 



АЛФАВИТ СЕКВОЙЯ 

 



 



ДРЕВНЕРУССКИЕ ПРЯСЛИЦА 



РУССКИЕ ПИСЬМЕНА НА КЕРАМИКЕ 

 



Русская палеография 
• Научная дисциплина – XIX век, 

исследования рукописных памятников. 

• «Практическая палеография» – с 
древнейших времен, экспертиза 
документов при судебных 
разбирательствах. 

• Центры «практической» палеографии – 
княжеские канцелярии.  

• Эксперты – писцы-профессионалы. 
 



• Начало XVIII века – первая попытка 
систематизации накопленного опыта 

 (результат борьбы официальной Церкви 
и старообрядчества). 

 

«Соборное деяние на еретика арменина 
мниха Мартина». 

«Поморские ответы» братьев Денисовых. 



«Поморские ответы» братьев Денисовых 

 

 



«Поморские ответы» братьев Денисовых 



Развитие палеографии  
как науки 

 



В. Н. Татищев (1686-1750) 



«РУССКАЯ ПРАВДА» КРАТКАЯ 

 



 



«СУДЕБНИК» 1550 г. 

 



«СУДЕБНИК» 1550 г. 

 



Г. Ф. Миллер (1705-1783) 
 





Н. И. Новиков (1744-1818) 



«ДРЕВНЯЯ РОССИЙСКАЯ ВИВЛИОФИКА» 

 



Н. М. Карамзин (1766-1826) 



Е. Болховитинов (1767-1837) 



ГРАМОТА КНЯЗЯ МСТИСЛАВА 1130 г. 



Граф Н. П. Румянцев (1754-1826) 



А. Х. Востоков (1781-1864) 



П. М. Строев (1796-1876) 



Итоги работы  
Археографической экспедиции 

• За 5 лет собрали материалы в 14-ти 
губерниях, работали примерно в 200 
библиотеках и архивах, собрано около 
3000 документов, в том числе: 

- Изборник Святослава 1073 г.  

- Судебник 1497 г.  



«ИЗБОРНИК» 1073 г. 

 



«ИЗБОРНИК» 1073 г. 

 



«ИЗБОРНИК» 1073 г. 

 



«ИЗБОРНИК» 1076 г. 

 



«СУДЕБНИК» 1497 г. 

 



«СУДЕБНИК» 1497 г. 

 



Археографическая комиссия 1834 г. 

• Организовано издание  

- ПСРЛ,  

- ААЭ в 4-х тт., 

- АИ в 5-ти тт., 

- ДАИ в 12-ти тт., 

- и др. 



Дальнейшее развитие  
русской палеографии 

• И. П. Сахаров – лекционные курсы в Александровском 
лицее с середины XIX века. 

• Первые в Европе издания собраний водяных знаков: 
1824 и 1844 гг. 

• Создание губернских архивных комиссий:  
30-40-е гг. XIX в. 

• Археологический институт в Санкт-Петербурге 1877 г. 
• Археологический институт в Москве 1907 г. 
• 1885 г. издание лекций И. И. Срезневского. 
• 1908 г. издание лекций А. И. Соболевского. 
• 1918 г. издание учебника В. Н. Щепкина. 
• С середины 30-х  гг. XX в. новая волна в развитии 

палеографии – особое внимание к изучению скорописи. 
 



И. П. Сахаров (1807-1863) 



И. И. Срезневский (1812-1880) 



А. И. Соболевский (1857-1929) 



В. Н. Щепкин (1863-1920) 



Е. Ф. Карский (1861-1931) 



И. Ф. Колесников (1872-1952) 



А. В. Арциховский (1902-1978) 



Л. В. Черепнин (1905-1977) 



М. Н. Тихомиров (1893-1965) 



СЛАВЯНСКИЕ АЗБУКИ 

Дореволюционная историография: 
письменность на Руси появилась с принятием 
христианства в 988 г. 

XX век:  

1. Свидетельство монаха Храбра  

 (к. IX – н. X в.); 

2. Археологические раскопки у Рязани и 
Смоленска – пласты начала X в.  



«ГОРОУХЩА» 

 



3. Свидетельство путешественника  

Ибн-Фадлана (921 г.); 

 

4. Жития Кирилла и Мефодия  

 (860 г., Херсонес); 

 

5. Договор Руси с греками (911, 944, 
971 гг.). 



