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Шарташская стилистика оформления старообрядче-
ских рукописей: генезис, основные черты

Аннотация. Формирование шарташского стиля оформления рукописей тра-
диционной книжной культуры происходило на Урале в районе о. Шарташ в 
1780-е – 1820-е гг. в скрипториях старообрядческих скитов. Специфика заселе-
ния и освоения уральского региона, в которых важную роль сыграло старооб-
рядчество во всем многообразии его течений с наличием своих художественных
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hermitages. The specifics of the settlement and development of the Ural region, in which the Old Believers 
played an important role in all the diversity of its movements with the presence of their artistic traditions, 
determined the characteristic features and signs of an independent artistic style. It took shape, on the one hand, 
under the influence of the Old Russian book culture, using elements and stylistic devices that existed in the 
manuscripts of the pre-schism period. On the other hand, the style was formed considering the developments 
in the artistic directions of other Old Believer centers as a result of active interaction with their bookishness. 
This was the influence of the Pomorskaya tradition as a result of contacts with the Ural Priestless Old Believers 
and Vetkovskaya one as a result of active interaction with Western Russian centers of Old Believers. Despite 
the combination of various graphic techniques, the Shartash style is a holistic phenomenon of the Old Believer 
culture. Creative comprehension of various pictorial traditions by the Ural scribes led to the creation of an 
original artistic style, which has become an important element of regional culture. The Shartash style of 
decorating manuscripts, taking shape in the end 18th – beginning 19th centuries, was relevant on the pages of 
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традиций, определила характерные особенности и признаки самостоятельного художественного стиля. 
Он складывался, с одной стороны, под влиянием древнерусской книжной культуры, с использованием 
элементов и стилистических приёмов, бытовавших в рукописях дораскольного периода. С другой сто-
роны, стиль формировался с учётом наработок художественных направлений других старообрядческих 
центров в результате активного взаимодействия с их книжностью. Это было влияние поморской тради-
ции в результате контактов с уральским беспоповским старообрядчеством и ветковской – в результате 
активного взаимодействия с западнорусскими центрами старообрядчества. Несмотря на соединение 
разнообразных графических приёмов, шарташский стиль представляет собой целостное явление ста-
рообрядческой культуры. Творческое осмысление уральскими книжниками различных изобразитель-
ных традиций привело к созданию оригинальной художественной стилистики, ставшей важным эле-
ментом региональной культуры. Шарташский стиль декорирования рукописей, оформившись в конце 
XVIII – начале XIX в., был актуален на страницах рукописей до конца XIX – начала XX в.
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Историография вопроса
Художественное наследие старообрядцев – одна из важнейших составляю-

щих русской культуры. Произведения искусства, созданные староверами – это про-
должение художественной традиции Древней Руси со всем её богатством, глубиной 
внутреннего содержания, красотой и многогранностью идей. Благодаря усилиям 
старообрядческих переписчиков, художников миниатюристов и оформителей руко-
писей, было создано большое количество рукописных памятников, богато украшен-
ных элементами книжного орнаментального декора.

