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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ ORIGINAL ARTICLES

Аннотация: 

Статья посвящена бумаге дагестанских 
арабографических рукописей и эпистоляр-
ных документов XIX — начала XX века, 
как важному аспекту источниковедческо-
го исследования. Данная работа позволяет 
получить представление об истории куль-
турных и экономических связей России 
с Дагестаном и странами Востока. В ходе 
исследования был использован сравни-
тельно-исторический метод. Авторами 
были проанализированы труды отечествен-
ных и зарубежных специалистов по данно-
му вопросу, выделены основные иденти-
фикационные признаки бумаги указанных 
письменных документов. Актуальность 
проводимого исследования обусловлена 
необходимостью всестороннего изучения 
писчего материала арабографических па-
мятников дагестанского происхождения. 
Новизна работы состоит в том, что бумага 
данных исторических источников впервые 
стала объектом изучения в отечествен-
ном источниковедении. Установлено, что 
в дагестанских рукописях и эпистолярных 
документах XIX — начала XX века глав-
ным образом представлена маркированная 
бумага российских мануфактур и фабрик. 
В статье отмечается, что для полноценного 
изучения дагестанских арабографических 
источников необходимо использование пе-
редовой цифровой техники и современных 
естественно-научных разработок. Иссле-
дование бумаги исторических источников 
имеет важное значение в деле сохранения и 
реставрации памятников письменной куль-
туры дагестанских народов. 

Abstract: 

The article is devoted to the paper of Dagestan 
Arabic manuscripts and epistolary documents 
of the 19th — early 20th centuries, as an im-
portant aspect of source study. This work al-
lows you to get an idea of the history of Rus-
sia’s cultural and economic ties with Dagestan 
and the countries of the East. In the course 
of the study, a comparative historical method 
was used. The authors analyzed the works 
of domestic and foreign experts on this is-
sue, highlighted the main identifi cation fea-
tures of the paper of these written documents. 
The relevance of the ongoing research is 
due to the need for a comprehensive study 
of the writing material of the Arabographic 
monuments of Dagestan origin. The novel-
ty of the work lies in the fact that the paper 
of these historical sources for the fi rst time 
became the object of study in domestic source 
studies. It has been established that in the Dag-
estan manuscripts and epistolary documents 
of the 19th — early 20th centuries, the marked 
paper of Russian manufactories and factories 
is mainly represented. The article notes that for 
a full-fl edged study of Dagestan Arabographic 
sources, it is necessary to use advanced digital 
technology and modern natural scientifi c de-
velopments. The study of historical sources 
paper is of great importance in the preserva-
tion and restoration of monuments of the writ-
ten culture of the Dagestan peoples.

Ключевые слова: 
арабографические рукописи; бумага; Да-
гестан; кодикология; маркировочные зна-
ки; эпистолярные документы; филиграни; 
штемпели. 

Key words: 
Arabic manuscripts; paper; Dagestan; codicol-
ogy; markings; epistolary documents; fi ligree; 
stamps.
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1. Введение = Introduction
В настоящее время палеографическое исследование письменных па-

мятников истории занимает важное место в источниковедческом анализе. 
На основе этой характеристики исследователь получает возможность сде-
лать определенные выводы об истории создания рукописи или документа, 
их локализации и датировке. 

Существует ряд научных трудов, имеющих целью изучение арабому-
сульманских рукописных традиций. Они используются при изучении не 
только восточных рукописей, но и других арабографических документов, 
так как в них, помимо сугубо кодикологических характеристик, приводят-
ся общие сведения о письменном материале, почерках, способах оформле-
ния текста и т. д. В современных научных центрах изучения письменных 
памятников в настоящее время обширно используются передовые разра-
ботки методов естественно-научных исследований. 

Отечественные исследователи отмечают, что в Центре изучения руко-
писных культур Гамбургского университета наиболее активно использу-
ется спектрозональная визуализация составляющих палеографического 
анализа. Здесь изучаются локальные рукописные традиции Европы, Азии 
и Африки. Естественнонаучная лаборатория этого центра перманентно 
применяет инфракрасную рефлектографию в качестве метода первичного 
скрининга рукописей для определения типа чернил при изучении письмен-
ных памятников Востока [Балаченкова, 2021, с. 954].