ПУТЕШЕСТВИЕ ИБН-ФАДЛАНА ПО ВОЛГЕ 

 



ОТРЫВОК ИЗ ТЕКСТА ИБН-ФАДЛАНА 

 



ПОХОРОНЫ ЗНАТНОГО РУСА 

 



КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ 

 



 



БАЗИЛИКА СВЯТОГО КЛИМЕНТА 

 



ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ГРОБНИЦА КИРИЛЛА 

 



КНЯЗЬ ОЛЕГ 

 



ПОХОД ОЛЕГА НА ЦАРЬГРАД 

 



РУССКИЙ ЧЕЛН 

 



ПОХОД ОЛЕГА НА ЦАРЬГРАД 

 



ПОХОД ОЛЕГА НА ЦАРЬГРАД 

 



ПЕРЕГОВОРЫ РУСИ С ГРЕКАМИ 

 



АЗБУКИ 
КИРИЛЛИЦА И ГЛАГОЛИЦА  

Проблема первенства: 
1. Шафарик (чешский лингвист XIX в.) – 

приоритет глаголицы 

2. И. И. Срезневский, Е. Ф. Карский – 
приоритет кириллицы,  

 глаголица – тайнопись 

До Кирилла письменность отсутствовала 



П. Шафарик (1795-1861) 



И. И. Срезневский (1812-1880) 



Е. Ф. Карский (1861-1931) 



Миниатюра из  
Радзивиловской летописи. Кон. XV в.  

 



КИРИЛЛИЦА И ГЛАГОЛИЦА 



ГЛАГОЛИЧЕСКИЙ ТЕКСТ 

 



ГЛАГОЛИЦА И АЛБАНСКИЙ АЛФАВИТ 

 



После Великой Отечественной войны 
новые теории: 
 

Д. С. Лихачев: у разных славянских племен 
свои формы письменности – от 
пиктограммы до фонетического письма, 
с IX в. с образованием государства – 
унификация 



Д. С. Лихачев (1906-1999) 



РУНИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ НА КЕРАМИКЕ 

 



КАМЕНЬ С РУНАМИ 

 



ПИСЬМЕННОСТЬ IX – НАЧАЛА XII вв. 
• До Революции: письменность имеет церковный характер. 
• XX в. Археологические находки: 
1.  Надписи на ремесленных изделиях XI-XII вв.: 

– Новгородские надписи на крышках кадушек: 
«мень» («налим» Арциховский)  «отень» («отцовский» Черепнин) 

2. Береговые камни и кресты (лоцманские знаки): 
– Тмутараканский камень 1068 г. 
– Валуны с изображением крестов (по Западной Двине) 1128 г. 
– Крест с текстом 1133 г. об углублении русла реки (по Верхней Волге). 
– Крест с информацией о косах и перекатах (река Клязьма). 

3. Береста. Частная переписка. 
4. Граффити: стены Софийских соборов Новгорода и Киева. 

– Киев: «Дай козу мою»,  
«Козьма порося»,  
«Акиме стоя усне а рhта и о камень не ростепе». 

5. Межевые знаки, упоминаемые в Русской Правде. 
6. Акты. Жалованная грамота Юрьеву монастырю (1130 г.). 



НАДПИСЬ НА КРЫШКЕ КАДУШКИ 

 



ТЕКСТ НА ТМУТАРАКАНСКОМ КАМНЕ 

«В лето 65761 индикта 6  

Глеб князь мерил море по леду  

от Тмутороканя до Корчева  

14000 сажен». 
 
 

 

1. 1068 год. 



ТМУТАРАКАНСКИЙ КАМЕНЬ 

 



ВАЛУН С ИЗОБРАЖЕНИЕМ КРЕСТА 

 



ВАЛУН С КРЕСТОМ КН. БОРИСА 

 



БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТА 

 



БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТА 

 



БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТА 

 



БЕРЕСТЯНАЯ ГРАМОТА 

 



ПРОРИСЬ БЕРЕСТЯНОЙ ГРАМОТЫ С 
ИЗОБРАЖЕНИЕМ ЦИФР 

 



ГРАФФИТИ 

 



ГРАФФИТИ 

 



МЕЖЕВОЙ ЗНАК 

 



МЕЖЕВОЙ КАМЕНЬ 

 



КНИЖНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ 
Деятельность Ярослава Мудрого 



Развитие оригинальной  
русской литературы (XI-XII вв.).  

Произведения сохранились  
в поздних списках (XIV-XVII вв.). 

• Главные центры: Киев, Новгород. 
• Зарождаются своеобразные черты во Владимиро-

Суздальском, Черниговском, Галицко-Волынском 
княжествах. 

