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ВВЕДЕНИЕ

Работа исследователя с историческими 
источниками требует использования приемов 
вспомогательных исторических дисциплин: 
палеографии, хронологии, метрологии, сфра-
гистики, геральдики,  систем социального эти-
кета, нумизматики, генеалогии, археографии, 
эпиграфики, ономастики.

Вспомогательными историческими дисци-
плинами называются науки, имеющие свою 
область исследования и разрабатывающие 
специфические методики и технические при-
емы с целью решения задач преимущественно 
внешней критики источника: установления 
времени и места составления источника, его 
автора, условий написания, определения под-
линности, подделки, списка, восстановления 
утраченных мест и первоначального текста 
источника.

Единство целей обусловливает применение 
вспомогательными историческими дисципли-
нами общего метода, суть которого состоит в 
том, что любая из них сопоставляет свои на-
блюдения с наблюдениями других смежных 
вспомогательных исторических дисциплин 
или развивается во взаимодействии с ними.

Данное учебное пособие призвано оказать 
содействие более глубокому изучению на прак-
тических занятиях теоретического материала 
и приемов пяти вспомогательных историче-
ских дисциплин: палеографии, археографии, 
хронологии, геральдики, систем социального 
этикета.  Методики остальных дисциплин 
рассматриваются попутно с анализом палео-
графических текстов.

Подобный подход дает возможность просле-
дить взаимосвязь вспомогательных историче-
ских дисциплин и отработать навыки комплекс-
ного использования их методик применительно 
к историческому источнику.

В результате освоения на семинарских 
занятиях комплекса предлагаемых в учебном 
пособии вспомогательных исторических дис-
циплин, студент в целом должен:

Знать объект изучения, цели и задачи ка-
ждой из вспомогательных исторических дис-
циплин; их теоретические и фактологические 
данные, учебную и научную литературу.

Уметь находить взаимосвязь выводов ка-
ждой из вспомогательных исторических дис-
циплин друг с другом; использовать навыки 
работы с информацией из разных источников 
для решения задач внешней и внутренней 
критики и выводов в области проблем социаль-
но-экономической, политической и культурной 
истории.

Владеть способностью использовать в исто-
рических исследованиях и школьной практике 
базовые знания, полученные в ходе изучения 
вспомогательных исторических дисциплин; 
владеть методиками комплексного источ-

никоведения и навыками вспомогательных 
исторических дисциплин при работе в архивах, 
музеях, библиотеках, в поисках необходимой 
информации в электронных каталогах и сете-
вых ресурсах.

В области палеографии и археографии сту-
дент должен:

Знать: алфавит XII–XX вв.; отличитель-
ные особенности типов письма, буквенных 
начерков; орнаментику; особенности чернил, 
орудий письма, материала для письма; архе-
ографические правила передачи рукописных 
текстов XII–XX вв.

Уметь: работать с архивными докумен-
тами; читать палеографические тексты и 
расшифровывать буквы-цифры; определять 
подлинность, список, подделку; передавать в 
публикациях и рукописном воспроизведении 
архивные тексты XII–XX вв.

Владеть: палеографическими приемами 
и методиками.

В области хронологии
Знать: особенности и виды календарных 

систем и их соотношение с природными еди-
ницами времени; счет времени.

Уметь: переводить даты на современное ле-
тосчисление; пользоваться хронологическими 
формулами и таблицами для установления и 
проверки дат.

Владеть: методиками прямой и косвенной 
датировки.

В области геральдики
Знать: причины появления гербов, правила 

теоретической геральдики; содержание гербо-
вой эмблематики; классификацию и принад-
лежность гербов и их социальную сущность.

Уметь расшифровывать гербовую эмблема-
тику; различать территориальные и частные 
российские гербы; находить расхождение с 
правилами теоретической геральдики в совре-
менных территориальных гербах.

Владеть умением составить герб своего рода 
или города с учетом правил теоретической 
геральдики; правильно охарактеризовать со-
ставные части и эмблемы территориального и 
частного гербов и владеть методиками гераль-
дики для исторических выводов.

В области систем социального этикета 
(духовных лиц)

Знать: составные элементы литургических 
наград Русской Православной церкви и ее ор-
денскую систему.

Уметь: связать литургические и орденские 
награды конкретного духовного лица с его ме-
стом в церковной иерархии.

Владеть: методикой датировки, определе-
ния персональной принадлежности матери-
альных источников (например, живописных 
и фотографических портретов, одеяния) на 
основании наград духовных лиц.
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П АЛЕОГРАФИЯ
Предмет 

и задачи 

палеографии

Палеография – вспомогательная историческая 
дисциплина, исследующая внешние признаки 
(приметы) рукописных и печатных источников 
в их историческом развитии. Термин “палеогра-
фия” происходит от двух греческих слов: “палай-
ос” – древний, “графо” – пишу.

Внешние признаки (приметы), изучаемые 
палеографией, включают: знаки письменности, 
особенности их графики, почерки, материал для 
письма, орудия письма, украшения, краски, чер-
нила, водяные знаки, клейма, штемпели, формат 
и переплет рукописей.

Анализ внешних признаков помогает решить 
задачи палеографии: установить время, место, 
авторство, подлинность рукописей, выявить под-
делки. Датировка по палеографическим призна-
кам порой приблизительна и может колебаться 
в радиусе от нескольких лет до столетия. Более 
точными являются палеографические выводы 
об авторстве, месте написания и подлинности 
письменных источников.

Для того чтобы научиться решать задачи па-
леографии, необходимо овладеть практическими 
навыками не только чтения рукописных источни-
ков, но и наблюдений за всеми палеографически-
ми приметами в целом.

Палеография тесно связана с эпиграфикой, 
сфрагистикой, нумизматикой, хронологией, 
археографией, архивным делом, а также с источ-
никоведением в целом, поскольку палеогра-
фические приемы дают материал для внешней 
критики источника.

Из истории

развития

палеографии

Первоначальные приемы, которыми пользует-
ся палеография при анализе внешних признаков 
рукописей, зародились на Руси, возможно, уже в 
раннефеодальный период в связи с чисто практи-
ческими целями: написать и оформить документ, 
отличить подлинник от подделки. Как отмечал 

Л. В. Черепнин, древние русские писцы в зача-
точном виде применяли методы, которые много 
позже стали рассматриваться в соответствующей 
научной дисциплине. 

В XVI–XVII вв. в области практической пале-
ографии делается шаг вперед: появились специ-
альные руководства для писцовLрисовальщиков, 
занимающихся художественным оформлением 
рукописей, а также азбуки – прописи, в которых 
давались наиболее типичные варианты графики 
скорописных букв.

Переход от практической палеографии к 
палеографии как научной дисциплине связан с 
развитием русской историографии, выявлением 
и публикацией исторических источников. Рабо-
ты историков XVIII в. В. Н. Татищева, М. В. Ло-
моносова, Н. И. Новикова поставили на очередь 
дня вопрос о необходимости развития русской 
палеографии и наметили в общих чертах пути ее 
развития. В первой половине XIX в. Е. Болхови-
тиновым, К. Ф. Калайдовичем, А. Х. Востоковым, 
П. М. Строевым и другими учеными  была прове-
дена большая работа по собиранию и изучению 
памятников письменности. Созданные в XIX в. 
Археографическая комиссия, Общество истории 
и древностей Российских при Московском импе-
раторском университете, Русское археологическое 
общество и другие научные организации внесли 
ценнейший вклад в дело публикации документов.

Издание источников сопровождалось наблюде-
ниями над начерком букв, материалом для пись-
ма, водяными знаками, украшениями и другими 
палеографическими приметами. В связи с этим, 
появляются первые палеографические описания 
рукописей (Е. Болховитинов, А. В. Горский, 
А. Х. Востоков), сборники палеографических 
снимков (П. И. Иванов, И.П. Сахаров), таблицы 
водяных знаков (И. П. Лаптев, К. Я. Тромонин), 
первые обобщенные графические таблицы. Во 
второй половине – последней четверти XIX в. 
наблюдается переход от собирания и описания 
отдельных палеографических признаков к обоб-
щающим работам по палеографии. В вышед-
ших во второй половине XIX – начале XX вв. 
трудах И. И. Срезневского, А. И. Соболевского, 
Е. Ф. Карского, И. А. Шляпкина, В. Н. Щепкина 
и других1  содержался интересный фактический 

1 Срезневский И. И.  СлавяноLрусская палеография XI–
XIV вв. М., 1885; Соболевский А. И. СлавяноLрусская па-
леография. СПб., 1908;  Карский Е. Ф.  Очерк славянской 
кирилловской палеографии. СПб., 1901; Шляпкин И. А.  
Русская палеография. СПб., 1913;  Щепкин В. Н. Учебник 
русской палеографии. М., 1920. (Переиздан в 1967 г. под на-
званием “Русская палеография”).
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материал и разрабатывались общие приемы пале-
ографического исследования рукописей. 

