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ВВЕДЕНИЕ 

 

                                                  

 Молчат гробницы, мумии и кости –  

                                                               Лишь слову жизнь дана:  

                                                                  Из древней тьмы, на мировом погосте  

                                                                           Звучат лишь Письмена.  

                                                                                       И. Бунин  

В начале XXI столетия немыслимо представить современную жизнь 

без книг, газет, журналов, буклетов. Появление письменности стало одним из 

самых важных, фундаментальных открытий на долгом пути эволюции 

человечества. По значимости этот шаг можно, пожалуй, сравнить с 

добыванием огня или с переходом к выращиванию растений вместо долгой 

поры собирательства.  

Узнать что-то новое из истории о том, что нас всегда окружает, очень 

интересно. Мы всегда и везде пользуемся письменностью. Мы пишем друг 

другу сообщения, работаем на уроках, читаем книги, кто-то даже сам 

сочиняет и записывает свои рассказы, стихи. Повсюду нас окружает 

письменный язык. Мы сталкиваемся с ним везде, а откуда он берёт свои 

корни, не все знают. Моя работа посвящена теме исследования становления 

письменности в человеческом обществе. 

Очень часто на уроках истории при изучении древней письменности, у 

учащихся возникает много вопросов по поводу ее возникновения. Они 

пытаются самостоятельно прочитать древние надписи, оставленные на 

каменных плитах, папирусах, и я решила узнать, как писали в старину.  

На земном шаре существует свыше 3000 живых языков, но лишь около 200 

из них обладает письменностями. [2, с. 82] 

 изучение истоков происхождения письменности, Цель:

совершенствование её системы, а также материалов для письма. 

Данная цель моей исследовательской работы предполагает решение 

следующих задач  :

 Ознакомиться подробно с историей возникновения 

письменности и ее видами; 

 Определить, что использовали как материал для письма с 

древнейших времен до XVI в.; 

 Изучить историю появления бумаги, познакомиться с 

интересными фактами и попробовать сделать бумагу своими руками. 

 

В исследовательской работе прослеживается принцип научности и 

практическая направленность. Работа проводилась в несколько этапов, где 

каждый этап имел определённую цель и место в исследовательской работе.  
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В ходе выполнения работы использовались различные методы: 

анкетирование учащихся школы, изучение и анализ литературы, составление 

сравнительной таблицы. На последнем этапе работы проведены обобщения и 

анализ материала.  

 

Перед началом своего исследования был проведён опрос среди 

учащихся 5-8 классов по пяти вопросам.  

1. Знаете ли вы, что такое письменность?  

А) нет -  16 процентов 

В) да – 42 процентов 

С) примерно – 42 процентов 

2. Знаете ли вы, когда возникла письменность? 

А) нет -  67 процентов 

В) да – 33 процента 

С) примерно – 0 процентов 

3. Хотели бы вы уметь читать древние письмена? 

А) да – 83 процентов 

В) нет – 8,5 процентов 

С) не знаю – 8,5 процентов 

4. Знаете ли вы, какая письменность является родоначальницей 

современного алфавита? 

А) нет -  58 процентов  

В) да – 33 процента 

С) примерно – 9 процентов 

5. Хотели бы вы уметь научиться делать бумагу своими руками? 

 А) да – 75 процентов 

 В) нет – 16 процентов 

 С) не знаю – 9 процентов 

 

По итогам анкетирования я выяснила, что очень мало учащихся знают, 

когда возникла письменность, и при этом хотят узнать о чём и на чем 

писали. Многие учащиеся, конечно же, хотели бы попробовать сделать 

бумагу своими руками. 
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ГЛАВА 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПИСЬМЕННОСТИ  

 

 

С возникновением письменности процесс общения как бы приобретает 

два новых «измерения» — историческое и географическое. Один безвестный 

египетский писец свыше четырех тысяч лет назад, размышляя о значении 

письма, записал на папирусе: «Человек исчезает, тело его 
становится прахом, все близкие его исчезают с 
поверхности земли, но писания заставляют вспомнить 
его устами тех, кто передает это в уста других. Книга 
нужнее построенного дома, лучше роскошного дворца, 
лучше памятника в храме». [4, с. 34] 

В истории письменности (и особенно ее конкретных видов) еще немало 

тайн, загадок, нерасшифрованных страниц. Не все детали этого процесса в 

полной мере прояснены наукой. Это и не удивительно: ведь процесс 

становления письменности длился тысячелетия (начиная, возможно, с 

верхнего палеолита). И тем не менее основные этапы этого процесса уже 

достаточно обстоятельно выявлены, изучены и сейчас мало у кого вызывают 

сомнения.  

Каковы же причины возникновения письменности? 

 - развитие ремесла 

- рост трудовых и культурных приобретений народа 

- расцвет культуры 

- использование культурных обрядов  

 

 

1.1 ВИДЫ ПИСЬМЕННОСТИ 
Предметное письмо 

 
Письменность очень непростой процесс, длившийся 

тысячелетия. Принято считать, что первые, зачаточные формы неречевых 

(дописьменных) средств передачи информации связаны с так называемым 

 Предметное письмо – это совокупность предметным письмом.