• Составляются летописные своды при княжеских дворах 
и монастырях. 

• В Киево-Печерском монастыре – ПАТЕРИК и житийная 
литература. (фото Киево-Печ.лавры) 

• Светская литература (художественная, 
публицистическая: Поучение Владимира Мономаха 
сыну; воинские повести). 



РУСЬ В XI в. 



КИЕВ 

 



НОВГОРОД 

 



НОВГОРОД 

 



ВЛАДИМИР 

 



КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА 

 



НЕСТОР 

 



ОБРАЗОВАНИЕ И КНИЖНОЕ ДЕЛО 

• Организация школы для детей 
«нарочитой чади»  

(при Владимире Святом) 

• Широкое развитие книжного дела  

(при Ярославе Мудром) 

• Образование ремесла: 

писцы книжного дела 

• Светские и церковные писцы 



КНЯЗЬ ВЛАДИМИР 

 



ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ 

 



ПАМЯТНИКИ ПИСЬМЕННОСТИ 

• XI век – свыше 20 рукописных книг  

(7 датировано) 

• XII век – около 60 рукописных книг  

(8 датировано) 

Важнейшие памятники: 

- Остромирово Евангелие 1056/1057 г. 

- Изборник 1073 г. 

- Изборник 1076 г. 

- Архангельское Евангелие 1092 г. 



ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ  
1056/1057 г. 

 



ИЗБОРНИК 1073 г. 

 



ИЗБОРНИК 1076 г. 

 



АРХАНГЕЛЬСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 1092 г. 

 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПИСЬМА 

• Пергамен – основной материал до XIV в. 

 На Руси: «кожа», «телятина».  

Слово «пергамен» в употреблении  

с XVII в. (из польского языка). 

Палимпсест: πάλιν — опять и ψηστός — 
соскобленный. 

• Береста.  



ОБЛАСТИ МАЛОЙ АЗИИ 

 



БЕРГАМ 

 



ПАЛИМПСЕСТ 

 



ПАЛИМПСЕСТ 

 



ПАЛИМПСЕСТ 

 



• ЧЕРНИЛА – плотные, густые, бурого оттенка, 
глубоко проникали в материал, с трудом 
размывались.  

Изредка – черные (с добавлением сажи). 

 Разное время – разные центры – разный 
химический состав. 

• КРАСКИ: 

- Киноварь (оранжево-красная). 

- Охра (желтая). 

- Черная. 

- Свинцовые белила. 

- Лазурь. 

- Порошковое золото. 



ОРУДИЯ ПИСЬМА 
• ПЕРО. Гусиное, реже лебединое, 

очень редко – павье (павлинье). 

• КИСТОЧКИ. 

• РАМА С НИТЯМИ – для линовки. 

• ШИЛЬЦЕ. 

• ЧЕРНИЛЬНИЦА. 

• ПЕСОЧНИЦА. 



РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕКСТА 

•СВИТОК (СТОЛБЕЦ) 

•ЛИСТ 

•КНИГА 



ГРАФИКА ПИСЬМА 

Типы кирилловского письма:  

Устав XI-XIV вв.  

Полуустав XIV-XVI вв.  

Скоропись XVI-XVIII вв. 



УСТАВ 

 



ПОЛУУСТАВ 

 



СКОРОПИСЬ 

 



УСТАВ 
Геометричность графики букв, отсутствие 
наклона, отсутствие пробелов между словами 

ДРЕВНЕЙШИЙ  
(Архангельское Евангелие 1092 г.) 

 

ПОЗДНИЙ  
(Киевская Псалтирь 1397 г.) 



УКРАШЕНИЯ РУКОПИСЕЙ 
• Графика букв. 

• Орнамент (от лат. Orno – украшение): 

- Заставка. 

- Концовка. 

- Колофон. 

- Инициал. 

- Полевой цветок. 

• Миниатюра. 

• Переплет. 



ГРАФИКА БУКВ УСТАВА 



ЗАСТАВКА 



КОНЦОВКА 

 



КОЛОФОН 



КОЛОФОН 

 



ИНИЦИАЛЫ 

 



ИНИЦИАЛЫ 

 



ИНИЦИАЛЫ 

 



ЛИСТ РУКОПИСИ  
С ПОЛЕВЫМ ЦВЕТКОМ 



ДРЕВНЕЙШИЙ ОРНАМЕНТ 

Старовизантийский 
(древнерусский, геометрический). 