Подходы к оформлению и декорированию рукописей у разных групп старо-
обрядцев, как известно, не были единообразными. Различия способов оформления 
были обусловлены принадлежностью художника к определённому согласию, в рам-
ках которого вырабатывался собственный подход к украшению рукописей. Кроме 
того, на этот процесс оказывала влияние народная художественная традиция, сло-
жившаяся в регионе компактного проживания старообрядцев. Книжность каждого 
старообрядческого центра имела свои отличительные признаки. Отдельными круп-
ными центрами были разработаны оригинальные, уникальные во многом, подхо-
ды к оформлению рукописей, другие же, как правило, использовали уже созданные 
приёмы декорирования, трансформируя и дополняя их. Наиболее распространён-
ными и достаточно изученными на сегодняшний день стилистиками декорирова-
ния рукописных книг поздней традиции являются: поморская, возникшая в среде  
старообрядцев-беспоповцев, поселенцев Севера, по берегам рек Выг и Лекса (Выго- 
Лексинское общежительство) [Ануфриева, 2005, 6–10; Юхименко, 2009; Юхименко, 
2016 и др.], гуслицкая, распространённая в среде поповцев, берущая наименова-
ние от географического места своего происхождения – Гуслицкая волость Богород-
ского уезда (главный книгописный центр Московской старообрядческой общины 
Рогожского кладбища) [Ануфриева, 2005, 10–12; Агеева, 2010, 142–149; Подтурки-
на, 2013; и др.], ветковская, возникшая в старообрядческих центрах Ветки и Ста-
родубья, –районов пограничья между Польшей и Россией [Бобков, Бобков, 1989, 
448–451; Кочергина, 2011; Леонтьева, Нечаева 2013 и др.]. В той или иной степени 
изучена книжная орнаментика старообрядческих центров других регионов терри-
тории Российской империи: Поволжья (Нижегородская, Самарская, Саратовская гу-
бернии) [Полозова, 2009; Гудков, 2014 и др.], районов Севера (Сев. Двина, Мезень, 
Печора и др.) [Бударагин, 1979, 401–405; Бударагин, Маркелов, 1985, 476–502 и 
др.], Прибалтики (Латгалия, Причудье) [Клестрова, 2014, 265–280], Урала и Сибири 
[Байдин, 1999, 234–244; Ануфриева, 2005, 13–19 и др.]. 

Формирование шарташского центра старообрядчества 
В качестве одного из самостоятельных направлений декоративного оформле-

ния старообрядческих рукописей мы рассматриваем так называемую шарташскую 
стилистику, сложившуюся во второй половине XVIII в. в скитах староверов-бегло-
поповцев Урала на северном берегу озера Шарташ. При самом беглом рассмотре-
нии шарташских книжных композиций нетрудно заметить многообразие признаков, 
взятых из различных устойчивых стилистик, сложившихся к XVIII в. (Илл. 1). Та-
кое соединение разнообразных признаков не вызывает отторжения как безвкусный 
эклектичный набор, а, напротив, удивляет совершенно точным цветовым обозначе-
нием, мягкими линиями и штрихами, плавно переходящими друг в друга и создаю-
щими целостность и гармонию восприятия композиции. Художественный принцип, 
нашедший техническое воплощение в изобразительной системе шарташских руко-
писей имеет свои характерные отличительные особенности, позволяющие отнести 
его к самостоятельному виду стилистики книжного оформления. Для того, чтобы 
понять природу подобных украшений в рукописях и точно обозначить основные 
черты этого стиля, следует обратиться к истории Шарташского поселения, как места 
компактного проживания староверов. 

С конца XVII в. на Урал переселялось большое количество бежавших от 
реформ Никона апологетов древлеправославной церкви, представлявших как попо-
вское, так и беспоповское направления старообрядчества, при этом доминировали 
сторонники беспоповского поморского согласия. По замечанию П.И. Мангилева, «…
часть старообрядческих поселений урало-сибирского региона уже в конце XVII в. 
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поддерживала отношения со складываю-
щимся поморским центром старообрядче-
ства…» [Мангилев, 2000, 5]. 

Поселения беглопоповцев появи- 
лись в отдельных местах Уральского ре-
гиона – на реке Нейва, в районах Невьян- 
ска, Нижнего Тагила, а также в поселении 
Шарташ. Что касается истории Шарташа, 
то она, по меткому замечанию С.А. Бе-
лобородова, «…изобилует “белыми пят-
нами” <…> начальный её период можно 
сравнить с чистым листом бумаги, покры- 
тым разноцветными кляксами гипотез, 
предположений и допущений» [Белобо-
родов, 2005, 344]. Однако достоверно из-
вестно, что селение Шарташ возникло на 
рубеже XVII–XVIII вв. Строительство 
Екатеринбурга способствовало росту насе-
ления Шарташа, поскольку он находился 
в непосредственной близости от будущей 
административной столицы края. Особен-
но активный приток переселенцев в район 
Шарташа произошёл в 20-х гг. XVIII в., 
когда староверы из Нижегородских земель, 
называвшие себя кержаками (по названию 
реки Керженец) появились на Урале и на-
долго здесь обосновались. Шарташские 
старообрядцы придерживались «расколь-
нического толку, называемого поповщина», 
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Илл. 1. Октоих на крюках. Нач. XIX в. 
IX.26р. Л. 1.

