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МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПИСЬМА И КНИГИ В ВИЗАНТИИ IV–IX ВВ.: 
ПРОИЗВОДСТВО И ТОВАР

Е. С. Сорочан 

Сорочан К. С. Матеріал для письма та книги у Візантії IV–IX ст.: виробництво і товар. У 
статті розглядається виробництво і торгівля матеріалом для письма (папірус, пергамен, папір) та 
книгами у ранньосередньовічній Візантійській імперії IV–IX ст. Особливу увагу приділено про-
фесійній спеціалізації в цій торгово-ремісничій сфері. Уточнено професійну діяльність хартопоїв, 
мембранопоїв, вівліокапілосів, переписувачів, палітурників та художників.
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Sorochan K. S. Material for Writing and Books in Byzantium of 4th-9th Centuries: Producing 
and Goods. The article is devoted to producing and trade of writing materials (papyrus, parchment, paper) 
and books in the early medieval Byzantine Empire in 4th-9th centuries. Special attention is paid for profes-
sional specialization in this craft-commercial field of economics. There is specified professional activity 
such specializations as χαρτοποιός, μεμβραινοροίος, βιβλιοκάπηλος, copyist, bookbinder and painter.
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Византийская империя во все времена обладала многочисленными правительственными 
и муниципальными учреждениями, канцеляриями, нотариями, тавуллариями, активно 
осуществлявшими делопроизводство и документооборот. В свою очередь, частная жизнь 
грамотных ромеев включала чтение книг, развитие образования, переписку. В любом 
случае необходимым компонентом деловой жизни являлся материал для письма и книги, 
которые выступали не только как объект производства определенных специалистов, но и 
как объект рыночной торговли1.

Материал для письма в Византии подразделялся на три основные категории: папи-
рус, пергамен (самый дорогой) и бумагу. Для чернового письма использовали простые, 
покрытые воском дощечки-пинакии (τὸ πινακίδιον). К примеру, Никита Давид Пафлагон 
упоминал человека с именем πινακᾶς, дословно – того, кто изготовлял пинакии2.

Эдикт о ценах 301 г. называет два основных на тот период писчих материала, изготов-
лявшихся вручную и поступавших на рынок – пергамен и дешевый папирус3. Несмотря 
на перебои с поставками папируса, особенно ощутимые со второй половины VII в., в Ви-
зантии папирус продолжали использовать для ведения документации до IX в.4. Бумага, 
китайское изобретение, проникла в империю уже к VII в., подтверждением чему служат 
материалы 14 канона VI Вселенского собора. Однако в активное использование она вош-
ла не ранее IX в., когда василевсом Никифором I был даже установлен специальный на-
лог χαρτιατικά – налог на бумагу, который, вероятно, платили изготовители документов5. 
До XIII в. был распространен восточный тип бумаги (βαμβάκιον) на основе хлопка без 
водяных знаков, которая стоила как минимум в половину дешевле пергамена6. Примеча-
тельно, что все самые ранние императорские документы были написаны именно на бума-
ге. Поэтому категорично говорить о ее использовании в Византии не ранее 1050-х гг. нет 
оснований7.
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Изготовители пергамена были известны под названием мембранарии (ὁ μεμβραινάριος, 
ὁ μεμβράϊνος)8. Термин хартопрат (ὁ χαρτοπράτης), встречающийся в ранневизантий-
ских папирусах из Египта, И. Ф. Фихман переводил как «торговец папирусом»9, очевид-
но, учитывая специфику региона, хотя это мог быть и продавец пергамена или бумаги. 
Г. Г. Литаврин в комментариях к труду Константина Багрянородного «Об управлении им-
перией» называл хартопоев изготовителями пергамена. Э. Кирстен, знаток ранневизан-
тийского города, более осторожно говорил о хартопоях (ὁ χαρτοποιός) как о специалистах-
ремесленниках по изготовлению «харт», не уточняя, из чего последние были сделаны10. 
По мнению Р. Дженкинза, это были изготовители пергамена, а по мнению Н. Икономи-
деса, – бумаги11. Во всяком случае, Феодор Студит различал в своих письмах и сочине-
ниях хартопоев и мембранопоев (ὁ μεμβραινοροίος)12, и, значит, с точки зрения ромеев 
они делали разную продукцию. В указанном выше 14 каноне VI Вселенского собора, со-
стоявшегося в Константинополе в 680 / 681 гг., бумага и пергамен противопоставлялись 
как два разных, одновременно находившихся в обращении писчих материала: речь шла о 
«древних бумажных книгах» V Вселенского синода 553 г., а также «двух книгах на кожах 
и бумажном свитке седьмого деяния», а далее уточнялось, что в «подлинном бумажном 
свитке святого пятого собора» – «латинской книге в седьмом деянии есть пропуск сравни-
тельно с бумажным свитком»13. 