Отдел рукописей Российской национальной библиотеки считается 
отечественным методическим центром в области применения современ-
ных разработок в исследовании памятников древнерусской письменности. 
Здесь был выработан метод съемки водяных знаков на бумаге в ближней 
инфракрасной области спектра еще в 1992 году, а с 1998 года по настоящее 
время продолжается систематическая публикация снимков филиграней, 
полученных с помощью спектрозональных телевизионных систем [Бала-
ченкова, 2021, с. 966]. 

Однако бумага восточных памятников письменной культуры, в том 
числе и дагестанских арабографических рукописей и документов, храня-
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щихся в российских фондах и частных коллекциях, в настоящее время яв-
ляется наименее изученной. 

Современные исследователи проделали большую работу по изучению 
дагестанского рукописного наследия, но до сих пор в научном обороте нет 
исследования, посвященного палеографическим особенностям местных 
письменных памятников. В опубликованных научных работах, посвящен-
ных дагестанским рукописям, акцент делается в основном на их особен-
ностях внутреннего содержания: тематика, авторство, количество списков, 
локализация определенных сочинений, наличие в них актовых и хроноло-
гических записей и т. д. [Шихсаидов и др., 2001]. 

В целом в исследованиях, посвященных дагестанским книжным кол-
лекциям и фондам, приводятся лишь минимальные палеографические дан-
ные, насколько это возможно в рамках подобных проектов [Каталог…2011; 
Каталог… 2019; Алибекова, 2019]. Схожая картина наблюдается в совре-
менных исследованиях, посвященных дагестанским эпистолярным доку-
ментальным источникам [Оразаев, 2007; Шехмагомедов и др., 2015]. 

Одним из аспектов палеографического анализа письменного источника 
является определение хронологических рамок создания его писчего мате-
риала, это важно при отсутствии письменной фиксации времени создания 
текста или же возникнувших сомнениях в достоверности представленных 
сведений о переписке. Ввиду этого авторы данной статьи посчитали не-
обходимым в первую очередь обратить внимание на бумагу дагестанских 
арабографических рукописей и эпистолярных источников. 

Также значимым элементом источниковедческого анализа эпистоляр-
ных документов является определение времени их создания. В случае от-
сутствия информации о дате создания текста применяются различные при-
ёмы. Например, по удостоверяющей печати адресанта или адресата, на ко-
торой встречается указание даты, по событиям, описываемым в письме, или 
же по палеографическим характеристикам можно хотя бы приблизительно 
определить дату. Если адресант или адресат — известные исторические лич-
ности, то сведения о них также дают возможность установить хронологиче-
ские рамки описываемого в письме события [Магомедова и др., 2021]. 

Но порой, за неимением вышеупомянутых «подсказок», данные па-
леографического исследования (почерк, бумага и чернила) являются ос-
новными «точками опоры» источниковедческого анализа дагестанских 
эпистолярных документальных источников. Ввиду этого изучение бумаги 
как рукописей, так и писем дагестанского происхождения представляется 
в равной степени важным аспектом источниковедческого исследования. 
Более того, при возникновении подозрений о фальсификации историче-
ских источников изучение бумаги приобретает первостепенное значение. 
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До XVI века при изготовлении дагестанских арабографических руко-
писей применялась восточная, дагестанская и европейская бумага; в конце 
XVI — начале XVIII веков в основном — дагестанская и европейская, со 
второй половины XVIII до начала XX веков широко использовалась про-
дукция российских бумажных мануфактур и фабрик [Ибрагимова, 2018]. 

Изготовление бумаги в Дагестане носило кустарный характер, ее каче-
ство существенно уступало привозным сортам. По мере увеличения объ-
ема поступления в Дагестан качественной бумаги это ремесло постепенно 
теряло практическое значение и в XVIII веке прекратило своё существо-
вание, в отличие от других кустарных производств. Архаичное дагестан-
ское производство бумаги осталось неизученным, о нём в настоящее время 
мы располагаем лишь скудными сведениями [Исаев и др., 2008, с. 95—96; 
Нурмагомедов, 1991, с. 157]. 