«софонтиевского согласия», «веры софонтиевского толку» [Корепанов, 2010, 264]. Постепенно 
Шарташ превратился в один из значимых старообрядческих регионов. Как пишет С.А. Белобо-
родов, «… авторитетности в глазах староверов добавляли Шарташу старообрядческие скиты…» 
[Белобородов, 2005, 346]. Особенностью шарташского селения было то, что оно являлось круп-
нейшим женским скитским центром с середины XVIII в. до 1840-х гг. Расцвет «полулегальных» 
шарташских скитов приходится на 1780-е – 1820-е гг. К 1826 г. насчитывалось 17 скитов [Бело-
бородов, 2005, 349–350]. Одним из видов деятельности «насельниц» было переписывание книг 
и книжная торговля. В период расцвета скитов там существовали мастерские по переписке пев-
ческих книг. В фонде ЛАИ УрФУ находятся музыкальные рукописи, созданные в скрипториях 
Шарташа. Эти рукописи показали незаурядное мастерство оформителей книг, сумевших создать 
свой собственный неповторимый стиль с характерными чертами и особенностями. 

Генезис и особенности шарташского стиля
Процесс складывания шарташской стилистики оформления рукописей происходил под 

влиянием нескольких факторов. Во-первых, в основу шарташского книжного декора лёг старо-
печатный стиль, черты которого можно увидеть в рукописях ещё дораскольного периода, быто-
вавших у местного населения. Выявленные на территории уральского региона, в частности, хра-
нящиеся в фондах ЛАИ УрФУ, рукописи XVII в. подтверждают факт бытования классической 
старопечатной стилистики (XIV.44р), либо с элементами барочного декора, возможно, скопиро-
ванных с цельногравированных печатных листов Оружейной палаты (XXVII.17р). Привезённые 
переселенцами из центральных районов России книги, как правило, были насыщены большим 
количеством киноварных инициалов, а также заставками с различными схемами старопечатного 
стиля. Да и сами печатные книги давали образцы декора, который заимствовался оформителями 
рукописей. К числу наиболее ранних орнаментированных рукописей, которые гипотетически 
можно отнести к изготовленным на Шарташе, является список Октоиха на крюках середины 
XVIII в. (Илл. 2). В конце книге на л. 1 пустом есть запись о её приобретении в деревне Сара-
пулке Шарташской волости в 1788 г. Здесь представлен декор классического варианта старопе-
чатного стиля, который был распространён в рукописях многих российских регионов. Поэтому 
со всей определённостью сказать, была она создана местными мастерами, или же была завезена 
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сюда в середине XVIII в., мы не можем. Од-
нако можно уверенно констатировать, что 
такой тип орнаментики, как в этом Октоихе, 
повлиял на формирование особого регио-
нального стиля.

Показательным образцом шар-
ташского декора можно считать схему 
заставки, разработанную местными ма-
стерами, которая встречается достаточно 
часто в рукописях шарташского письма 
(Илл. 1, 3, 4, 8). Её удалось обнаружить в 
трёх списках собрания Уральского универ-
ситета (I.8р, VI.203р, IX.26р) и в одном из 
частных собраний (Д. Ноговицына). Все 
списки относятся ко времени активной 
деятельности скитов и времени расцвета 
шарташского стиля оформления книг. Ри-
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Илл. 2. Октоих на крюках. Сер. XVIII в. 
VII.274р. Л. 18 об.