предметов, вещей, которые искусственно создавались (или сочетались из 

природных вещей) одним человеком (или группой) для передачи какой-либо 

информации другому человеку (группе). В качестве таких знаковых 

предметов служили воткнутые у тропы ветки, зарубки на дереве, узоры из 

камней, информирующие идущих следом соплеменников о направлении 

движения, дым от костра как знак опасности, пучок стрел как символ 

объявления войны и др. Вполне вероятно, что такое предметное письмо 

широко применялось уже в эпоху верхнего палеолита. С помощью 

предметного письма, а также магических ритуалов и символов человечество 

в течение длительного времени осваивало знаковую функцию вещей — 
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способность определенной вещи указывать на нечто другое, принципиально 

отличное от самой этой вещи, - на другие вещи, явления, процессы. 

 Для передачи информации и для запоминания первобытные народы 

использовали вначале . Самым примитивным его «палочное письмо»

примером является наклонно воткнутая в землю на обочине палка, 

информирующая о длине пути и возможных на нём препятствиях, 

опасностях. [1, с. 12] 

Предписьменностью считаются и такие древние способы передачи 

информации как . Вампумы – это шнуры с нанизанными вампумы и кипу

на них раковинами разного цвета, или пояса, сплетённые из таких шнуров.  

Таким видом письма достаточно продолжительно время пользовались 

североамериканские индейцы, чтобы передать информацию. Количество, 

цвет и взаиморасположение раковин были значимы (например, белый цвет 

означал мир, фиолетовый – войну), так что с помощью большого числа 

раковин составляли довольно сложные сообщения. Кипу (на языке индейцев 

кечуа – «узел») – это шерстяные или хлопчатобумажные верёвки, к которым 

привязывали ряды шнуров. Число шнуров на одной верёвке доходило до 

сотни, а на них навязывали узлы различной формы. Количество и форма 

узлов обозначала числа. 

Но предметное письмо носит абстрактный характер и, как правило, 

требует предварительной договоренности для своего адекватного понимания. 

Если ее нет, то информация может быть понята неверно. Греческий историк 

Геродот, живший в V в. До н. э., рассказывает о «письме» скифов к 

персидскому царю Дарию. Скифский гонец пришел в лагерь персов и 

положил перед царем подарки, «состоящие из птицы, мыши, лягушки и пяти 

стрел». Скифы не умели писать, поэтому так выглядело их послание. Дарий 

спросил, что означают эти дары. Гонец ответил, что ему велено вручить их 

царю и сразу вернуться обратно. А персы должны сами разгадать смысл 

«письма». Долго совещался Дарий со своими воинами и наконец, сказал, как 

он понял послание: мышь живет в земле, лягушка живет в воде, птица 

подобна лошади, а стрелы – военная храбрость скифов. Таким образом, 

решил Дарий, скифы отдают ему свою воду и землю и покоряются персам, 

отдавая свою военную храбрость. 

Но военачальник персов Гобрий иначе растолковал «письмо»: «Если 
вы, персы, не улетите, как птицы в небеса, или подобно мышам не 
скроетесь в землю, или подобно лягушкам не ускачете в озера, то не 
вернетесь назад и падете под ударами наших стрел». 

Как видите, Дарий извлек из этого послания смысл, противоположный 

тому, который вкладывали скифы. И следствием стала гибель персидского 

войска. [5, с. 389-392] 

 
Пиктография 

Следующий шаг в становлении письменности состоял в переход к 

использованию изобразительных средств закрепления информации. Первые 
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изобразительные средства представлены рисуночные письмом — 

 (от латинского pictus – нарисованный и от греческого пиктографией

grapho – пишу). Пиктография – это фиксация и передача информации с 

помощью рисунков. С помощью последовательного размещения ряда 

рисунков, изображающих отдельные конкретные предметы, передается 

определенная информация о хозяйственных, общественных, военных и 

других ситуациях. Пиктографическое письмо имело множество несомненных 

достоинств: 

 выработка единого способа начертания рисунка, 

понятного для всех (или большинства) представителей данного 

племени (рода, общины); 

 закрепление за каждым рисунком более или менее 

определенного значения, смысла;  

 обогащение набора пиктографических рисунков 

такими знаками, которые позволяют конкретизировать текст, 

пиктограммы, особенно в том, что касается счета, собственности 

имен и др. [3, c. 262-264] 

 

Идеографическое письмо 
 

В течение нескольких тысячелетий пиктографическое письмо 

постепенно перерастало в идеографическое письмо, где рисунки заменяются 

определенными знаками.  развивалось в Идеографическое письмо

направлении от изображения определенных представлений (образов, 

понятий) независимо от их звучания в устной речи — к иероглифам. 

Иероглифы одновременно указывали, и образы (представления, понятия), и 

те звуки, из которых состоят слова, обозначающие данные образы 

(представления, понятия).  