Большинство хорошо сохранившихся арабографических дагестан-
ских документов деловой и частной переписки относятся к XIX — началу 
XX веков. Их бумага идентична писчему материалу местных рукописей 
данного периода. Поэтому закономерно обобщенное изучение бумаги 
рукописей и эпистолярных документальны источников XIX — начала 
XX века. В этот период в Дагестане в основном использовалась маркиро-
ванная бумага, произведенная в России. 

2. Материал, методы, обзор = Material, Methods, Review
Изучение бумаги российского производства получило начало еще в до-

революционный период. Наиболее ранние исследования в данной области 
в основном были посвящены процессу распространения различных видов 
бумаги на территории Российской империи, истории создания отечествен-
ных бумажных мельниц и мануфактур, водяным знакам на их продукции 
и т. д. Однако большинство этих исследований хронологически ограничи-
вались лишь концом XVIII века. 

В настоящее время наиболее информативным и, можно сказать, обоб-
щающим представляется исследование В. А. Есиповой «Бумага как исто-
рический источник (по материалам Западной Сибири XVII—XVIII веков)» 
[Есипова, 2003]. 

В этой работе на высоком научном уровне, используя как отечествен-
ные, так и зарубежные труды, автор систематизированно описывает исто-
рию зарождения и развития бумажного производства в мире и, в частности, 
в России. Работа выделяется не только своей содержательностью, но и кри-
тической подачей материала, а также обширным иллюстративным напол-
нением. Хронологически работа ограничена XVIII веком, и, следовательно, 
отечественная бумага позднего периода в ней упоминается лишь вскользь. 
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Cовременный российский исследователь Ю. И. Вишнякова посвятила 
свои труды истории производства бумаги в России в первой трети XIX века 
[Вишнякова, 2012]. 

Благодаря информации, приведённой в составленном ею справочнике 
«Русские писчебумажные фабрики в первой трети XIX века», содержащем 
сведения о хронологии функционирования бумажных мануфактур и фа-
брик [Вишнякова, 2018], установление времени изготовления бумаги зна-
чительно упрощается. 

Необходимо отметить, что довольно обширна историография трудов, 
в которых изложены результаты изучения маркировочных знаков бумаги 
российского производства, позволяющих устанавливать датировку и место 
изготовления бумаги [Вишнякова, 2019; Водяные знаки …, 1980; Есипова, 
2005; Клепиков, 1978; Ляховицкий, 2011; Ляховицкий, 2014 и др.].

В настоящее время специалистами активно разрабатываются новые 
методики определения датировки документа на основе маркировочных 
знаков, описываются способы использования цифровой техники при их 
идентификации. Существуют специальные сайты, своего рода электрон-
ные базы филиграней и штемпелей, значительно облегчающие работу 
в данной области [Есипова, 2001]. 

В изданных научных работах последних десятилетий проводится 
идентификация изображения отечественных знаков клеймирования, ис-
пользуются не только ранее изданные каталоги и альбомы маркировочных 
знаков, но и данные, полученные с помощью различных современных при-
боров, позволяющих получить точные сведения о составе бумаги, ее физи-
ческих свойствах и особенностях [Балаченкова и др., 2017]. 

Современные российские исследователи отмечают, что «к началу 
XXI века цифровая спектрозональная (мульти- и гиперспектральная) ви-
зуализация стала одним из ключевых составляющих системного изучения 
памятников письменности» [Балаченкова и др., 2017, с. 950]. 

К сожалению, в настоящее время нам неизвестны отечественные ис-
следования бумаги арабографических письменных памятников с исполь-
зованием современных технологий и методик. Несомненно, привлечение 
квалифицированных специалистов естественнонаучного профиля к изуче-
нию арабографического письменного наследия народов России является 
крайне востребованным в данный момент. 

Материалом для настоящего исследования послужили арабогра-
фические рукописи и эпистолярные документальные источники Фонда 
восточных рукописей Института истории, археологии и этнографии Да-
гестанского федерального исследовательского центра Российской акаде-
мии наук. 
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3. Результаты и обсуждение = Resultsand Discussion
3.1. Распространение бумаги европейского и российского произ-

водства в Дагестане в XVII — XVIII веках
В XIII—XIV веках Дербент был основным портом на западном по-

бережье Каспийского моря и крупным торгово-ремесленным центром на 
пути из стран Передней Азии и Закавказья в Золотую Орду и русские кня-
жества. Однако после разрушения Астрахани войсками Тимура-завоева-
теля в конце XIV века многие восточные товары в Русь стали поступать 
по другим путям, в частности с бакинского берега. В конце XV века ита-
льянские путешественники отмечали, что дербентскую гавань посещает 
незначительное число судов. До середины XVI века купцы, отправляясь из 
Астрахани в Шемаху, не заходили в Дербент [Фехнер, 1956, с. 25]. 