Палеографы XIX – начала XX вв. оставили 
большое наследие. Но многие их работы в целом 
характеризовались формальным рассмотрением 
внешних признаков источников вне их связи с 
историческими явлениями и даже с содержанием 
документа.

Современная палеография характеризуется но-
выми методологическими подходами. Основным 
моментом методологического порядка явилось 
все большее проникновение историзма в область 
палеографии. Это значит, что палеографические 
выводы все больше помогают не только в реше-
нии вопросов внешней критики источников, но 
и в получении выводов, связанных с социаль-
ноLэкономической, политической и культурной 
историей. 

Усовершенствовались старые и появились 
новые методы и технические приемы (напри-
мер, используются оптикоLфотографические 
методы для прочтения угасших текстов, бе-
таLрадиографический метод для прочтения 
водяных знаков). Вышли работы, способствую-
щие более углубленному изучению отдельных 
разделов палеографии: миниатюр, орнамента, 
бумажных водяных знаков, штемпелей, клейм, 
графики отдельных типов письма, берестяных 
грамот2.

Глубокий исторический подход положен 
в основу работы Л. В. Черепнина “Русская 
палеография”, вышедшей в 1956 г. Показ 
эволюции письма и других внешних призна-
ков письменных источников дается на фоне 
исторической периодизации, в тесной связи с 
экономическим, политическим и культурным 
развитием страны.

Большое значение для овладевания навыка-
ми чтения палеографических текстов и анализа 

2 Арциховский А. В.  Древнерусские миниатюры как исто-
рический источник. М., 1944; Клепиков С. А. Филиграни и 
штемпели на бумаге русского и иностранного производства 
XVII–XX века. М., 1959; Клепиков С. А. Филиграни на бу-
маге русского производства XVIII – начала XX вв. М., 1978;  
Свирин А. Н. Древнерусская миниатюра. М., 1950; Свирин 
А. Н. Искусство книг Древней Руси XI – XVII вв. М., 1965; 
Подобедова О. А. Миниатюра русских исторических рукопи-
сей (К истории русского лицевого летописания). М., 1965; 
Орнаментика русских рукописей// Древнерусское искус-
ство. Рукописная книга: Сб. второй. М., 1974; Костюхина 
Л. М. Книжное письмо XVII в. М., 1974; Арциховский А. 
В., Тихомиров М. Н. Новгородские грамоты на бересте. М., 
1953; Янин В. Л. Я послал тебе бересту. М., 1965; Леонтьева 
Г. А., Шорин П. А., Кобрин В. Б.  Вспомогательные историче-
ские дисциплины. М., 2000.

особенностей их письма имеет издание пособий, 
содержащих образцы рукописной графики3.

Хронологические рамки палеографии расши-
рились. Сделаны попытки дать теоретические 
установки, касающиеся палеографического ана-
лиза рукописей второй половины XIX – начала 
XX вв. Подчеркивается особое значение для дан-
ного периода палеографических наблюдений над 
индивидуальным почерком4. Выделены признаки 
документов XX в., которые могут быть объектом 
изучения палеографии: почерки, материал для 
письма, машинописные тексты.

Метод

палеографии

Уровень социальноLэкономического и культур-
ного развития в любую эпоху накладывает свой 
отпечаток на состояние письменности, определяет 
ее особенности и как бы “увязывает” между собой 
внешние признаки рукописей, служащие объек-
том изучения палеографии.

Это дает основание рассматривать палеогра-
фические признаки источников и методику их 
изучения в тесной связи с общепринятой пе-
риодизацией отечественной истории. В основе 
палеографического метода лежат наблюдения 
над совокупностью палеографических признаков 
(графикой букв, материалом для письма, украше-
ниями, орудиями письма и др.) и выявление их 
соответствия друг другу для определенного перио-
да времени. Например, в Древней Руси документы 
писались на пергамене и уставом. Потребности 
экономического, политического и культурного 
развития середины XIV – конца XV вв. отра-
зились на состоянии письменности и внешних 
признаках рукописных источников: медленное 
уставное письмо в делопроизводстве заменилось 
более ускоренным типом письма – полууставом, 
а пергамен как дорогой и дефицитный матери-
ал, который не был в состоянии удовлетворить 
возраставшие нужды делопроизводства, посте-
пенно вытеснился бумагой. Развитию Русского 
государства XV–XVII вв. соответствовал более 
высокий уровень развития производительных 

3 Тихомиров М. Н., Муравьев А. В.  Русская палеография. 

М., 1983; Леонтьева Г. А.  Палеография. М., 1985.
4 Рейсер С. А. Палеография и текстология нового време-

ни. М., 1970; Николаева А. Т.  Палеография. М., 1980.
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сил и централизации. В этот период ведущим 
типом делового письма становится скоропись, 
а материалом для письма – бумага. Такую же 
эволюцию претерпевают и другие признаки ру-
кописных источников, в том числе украшения, 
особенности которых зависят от внутренних 
условий культурного развития, интенсивности 
внешнеполитических связей, а следовательно, 
и взаимовлияния культур.

Таким образом, каждому историческому 
периоду соответствовала совокупность опре-
деленных палеографических признаков. Не-
соответствие некоторых признаков “своей” 
эпохе является свидетельством копии или даже 
подделки рукописи. Например, фиолетовыми 
чернилами и стальным пером не могут быть 
написаны подлинники конца XVIII в., хотя все 
остальные признаки (тип письма, водяные знаки 
бумаги) совпадут с концом XVIII в. Источник не 
может считаться оригиналом, если он датирован 
XVI в., но при этом написан на гербовой бумаге 
XVIII в. и стальным пером, которое появилось 
в России в 30Lх гг. XIX в.

Овладение методикой палеографического 
анализа требует учета совокупности всех палео-
графических признаков. Одновременно следует 
помнить, что главным принципом палеографии 
при датировке документов являются наблюде-
ния над более поздними палеографическими 
приметами. Например, при датировке источни-
ка, написанного скорописью конца XVIII в. на 
бумаге, имеющей штемпель, исследователь будет 
ориентироваться на более поздний палеографиче-
ский признак – штемпель, массовое употребление 
которого началось с 80Lх гг. XIX в.

Палеографический анализ источника должен 
сочетаться с внимательным изучением текста, 
уяснением его смысла, а также с материалом, 
который дают другие вспомогательные истори-
ческие дисциплины.

Кирилловская 
азбука 
(“кириллица”)

В основу современных славянских систем 
письменности лег алфавит “кириллица”. В кирил-
ловской азбуке насчитывалось 43 буквы, имею-
щих свои названия:

 – аз;  – буки;  – веди;  – глаголь;  – 
добро; – есть;  – е иотованное;  – живете; 

 – зело;  – земля;  – иже;  – како;  –люди; 
 – мыслите;  – наш;  – он;  – от;  – покой; 

 – рци;  – слово;  – твердо;  – ук;  – ферт; 
 – хер;  – цы;  – червь;  – ша;  – шта; 
 – ер;  – еры;  – ерь;  – ять;  – ю;  – я 

(а иотованное);  – я (юс малый);  – я (юс малый 
иотованный);  – у (юс большой);  – (юс боль-

шой иотованный);  – кси;  – пси;  – фита; 

 – ижица.
С XI по XX вв. алфавит “кириллица” претерпел 

изменения, которые выразились в исключении 
буквенных обозначений, ненужных для пере-
дачи фонем (звуков) современной русской речи. 

Исчезли юсы, а также буквы:  – кси,  – пси, 

 – фита,  – ижица,  – а иотованное,  – е 
иотованное,  – от (омега),  – зело,  – ять, 
частично буква i, Ъ (твердый знак) в конце слова 
после твердых согласных. И, наоборот, в алфавит 
были введены новые буквы: й, э, е.