На рубеже IV – III тысячелетия до н. э. фараон Нармер покорил 

Нижний Египет и приказал увековечить свою победу. Рельефный рисунок 

изображает это событие. А в правом верхнем углу – пиктограмма, которая 

служит подписью к рельефам. Сокол держит веревку, продетую сквозь 

ноздри человеческой головы, которая как бы выходит из полоски земли с 

шестью стеблями папируса. Сокол – символ царя-победителя, он держит на 

привязи голову побежденного царя Севера; земля с папирусами – это 

Нижний Египет, папирус ее символ. Шесть его стеблей – шесть тысяч 

пленных, так как знак папируса означает тысячу. Но можно ли было 

рисунком передать имя царя? Откуда известно, что его звали Нармер? 

Оказывается, в это время египтяне из рисунков уже начали выделять 

знаки, которые обозначали не нарисованный предмет, а звуки, составлявшие 

его название. Рисунок навозного жука означал три звука ХПР, а рисунок 

корзины – два звука НБ. И хотя такие звуки оставались рисунками, они уже 

стали фонетическими знаками. В древнеегипетском языке были слова с одно, 

двух- и трехбуквенными слогами. А так как египтяне гласных не писали, то 
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односложные слова изображали один звук. Когда египтянам надо было 

написать имя, они использовали однобуквенные иероглифы. Необходимость 

быстро записывать сложные и длинные тексты привела к тому, что рисунки 

упростились, стали условными значками – (от греческого иероглифами 

hieroglyphoi – священные письмена). 

В конце концов во всех очагах земного шара знаки начинают 

отображать звуки. Знаки получали привязку к звучанию целого слова. 

Пользоваться таким письмом было очень сложно – это искусство. Очень 

сложная система письма, но она удовлетворяла древних, т.к. ею могла 

пользоваться лишь ограниченная каста людей, для которых это знание было 

средством к существованию. [2, c. 278-297] 

 

Фонетическое письмо 
 

Высшей формой письменности, сложившейся во II тыс. до н.э., было 

фонетическое письмо, буквенное, в котором знаки обозначают не предметы, 

а слоги, звуки и графически передаются отдельные звуковые обозначения. 

Первое алфавитное письмо изобрели финикийцы.  Финикийское письмо

было положено в основу древнегреческого (греки вводят знаки для гласных, 

изобрели полную систему письменности – изображались все гласные, позже 

стали изображать ударение (место и тип), придыхание), а также арамейского 

письма, из которого позднее возникли индийская, персидская, арабская 

системы письменности. [1, c. 18-20] 

Прародителем всех славянских языков: восточных (русского, 

украинского, белорусского), западных (польского, чешского, словацкого) 

и южных (болгарского, сербскохорватского, словенского, македонского) 

является праславянский язык (около пяти тысяч лет назад oн выделился 

из общеиндоевропейского языка – основы). Прародителем языка древних 

восточных славян стал (или древнерусский) общевосточнославянский 

язык, который примерно полторы тысячи лет тому назад выделился из 

праславянского языка. Древнерусским этот язык называют потому, что 

восточные славяне, создав самостоятельное государство – Киевскую Русь, 

образовали единую древнерусскую народность.  

Фонетическим письмом была и письменность Руси. Традиционно 

считается, что письменность на Руси возникла с принятием христианства, то 

есть в X веке. После крещения на Руси появились рукописные книги, 

писанные на старославянском языке, занесенные сюда из Византии и 

Болгарии. Затем стали создаваться древнерусские книги, написанные по 

старославянским образцам, а позже русские люди начали пользоваться 

взятой у южных славян азбукой и в деловой переписке. 

Славянская письменность имела две азбуки: глаголицу и кириллицу. 

Название глаголица происходит от славянского слова глаголати - говорить. 

Вторая азбука была названа кириллицей по имени одного из двух братьев 

Кирилла и Мефодия - славянских просветителей, живших в IX веке на 
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территории нынешней Болгарии, составителей первого славянского 

алфавита. Кириллица постепенно изменялась: уменьшалось количество букв, 

упрощалось их начертание. Из алфавита были устранены юсы (большой и 

малый), кси, пси, фита, ижица, зело, ять. Но ввели в алфавит буквы э, й, я. 

Постепенно создавалась русская азбука (от начальных букв 

древнеславянского алфавита - аз, буки) или алфавит (названия двух 

греческих букв - альфа, вита). В настоящее время в нашем алфавите 

насчитывается 33 буквы (из них 10 служат для обозначения гласных звуков, 

21 - согласных и 2 знака - ъ и ь). 

В кирилловском письме большие буквы употреблялись только в начале 

абзаца. Большая прописная буква затейливо разрисовывалась, поэтому 

первая строка абзаца называлась красной (то есть красивой строкой). 

Древнерусские рукописные книги - это произведения искусства, так красиво, 

мастерски они оформлены: яркие разноцветные буквицы (заглавные буквы в 

начале абзаца), коричневые столбцы текста на розовато-желтом пергаменте... 

В мельчайший порошок растирались изумруды и рубины, а из них 

приготовлялись краски, которые и до сих пор не смываются и не тускнеют. 