Возможно, с этим связан небольшой объем итальянской бумаги в да-
гестанских рукописных памятниках XVI—XVII веков (тогда как в русских 
письменных документах того времени она представлена довольно-таки 
широко), а также начало производства местного писчего материала кустар-
ного производства в тот период, вызванное дефицитом привозных сортов. 

Но передвижение купцов через Дербент всё же имело место. Торговы-
ми путями из Русского государства по Волге, а далее Каспийским морем 
вдоль побережья в Иран и дальше, в другие страны Востока пользовались 
еще в XIV—XV веках. Описания волго-каспийского пути, помимо посоль-
ской документации, встречаются в записках и донесениях путешественни-
ков-купцов XVI — начала XVII веков [Фехнер, 1956, с. 19]. 

Помимо морского пути через Дагестан в Астрахань, существовал и 
сухопутный через степь в Терский городок, а далее в г. Тарки. Из Тарков 
через горы и равнину шла дорога в Дербент, далее — по Самурской до-
лине в сторону Шемахи [Фехнер, 1956, с. 32]. Таким образом, в XVII веке 
товары из России и Востока проходили через Дагестан [Иноземцева, 2018; 
Западный, 2020, с. 39—42]. Они распространялись среди местного населе-
ния, благодаря оживленной торговле в древних торговых центрах Дагеста-
на — Дербенте, Тарки, Эндирее, а также, позже, в основанных русскими 
городах — Терки и Кизляр. В целом Приморский Дагестан являлся инте-
гральной зоной для Северо-Восточного Кавказа и России, через него про-
ходили древние торговые пути, соединявшие Европу с Персией и Индией 
[Гарунова, 2007, с. 161]. 

Так, к примеру, г. Тарки являлся столицей шамхальства и центром вну-
тренней торговли Северного Дагестана. Как и Дербент, Тарки с Нагорным 
Дагестаном связывали разные пути, в этом городе приобретались восточ-
ные товары из Дербента, а также европейские и российские, поступившие 
со стороны Терека. Таркинские купцы, имея таможенные льготы, для про-
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дажи своих товаров ездили в Терский городок, Дербент, Астрахань, Мо-
скву с посольствами [Магомедов и др., 2016, с. 27]. 

Известно, что еще в XVI веке Россия являлась транзитным пунктом 
торговли европейской бумагой. М. В. Фехнер, посвятившая свой труд исто-
рии развития торговых связей Русского государства и Востока, в «Списке 
важнейших предметов русского вывоза и ввоза в XVI веке» в разделах 
«Торговля с Ираном» и «Торговля с Ногайской Ордой» указала писчую бу-
магу [Фехнер, 1956, с. 96—97]. 

Сохранившиеся дагестанские рукописи конца XVI века являются сви-
детельством того, что небольшие партии европейской бумаги в то время 
оставались в Дагестане. 

В XVII — начале XVIII веков из России через Астрахань и Дагестан 
на Восток поступала главным образом бумага голландского производства 
[Торопицын, 2009], во второй трети XVIII века здесь начала распростра-
нятся продукция российских производителей. Бумагу из России исполь-
зовала правительственная канцелярия персидского шаха Фатх-Али для 
официальной переписки и делопроизводства. Об этом свидетельствует, 
например, небольшое собрание шахских указов, относящихся к событиям 
русско-персидской войны 1804—1813 годов, из которых большинство на-
писано на бумаге производства Большой Ярославской мануфактуры. Рос-
сийскую бумагу машинного производства можно увидеть в персидских 
книгах-кодексах второй половины XIX века [Ястребова и др., 2019, с. 44]. 