Схолия времен Льва VI (886–912 гг.) к разделу Василик о правилах составления ак-
тов поясняла, что для изготовления хартий – письменных документов, наряду с иным 
древесным материалом (ἡ ὕλη), использовали «папирусную кожу» (παπύρου δέρμα)14. 
Сам папирус (ὁ πάπυρος, иногда τὸ ξυλοχάρτιον) был до этого времени едва ли не самым 
распространенным писчим материалом. В таком случае хартопои могли специализиро-
ваться на производстве любого вида писчего материала, тогда как мембранопои, судя по 
прозрачной этимологии названия их профессии, выделывали для письма только нату-
ральную кожу (ἡ μεμβράνα). Она отличалась эластичностью, поскольку, как показывают 
специальные исследования материала, при окончательной обработке византийского пер-
гамена применяли белок яйца и углеводную слизь, скорее всего, отвар льняного семени, а 
также квасцы (благодаря тому, что эти соли трехвалентных металлов вызывают денатура-
цию белков, квасцы использовали как дубящее средство)15.

Учитывая высокий спрос на писчий материал для многочисленных государственных 
учреждений, вполне объяснимо привилегированное положение хартопоев, которые иног-
да освобождались от внесения военных сборов, экстраординарных налогов16.

И хартопои, и мембранопои изготавливали материал для создания будущих книг. Ран-
няя византийская агиография содержит примеры того, как на рынке, причем не только 
городском, но и сельском, можно было в любой момент найти покупателя на книгу и полу-
чить, таким образом, деньги17. Иоанн Хрисостом упрекал тех, кто «…приобретают книги 
не для пользы, а для того, чтобы выказать этим свое богатство и похвастать», отмечая при 
этом, что книги были ценной редкостью: «Игральные кости можно найти у весьма многих, 
а книг нет ни у кого, или у немногих»18. Чаще всего в источниках фигурируют сведения о 
переписке и продаже Библии или ее части, Нового Завета, Псалтири – дорогих покупках, 
стоивших в среднем от одного до 20–30 солидов, разом выложить которые мог позволить 
себе не каждый19. Украшенная золотой росписью и миниатюрами, нотной записью и дру-
гим декором книга стоила в несколько раз дороже. Интересно, что стоимость пергамена, 
составлявшая 23–38% от общей стоимости книги, зависела еще и от плотности письма, то 
есть – труда переписчика20. Особенно популярной в VIII–IX вв. стала Псалтирь, которая 
служила не только для нужд личного благочестия, но и для обоснования идейных позиций и 
иконоборцев, и иконопочитателей, активно прибегавших к ней21. Писцы, переписывавшие 
такие книги в течение поста, особенно – восьми недель Великого Поста, пользовались 
самой лучшей репутацией, но это же обстоятельство указывает на то, что в такое время 
спрос на пергамен достигал максимума, тем более, что его было трудно восполнить из-
за сокращения забоя скота, шкуры которого шли на производство пергамена22. Так или 
иначе, в раннесредневековой Византии к IX в. существовал устойчивый книжный рынок 
из разнообразных книг (ἡ σύγγρᾰφος, ἡ βιβλίς, ἡ βιβλός, τὸ βιβλίον, τὸ βυβλίον, ἡ γραφή 
– видимо, книги с рисунками, ἡ πραγματεία – тип трактата) и «книжиц» (τὸ βιβλιδάριον, 
βιβλάριον), отнюдь не только духовного, богословского, литургического, церковного со-
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держания, которые изготовляли книгописцы – вивлиографы (ὁ βιβλιογράφος), каллиграфы 
(ὁ καλλιγρᾰφ́ος), графевсы (ὁ γρᾰφεύς), для книгочеев, какими была сравнительно богата 
империя, выгодно отличавшаяся в это время от королевств Западной Европы23. Примеча-
тельно, что тогда же ромеями была выработана новая, более экономная форма книжного 
письма – минускул и новые каллиграфические правила.

Мирских книг стало так много, что вивлиокапилосы (ὁ βιβλιοκάπηλος) – продавцы 
книг, и мирепсы – торговцы благовониями, лекарствами и москательными товарами, не 
пренебрегали использовать их в расчлененном виде, прежде всего, испорченные чем-либо 
листы, пуская на обертку товаров, на что сетовало 68 правило Вселенского синода 691 / 
692 гг. Это правило запрещало «портить, или разрывать, или отдавать книготорговцам, 
или так называемым мироварам (мирепсам), или кому другому для уничтожения книг 
Ветхого и Нового Завета, также книг святых и признанных наших проповедников и учи-
телей, разве какая от моли, или от воды, или от чего другого сделается совершенно не-
годной к употреблению», за что грозило годичное отлучение от Церкви, причем это каса-
лось и «покупающего такие книги»24. Нетрудно заметить, что с прочими, не духовными 
книгами можно было поступать как заблагорассудится. Даже окраинные провинциальные 
ромейские города являют довольно многочисленные находки следов таких книг – остат-
ки металлической фурнитуры, жуковины (ἡ βούλλα – из олова, τὸ κάρφος ἀμυγδάλιος – 
деревянные, миндалевидной формы), уголки, средники кожаных и деревянных перепле-
тов, литые или кованые бронзовые застежки, кинжаловидные шпеньки, а также железные 
секирообразные ножи с лезвием полукруглой формы, которые служили как для обработ-
ки, шлифовки пергамена, так и для подрезки листов, зачистки неровностей25. 