Буквица не только украшалась, само ее начертание передавало определенный 

смысл. В буквицах можно увидеть изгиб крыла, поступь зверя, сплетение 

корней, извивы реки, контуры двух двойников - солнца и сердца. Каждая 

буквица индивидуальна, неповторима... [2, c. 301-324] 

 

Письменность действительно очень непростой процесс, длившийся 

тысячелетия. Уже доказано, что первые, зачаточные формы неречевых 

(дописьменных) средств передачи информации связаны с так называемым 

предметным письмом, а также «палочным письмом», вампумами и кипу, 

пиктографией. Но в течение нескольких тысячелетий пиктографическое 

письмо постепенно перерастало в идеографическое письмо, где рисунки 

заменяются определенными знаками. Во всех очагах земного шара знаки 

начинают отображать звуки. Знаки получали привязку к звучанию целого 

слова. Пользоваться таким письмом было очень сложно – это искусство. 

Высшей формой письменности, сложившейся во II тыс. до н.э., было 

фонетическое письмо, буквенное, в котором знаки обозначают не предметы, 

а слоги, звуки и графически передаются отдельные звуковые обозначения.  

Фонетическим письмом была и письменность Руси. Традиционно 

считается, что письменность на Руси возникла с принятием христианства, то 

есть в X веке. После крещения на Руси появились рукописные книги, 

писанные на старославянском языке, занесенные сюда из Византии и 

Болгарии. Затем стали создаваться древнерусские книги, написанные по 

старославянским образцам, а позже русские люди начали пользоваться 

взятой у южных славян азбукой и в деловой переписке. 
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ГЛАВА 2. Что использовали для письма в глубокой 

древности? 

 

Что использовали для письма в глубокой древности? У  бумаги было 

много предшественников. Камень и глина, кожа и береста, воск и металл, 

папирус и пергамент.      
То, что создала природа – камень и дерево. Первым «пером» были 

нож и топор. Не только камень, но и металл сохранил на тысячи лет древние 

надписи. Жители Древнего Востока писали на тонких свинцовых полосках, 

которые скатывали в рулоны. Три тысячи бронзовых, медных и свинцовых 

досок с письменами украшали Рим в I веке. 

  Ассирийцы и вавиловяне, которые жили тысячи лет назад, писали на 

сырых глиняных плитках заострённой палочкой. Её вдавливали в глину, а 

потом быстро вынимали, так, что след имел форму клина. Такое письмо 

называлось «клинописью». Ровные и мелкие строчки заполняли плитки. 

Глину для них собирали по берегам рек и тщательно размешивали с водой. 

Примеси (солома, трава) всплывали, камни оседали, оставалась чистая глина. 

Из неё делали таблички и писали на них текст. После обжига плитки 

становились прочными и долговечными. Глина – уникальный материал для 

письма, данный человеку природой. Писать на сырой глине почти также 

легко, как на бумаге, а обожжённая глина становится прочной, как камень.  

Изготовление папируса возникло в древнем Египте примерно около 

3,5 тысяч лет до нашей эры. Готовили его из одного тростникового 
растения, произрастающего в низовьях Нила. Это растение 

имело прямой трёхгранный стебель высотой до 5 метров. Для приготовления 

материала для письма использовалась только нижняя часть стебля длиной 

около 60 сантиметров. Её освобождали от наружного зелёного слоя, а белую 

сердцевину разрезали ножом на тонкие узкие полоски и 2-3 дня выдерживали 

в свежей воде для набухания и удаления водо-растворимых веществ. 

Размягчённые полоски прокатывали деревянной каталкой по доске, затем 

снова замачивали на сутки, прокатывали и опять погружали в воду. После 

этих операций полоски становились полупрозрачными и имели кремовый 

оттенок. Затем полоски стебля укладывали друг на друга, обезвоживали под 

прессом, после чего сушили под прессом и разглаживали гладким камнем. 

Во II-ом веке до н.э. в Малой Азии в Пергамском царстве в городе 

Пергаме было организовано производство прекрасного материала для письма 

из обработанных особым способом кож молодых животных – телят, ягнят, 

козлов, ослов. [5, c. 412-451] 

По имени этого города и материал стали называть . В «пергамент»

отличие от папируса пергамент был значительно прочнее, эластичнее, 

долговечнее, на нём было легче писать, причём с обеих сторон, а, в случае 

необходимости, текст можно было легко смыть и нанести новый. Но, 

несмотря на эти преимущества пергамента, изготовление его трудоёмко и он 
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был дорогим материалом. Он представлял собой особым способом 

обработанную кожу животных (преимущественно мелкого рогатого скота), 

причем считалось, что лучшие сорта пергамена получались из кож 

новорожденных телят, поскольку их кожа была тонкой и не испорчена 

укусами оводов и слепней. Снятую шкуру животного обрабатывали: счищали 

острым ножом шерсть и мясо, затем натягивали на раму, выстругивали, 

золили и обрезали для получения листов. Выделанный пергамен был белого 

или желтоватого цвета. На Русь пергамен попал через Византию. 

Первоначально его называли «кожами», «телятинами». Слово «пергамен» 

вошло в употребление в XVII в., проникнув в Россию через польский язык. 

Наряду с высококачественными листами пергамена для письма 

использовались и менее удачные экземпляры. Они имели разрезы, сделанные 

ножом при начальной обработке и выскабливании кожи («дырявый 

пергамен»), или участки, с которых был плохо удален жир и поэтому они не 

впитывали чернила («зализы»).  