сунок заставки в этих рукописях несколько варьируется, поскольку общая схема, 
зачастую, дополнялась какими-то своими деталями, – где-то по центру менялся 
узор цветка, где-то добавлялись мотивы птиц и др. Заставка могла менять цвет, а 
также отдельные элементы, но общий структурный «скелет» оставался неизмен-
ным. Подобная заставка могла не только переходить из одной книги в другую, но 
и варьироваться в рамках одной рукописи, как например, в Октоихе начала XIX в. 
(IX.26р. Илл. 1, 3).

Вторым фактором, повлиявшим на процесс складывания шарташской сти-
листики, было влияние беспоповской книжности с её навыками художественного 
оформления рукописей. Это традиции поморского письма и декора, которые облада-
ли уникальными особенностями и были востребованы во многих центрах старооб-
рядчества. Пышность и гротескность поморского орнамента нравились шарташским 
мастерам. Применяя орнамент поморских книг в своих рукописях, они зачастую 
практически его не изменяли. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что пря-
мых копирований поморского узора не было. Это были композиции поморского пись-
ма с добавлением каких-то собственных оригинальных включений. Ярким приме-
ром шарташского стиля оформления является сборник последней четверти XVIII в. 
(I.8р), включающий Обиходник и Октоих на крюках, в котором по листам 1–22 
скорописью начала XIX в. обозначено: «Сия книга обители Казанския Богородицы 
Шартаскаго селения». В декоре этой рукописи можно увидеть классические схемы 
старопечатной и поморской стилистик, которые объединяет общая цветовая гамма 
(тёмно-зелёная, тёмно-синяя), причём варианты стилей в этом списке даны на раз-

Илл. 3. Октоих на крюках. Нач. XIX в. IX.26р. Л. 3.
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Илл. 4. Обиходник и Октоих на крюках. 
Кон. XVIII в. I.8р. Л. 40 об.

Илл. 5. Обиходник и Октоих на крюках. 
Кон. XVIII в. I.8р. Л. 184 об.

Илл. 6. Октоих на крюках. 
Кон. XVIII в. VI.190р. Л. 1.

ных листах рукописи (Илл. 4, 
5). А вот в заставке-рамке Ок-
тоиха (IX.26р) представлено 
сочетание мотивов двух стили-
стик в одной композиции (Илл. 
1). В ней изгибы насыщенного 
старопечатного узора с услов-
ными цветочными бутонами, 
ветками, шишками, птицами 
благополучно сочетаются с ха-
рактерными барочными лини-
ями поморской орнаментики в 
нижней части композиции.

Ярким образцом орга-
нического слияния нескольких 
стилистических приёмов яв-
ляется Октоих конца XVIII в. 
(VI.190р). К примеру, в за-
ставке на л. 1 удивительным 
образом соединились декора-
тивные элементы древнерус-
ского рукописного искусства, 
барочных поморских мотивов 
в центральной части заставки 
и яркого навершия, сочно раз-
украшенного красно-жёлто- 
зелёными красками натуральных 
тонов (Илл. 6). Переходы цвета осо-
бенно искусно переданы в красном 
цвете, где он плавно перетекает в 
жёлтый, тем самым создавая мотив 
языков пламени. Аналогичные цве-
товые решения можно наблюдать в 
иллюминации ветковских рукопи-
сей1. Округлые извивы орнамента, 
связанные единым цветовым полем, 
как бы перетекают друг в друга, про-
изводя впечатления не разорванной 
эклектичности, а напротив, удиви-
тельной картины сочетания и взаи-
модополнения элементов. В рукопи-
си содержится писцовая запись жи-
теля села Шарташ Карпа Гурьевича 
Соколова о завершении написания 
книги в декабре 1784 г. Возможно, 
он является и художником, и автором 
этой нестандартной художественной композиции. Такая схема оформления застав-
ки не была единичной среди уральских рукописей. Удалось обнаружить такую же 
заставку в списке крюкового Ирмология 80-х гг. XVIII в. из собрания Челябинской 
областной картинной галереи [Ирмологий крюковой, кон. XVIII в.]2.  