Уже в середине XVIII века наиболее крупным центром русско-кавказ-
ских экономических связей становится г. Кизляр [Абдусаламов и др., 2013]. 
Архивные данные свидетельствуют о заметном росте оборота кизлярской 
торговли в первые десятилетия XIX века. Кизлярское купечество имело 
связи с горным Дагестаном: Салатавией, Гумбетом, Анди, Ботлихом и др. 
С помощью провожатых из местных жителей купцы доставляли товар в раз-
личные «тавлинские деревни», их не останавливали ни труднодоступность 
населенных пунктов, ни незнание языков, ни многочисленные пошлины, 
взимаемые местными владетелями, ни грабежи. Исследователи отмечают, 
что архивные данные свидетельствуют о заметном росте оборота кизляр-
ской торговли в первые десятилетия XIX века. В город прибывали много-
численные дагестанские торговцы. В 1812 году только жителям четырех 
дагестанских селений Эндери, Тарки, Костека и Казиюрта были выданы 
билеты на въезд в Кизляр по торговым делам 250 раз. В 1818 году право 
выезда в Кизляр получили 402 дагестанца. В 20-х годах число дагестанских 
сел, ведущих оживленную торговлю с Кизляром, еще больше увеличилось. 
В это время сюда начали приезжать продавать и покупать товар не только из 
дагестанских сел, «традиционно связанных торговыми связями с Россией», 
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но и из Карабудахкента, Казанища, Эрпели, Утамыша, Усемикента, Акуши, 
Цудахара, Губдена, Кумуха и др. [Гарунова, 2007, с. 180—192.]. 

Из Кизляра по всему Дагестану распространялся широкий ассорти-
мент товара, доставляемого из России. Это были различные строительные 
материалы, изделия из железа, посуда, ткани, мебель, овощи, крупы и т. д. 
В объемном списке наименований товара значится также и писчая бумага 
[Гарунова, 2004]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время в распоряжении иссле-
дователей имеется лишь небольшой объем документов о ранних торговых 
связях между Россией и Дагестаном еще до официального присоединения 
в 1831 году. Таким образом, наиболее ярким свидетельством распростра-
нения писчей бумаги различных изготовителей в Дагестане являются мест-
ные рукописи и эпистолярный материал. Изучение их писчего материала 
даёт представление о практически непрерывном поступлении российской 
писчей и гербовой бумаги в Дагестан в течение всего XIX века. 

3.2. Бумага российского производства в дагестанских письменных 
источниках XIX — начала XX века

Большое количество дагестанских арабографических рукописей 
XIX — начала XX веков указывает на широкое использование в Дагестане 
бумаги производства российских фабрик и мануфактур. Также писчий ма-
териал местных эпистолярных источников указанного периода подтверж-
дает выводы о высокой степени распространения в то время продукции 
российских бумажных фабрик в Дагестане. 

Необходимо отметить, что исследование бумаги арабографических 
рукописей XIX — начала XX веков является более информативным, так 
как на листах рукописей чаще представлены маркировочные знаки, указы-
вающие на производителя бумаги и время ее создания. Письма и многие 
другие исторические документы на бумаге этого периода, наоборот, в ос-
новном не содержат маркировочные знаки, а выявленные часто бывают 
представлены в «обрезанном виде», что затрудняет процесс установления 
хронологических рамок создания письменного источника. 

В отличие от рукописей, в письмах чаще указывались адресат и адре-
сант, дата написания, а также место, где происходили те или иные события, 
исходя из чего можно сделать вывод, что российская бумага в XIX веке 
имела хождение даже в самых отдаленных уголках Дагестана. 

Среди идентификационных признаков бумаги российского производ-
ства XIX—XX веков дагестанские исследователи ввиду скудной матери-
ально-технической базы имеют возможность выделять пока лишь внешние 
признаки. Наиболее информативные из них: цвет, гладкость, следы бумаго-
заливочной рамы, а также маркировочные знаки. 



  Научный диалог = Nauchnyi dialog = Nauchnyy dialog
  ISSN 2225-756X, eISSN 2227-1295

362

В конце XVIII — начале XIX веков в России начали окрашивать бу-
мажную массу, добавляя медный купорос, благодаря чему она приобретала 
голубоватый или зеленоватый оттенок. Этот сорт называли «сахарной бу-
магой», он использовался при изготовлении рукописей, а также печатных 
изданий с 80-х годов XVIII до 10-х годов XIX века. Использование писчей 
бумага ярко-синего цвета характерно последней четверти XVIII века, а на-
чалу XIX века — голубого цвета. Белая, кремовая или желтоватая бумага, 
чаще всего без водяных знаков, характерна для второй половины XIX — 
начала XX веков. Она начала получаться у производителей при использо-
вании хлора для отбеливания. Таким образом, цвет бумаги дагестанских 
письменных источников позволяет сделать предварительные предположе-
ния и выводы о времени их создания. 