Пергамен был дорогим материалом, и именно его дороговизной 

объясняется тот факт, что одни и те же листы пергамена могли 

использоваться два, три и более раз после предварительного соскабливания и 

смывания ранее написанного на них текста. Рукописи, написанные несколько 

раз на одном и том же материале, называются  (от палимпсестами

греческого «снова стираю»). Для прочтения палимпсестов разработаны 

разные способы. Наиболее ранний по времени и эффективный сводился к 

обработке их химическими реактивами. Этот способ был не безвреден для 

источников и мог привести к их безвременной утрате. В настоящее время при 

прочтении палимпсестов широко используются рентгеноскопия, 

инфракрасное и ультрафиолетовое просвечивание и фотографирование. 

Много палимпсестов сохранилось в библиотеках стран Западной Европы. 

Среди русских рукописей палимпсесты встречаются редко. [2, c. 502-519] 

В качестве материала для письма Древняя Русь использовала также 

бересту. Грамоты из бересты были обнаружены в ходе археологических 

раскопок в Новгороде, Пскове, Смоленске, Витебске, Старой Руссе, Москве. 

Береста – кора берез, менее прочный, но более дешевый, чем пергамен, 

материал. Она лучше пергамена сохраняется в земле. Перед употреблением 

береста обрабатывалась и обрезалась сверху, снизу и с боков. Берестяные 

грамоты, найденные в земле, промывались в горячей воде с содой, затем 

расправлялись и помещались между стеклами, где высыхали.  

Береста была дешевым материалом для письма. Поэтому на ней редко писали 

деловые документы (в частности акты). Чаще она использовалась для 

бытовой переписки, обучения грамоте, написания текстов по хозяйственной 

отчетности и подсчетам. 

 

2.1 Самый надежный носитель информации - бумага 
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Бумага - очень древнее изобретение. Отцом бумаги считают китайца 

Цай Луня, который придумал бумагу в 105 году новой эры. «Бамбук 

слишком тяжел, а шелк дорог», - произнес придворный летописец Ван Цзы.  

В зале воцарилась тишина, и, трудно сказать почему, все головы вдруг 

повернулись к Цай Луню. Инь Чин - чиновник, которому не давали покоя 

успехи Цай Луня, язвительно заявил:  

- Наверное, и на этот раз Цай Лунь проявит свою гениальность. Ведь 

все, к чему бы он ни прикоснулся, превращается в золото.  

Цай Лунь не успел в ответ и слова сказать, как к нему обратился сам 

император (впервые без всяких посредников), и ... назначил министром-

советником. Ему поручалось найти материал для письма не хуже 
шелка, но гораздо дешевле. Поиски привели Цай Луня к осам. Тонкий, но 

прочный материал, из которого были сделаны осиные гнезда, больше всего 

походил на то, что он искал. Проведя сотни опытов, ученый пришел к 

выводу, что получить нечто подобное можно из коры тутового дерева, 

конопляного лыка, изорванных рыболовных сетей и ветхих тканей. Все это 

надо перетереть и проварить, смешав с жидкостью, похожей на слюну 

насекомых. Полученную массу нужно зачерпнуть ситом из шелковых нитей, 

закрепленных на бамбуковой рамке. Когда вся вода стечет, оставшийся 

влажный листок следует пропитать секретным составом. Остается только 

высушить и разгладить его между каменными плитами. И вот он - желанный 

материал, не впитывающий тушь, на котором не размываются контуры 

начертанного.  

Эти события произошли в первый год периода Юань, который мы 

называем 105 годом нашей эры.  [3, c. 262-264] 

Долгое время удавалось сохранять способ изготовления  в секрете, но 

после изобретение Цай Луня стало быстро совершенствоваться. Стали 

добавлять для повышения прочности крахмал, клей, естественные красители 

и т. д. В начале VII века способ изготовления бумаги становится известным 

в Корее и Японии. А еще через 150 лет через военнопленных попадает к 

арабам. 

В VI—VIII веках производство бумаги осуществлялось в Средней 

Азии, Корее, Японии и других странах Азии. В XI—XII веках бумага 

появилась в Европе, где вскоре заменила животный пергамент. С XV—XVI 

веков, в связи с введением книгопечатания, производство бумаги быстро 

растёт. Бумага изготовлялась весьма примитивно — ручным размолом массы 

деревянными молотками в ступе и вычерпкой её формами с сетчатым дном. 

Большое значение для развития производства бумаги имело 

изобретение во второй половине XVII века размалывающего аппарата — 

ролла. В конце XVIII века роллы уже позволяли изготавливать большое 

количество бумажной массы, но ручной отлив (вычерпывание) бумаги 

задерживал рост производства.  

Бумага собственного производства появилась на Руси во второй 

половине XVI века в царствование Ивана Грозного. Начало массового 

бумажного производства в России было положено Петром I. Для 
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обеспечения фабрик сырьем по царскому указу в армии и на флоте собирали 

отслужившие срок паруса, несмоленые канаты, веревки и тряпье. 