Влияние ветковской стилистики можно проследить по декору Праздников 
конца XVIII в. (Илл. 7). Здесь есть и плавные переходы цвета, и использование 
тёплых натуральных тонов. Фоны заставок, зачастую, приобретали характерную 
бирюзовую окраску. Такой нежный бирюзовый цвет часто использовался на Ветке. 
«Ветковский след» обнаруживается и в схемах концовок. В этой рукописи вновь 
можно встретиться с характерной особенностью шарташского оформления рукопи-
сей – в одном списке соединение двух стилистик, в данном случае – ветковской и 
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старопечатной (Илл. 7, 8), которые мир-
но сосуществуют друг с другом, объе- 
динённые одним цветом и схожим ком-
позиционным построением.

Поддерживая экономические 
и культурные связи с западнорусски-
ми центрами старообрядчества (Вет-
ка, Стародубье), уральские староверы 
oобогащались новыми идеями в оформ-
лении рукописей. Это третий важный 
фактор, повлиявший на формирование 
шарташского стиля книжной орнамен-
тики. На наличие прочных контактов 
между уральскими и ветковско-старо-
дубскими старообрядцами указывал 
в конце XVIII в. Яков Беляев в своей 
«Истории Ветковской церкви» [ИРЛИ, 
Колл. Перетца. N 387, 182–184.]. Куль-
турное взаимовлияние можно наблю-
дать на примере деятельности отдель-
ных мастеров. Например, уральский 
старообрядческий художник Пётр Фе-
дорович Заверткин (отец Паисий) дол-
гое время жил на территории Польши в 
ветковских старообрядческих слободах, 
затем, уехав оттуда, через какое-то вре-
мя поселился на Нижнетагильском заво-
де [Байдин, 1999, 240]. Соответственно, 
приобретённые навыки он воплощал в 
своей работе миниатюриста и оформи-
теля рукописей. 

Отдельного внимания заслужи-
вают инициалы шарташских музыкаль-
ных рукописей. Во многих из них мы не 
встречаем красочных добротных заста-
вок-рамок или просто заставок, зато в 
изобилии находим затейливо прорисо-
ванные киноварные инициалы. Каждый 

Илл. 7. Праздники крюковые. 
Кон. XVIII в. VI.203р. Л. 1 об.

Илл. 8. Праздники крюковые. 
Кон. XVIII в. VI.203р. Л. 2.

витиевато и легко струящийся нарядный узор в виде веточек, цветов, штрихов и т. 
д. отличается особенной неповторимостью и даже уникальностью, поскольку был 
результатом творческого решения художника. Такой изобразительный стиль в ини-
циалах принято называть филигранным. Секрет создания такого орнамента состо-
ит в обозначении центральной точки, от которой идёт прорисовка произвольно и 
творчески намеченного узора. Это мог быть небольшой киноварный узор с миниму-
мом линий, иногда же фантазия художника приводила к созданию крупной, во весь 
лист буквицы. Происхождение филигранного стиля в инициалах корнями уходит 
в книжно-рукописный период очень раннего времени. Их можно увидеть в руко-
писях, оформленных в старовизантийской и терратологической стилистиках (XI–
XIV вв.). Они были популярны в рукописях балканской и неовизантийской стили-
стик (XV–XVI вв.). Эти киноварные буквицы проходили через всю историю русской 
рукописной книги, будучи ярким, актуальным, полюбившимся многим поколениям 
художников и не зависящим от изменений и запросов времени художественным эле-
ментом. Техника исполнения нарядных киноварных инициалов использовалась в 
мастерских книжников как Поморья, так и Ветки, Стародубья, Иргиза. В большом 
количестве и разнообразии их можно встретить и в рукописях шарташского пись-
ма. Кроме поддержания древнерусской традиции, уральские мастера, зачастую, шли 
дальше, проявляя инициативу и включая собственные подходы к оформлению. Мы 
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выделяем группу инициалов, рисунок которых выполнен киноварью, а затем по-
крыт краской разнообразных цветов. Такие инициалы можно увидеть как в ранних 
шарташских рукописях XVIII в., так и в поздних, конца XIX в. Общий вид кино-
варного инициала практически не менялся, сохраняя и единую схему рисунка, и 
одинаковую расцветку. 