Буквы кирилловского алфавита использова-
лись и как цифры. При этом над буквой – цифрой 
обязательно ставился особый знак, называемый 
“титло”. Кроме титла, буквы – цифры могли быть 
выделены с двух сторон точками.

Обозначение цифр было следующим:  – 1; 

 – 2;  – 3;  – 4;  – 5;  – 6;  – 7; 

– 8;  – 9;  – 10. Поскольку буква  

обозначала цифру “8”, а буква  –цифру “10”, их 
стали соответственно называть “восьмиричным” 
и “десятиричным”.

Десятки и сотни писались следующим образом: 

  – 20;   – 30;   – 40;   – 50;   – 60; 

  – 70;   –80;   –90;   –100;   – 200; 

  – 300;   – 400;   – 500;   – 600;   – 

700;   – 800; ,   – 900.
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Написание сложных цифр соответствовало их 

произношению:   – 11;   – 12;   – 25;  

 –107;   –355;   –901. Для обозна-

чения тысячи перед буквой ставился знак  . 
Например: цифра 3115 писалась следующим 

образом:   , цифра 75407 –    .

Внешние признаки 

рукописных источников 

Древней Руси

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПИСЬМА. Основным ма-
териалом для письма до XIV в. был пергамен – 
особым способом обработанная кожа животных 
(преимущественно мелкого рогатого скота). Вы-
деланный пергамен был белого или желтоватого 
цвета. Древняя Русь знала также менее прочный, 
но более дешевый, чем пергамен, материал для 
письма – бересту, или березовую кору, которая 
использовалась преимущественно в бытовой 
письменности. 

ГРАФИКА. Графика кирилловского письма 
знает устав, полуустав и скоропись, которые 
последовательно сменяли друг друга и отличались 
характером письма. Пергаменные документы 
и книги XI–XIV вв. написаны уставом, однако 
отдельные памятники, написанные уставом, 
встречаются и в более позднее время.

Общим каноном уставного письма являлась 
геометричность графики букв, отсутствие 
их наклона и расстояний между отдельными 
словами в строке. Вертикальные части букв 
стояли перпендикулярно, горизонтальные – 
параллельно строке. За линию строки выходи-
ли лишь отдельные буквы. Лист, написанный 
уставом, имел справа и слева, сверху и снизу 
поля и разлиновывался. Устав знал знак пре-
пинания – точку, употребление которой было 
произвольным. Точками с двух сторон могли 
выделяться и буквыLцифры. Между словами 
иногда употреблялся знак словоотделения – 
“паерок”   , заменявший в словах знаки “ерь” 
или “еръ”. Уставные тексты знают сокращение 
наиболее часто употребляемых слов, которое до-

стигалось путем исключения из слова гласных 
букв. Над сокращенным словом ставилось тит-
ло. Сокращались, как правило, слова духовного 
содержание, часто встречающиеся в тексте: бгъ 
(бог), стои (святой), стая (святая), два (дева). 
Иногда, хотя и редко, в уставных текстах встре-
чаются выносные буквы, т.е. строчные буквы, 
вынесенные над строкой, чаще всего буква “т” 
над “омегой” в предлоге “от”: .

На протяжении своего развития графика 
устава не была однородной. Различался устав 
древнейший и поздний. Источники XI–XII вв. 
писались древнейшим уставом, который в боль-
шей степени, чем поздний, соответствовал прави-
лам, принятым для уставного письма. 

Исследователи называют наиболее яркие 
графические особенности ряда букв, помогаю-
щие отличить древнейший устав от устава более 
позднего, и, следовательно, более точно датиро-
вать рукопись. Буква “и” писалась в древней-
шем уставе с горизонтальной перекладиной и 
напоминала современную печатную букву “н”. 
Обе петли буквы “в” были почти одинаковы-
ми. В буквах “ ”, “ ”, “ ” соединительная 
черта проходила посредине и горизонтально. 
Верхняя и нижняя половинки буквы “ж” были 
одинаковой величины: . Буква “ч” писалась 
в виде округленной чаши, стоящей на ножке: 

 . Показателем древности источника явля-
лось использование юсов с соединительной 
перекладиной, проходившей посредине: , 

. Буква “омега” имела в XI в. высокую сред-
нюю перекладину:  ; буква ”ять” умещалась 
в строке:  . В XII в. юсы исчезают из текстов, 
заменяясь буквами: “я”, “у”. В XII в. средняя 
перекладина “омеги” стала ниже, благодаря 
разведенным в сторону петлям: ; верхняя 
часть буквы “ять”в ряде случаев могла высту-
пать за пределами строки:  .

ЧЕРНИЛА, которыми писались древние 
русские рукописи, были плотными, густыми, 
обычно коричневого или бурого цвета. В практи-
ке встречались и черные чернила. В этом случае 
в их состав добавлялась сажа. Кроме чернил 
использовались краски, которыми писались 
заголовки, заглавные буквы, орнамент и другие 
украшения.

ОРУДИЯ ПИСЬМА. В качестве орудий для 
письма древние писцы использовали птичьи, пре-
имущественно гусиные перья. Заглавные буквы и 
заголовки писались кисточками. Текст берестя-
ных грамот выдавливался острым костяным или 
металлическим предметом.
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УКРАШЕНИЯ РУКОПИСЕЙ. Рукописи, 
и в первую очередь, рукописные книги могли 
иметь художественные украшения. Основными 
средствами украшения рукописных книг были: 
орнамент, в стиле которого выполнялись за-
ставки, концовки, инициалы, полевые цветки, 
а также вязь и миниатюры. Заставка – это ри-
сунок, который находился над текстом в начале 
отдельной главы или страницы. Концовка – ри-
сунок под текстом, в конце главы или рукописи. 
Иногда роль концовки играл колофон, пред-
ставляющий собой сведение конечного текста в 
воронку путем сокращения числа букв справа и 
слева. Инициалом называлась начальная буква, 
которая открывала абзац. Она была большего 
размера, чем остальные строчные буквы, и отли-
чалась от них красивым оформлением. Полевой 
цветок – украшение на поле рукописи в виде 
цветка или узора.

Древнейшим орнаментом русских рукописей 
являлся старовизантийский или древнерус-
ский орнамент, который был распространен 
в XI–XIIIвв. Этот орнамент основывался на 
использовании геометрических фигур и по-
этому также назывался геометрическим. Он 
был заключен в раму геометрической формы, 
внутреннюю часть которой заполняли простей-
шие геометрические фигуры: прямоугольники, 
четырехугольники, ромбы, круги, полукру-
жия, в которые врисовывались растительные 
мотивы: цветы, листья. Непременным моти-
вом этого орнамента был византийский цветок 
“крин” (трилистник). Тот же художественный 
принцип, сочетающий комбинации геометриче-
ских и природных мотивов, положен и в основу 
оформления инициалов.

Кроме орнамента, древнейшие рукописи 
украшались миниатюрами, т.е. иллюстрация-
ми. Отличительной особенностью древнейших 
миниатюр является их статичность, простота 
изображения и композиции, небольшое коли-
чество фигур.

ФОРМАТ РУКОПИСЕЙ.  Рукописи XI–
XII вв., написанные на пергамене, дошли до 
нас в виде отдельных листов и книг. Формат, 
т.е. размер листов, зависел от объема текста 
и назначения памятника письменности. Книги, 
как правило, состояли из отдельных тетрадей, 
переплетенных вместе. Переплет книги делался 
из деревянных досок, которые обтягивались 
кожей или дорогой тканью. Он мог быть окован 
серебряным или золотым окладом и украшен 
драгоценными камнями.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ. В основе палеографи-
ческих выводов о времени и месте составления, 
авторстве и подлинности источников XI–XII вв. 
лежат наблюдения над совокупностью палео-
графических признаков, свойственных данному 
периоду, и их соответствием друг другу. Древней-
ший устав как тип письма совпадает с пергаменом 
как материалом для письма. В книгах им сопут-
ствует древнерусский (старовизантийский или 
геометрический) орнамент. Необходимо также 
обращать внимание на чернила, краски, орудия 
письма, переплет, формат рукописей.

Внешние признаки 

письменных источников 

второй трети XII – конца XV вв.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПИСЬМА. Вплоть до XIV в. 
основным материалом для написания документов 
и книг был пергамен. С ним сосуществовал более 
дешевый материал – береста. В XIV в. в дело-
производстве появляется бумага, которая стала 
медленно вытеснять пергамен.