Гражданским людям предлагалось приносить остатки изношенных 

полотняных вещей в канцелярию полицмейстерских дел "за 

вознаграждение", с крестьян брали "тряпичный" налог. Развитию бумажного 

дела поспособствовал указ 1721 года об обязательном употреблении в  

официальном делопроизводстве отечественной бумаги.  

Делали её тогда так: клочки шёлковой ваты, тряпьё, старые 

рыболовные сети измельчали и бросали в чан с водой, взбалтывали, пока не 

получалась однородная, водянистая кашеобразная масса, которую черпали 

бамбуковой сеткой. Осадок оставшийся лежать ровным слоем на сетке, 

просушивали. Этот принцип работает, и сегодня, изменились только 

средства производства, масштабы, скорости и сырьё. 

В (Франция) изобрёл бумагоделательную 1799 г. Н. Л. Робер 

машину, механизировав отлив бумаги путём применения бесконечно 

движущейся сетки. В Англии братья Г. и С. Фурдринье, купив патент Робера, 

продолжали работать над механизацией отлива и в 1806 запатентовали 

бумагоделательную машину. К середине XIX века бумагоделательная 

машина превратилась в сложный агрегат, работающий непрерывно и в 

значительной мере автоматически. В XX веке производство бумаги 

становится крупной высокомеханизированной отраслью промышленности с 

непрерывно-поточной технологической схемой, мощными 

теплоэлектрическими станциями и сложными химическими цехами по 

производству волокнистых полуфабрикатов. [4, c. 31-43] 

 

Если сравнить время появления письменности, то можно сделать 

вывод, что письменность появилась в различных континентах, в разнице 

несколько сот лет, но практически везде есть общие черты. От рисуночного 

письма до знакового. Самая первая алфавитная письменность финикийская 

повлияла, дала начало многим ветвям письменности: арабская, греческая, 

латинская, кириллица. Этими языками в какой-то мере пользуется большая 

часть человечества.  

 

2.2 Сравнительная таблица алфавитов 

 

 Трудно не заметить сходство финикийского алфавита с кириллицей: 

Ниже приведена сравнительная таблица алфавитов.  

1. Финикийский алфавит XXIII век до н.э. 

2. Финикийский алфавит с поворотом/отражением букв 

3. Этрусский алфавит VIII век до н.э. 

4. Византийский инициал IX-X веков н.э. 

5. Кириллица XI век н.э. 
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2.3  Эволюция бумаги в хронологии 

 

105 изобретение бумаги из хлопка Цай Лунем в Китае 

600  проникновение бумаги в Корею 

625 проникновение бумаги в Японию 

751 Таласская битва — проникновение бумаги на Запад 

около 800 Визирь халифа Харуна ар-Рашида Джафар ибн 

Яхья построил в Багдаде первую бумажную мельницу 

1238 бумажная фабрика в Испании 

около 1770 английский бумажный фабрикант Дж. Ватман-старший 

ввёл новую бумажную форму, позволявшую 

получать листы бумаги без следов сетки 

1799 патент на изобретение бумагоделательной машины (Луи-

Николя Робер) 

1803 установка бумагоделательной машины 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/600
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/625
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/751
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4_(%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/800
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BD_%D0%B0%D1%80-%D0%A0%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%AF%D1%85%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%AF%D1%85%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1238
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1770
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6._%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1799
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%83%D0%B8-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1803


 

 

  в Великобритании (Брайен Донкин) 

1806 патент на изобретение копировальной бумаги 

1816 первые бумагоделательные машины в России 

(Петергофская бумажная фабрика) 

1827 бумагоделательные машины в США 

1856

  

изобретение гофрированного картона 

1857 технология получения бумаги из древесины 

1884 начало производства туалетной бумаги в виде рулонов 

Для приготовления бумаги нужны растительные вещества, 

обладающие достаточно длинным волокном, которые, смешиваясь с водой, 

дадут однородную, пластичную, т. н. бумажную массу. Полуфабрикатами 

для производства бумаги могут служить: 

 

 древесная масса или целлюлоза; 
 целлюлоза однолетних растений (соломы, 

тростницы, конопли, риса и других); 
 полуцеллюлоза; 
 макулатура; 
 тряпичная полумасса; 
 для специальных видов бумаги: асбест, шерсть и 

другие текстильные волокна. 

 

Производство бумаги складывается из следующих 

процессов: 

 приготовление бумажной массы (размол и смешение 
компонентов, проклейка, наполнение и окраска бумажной 
массы); 

 выработка бумажной массы на бумагоделательной 
машине (разбавление водой и очистка массы от загрязнений, 
отлив, прессование и сушка, а также первичная отделка); 

 окончательная отделка (каландирование, резка); 
 сортировка и упаковка. [1, c. 9-20] 

 

2.4 Интересные факты о бумаге 

 

1. Время распада бумаги — 2—3 года. 
2. 350 миллионов тонн бумаги производится во всём 
мире каждый год. 
3. Некоторые люди ставят под вопрос гениальность 
изобретения бумаги. Ведь миллионы лет осы строят 
свои жилища из настоящей бумаги, пережевывая 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1806
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1816
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1827
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1857
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1884
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