Кроме киноварных филигранных в шарташских рукописях можно встретить 
также и большие орнаментированные инициалы. Это яркие большие буквицы, ко-
торые, как и другие книжные элементы декора, содержали схемы построения, на-
ходящиеся в прямой зависимости от стилевой принадлежности. Пытаясь воссоз-
давать красоту старой «древлеправославной» книги, художники нередко помещали 
элементы ранних, уходящих вглубь столетий древнейших рукописных традиций. К 
примеру, можно встретить буквицы, выполненные «плетёнкой» или в так называе-
мом нео- или псевдо-балканском стиле. Нередко встречаются инициалы и концовки 
с включениями в виде композиций из цветов и веток, что напоминает элементы не-
овизантийской орнаментики. 

Нельзя не признать, что старообрядческим оформителям книги было не зани-
мать чувства прекрасного, ощущения красоты и гармонии, творческого применения 
различных изобразительных приёмов. Художественный вкус был неотъемлемой чер-
той деятельности шарташских мастеров, что придаёт их работам особую ценность и 
актуальность. Шарташский стиль декорирования рукописей окончательно оформил-
ся к концу XVIII – началу XIX в. и был актуален на страницах рукописей до конца 
XIX – начала XX в., хотя и претерпевал со временем некоторую трансформацию. 

В годы николаевской реакции старообрядческие скиты на Шарташе бы-
ли разогнаны. Активно насаждалось единоверие. По заключению А.С. Палкина,  
«… в 1830–1850-е гг. на территории Пермской епархии появилось около 70 едино-
верческих приходов (примерно половина – на территории Екатеринбургского ви-
кариатства)» [Палкин, 2016, 156]. У старообрядцев отнимали молитвенные здания, 
«…богослужебные предметы, иконы и книги передавались из старообрядческих 
часовен и молелен в единоверческие церкви» [Палкин, 2016, 157]. Однако книж-
но-рукописное искусство шарташских мастеров не исчезло. В XIX столетии оно 
становится частные делом отдельных переписчиков. Зачастую художественное ка-
чество оформления манускриптов ухудшалось, когда при сохранении общей формы 
заставки наполнение её теряло свою выразительность. Однако, в целом, шарташ-
ский стиль сохранил свою внутреннюю организованность, ясность, тонкое ощуще-
ние колорита, что особенно хорошо видно по рукописям второй половины XIX в. 

Чёткая уравновешенность композиций, исключительная неповторимость, 
простота и логическая завершённость каждого мотива книжного декора отличает 
оформление шарташских рукописей. Анализ украшений этих рукописей доказывает 
существование особенной самобытной региональной стилистики оформления как 
отдельного направления в системе искусства книжного декора.

Трансформации различных изобразительных традиций и создание нового 
стиля с характерными формообразующими чертами

Итак, становление шарташской стилистики было обусловлено следующими 
причинами:  

– активным использованием шарташцами элементов старопечатной стили-
стики, которая бытовала в рукописях дораскольного периода, а также пришедшей на 
Урал с книгами переселенцев с районов Поволжья, Подмосковья; 

– влиянием поморской художественной традиции в результате контактов 
с уральским беспоповским старообрядчеством в начальный период становления 
Шарташа (первая половина XVIII в.);

– влиянием ветковской художественной традиции в результате взаимодей-
ствия с ветковско-стародубским старообрядчеством (в основном, вторая половина 
XVIII в.); 

– включением элементов «нео-стилей» (необалканский, неовизантийский) 
как признака возрождения старины в старообрядческой книге.