Судя по иконографическим образцам и следам на писчем материале, в особом ин-
струментарии, который необходимо было приобретать, нуждался сам писец и книжный 
художник. Это были каламы (ὁ κάλαμος) – тростниковые заостренные палочки для письма, 
перья гусиные, лебединые, индюшиные из крыла птицы, часто со срезанным опереньем, 
серебряные или свинцовые стилосы – штифты, перочинные ножи с кривыми или прямыми 
лезвиями, ножи с полукруглым лезвием, линейки, циркули для разметки, губки, куски 
пемзы, красители (киноварь, свинцовый сурик, ляпис-лазурь) и цветные либо черные 
чернила на основе угля, танина в пузырьках, даже порошковое серебро, полупрозрачный 
лак, возможно, кармин (из насекомых под названием кермес), палитры, раковины, кис-
ти, полировальные камни26. Впрочем, кто их изготовлял и готовил к работе, остается 
неизвестным. Едва ли это были предметы узкоспециализированной торговли. Их можно 
было купить в готовом виде.

Торговцы книгами, вивлиокапилосы, работали в Константинополе в тех книжных 
лавках – политирах (τὸ πωλητήριον), которые, согласно указаниям Агафия, находились 
в портиках Большого императорского дворца27. Наряду с ними изготовлением книг, 
главным образом, на заказ, и их продажей обеспечивали себе доход упомянутые выше 
каллиграфы (ὁ καλλιγράφος), трудившиеся как в монастырях, так и в городах, в послед-
нем случае, как представители «свободных профессий», даже женщины, к слову, неплохо 
зарабатывавшие28. К примеру, пергамен для сочинений Платона из 432 страниц, каждая 
32,5 х 22,5 см, в 895 г. стоил 8 золотых номисм, а переписка – 1329.

В Византии книжное дело не стало монополией монастырских мастерских письма, как 
это случилось на раннесредневековом Западе, но на основании примеров, почерпнутых из 
византийской агиографической литературы VIII–IX вв., можно заключить, что большин-
ство городских переписчиков – графисов (ὁ γραφεύς) – относились к числу клириков30. 
Видимо, они не все готовили книгу от начала до конца. Другими словами, процесс изго-
товления рукописи мог быть разделен среди разных специалистов, причем зачинателями 
в разделении труда в этом деле, как и на Западе, стали монашеские коллективы. В столич-
ном Студийском монастыре, судя по уставу его настоятеля Феодора Студита, в первой чет-
верти IX в. существовала целая мастерская-μεμβρανάριον, где монахи подразделялись не 
только на изготовителей пергамена, но даже и на переплетчиков (ἀμφίζοντες, ἀμφιασταί), 
а сам Феодор Студит, находясь в изгнании, зарабатывал на жизнь не только переписывая 
книги, но и рисуя в них за плату миниатюры, то есть работая художником-миниатором31. 
Но отсутствие строгой специализации делает также вероятным предположение, что пер-
гаменщики могли одновременно делать собственно книги, сшивать их из рукописных те-
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традей и даже ювелирно украшать переплеты костью, драгоценными камнями, эмалью32. 
В частности, достаточно ясный намек на это прослеживается в «Трактате об окраске мо-
заик», где автор постоянно обращается к одному читателю и предлагает ему заниматься 
всеми видами крашения, золочения, выделкой золотого листа, пергамена, изготовлением 
стекла, смальты и даже самому добывать исходный материал33.

Итак, производство писчего материала (папируса, пергамена, бумаги) в раннесредне-
вековой Византии было сосредоточено в руках профессионалов – хартопоев и еще более 
узких специалистов – мембранопоев, изготовителей пергамена и, возможно, собственно 
книг из него, тогда как торговля разнообразной книжной продукцией перешла в VI–VII вв. 
от вивлиокапилосов преимущественно к переписчикам (вивлиографам, графевсам, калли-
графам), которые в некоторых случаях разделяли свой труд с переплетчиками – амфизон-
тами, амфиастами и художниками – иллюстраторами, зографами. Спрос на рукописные 
книги в Романии никогда не исчезал и стал расти к IX в., что было вызвано и нуждами 
иконоборской полемики, и последующим подъемом образования, закрепившим за книга-
ми значение распространенного, хотя и весьма ценного предмета устойчивой рыночной 
торговли.
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