Бумага имеет ряд особенностей, которые могут 
служить основанием для ее датировки. Одной из 
таких особенностей являются видимые на свет 
прозрачные изображения – так называемые водя-
ные знаки. Их появление связано с технологией 
производства бумаги. В палеографии имеются  
свои термины для обозначения бумажных во-
дяных знаков. Видимые на свет вертикальные 
линии на бумаге называются пантюзо, горизон-
тальные – вержер. Видимый на свет узор посреди-
не правой стороны листа бумаги носит название 
филиграни.

Существуют несколько десятков тысяч фили-
граней. Они различаются по типам. Некоторые 
типы насчитывают десятки и сотни вариантных 
особенностей.

До XVIII в. в России использовалась преиму-
щественно привозная бумага. Наиболее распро-
страненными водяными знаками итальянской 
бумаги XIV в. были два круга, пересеченные ли-
нией с крестом наверху, XIV–XV вв. – гусь, три 
горы с крестом на средней из них. Французской 
бумаге XV–XVI вв. были свойственны филиграни: 
дельфин, собака, гербы владельцев мануфактур, 
кувшинчик (со второй половины XV в.). На немец-
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кой бумаге XV–XVI вв. водяными знаками были: 
голова быка с украшениями, одноглавый орел5.

Как практически пользоваться филигранями 
для датировки документов? Несколько десятков 
тысяч филиграней скопировано, систематизиро-
вано по видам, датировано и расположено в опре-
деленной хронологической последовательности в 
ряде работ, вышедших как в нашей стране, так и 
за рубежом. Для изучения филиграней XIV–XV 
вв. имеет значение описание бумажных водяных 
знаков, сделанных в изданиях К. Я. Тромонина, 
Н. П. Лихачева, С. М. Брике6. Если исследователь 
встречает в архиве не датированный, но имею-
щий филигрань документ, он может датировать 
бумагу этого документа путем сопоставления ее 
филиграни с наиболее близкой по форме датиро-
ванной филигранью, данной в одном из справоч-
ников. Как правило, трудно обнаружить полное 
совпадение. Поэтому необходимо проводить 
сравнение филиграни документа не с одной, а с 
группой наиболее близких по форме филиграней, 
относящихся к одному и тому же типу. При этом 
необходимо помнить, что время выхода бумаги с 
одной и той же филигранью и время написания 
на бумаге документа, как правило, не совпадают. 
Разница зависит от продолжительности времени 
с момента изготовления бумаги до момента ее 
использования, т.е. сроков залежности бумаги. 
Чаще всего бумага датируется в пределах от 5 до 
10 лет.

ГРАФИКА. Древнейший устав был очень мед-
ленным письмом. Ускорение написания привело 
к некоторому изменению его графики, которая 
в XIII–XIV вв. может характеризоваться как 
поздний устав. Буквы позднего устава теряют 
строгую геометричность начерка, свойственного 
древнейшему уставу. Они становятся более вы-
тянутыми. Увеличивается скос горизонтальных 
перекладин ряда букв: “иже”, “е иотованное”, “а 
иотованное”, “ю”:  ,  ,  ,  . Постепенно 
увеличивается нижняя половина букв: “в”, “ж”, 

5 Черепнин Л. В. Русская палеография. М., 1956. С.224–

230.
6 Тромонин К.Я. Знаки писчей бумаги. Изъяснение зна-

ков, видимых в писчей бумаге, посредством которых мож-

но узнавать, когда написаны или напечатаны какиеLлибо 

книги, грамоты, рисунки, картинки и другие старинные и 

нестаринные дела, на которых не означено годов. М., 1844; 

Лихачев Н. П.  Бумага и древнейшие бумажные мельницы 

в Московском государстве. СПб., 1891; Лихачев Н. П. Па-

леографическое значение бумажных водяных знаков. СПб., 

1899. Часть I–III;  Briguet C. M. Les filigranes. Paris, 1923. 

VI–IV.

“к”. У буквы “ять” штиль выходит над строкой: 

 . Чашечка буквы “ч” приобретает форму ворон-

ки:  . Поздний устав производит впечатление 
более ускоренного, по сравнению с древнейшим 
уставом, типа письма. Уйдя с середины XIV в. из 
деловых бумаг, он сохранился еще в XVI в. в ка-
честве книжного письма.

В деловом письме поздний устав переходит 
в новый тип письма – полуустав. Полуустав был 
распространен в деловых бумагах со второй поло-
вины XIV и в XV вв.

Ранний полуустав носит название “русского 
полуустава”, поскольку он сохраняет известную 
близость к традициям русского устава XIV в., 
претерпевшего определенные изменения графики. 
Отличительными признаками русского полуу-
става явились характерные начерки ряда букв, 
помогающие разобраться как в типах письма, 
так и в датировке полуустава: так называемое 
“ч” расщепом”:  ,  , которое потеряло ножку, 
“е якорное”:  , “з полукружием”  с небольшой 
крышечкой слева:   , “иже” с косой перекла-
диной, похожая на современное “и”. Трудной 
и непонятной для прочтения становится буква 
“ж”:  , которая нередко стала изображаться без 
нескольких деталей.

В конце XIV–XV вв. русский устав претерпел 
влияние южнославянского полуустава, которое 
выразилось прежде всего в удлинении верти-
кальных деталей ряда букв. Появилось “т” с опу-
щенными до нижней строки крыльями: ;  “д” 
с удлиненными нижними концами:  ; буквы 
“ ”, “ ”, “ы”, с удлиненными слева концами: 

 ,   ,  . Тенденция к удлинению нижних 
хвостиков букв проявилась и в начерке буквы 
“ч” ,которая стала писаться с длинной ножкой 

справа:  .
Русский и южнославянский полууставные 

начерки легли в основу полуустава, условно по-
лучившего название “московского”. Вобрав в себя 
наиболее удобные в графическом отношении 
полууставные начерки, московский полуустав 
развил ряд отличающих его графических черт, 
среди которых в первую очередь выделяются 
буквы: “в” калачиком” –  , “з”, похожую на 
цифру “три”, резко выделяющуюся своим разме-

ром в строке:  7 .

7 Более подробно см.: Щепкин В. Н. Русская палеогра-
фия. C.118–135; Черепнин Л. В. Русская палеография. 
С.238–247; Тихомиров М.Н., Муравьев А. В. Русская пале-
ография. М., 1983. С.19–23. Леонтьева Г. А., Шорин П.А., 
Кобрин В. Б. Ключи к тайнам Клио. С.40–44.
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Кроме графических признаков, отличительной 
особенностью полуустава от устава является на-
личие большого разнообразия приемов сокраще-
ния, которое достигалось: 1) пропуском гласных 
и согласных букв не только в словах духовного, 
но и гражданского содержания: дрвня – деревня, 
члкъ –человек, мсцъ – месяц, чсъ – час и др.; 
2) выносом букв, написанных под титлом; 3) усе-
чением отдельных слов до нескольких букв и 
даже одной буквы, которая обводилась кружком: 
дер  –(деревня),  пус  – (пустошь). В полууставе 
становится частым использование лигатур, т.е. 
слитного написания двух рядом стоящих букв: 

 (тр),  (тн),  (пк),  (нк) и др.
На рубеже XIV–XV вв. на базе полуустава 

развивается новый тип письма – скоропись, ко-
торая стала господствующей в деловом письме 
единого Российского государства. Что касается 
полуустава, то он стал преимущественно книж-
ным письмом8. 

УКРАШЕНИЯ РУКОПИСЕЙ. Время позднего 
устава и его эволюции в полууставное письмо со-
впадает с распространением нового художествен-
ного стиля, получившего название тератологи-
ческого, чудовищного или звериного орнамента. 
Этот орнамент был распространен в XII и особенно 
XIV вв. Книги этого периода, как правило, напи-
саны на пергамене. Чудовищный  орнамент не 
имеет геометрической рамы. Его узор состоит из 
фантастических чудовищ, запутавшихся в рем-
нях. Из таких же ремней, иногда завершающихся 
головами фантастических чудовищ, образуются 
и инициалы, для облегчения прочтения которых 
был введен цветной силуэт. Изображения живых 
существ стилизованы, условны, реалистичность 
изображения потеряна. С конца XIII в., помимо 
чудовищ, в орнаменте появляется изображение 
человека. 