древесину. Людям оставалось разве что повторить 
этот процесс. 
4. Известно, что ни один лист бумаги невозможно 
сложить пополам больше семи раз. Но шесть лет назад, 
одна американская школьница провела целое научное 
исследование по поводу сворачивания бумаги. Эта 
девочка-математик умудрилась сложить лист бумаги 
пополам ... 12 раз. Больше никому в мире сделать этого 
не удаётся до сих пор.  
5. Средний американец тратит около 300 кг бумаги 
в год, европеец около 75 кг бумаги, а средний 
африканец использует менее 1 килограмма бумаги в год. 
Россиянин выглядит скромнее европейца, но 
расточительнее африканца - 25 кг бумаги в год 
используется средним жителем нашей страны. 
6. Однажды, один писатель предложил необычную идею - 
печатать книги на рулонах туалетной бумаги. По его 
мнению, туалет представляет «идеальное место для 
чтения». Презентация таких книг уже состоялась на 
Франкфуртской книжной ярмарке. 
7. Одна из самых дорогих бумажек в мире - это 
пожелтевший кусочек лощеной бумаги, меню для 
пассажиров 3-го класса Титаника. Меню было поднято с 
легендарного судна, лежащего на дне океана. Этот лист 
бумаги был продан на аукционе за 45.000 $ 
8. Сейчас во всём мире набирает популярность новое 
изобретение - электронная бумага. Это 
портативный носитель информации, дисплей на 
котором можно читать тексты и просматривать 
изображения. Считается, что в будущем - газеты и 
журналы будут выходить именно на электронной 
бумаге. 
9. Экологи выяснили: чиновники, юристы и 
финансисты по расходу писчей бумаги бьют все рекорды. 
Один такой работник за год исписывает (в пересчёте на 
деревья) - целых 17 хвойных стволов. 
10. Оказывается, порезаться бумагой проще простого, 
ведь бумажный лист не толще бритвенного лезвия - 
всего 100 микромиллиметров. 
11. В 1991 году во время операции «Буря в пустыне» 
для маскировки танков использовалась туалетная 
бумага. 
12. В 80-е годы 19 века самой "народной" газетой 
Москвы был "Московский листок". Среди ее 
читателей были лавочники, извозчики, обыватели и 
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мужики из глухих деревень. Так вот, редактор газеты 
для увеличения числа читателей даже заказывал 
специальную бумагу. Она уступала по качеству бумаге, 
на которой выходили многие другие газеты, но в то же 
время позволяла успешно конкурировать с ними по 
тиражу. Всё просто, эта бумага годилась на курево. 
13. В лагуне Венеции ежегодно вырастает около 500 
тысяч тонн водорослей. И по просьбе властей, которые 
не знали как с этими водослями бороться, одна фирма 
начала выпускать специальную бумагу под названием 
"Альгакарта". Это была бумага из водорослей 
(кстати, она гораздо прочнее обычной) пользуется 
большой популярностью у туристов в Венеции. И 
многие открытки там изготавливаются из такой 
необычной бумаги. 
14. В Индии для изготовления бумаги, которая 
используется в пакетиках для заварки чая, пытались 
использовать и джут, хлопчатник, листья ананаса и 
многое другое. Остановились на манильской конопле. 
Именно бумага из этого растения была прочной, 
пористой и не имела вкуса. 
15. В давние времена, бумага была неотбеленной (серо-
коричневой) и те, кто много читал, быстро сажали себе 
зрение. Как только в 18 веке открыли хлор, то первое его 
промышленное применение было - отбеливание бумаги. 
Наконец-то зрение людей перестало страдать. 
16. Екатерина II 240 лет назад подумала и решила, 
что бумагу можно использовать в денежных 
отношениях. Именно тогда, по указу императрицы 
появились первые бумажные деньги. [5, c. 521-527] 
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ГЛАВА 3. БУМАГА СВОИМИ РУКАМИ 

 

Бумага своими руками... Можно ли её изготовит в домашних условиях? 

Изучив литературу по данному вопросу, я пришла к выводу, что 

невозможного в этом случае не бывает. Мною было найдено два способа 

изготовления бумаги в домашних условиях, испробовав оба, я несколько 

изменила их и предлагаю свой. 

Задачами стали: 

 Сбережение лесных ресурсов (как ни громко это 

звучит); 

 Научиться применять вторичное сырьё; 

 Развитие творческих способностей. 

В наши дни изделия ручной работы ценятся очень высоко, ведь они 

хранят тепло человеческих рук и не имеют аналогов. То же можно сказать и о 

бумаге ручного отлива: интерес к ней растет с каждым днем, так что, по 

прогнозам, мастерам бумажного дела скучать не придется. 

 

Изготовление бумаги в домашних условиях 
МЕТОД I 

Вам понадобится: 

Большая кастрюля 
Листы использованной бумаги 
Миксер или кухонный комбайн 
Вода  

Кусок марли с мелкими отверстиями  
Растворимый крахмал (две чайные ложки)  
Два листа промокательной бумаги (или газета) 
 
Что делать: 
Разорвите бумагу на мелкие кусочки (не больше, чем 2х2 см) и 

поместите их в кастрюлю. (Если Вы используете кухонный комбайн, просто 

положите в него порванную бумагу, налейте немного воды и взбивайте, пока 

бумага не распадется на волокна).  