В 1778 году вышел сенатский указ, обязавший всех владельцев фабрик 
писчей бумаги клеймировать свою продукцию с обязательным обозначе-
нием года. С этого времени на каждой российской мануфактуре вся бума-
га независимо от её сорта имела одинаковый водяной знак, указывающий 
место и время ее изготовления. В целях различения сортов в сюжет во-
дяного знака вводились художественные изображения или детали, услов-
но обозначающие тот или иной сорт бумаги, вырабатываемой на данной 
фабрике. К примеру, для обозначения почтовой бумаги на Красносельской 
мануфактуре вводилось изображение рожка; в филигранях Ярославской 
мануфактуры в зависимости от сорта фигурка медведя помещалась в рам-
ки различной сложности или же без нее [Вишнякова, 2019, с. 10]. 

Бумага с водяными знаками российских производителей часто встре-
чается в дагестанских арабографических рукописях XVIII — XIX веков. 
Среди них филиграни бумажных фабрик и мануфактур, содержащие раз-
личные сюжеты и литеры: «Корабль» — Костромской бумажной ману-
фактуры (литеры «ДМ», «PKФБS»); «Медведь» — Ярославских фабрик 
Затрапезного (литеры «ЯМАЗ», «ЯФЗ») и Савы Яковлева (литеры «СЯ», 
«ЯМСЯ»); имитация сюжета «Pro Patria» — Афанасия Гончарова (литеры 
«ФАГ», известная лигатура «AG»), имитация сюжета «Pro Patria» — Петра 
Репнина (литеры «ПР») и др. 

До 20 годов XIX века бумага в России изготовлялась с использованием 
простых инструментов, таких как ролы, черпальные формы и чаны. Лишь 
для измельчения и резки тряпья использовались специальные механизмы 
[Вишнякова, 2019, с. 8]. 

Использовавшиеся за границей паровые двигатели и бумагоделатель-
ные машины в России стали широко применяться после 20 годов XIX века. 
Принцип работы модернизированной бумагоделательной машины осно-
вывался на известном на Востоке методе изготовления веленевой бумаги. 
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При её изготовлении на дне формы закреплялась не сетка, а кусок ткани 
[Ястребова и др., 2015, с. 34]. 

Изменение типа плетения сетки для бумагоотливочной формы способ-
ствовало приданию поверхности листа большей гладкости. Межпроволоч-
ные промежутки получались минимальными (1 мм), но общая площадь 
дренажных отверстий оставалась прежней [Балаченкова, 2011, с. 32]. 

У такой бумаги отсутствуют линии вержеров и понтюзо (частых про-
дольных линий, оставленных струнами бумагоотливочной формы, и по-
перечных, более редких), но при исследовании на просвет и увеличении 
можно наблюдать отпечаток тканевого плетения. Данная особенность так-
же позволяет предварительно установить хронологические рамки созда-
ния бумаги недатированного письменного документа. 

Что касается хронологии штемпельной маркировки бумаги российско-
го производства, то Д. О. Цыпкин, указывая на то, что мнения по данному 
вопросу у различных исследователей разнятся, выделил в ней три этапа: 

(1) сосуществование штемпеля, как производственной маркировки бу-
маги, с филигранью (приблизительно с 1816 по 50-е годы XIX века); 

(2) период, когда штемпель является фактически единственной фор-
мой полистной маркировки писчей бумаги (1840—80-е годы XIX века);

(3) уменьшение активности использования бумажного штемпеля и 
возврат на место полистной маркировки бумаги водяного знака (конец 80-х 
годов XIX века — 1928—1929 годы) [Цыпкин, 2013, с. 17—18]. 

Таким образом, само наличие штемпеля облегчает процесс предвари-
тельной датировки бумаги, произведенной в России в XIX веке. 