Расцветка чудовищного орнамента может 
служить показателем места написания рукописи. 
Цветовой особенностью новгородской тератоло-
гии был голубой или сероLсиний фон инициалов, а 
в Рязанском княжестве для фона бралась зеленая 
краска.

В конце XIV – начале XV вв. в русских рукопи-
сях начинают распространяться два художествен-
ных стиля: балканский и нововизантийский.

Балканский орнамент, иногда называемый 
“балканской плетенкой”, господствовал с конца 
XIV и в течение XV вв. В XVI в. он сохранился на 
территории ЮгоLЗападной Руси. Основные моти-

8  Костюхина Л. М. Книжное письмо В России в XVII в. 

М., 1974.

вы этого орнамента включали: геометрические 
круги, расположенные в 1 – 3 яруса и вплетен-
ные друг в друга горизонтально и вертикально; 
решетки, образуемые прямоугольными ремня-
ми, закругленными в овал; жгуты и плетенки, 
образующие сложный без просветов рисунок, 
напоминающий ткань – рогожку.

Нововизантийский орнамент (неовизантий-
ский) сначала сосуществует с балканским орна-
ментом, а в XVI в. вытесняет его.

Содержание миниатюр в период феодальной 
раздробленности стало более разнообразным: 
наряду с сюжетами, изображающими святых, 
появились сюжеты из области быта и политиче-
ской жизни. С конца XIV – начала XV в.в. фигуры 
людей в отдельных миниатюрах стали приоб-
ретать подвижность, живость, реалистичность. 
Существует мнение, что новые черты в книжном 
рисунке складывались под влиянием живописи 
Андрея Рублева и его школы.

Начиная с конца XIV в. для украшения руко-
писей русские писцы стали использовать особое 
декоративное письмо – вязь. В текстах вязью 
украшались заголовки, начальные строки глав, 
разделов, расположенных под художественными 
украшениями – заставками. Наблюдения над 
вязью, так же как и другие палеографические 
признаки, служат для датировки, установления 
подлинности источника. Для этих целей исполь-
зуют показатель вязи, т.е. соотношение высоты 
буквы к ее ширине. Показатель, равный двум, 
свидетельствует о том, что высота буквы в два 
раза больше их ширины. Этот показатель был 
характерен для раннего периода использования 
вязи. Вязь с показателем три и четыре была рас-
пространена в XV в.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ. В XII–XIV вв. необ-
ходимо учитывать совпадение позднего устава, 
пергамена, тератологии. В XV в. типом книжно-
го письма остается поздний устав, используется 
также и полуустав. Им, особенно полууставу, 
соответствует бумага. В деловом письме перга-
мен постепенно вытесняется бумагой, быстрее 
происходит замена позднего устава полууставом, 
а затем скорописью. Как качественно новый 
палеографический признак, наличие которого 
свидетельствует о происхождении документа не 
ранее конца XIV в., следует назвать вязь.
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Внешние признаки 

рукописных источников 

Русского государства 

конца XV–XVII вв.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПИСЬМА. Основным ма-
териалом для письма в XV–XVII вв. становится 
бумага. Вплоть до XVIII в. в России использо-
валась преимущественно привозная бумага. 
До середины XVI в. это была главным образом 
итальянская бумага с водяными знаками в виде 
перчатки, кувшина и др. С конца XVI и в XVII вв. 
использовалась бумага французских фабрик, 
признаком которой были филиграни “Вино-
градная кисть”, “Кувшин”, гербы французских 
городов. В  XVII в. ее потеснила голландская. 
Начиная с 1650 г., а особенно в 1701–1725 гг., 
наиболее распространенной для этой бумаги 
стала филигрань “Герб Амстердама”. Также ча-
сто встречалась филигрань голландской бумаги 
“Шут”. В XVIII в. голландские филиграни “Герб 
Амстердама” и “Шут” появились и на бумаге 
отечественного производства. 

Для датировки по филиграням бумаги XVI–
XVII вв. рекомендуется использовать таблицы 
водяных знаков К. Я. Тромонина, Ш. М. Брике, 
Н. П. Лихачева, о работах которых упомянуто 
выше. Специально филиграням XVII в. посвя-
щена работа А. А. Гераклитова “Филиграни 
XVII века на бумаге рукописных и печатных 
документов русского происхождения” (М., 
1963), в которой дается изображение более 
1500 водяных знаков.

ГРАФИКА. XV в. явился переходным в 
развитии делового письма. С одной стороны, 
в делопроизводстве продолжали сохраняться 
традиции полууставных начерков, носителями 
которых оставались преимущественно писцы 
старшего поколения, а с другой – большой объ-
ем работы заставлял составителей деловых бу-
маг искать варианты более ускоренного письма. 
Под их пером полуустав преобразился в беглый 
полуустав с элементами скорописи, а затем и в 
скоропись.

Полуустав, переходящий в скоропись, – это 
тип письма ,еще сохраняющий полууставные 
начерки, но уже содержащий заметные эле-
менты ускорения, которое достигалось через 
наклон, сокращения слов и выносные буквы. 

Скоропись – это беглое, ускоренное письмо, 
отличающееся раскованностью написания букв. 
Путь к ускорению лежал, в первую очередь, через 
слитное написание букв в слове. Чтобы научиться 
этому, потребовалось длительное время, в течение 
которого рука писца искала варианты, наиболее 
приемлемые для слитного написания отдельных 
букв. Вот почему для скорописи характерно много-
образие написания одной и той же буквы не только в 
одном тексте, но даже в одном слове. Раскованность 
написания, поиск лучших вариантов графики стали 
возможными только при наличии более дешевого и 
распространенного, по сравнению с пергаменом, и 
более прочного, по сравнению с берестой, матери-
ала: им стала бумага. Поэтому скоропись и бумага 
– два сопутствующих друг другу палеографических 
признака. В XVI и особенно XVII в. скоропись стала 
главным типом делового письма. Полуустав стал 
письмом рукописных книг.

Графика каждой из букв скорописи прошла 
длительный путь развития. В определенные отрез-
ки времени она имела свои особенности, которые 
могут служить датирующими показателями. Так, 
в XV в. буквы еще четки, пишутся не слитно, но 
становятся крючковатыми и более размашистыми. 

В XV в. распространяется начерк буквы “  ”, напо-

минающей перечеркнутое “ ”: “  ”, встречается 

буква “т” в виде уголка:  .
В XVI в. буква “в” могла писаться с одной пет-

лей, положенной на строчку:  ,  . В таком 
начерке ее трудно отличать от буквы “д”. Иногда 
“в” писалась в виде двух вертикальных и перечер-
кнутых горизонтальных черточек и напоминала 

прямоугольник:  ,  , буква “д” имела треуголь-
ную или в виде буквы “о” верхнюю часть, лежащую 
на дугообразной перекладине или завершающуюся 

внизу двумя небрежно написанными дужками:  

,   ,   ,  .Буква “ж” могла писаться в виде 
лежащей петли и небольшой черточки посредине 

или сбоку петли:  ,   . У буквы “л” пра-
вая сторона стала писаться с большим нажимом и 

выше левой стороны:  . В XVI в., наряду с бук-
вой “ю”, написанной с высокой перекладиной и 
небольшим кружком:  , появился начерк, похо-
жий на букву “о” с прописанным сверху крючком: 

 .Буква “ять” стала иногда писаться с опущен-

ным левым плечом: . Буква “к” изображалась 
в виде двух параллельных дужек:  .

Еще более сложными и многообразными ста-
новятся скорописные начерки в XVII в. Особым 
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В скорописи еще больше, чем в полууставе, слов, 
сокращение которых достигалось также и путем 
пропуска гласных букв. Это слова духовного, 
социальноLэкономического и бытового содержа-
ния, часто встречающиеся в тексте: бгъ – бог, 
дчь – дочь, снъ – сын, алтнъ – алтын, кнга – 
книга, тчсъ – тотчас, мсцъ – месяц, цръ – царь, 
гдрь – государь, дрвня – деревня и др. Частым 
было в скорописных текстах усечение слов до 
нескольких и даже одной буквы. Например, слово 
“деревня” могло быть записано как “дер” или как  
д  , слово “лавка” как “лав” или как  л  .  Слово, 
обозначенное одной буквой, обводилось кружком.