Налейте в кастрюлю воды (лучше теплой). Если хотите использовать 

крахмал, то добавьте его в воду сейчас (две чайные ложки).  

Дайте бумаге постоять минут 10, а затем взбивайте миксером до тех пор, 

пока волокна бумаги не разделятся и масса не станет мягкой.  

Опускайте постепенно кусок марли в кастрюлю одним краем, держа ее за 

другой край. Полностью погрузите ее в массу, а затем осторожно выньте.  

Дайте воде стечь обратно в кастрюлю. 

Накройте марлю промокательной бумагой и переверните, но 

осторожно, чтобы полученная “целлюлоза” не распалась.  
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Аккуратно удалите марлю и накройте оставшуюся “целлюлозу” 

вторым листом промокательной бумаги и прокатайте. 

 Высушите с помощью утюга. 

Аккуратно удалите промокательную бумагу. Получившийся лист не 

трогайте 24 часа до полного высыхания. 

 

МЕТОД II 
Вам понадобится: 

Ступка и пестик  
          Литровая стеклянная мензурка 

Горелка  
          Кастрюля  
          Кусок марли с мелкими отверстиями  

Ненужная бумага 
Два листа промокательной бумаги (или газета) 
 

Что делать: 
Разорвите бумагу на мелкие кусочки (не больше, чем 2х2 см) и 

поместите их в мензурку. 

Добавьте немного воды, так чтобы она покрыла бумагу. Поместите 

мензурку над горелкой и нагревайте 10 минут.  

Перелейте полученную массу в ступку и хорошо растолките пестиком.  

Добавьте эту массу в кастрюлю с водой. 

 

МЕТОД III 
Его использовала я для изготовления бумаги в домашних условиях. 

Инструменты: 

Для работы потребуются специальные рамки с сеткой для процеживания 

жидкости. Они деревянные, размером листов A4 и A5. Для работы 

достаточно иметь по две каждого размера. Сетка мелкозернистая, похожа на 

сито, она применяется в строительстве. Сетка прикреплена к рамке 

небольшими гвоздиками. Верхняя рамка без сетки не обязательна, но 

желательна. Она дает возможность набрать больше массы и легче разровнять 

ее на сетке. 

Также я использую блендер и фен или утюг для ускорения процесса 

(можно вполне обойтись и без них). 

 

Материалы: 
Для работы можно брать самую различную бумагу: документы, прошедшие 

уничтожение в специальных машинах (шредерах), старые газеты, яичные 

лотки, туалетную бумагу. На изготовление 2—3 листов бумаги надо 

приблизительно 3—4 литра массы. Чем тоньше бумагу хотим получить в 

итоге, тем больше воды берем в начале.  

Для окраски можно использовать любые краски, начиная с гуашевых. 

19 



 

 

Процесс:  
1. Собранная для работы бумага рвется на мелкие кусочки, заливается водой 

и помещается в блендер, где измельчается до состояния однородной массы. 

Можно добавить краситель. Когда бумажная масса готова, она наносится на 

рамку с сеткой, сверху накрывается рамкой без сетки. Некоторое время 

нужно, чтобы дать воде стечь. 

2. Снимается верхняя рамка (без сетки). 

3. Переворачиваем рамку сеткой к верху и с помощью губки удаляем всю 

лишнюю влагу. После этого осторожно удаляем рамку с сеткой и оставляем 

высыхать в течении нескольких часов. 

4. В конце проглаживаем получившуюся бумагу утюгом через тонкую тряпку 

или газету. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

Из полученной бумаги можно сделать совершенно удивительные и 

неповторимые поделки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

         
 
Язык - главное средство общения людей и поэтому всегда существует 

в обществе. Пока есть люди, которые пользуются языком как основным 

средством общения, язык жив, он непрерывно изменяется.  

Некоторые письменности были изобретены, а остальные – и их большинство 

–появились в результате постепенной и долгой эволюции. Среди 

изобретенных, так называемых авторских письменностей – славянское 

письмо, армянское, грузинское и пр.  

Однако история еще не закончена. И в современном мире люди 

изобретают письмо. Так, в первой половине XIX в. индеец племени чероки 

Секвойя, будучи стопроцентно неграмотным (он не умел ни писать, ни 

читать,но, конечно, знал о существовании книг), придумал и ввел письмо для 

своего народа. Сначала он создал словесное письмо, но затем пришел к идее 

слогового письма, заимствовав для этого форму (только форму) английских 

букв. 

Про большинство письменностей нельзя сказать, что их кто-то 

изобрел.  Например, греческое или китайское письмо никто не придумал; они 

создавались и совершенствовались на протяжении многих веков разными 

человеками.  Да и у письма в целом, насколько можно судить, единственного 

создателя не было, как и у колеса, речи и множества других критичных для 

истории человечества изобретений.  

 

Таким образом, поставленная цель была достигнута: я узнала как же 

произошла письменность, каким образом человек совершенствовал её 

систему, что использовал в качестве материала для письма, а также мной 

были освоены три описанных в литературе способа изготовления бумаги в 

домашних условиях.  
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