Используя понятие «стиля» как совокупности определённых признаков, 
художественных средств и приёмов их использования и применяя формальные ха-
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рактеристики стиля, такие как конструктивное построение, техника исполнения 
и цветовое решение, обозначим основные формообразующие черты шарташского 
книжного декора:

1. Конструктивное или композиционное построение заставок основано на 
сочетании архитектурно-геометрических форм (прямые и причудливо изогнутые ли-
нии, эллипсы, спирали и др.) и растительных (пышные листья, цветы, бутоны, шиш-
ки и др., имеющие стилизованное рельефное изображение). Инициалы и концовки 
построены с использованием реалистичных и стилизованных растительных моти-
вов, плетёных линий, причудливых киноварных узорных завитков. В заставках и по-
левых украшениях нередко присутствуют реалистичные изображения мотивов птиц.

2. Орнаментальные украшения (заставки, инициалы, концовки) выполнены 
черным пером или киноварью с дальнейшим наложением красочного слоя (темпера) 
с использованием техник графического исполнения старопечатного (Илл. 1, 2, 3, 4, 
8), поморского (Илл. 5, 6), ветковского (Илл. 7), необалканского, неовизантийского 
стилей. Нередко орнаментальные элементы соединяли техники двух стилей, напри-
мер, старопечатный+поморский (Илл. 1), поморский+ветковский (Илл. 6). Киновар-
ные инициалы в построении следуют филигранному стилю и отражают авторское 
творческое видение произвольного композиционного сюжета.

3. Для работ шарташских мастеров характерно преимущественное исполь-
зование в элементах заставок, инициалов, концовок цветов: красного (и его оттен-
ков), синего, терракотового, светло-зелёного, жёлтого, а также разноцветных точек 
(элемент точечного орнамента). Фоном может быть чёрный, белый, кремовый, на-
сыщенные и приглушенные бирюзовый, синий.

Заключение
Таким образом, формирование шарташского стиля как региональной худо-

жественной традиции было обусловлено, прежде всего, опорой на более ранние 
пласты книжной культуры, а также на использование наработок в оформлении ру-
кописей других старообрядческих центров в результате активного взаимодействия 
с их книжностью. В этой связи очень важно обратить внимание на специфику засе-
ления и освоения уральского региона, в формировании которой важную роль сыгра-
ло старообрядчество во всем многообразии его течений с наличием своих художе-
ственных традиций. Основное разделение старообрядцев на беспоповцев и беглопо-
повцев определило создание двух главных направлений в декорировании старооб-
рядческой книги – поморского и ветковско-гуслицкого, и они оба широко бытовали 
на Урале благодаря староверам-переселенцам. Шарташский стиль сложился на ос-
нове творческого осмысления этих изобразительных традиций, их художественных 
приёмов в едином гармонизирующем ключе с активным добавлением собственного 
видения цветовой палитры, композиционного построения. Поэтому уральские руко-
писи не создают ощущения эклектичности и дезорганизованности художественных 
решений. Сложившаяся система украшения этих рукописей определяет уникальный 
образ региональных памятников кириллической письменности.

Следует отметить, что данную работу необходимо рассматривать как проме-
жуточную в процессе окончательного установления всех особенностей шарташской 
стилистики, поскольку необходимо выявить по максимуму блок книг, созданных 
книжниками этого региона. В основном, это музыкальные рукописи, и по тексто-
вой (музыкальной) части они имеют некоторые особенности. В данный момент 
намечено проведение музыковедческого анализа шарташских рукописей, что воз-
можно сделать с привлечением соответствующих специалистов. Выявление всех 
музыкальных рукописей, созданных в скрипториях шарташских скитов, а также по 
их образцу переписанных рукописей XIX – начала XX в., позволит целостно пред-
ставить общую картину певческой и художественной традиций старообрядчества 
шарташского поселения и, в целом, книжно-рукописного наследия беглопоповцев и 
часовенных уральского региона.

Выявление новой стилистики декорирования рукописей даёт возможность 
расширить наши представления о творческих исканиях и художественном мироо-
щущении старообрядцев в отдельно взятом регионе и пополнить знания о состоя-
нии и развитии книжного искусства поздней рукописной традиции. 
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