В XVI в. в скорописных текстах стали появ-
ляться лигатуры. Наиболее ранней из них была 

лигатура “ив”:  ,  . В XVII в. насчитывалось 
уже более 70 лигатур в строке и около 20 лигатур 

над строкой:  ,  ,  ,  ,  9.
Разновидностью лигатур стали взметы, харак-

теризующиеся слитным написанием строчной 
буквы с надстрочной. Например, в слове “подья-

чей”  (        ) взметом написана буква “д”; 
в слове “тех” ( ) – буква”х”, в слове “Верхо-

турье” (          ) – буквы “р”. Иногда 
с использованием взмета слитно писались целые 
слова и выражения или несколько строчных букв: 

“семь” – (  ), “Се аз” (  ).
Благодаря разнообразию графики отдель-

ных букв, приемов написания и раскованности 
письма, скорописи свойственно уже более четкое 
проявление почерков отдельных писцов. По-
черк – это индивидуальная особенность письма. 
Кроме того, следует иметь в виду, что в скоропи-
си графика одних и тех же текстов приобретает 
большую зависимость от назначения докумен-
тов. Чистовики писались с большим старанием 
и тщательностью. Черновики носили следы по-
спешного написания и исправлений. Документы 
центральных учреждений обычно отличались 
более современными начерками букв и большей 
грамотностью, чем документы местного проис-
хождения. Для письма продолжали использо-
ваться гусиные перья. Вероятно, в конце XVII в. 
появился карандаш. Для раскраски рукописей 
использовались кисточки.

9  Более подробно о скорописи см.: Черепнин Л. В.  Рус-

ская палеография. С.360–374; Тихомиров М. Н., Муравьев 

А. В. Русская палеография. С.23–29. Леонтьева Г. А., Шорин 

П. А., Кобрин В. Б. Ключи к тайнам Клио. С.52–59.

многообразием отличался начерк буквы “в”:  , 

,  ,   ,   ,   и буквы “д”:  ,   

,  ,  ,  ,  . Буква “е” стала похожа на 
современную заглавную, но была более асимме-

тричной:  ,  . Новым вариантом буквы “к”, вы-
ступающей сверху и снизу за строку, стал начерк, 
напоминающий латинскую букву или близкое к 

ней изображение:  . Большее распространение, 
чем в XVI в., получило “п с навесом”:  ,  . В XVII 
в. появилось написание “р”, напоминающее вось-
мерку с маленькой нижней петлей:  . Буква 
“ы” приобрела вид закорючки:  ,  .

Ускоренное написание скорописных текстов 
достигалось большим, чем в полууставе, числом 
выносных букв. Их особенно много было в XVII в., 
который считался временем расцвета скорописи. 
Иногда в одном слове выносилось сразу несколько 
букв. Как правило, выносились согласные: в, г, д, 
ж, з, к, л, м, н, р, с, т, х, ч, ш. Некоторые писцы 
практиковали вынос отдельных гласных. Над 
выносными буквами ставилось титло. Однако 
уже с первой половины XV в. титло иногда стало 
исчезать над такими выносными буквами, как: 
д, з, ж, м ,т, х, начерки которых, вследствие 
размашистости написания, сами стали напо-
минать титло. Со второй половины XVII в. эти 
выносные буквы чаще всего пишутся уже без 
титла. В XVII в. некоторые выносные буквы стали 

читаться с большим трудом: “н” –  ,   ; “л” –  ,  

 ; “м” –  ,  ,  ,   ; “ъ” –   .
Следует отметить, что практика разнообразить 

выносные буквы, писать их с титлом или без него 
у каждого из писцовLпрофессионалов была инди-
видуальной и как бы отражающей стремление 
к украшению деловых бумаг с помощью графи-
ческих приемов. 

Образец подписи тобольского подъячего Богдашки 
Александрова, иллюстрирующий использование 

выносных букв и других приемов для украшения пись-
ма. Вторая четверть XVII в. 

(РГАДА, Сибирский приказ, ф.214, кн.77, л.31).
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УКРАШЕНИЯ РУКОПИСЕЙ. Появившийся 
одновременно с балканским, нововизантий-
ский, или растительный орнамент, вытеснил 
его в XVI в. В нововизантийском орнаменте была 
восстановлена византийская заставка в виде 
рамы геометрической формы. Ее снова заполни-
ли цветочные мотивы с обязательным цветком 
“крин”. Но в отличие от старовизантийского или 
древнерусского, нововизантийский орнамент был 
стилизованным и имел более сложное членение 
заставки.

С XVI в. в украшениях рукописных книг стал 
использоваться старопечатный орнамент. Ос-
новными элементами этого стиля были изображе-
ния трав, ветвей, листьев, цветов, плодов, ягод, 
шишек. Для раскраски использовались главным 
образом черный и белый цвета.

Со второй половины XVII в. рукописи стали 
украшаться орнаментом в стиле барокко. Книж-
ный орнамент барокко строился на сочетании 
растительных и геометрических форм (эллип-
сов, спиралей). Этот стиль как бы вобрал в себя 
растительные мотивы старопечатного стиля 
(пышные листья, цветы, плоды), которые по-
лучили в нем более реалистическое и рельефное 
изображение.

Миниатюра XV–XVII вв. испытывала  на 
себе влияние реалистических тенденций, раз-
виваемых в живописи А. Рублева, Дионисия. 
С. Ушакова. Источников, украшенных мини-
атюрами в рассматриваемый период, сохрани-
лось достаточно много. Так, обилием миниатюр 
(до 16 тысяч) выделяется Лицевой летописный 
свод XVI в. В миниатюрах XV –  первой поло-
вины XVI вв. изображение природных архитек-
турных деталей давалось более стилизованным 
и абстрактным, чем в последующий период. 
Со второй половины XVI в. изображение 
архитектурных форм стало более реалистич-
ным. Возможность опознания на некоторых 
миниатюрах второй половины XVI–XVII вв. 
архитектурных построек, а также элементов 
географической среды расширяет информацию 
о месте написания книг, а также об их писцах 
и художниках. Наблюдения над миниатюрами 
XVII в., которым часто свойственна  перегружен-
ность деталями, дают дополнительный материал 
для уточнения датировки.

В XVI–XVII вв. в книжном письме продол-
жается распространение вязи. В XVII в. вязь 
используется и в документах делового характера: 
писцовых, переписных, дозорных книгах. Дати-
рующий показатель вязи составлял в XVI в. четы-
ре и восемь. В XVII в. он вырос до 10 и 12. Буквы 
вязи стали высокими, вязь читается с трудом.

ЧЕРНИЛА. Чернила имели оттенки от тем-
ноLкоричневого до светлоLбурого. Чернила 
черного цвета (с примесью сажи) в практике 
встречались реже. Для просушки чернил поль-
зовались чистым речным песком, которым 
присыпались написанные тексты. Московские 
приказы в XVII в. покупали речной песок возами, 
а чернила ведрами. 

ПЕРЕПЛЕТ. Книги состояли из сшитых между 
собой тетрадей. Доски и переплет книг обтяги-
вались кожей, бархатом, атласом и камкой10. 
В XVII в. стали употреблять и более дешевый 
бумажный переплет. В XVI–XVII вв. корешок 
книг имел поперечные выпуклые валики, внутри 
которых прятались нитяные узлы переплета. 
Срез листов книг раскрашивался красками или 
золотился. До середины XVII в. обрез рукописных 
книг совпадал с досками переплета. Затем в целях 
сохранения краев страниц переплет стал выдви-
гаться над обрезом. Роскошные книги имели по-
золоченные оклады, украшенные драгоценными 
камнями и жемчугом.

ФОРМАТ РУКОПИСЕЙ. Источники, напи-
санные на бумаге, дошли до нас в виде книг, 
тетрадей, отдельных листов. В условиях распро-
странения бумаги, как основного материала для 
письма, особую важность приобретают наблюде-
ния за форматом бумажных рукописей.

Листы бумаги не имели стандартных размеров. 
Их величина зависела от размеров формLпро-
тивней, в которые заливалась бумажная масса. 
Поэтому в источниках формат бумажного листа 
не выражался в единицах измерения его длины 
и ширины, а определялся в зависимости от того, 
сколько раз целый лист бумаги перегибался и раз-
резался перед употреблением. Формат рукописей 
можно определить по расположению филиграней. 
Термину “дестный лист”, или лист “в десть”, со-
ответствовал целый лист бумаги, перегнутый по-
полам, переплетенный в месте сгиба и имеющий 
филигрань посередине одной из половинок. При 
формате в “полдесть” лист дважды перегибался и 
один раз разрезался на две части. Две половинки 
части филиграни оказывались у корешка книги. 
Лист мог разрезаться и на восемь частей (формат 
в восьмушку). В этом случае четверть водяного 
знака находилась у корешка книги, в верхней 
или в нижней части страницы.