Пришел на Русь с болгарскими 
книгами в конце X века. 

Изменен русскими книжниками. 

Одноцветный / многоцветный. 



ДРЕВНЕЙШАЯ МИНИАТЮРА 

 



ДРЕВНЕЙШАЯ МИНИАТЮРА 

 



ПОЗДНЯЯ МИНИАТЮРА 

 



ПОЗДНЯЯ МИНИАТЮРА 

 



ПОЗДНЯЯ МИНИАТЮРА 

 



ПОЗДНЯЯ МИНИАТЮРА 

 



ПОЗДНЯЯ МИНИАТЮРА 

 



УКРАШЕНИЯ ПЕРЕПЛЕТА 

 



УКРАШЕНИЯ ПЕРЕПЛЕТА 

 



СТАРОВИЗАНТИЙСКИЙ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ОРНАМЕНТ 



НОВОВИЗАНТИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ 



ПЕРЕПЛЕТ 

• В XI-XIV вв. употреблялся термин 
«крыть книги», «поволочить». 

• Ранние переплеты: доска равна 
размеру листа. 

• Поздние переплеты: доска больше 
листа. 



РАННИЙ ПЕРЕПЛЕТ 



ПОЗДНИЙ ПЕРЕПЛЕТ 

 



ПЕРЕПЛЕТ СУМКОЙ 

 



ФОРМАТЫ КНИГ 

• In folio (в лист, «десть»); 

• 1/2; 

• в четверть; 

• в восьмую. 
 



ГРАФИКА БЕРЕСТЯНЫХ ГРАМОТ 

• Заостренность,  

• угловатость,  

• наклон к строке,  

• выход за строку. 



ГРАФИКА БЕРЕСТЯНЫХ ГРАМОТ 

 



ОРУДИЯ ПИСЬМА НА БЕРЕСТЕ 

 



ПИСЬМЕННОСТЬ XII-XV вв. 
• Многочисленные надписи на ремесленных 

изделиях, на монетах, печатях, культовых 
принадлежностях, завещаниях на камне. 

• Актовая письменность на земли и 
феодально-зависимых людей        
складываются вотчинные архивы         
появляются писцы-делопроизводители в 
монастырях и вотчинах. 

• Формируются княжеские и вечевые архивы 
(Новгород, Псков). 



  • Рост культуры        развитие книжного 
дела. Появляются писцы-профессионалы. 
Квалификация писцов: мастера, ребята, 
паробки. 

• Центры изготовления книг при княжеских 
дворах, митрополичьей и епископской 
кафедрах. 

 Б. А. Рыбаков: в XIV-XV вв.  

 57% переписчиков – миряне. 



• Работа по переписке книг – по заказу 
(«ряд»). 

• Разделение труда в производстве книг – 
параллельная работа: 

 - в разных тетрадях;  

 - разные этапы оформления. 

• Социальная дифференциация писцов. 



НАДПИСЬ НА МЕЧЕ 

 



НАДПИСЬ НА НОЖЕ 

 



ГРИВНА ВЛАДИМИРА МОНОМАХА 

 



ЗАЩИТНЫЙ АМУЛЕТ С НАДПИСЬЮ 

 



МОНЕТА XIII в. 

 



МОНЕТА XIV в. 

 



НОВГОРОДСКИЕ ГРИВНЫ XIV в. 

 



НОВГОРОДСКИЕ МОНЕТЫ XIV в. 

 



НОВГОРОДСКИЕ ПЕЧАТИ XIV-XV вв. 

 



НОВГОРОДСКИЕ ПЕЧАТИ XIV-XV вв. 

 



ПЕЧАТЬ НА ПЕРСТНЕ 

 



ПЕЧАТЬ XV в. 

 



ПЕЧАТЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

 



НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ  
В ПИСЬМЕННОСТИ 

• Рост практической значимости письма            

 деловой характер          увеличение темпа 
письма           появление полуустава (с XIVв.)  

              появление скорописи (с XVв.). 

• Образование системы приказного 
управления       канцелярское 
делопроизводство; публичный нотариат 
(площадные подъячие)          развитие 
скорописи. 

• Появление бумаги. 



МОСКВА БЕЛОКАМЕННАЯ 

 



ПРОБЛЕМА ГИБЕЛИ  
ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ 

• Монголо-татарское нашествие. 

• Регулярные пожары. 

• Сознательное уничтожение 
документов (например, 
уничтожение новгородского архива 
по указу московских князей). 