Для штемпельной маркировки бумаги в России в XIX веке использо-
вался метод слепого теснения холодным способом. Для этого специальным 
прессом наносились оттиски металлической матрицы с отображением то-
варной марки. Часто в штемпеле указывался сорт бумаги, реже — стоимость. 

Как правило, штемпель ставился на партии из шести листов, в левом 
верхнем углу листа, поэтому наиболее отчётливо его рисунок читается на 
первом листе стопки. На писчей бумаге, изготовленной для государствен-
ных учреждений, штемпель ставился в правом верхнем углу, чтобы угло-
вой штамп (учреждения) не закрывал его [Клепиков, 1959, с. 27]. 

Однако при изучении дагестанских рукописей данная закономерность 
не прослеживается. Видимо, при фальцовке некоторые переплетчики не 
придерживались единого принципа складывания листов. Также штемпели 
выявляются на бумаге некоторых дагестанских эпистолярных документов 
рассматриваемого периода. 

Из наиболее часто встречающихся в дагестанских рукописях и пись-
мах можно отметить штемпели следующих фабрик: Говарда, Сергеева, 
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Варгунина, Протасьева, князя Паскевича, Первушина и др. На штемпелях 
указаны сорта бумаги, в основном это номера 5 и 6. 

В дагестанских рукописях начала XX века представлена бумага, из-
готовленная на российских фабриках в конце XIX века. Это закономерно 
с учетом обычного срока залёжности бумаги (приблизительно 15—20 лет) 
и отдаленности Дагестана от центральных районов России, в которых в ос-
новном находились крупные бумажные фабрики. Однако местные арабо-
графические рукописи 20-х годов XX века на бумаге прошлого века сви-
детельствуют о дефиците писчего материала, возникшего в регионе в годы 
Гражданской войны. Экономика Дагестана в это время находилась в упад-
ке. Ввоз российских промышленных товаров и распределение их среди 
населения осуществлялись в меньших объемах по сравнению с происходя-
щим в конце XIX века. К примеру, небольшая местная арабографическая 
сборная рукопись, которая в настоящее время хранится в Фонде восточных 
рукописей Института истории, археологии и этнографии Дагестанского 
федерального исследовательского центра Российской академии наук, пере-
писана в 1926 году поверх текста официальных документов канцелярии 
Нижнекайтагского наибства Кайтаго-Табасаранского округа Дагестанской 
области. Здесь представлена бумага с филигранями Добрушской бумажной 
фабрики с обозначением даты изготовления — 1882 год. Примечательно, 
что самый ранний «нижнекайтагский» документ этой рукописи датирует-
ся 08 февраля 1884 года. Это указывает на небольшой срок залежности 
данной бумаги, то есть на то, что в конце XIX века бумага с российских 
фабрик иногда поступала в Дагестан вскоре после её изготовления. 

4. Заключение = Conclusions
Изучение бумаги арабографических рукописей и эпистолярных доку-

ментов XIX — начала XX веков позволяет получить важные сведения, ка-
сающиеся не только источниковедческого анализа письменных памятни-
ков. Оно даёт возможность проследить на примере распространения этого 
писчего материала хронологию развития культурных и экономических 
связей Дагестана и России. 

Бумага дагестанских арабографических рукописей и местных эпи-
столярных источников указывает на широкое использование в Дагеста-
не продукции российских фабрик и мануфактур еще во второй половине 
XVIII века. 

Маркированная российская бумага XIX — начала XX веков представ-
ляет собой своего рода «подтвержденный» исторический источник, позво-
ляющий датировать письменные документы, а также делать выводы о ши-
роком распространении данного продукта в различных регионах. Штем-
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пели на бумаге дагестанских арабографических письменных памятников 
данного периода подтверждают, что в Дагестан в XIX веке беспрерывно 
поступала писчая бумага различных российских производителей. 

Изучение обширной историографии по производству, поставкам и ис-
пользованию бумаги в России и за рубежом позволяет выделять основные 
характеристики этого писчего материала, имеющие большое значение 
в ходе кодикологических исследований дагестанских арабографических 
письменных рукописей и документов. Однако использование современ-
ных методик и разработок с привлечением необходимого специального 
оборудования существенно обогатит эти изыскания ценными уточняющи-
ми сведениями, а также сыграет важную роль в деле сохранения и рестав-
рации памятников письменной культуры дагестанских народов. 
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