В административных центрах и местных уч-
реждениях XVI–XVII вв. применялся формат 
бумаги, называемый столбцом. Для столбцов 

10 Камка – сорт ткани восточного происхождения.
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бумага нарезалась полосами, ширина которых 
была намного меньше их длины. По мере запол-
нения бумажные полосы склеивались между 
собой, образуя длинные свитки. Место склейки 
полос называлось “сставом”. Для предохранения 
документов от подлогов и хищения на оборотной 
стороне листа в месте “сстава”  ставилась подпись 
дьяка – “скрепа” с расчетом, чтобы ее верхняя и 
нижняя части были на обоих склеенных местах. 
Для большей гарантии подпись дьяка разбивалась 
на слоги. Иногда, кроме “скрепы”, на обороте 
листа писался адрес лица, которому посылался 
документ, дата его отправки и получения. Для 
палеографических выводов чрезвычайно важны 
наблюдения над оборотной стороной документов. 
Так, например, наличие на обороте подписи дьяка 
или свидетелей, упомянутых в тексте, разный 
почерк свидетелей могут говорить о подлинности 
документа.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ. В XV–XVII вв. главным 
материалом для письма становится бумага. Она 
употребляется как в деловом письме, так и для 
написания книг. В делопроизводстве бумаге 
сопутствует скоропись, заменившая полуустав. 
Полуустав, вытесненный из деловых бумаг, стал 
книжным письмом. Пергамен использовался в 
исключительных случаях: для написания тор-
жественных царских грамот, реже – книг. Для 
датировки рукописей этого периода исключи-
тельно важное значение имеют наблюдения над 
водяными знаками, начерками букв, книжным 
орнаментом, форматом, следами делопроизвод-
ства.

Внешние признаки 

рукописей XVIII и XIX вв.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПИСЬМА. В XVIII и XIX вв. 
материалом для письма была бумага. В начале 
XVIII в. употреблялась преимущественно ино-
странная бумага. С организацией и развитием 
в первой четверти XVIII в. отечественного бумаж-
ного производства потребность в писчем материале 
стала все больше удовлетворяться своей бумагой, 
но при этом не исключалось и использование 
импортной бумаги. В XVIII в. это была преиму-
щественно французская и голландская бумага. 
Среди филиграней голландской бумаги наиболее 
распространенными были: “Герб Амстердама”, 

“Шут”, знак “Pro Patria” (“За Родину”), изобра-
жающий аллегорическую сценку.

Филиграни бумаги отечественного произ-
водства часто имели изображения гербов: госу-
дарственного герба Российской империи в виде 
двуглавого орла, гербов городов, в которых 
находились бумажные фабрики. Например, 
на бумаге ярославских фабрикантов давалось 
изображение ярославского  герба – медведя с 
протазаном. Чтобы отличить бумагу разных 
ярославских фабрик, на ней, помимо ярослав-
ского герба,  давались литеры, изображающие 
начальные буквы названия мануфактуры, име-
ни и фамилии ее владельца. Например, литеры 
1760 г. “ЯМСЯФ” расшифровывались как “Ярос-
лавская мануфактура Саввы Яковлева фабрикан-
та”, литеры 1789 г. – “ЯМВСЯ” как “Ярославская 
мануфактура внуков Саввы Яковлева”. Такие 
же особенности были характерны и для бумаги, 
выпускаемой в других городах.

Датирующим признаком бумаги стало также 
гербовое клеймо, которое появилось с 1699 г. 
Клеймо в виде российского герба (отсюда и 
происхождение названия бумаги – “гербовая”) 
ставилось в правом верхнем углу. В основе 
датировки бумаги с гербовым клеймом лежит 
принцип соответствия разных форм клейма опре-
деленному отрезку времени, причем основным 
показателем датировки являются две крайние 
даты, связанные с появлением и заменой клей-
ма. Например, клеймо 1727 г. соответствовало 
периоду с 1727 по 1764 гг. Дополнительным да-
тирующим признаком бумаги с клеймом может 
быть водяной знак. С 1723 г. гербовую бумагу 
стали делать с филигранью, изображающей 
государственный герб. Усложнение этой фили-
грани добавлением в 60Lх гг. XIX в. указания 
года изготовления бумаги, а с 70Lх годов – ее 
стоимости, оказывает помощь в уточнении (су-
жении) датировки.

Датирующим признаком бумаги являлся и фа-
бричный знак слепого тиснения – штемпель. 
Наиболее ранний штемпель на бумаге отече-
ственного производства С.А. Клепиков относит 
к 1828 г. Поскольку штемпель был средством 
товарной маркировки бумажного производства, 
в нем указывались название фирмы и стоимость 
бумаги. Изменение имени владельца предпри-
ятия приводило к изменению информативного 
содержания штемпеля. Основываясь на этом, 
можно датировать штемпель, а вместе с ним и 
бумагу11.

11  Клепиков С.А. Филиграни и штемпели на бумаге рус-

ского и иностранного производства XVII––XX вв. М., 1959.
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С конца XVIII в. бумагу стали подкрашивать 
преимущественно в синие тона. Плотные сорта 
синеватой бумаги датируются концом XVIII – 
началом XIX в. Бумага более густого синего 
цвета характерна  для второй четверти XIX в.12 С 
введением во втором десятилетии XIX в. машин-
ного способа производства бумага стала более 
гладкой, плотной, могла иметь штампованные 
водяные знаки и машинный обрез. Изменился и 
ее химический состав.

ГРАФИКА. Графика скорописи испытала на 
себе влияние нескольких факторов. Главнейшим 
из них было введение в 1708 г. гражданского 
шрифта. Гражданский шрифт был более про-
стым. Некоторые буквы – дубли, обозначавшие 
цифры, были из него выброшены. Форма литер 
(букв) гражданского алфавита была упрощена. 
Графика гражданского шрифта вызвала ориен-
тированную на нее скоропись. Отразились на 
скорописи XVIII в. и коренное изменение дело-
производства, а также выработка у чиновников 
особого “писарского почерка”. Громадное влия-
ние на графику второй половины XVIII в. оказало 
издание в 1755 г. “Грамматики” М.В. Ломоносова 
и появление, начиная с 80Lх г. XVIII в., пособий 
по чистописанию.

Скоропись первой четверти XVIII в. характе-
ризовалась сочетанием ярко выраженных руко-
писных традиций XVII в. с элементами графики 
XVIII в13.

Традиции предшествующего периода, более 
заметные в провинциальных учреждениях, 
сказывались в использовании старых орфогра-
фических приемов, начерков отдельных букв, 
в манере написания взметов и выносных букв, 
в беспорядочном использовании знаков препина-
ния. Элементы нового были видны прежде всего 
в переходе от размашистого написания отдельных 
букв к их четкому написанию, как бы подражаю-
щему графике гражданского шрифта.

Скоропись второй четверти XVIII в. обнаружи-
ла уже меньшее влияние традиций XVII в. В ней 
ярче проявились элементы нового, чем старого. 
Она характеризовалась уменьшением размаши-
стости начерков, сокращением вариантных осо-
бенностей строчных и разновидностей выносных 
букв14.

12  Тихомиров М.Н., Муравьев А. В. Русская палеография. 
С. 39.

13  Николаева А. Т. Русская палеография: Учебное посо-

бие. М., 1980. С.62–69.
14 Николаева А. Т. Русская палеография. С. 60–69.

Для второй половины XVIII в. характерны 
упрощение графики, стандартизация и прибли-
жение к современному написанию подавляющего 
большинства строчных букв: а, б, д, е, з, к, л, м, р, 
т, у, ф, х, ы, ъ, ю, я. Одновременно с этим буквы: в, 
ж, с, ч, ъ могли иметь графическое разнообразие. 
Буквы: в, к, и могли сохранять графику XVII в. 
Резко сократилось число выносных букв. В конце 
XVIII в. они почти вышли из употребления. Слова 
в текстах XVIII в. пишутся раздельно. Со второй 
половины XVIII в. стали писаться раздельно со 
словами предлоги и союзы, становится упорядо-
ченной расстановка знаков препинания15.