 



Сапунов: в XI-XIII вв. на Руси не менее  

 85 тысяч книг 

• Сохранившиеся памятники: 

 XIII в. – 142 ед., в том числе 20 датированных; 

 XIV в. – ок. 450 ед.; 

 В монастырских фондах до 1500 актов (в 
подлинниках и списках). 

 Со 2-й половины XV в. ведутся копии с актов 
(после пожара 1430-х гг. в архиве 
митрополита); (в Западной Европе с X в.). 

 



ДУХОВНАЯ ГРАМОТА  
КНЯЗЯ ИВАНА КАЛИТЫ 



ДУХОВНАЯ ГРАМОТА  
КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО 



ВИСЛАЯ ПЕЧАТЬ НА ДУХОВНОЙ ГРАМОТЕ 
КНЯЗЯ ДМИТРИЯ ДОНСКОГО 



• Договоры Новгорода с великими 
князьями  

–«ПРОТИВНИ» (2-е экземпляры). 

• Древнейший список Русской Правды  

(в составе Кормчей 1282 г.). 

• Актовые памятники на бересте. 



СОХРАНИВШИЕСЯ ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ПАМЯТНИКИ XIII-XV вв. 

• Синодальный список Новгородской 
летописи XIII-первая половина XIV вв. 

• Лаврентьевский список летописи (1377 г.) 

• Ипатьевский список. 

• Задонщина. Ранний список конца XV в. 

 



СИНОДАЛЬНЫЙ СПИСОК 
НОВГОРОДСКОЙ ЛЕТОПИСИ 

 



ЛАВРЕНТЬЕВСКИЙ СПИСОК 
ЛЕТОПИСИ 

 



ИПАТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ 

 



ЗАДОНЩИНА 

 



ПОЯВЛЕНИЕ БУМАГИ 
• Изобретена в Китае (II в. н. э.). 

• VI-VIII вв. производство бумаги от Японии до Средней 
Азии и Индии           распространена арабами на Запад 

• В Западной Европе употребляется с XI в. 

• В XII-XIII в. вытесняет пергамен почти во всей Европе. 

• С XIV в. известна на Руси. 

•  XIV-XV вв. на Руси – привозная бумага: 

 в основном, из Западной Европы; через Астрахань – 
бумага из Средней Азии и Ирана. 

• Первые попытки производства русской бумаги –  

 в XVI-XVII вв. (неудачные). 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ БУМАГИ 

 



БУМАЖНАЯ МЕЛЬНИЦА 

 



ПЕТР I 

 



ИТАЛЬЯНСКАЯ БУМАГА 
1300/1301 г. 

 



ФРАНЦУЗСКАЯ БУМАГА КОНЦА XV в. 

 



БЕЛЬГИЙСКАЯ БУМАГА XVII в. 

 



РУССКАЯ ГЕРБОВАЯ БУМАГА XVIII в. 

 



РУССКАЯ БУМАГА КОНЦА XVIII в. 

 



ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ 
- точка; 

- запятая; 

- подстолия; 

- прибыльна; 

- кендема; 

- кавыка; 

- слогия; 

- стишица; 

- отрикаль; 

- знаки 
придыхания; 

- знаки 
ударения. 



ВЯЗЬ 

Употребление вязи: 

- Названия рукописей; 

- На иконах, фресках, колоколах, 
надгробиях. 

 

 



ВЯЗЬ 

 



ВЯЗЬ 

 



ВЯЗЬ 

 



ТАЙНОПИСЬ 
СИСТЕМА ТАЙНОПИСИ: 
1. Замена букв кириллицы буквами других алфавитов: 
- XII-XIII в. – глаголицей; 
- с XIV в. – пермской азбукой; 
- с XV в. – греческими. 
2. С XIV в. – изменение знаков кирилловского письма, их недописка, 

изменение положения букв в строке. 
3. С XIII в. – ЛИТОРЕЯ – замена знаков (от «ретор»): 
- простая (тарабарская азбука); 
- мудрая. 
4. С XIV в. – счетная система: 
- суммирование букв (а+а=в); 
- описание; 
- значковый ряд  
5. Система обратного письма (употреблялась мало). 
6. Акростих. 
 

 



СТЕФАН ПЕРМСКИЙ 

 



ПЕРМСКАЯ АЗБУКА 

 



ЛИТОРЕЯ ПРОСТАЯ 

• картинки 



ЗНАЧКОВЫЙ РЯД 

 



ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО МОСКОВСКОЕ 

 