При датировке текстов XVIII в. и более позд-
него времени следует учитывать и изменения, 
которые происходили в алфавите. Например, 
после введения гражданского шрифта в 1708 г. 
из скорописи стали постепенно исчезать юсы, 
иотованные буквы, а также греческие буквы: 
кси, пси, фита, ижица. Последние, правда, могли 
использоваться в делопроизводстве духовного 
ведомства. Во второй четверти XVIII в. в алфавит 
вошли “э” (оборотное), “й” (краткое). В 1918 г. из 

алфавита были исключены “и” (десятиричное) i, 

фита   , ять  , ижица   и твердый знак после 
согласной в конце слова.

УКРАШЕНИЕ РУКОПИСЕЙ. Сложившийся 
в XVII в. орнамент “московское барокко” удер-
живается в рукописях и в XVIII в. На его осно-
ве складывается так называемый “поморский 
стиль”, который находит широкое применение 
в книгописании старообрядцев Русского Севе-
ра. В середине XVIII в. в рукописях светского и 
некоторых памятниках церковного характера 
распространился орнамент рококо. Для заставок 
этого стиля было характерным отсутствие 
рамы, наличие украшений в виде медальонов, 
раковин, виньеток.

Во второй половине XVIII в. появились укра-
шения рукописей, выполненные в стиле Людови-
ка XVI, содержание которого составляли цветы, 
преимущественно розы, вазы с цветами, корзины 
с фруктами, рога изобилия.

В первой половине XIX в. в рукописях встреча-
ется художественный стиль ампир, заставки ко-
торого наполнены изображениями симметрично 
расположенных по отношению к центру доспехов, 
оружия, знамен, лавровых и дубовых венков.

15 Черепнин Л. В.  Русская палеография. С.477–483; Бер-

ков П. Н.  О переходе скорописи XVIII в. в современное рус-

ское письмо // Исследование по отечественному источнико-

ведению. М.–Л., 1964.
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Большим разнообразием в XVIII в. отличалась 
миниатюра. Влияние станковой живописи сказа-
лось на более реалистическом изображении лю-
дей, пейзажей, зданий. Появившаяся в XVIII в. 
книжная гравюра вытесняет миниатюру. Послед-
няя сохраняется только в рукописных книгах 
старообрядцев.

ФОРМАТ РУКОПИСЕЙ. С начала XVIII в. де-
лопроизводство переходит от столбцовой формы 
к использованию больших листов бумаги, связан-
ных в “дестевые тетради”. В отличие от столбца, 
записи в дестевых тетрадях делаются на обеих 
сторонах листа. В XVIII в. и в более позднее время 
наиболее распространенным форматом рукописей 
были книги, тетради, отдельные листы бумаги.

ОРУДИЯ ПИСЬМА. До первой половины 
XIX в. главным орудием письма было гусиное 
перо. В 30Lх годах этого века в России появились 

привозные металлические перья. В школьной 
практике стальное перо стало утверждаться 
только с 1880Lх гг16.

ЧЕРНИЛА. Уже в XVII в. для приготовления 
чернил стали использовать купорос. Чернила 
имели коричневый и бурый оттенки. Иногда ис-
пользовали черные чернила. С 1980Lх гг. появи-
лись ализариновые чернила фиолетового оттенка.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ. В XVIII в. и в более 
позднее время палеографическими приметами 
бумаги, кроме водяных знаков, становится гер-
бовое клеймо и штемпель, а также различные 
признаки машинного производства бумаги. На 
протяжении XVIII в. графика проходит дли-
тельную эволюцию: упрощаются и стандарти-
зируются начерки большинства букв. Изучение 
скорописи со второй половины XVIII в. необ-
ходимо проводить с учетом орфографических 
и синтаксических правил.

16 Рейсер С. А. Некоторые вопросы палеографии нового 

времени // Проблемы источниковедения. М., 1962. Вып. X.
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Археография – вспомогательная историческая 

дисциплина, разрабатывающая правила и методы 
издания исторических источников. Задачей архео-
графии является: выявление, отбор, транскрипция 
и приемы передачи текстов, исследование этих 
приемов в их сравнительноLисторическом разви-
тии, составление научноLсправочного аппарата, 
организация публикаторской работы.

Из истории 

развития 

археографии

Первоначально археография развивалась как 
практическая дисциплина. Уже в XII–XVII вв. 
составители летописей и актовых материалов ис-
пользовали другие источники или их фрагменты. 
В царских грамотах нередко давались выдержки 
из воеводских отписок, а также челобитных, в ле-
тописных сводах – материал предшествующих 
летописей.

Возникновение археографии как научной 
дисциплины было связано с деятельностью В.Н. 
Татищева, подготовившего в 30Lх гг. XVIII в. 
первые публикации “Русской правды” и “Судеб-
ника 1550 г”. В “Истории Российской с самых 
древнейших времен” В.Н. Татищев широко цити-
ровал русские летописи, фактически опубликовав 
некоторые из них. Ко второй половине XVIII в. 
относится публикация духовных и договорных 
грамот князей, материалов посольств, сделанная 
Н. И. Новиковым1. Н. И. Новиков сформулировал 
научные требования к публикации источников: 
точную передачу текста, комментирование не-
ясных мест, перевод старого летосчисления на 
новое, обозначение отточием (многоточием) про-
пусков в тексте, редакционные заголовки к пу-
бликуемому тексту, указание на место хранения 
источника и т.д.

Н. И. Новиков не смог реализовать полностью 
предложенные им требования к публикации 
источников, но они были учтены в последующем 
развитии археографии, в частности в издатель-
ской деятельности Общества истории и древно-
стей Российских при Московском императорском 

1 Новиков Н. И. Древняя Российская вивлиофика. СПб., 

1773–1775. Т. I–X; 2Lе изд. М., 1788 –1791. Т. I–XX.

университете, Комиссии печатания государствен-
ных грамот и договоров, Археографической экс-
педиции,  Русского исторического общества и др.

Огромный вклад в развитие археографии 
в XIX – начале XX в. был внесен историками и ар-
хеографами П.М. Строевым, Я.И. Бередниковым, 
Н.В. Калачовым, А.А. Шахматовым, Д.Я. Само-
квасовым, Н.Н. Оглоблиным, С.Б. Веселовским, 
А.З. Мышлаевским и др. Ими было выявлено и 
введено в научный оборот громадное количество 
источников, намечены основные методы передачи 
текста в зависимости от времени его происхож-
дения, выдвинуты требования составления заго-
ловков и указателей к публикациям. Особенно 
много было сделано в развитии приемов издания 
летописей: порядок классификации летописных 
списков на разряды, выбор для публикации ос-
новного списка, соотношение с ним вариантов 
из других списков, составление примечаний и 
т.д. Опыт издания исторических источников 
XIX – начала XX в. наиболее полно был обобщен 
А. С. ЛаппоLДанилевским в “Правилах издания 
сборника грамот Коллегии Экономии”.

Однако, несмотря на большие достижения в 
области издания источников, вплоть до 20Lх гг. 
XX в. в области археографии отсутствовали как 
теоретические работы, так и специально разра-
ботанные методики публикации. Это привело 
к тому, что приемы издания даже однородных 
документов отличались разнобоем и отсутствием 
единого научного подхода.

Послереволюционная археография начала свое 
развитие с публикаций советских документов, 
секретных материалов царского и временного 
правительств, произведений классиков марксиз-
маLленинизма. Выявлением, сбором и публикаци-
ей источников занимались Комиссия по изучению 
истории РКП(б) и Октябрьской революции (обра-
зована в 1920 г.), Институт марксизмаLленинизма 
при ЦК КПСС (ИМЛ).

Продолжали издаваться и исторические источ-
ники более раннего периода. Большую работу 
в  том направлении проделали ИсторикоLархе-
ографическая комиссия и Институт истории 
АН СССР, которыми были изданы многотомные 
сборники “Крепостная мануфактура в России”, 
“Материалы по истории народов СССР” и др. 
и продолжены дореволюционные выпуски “Пол-
ного собрания русских летописей”, “Писем и бу-
маг Петра Великого” и др.

В археографической работе АН СССР круп-
ную роль сыграли Б.Д. Греков, Д.С. Лихачев, 
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А.И. Андреев, В.В. Максаков, М.Н. Тихомиров, 
Н.В. Устюгов, Л.В. Черепнин.

Важное место в выявлении и публикации 
источников имели архивы и архивные органы. 
Ими были изданы многочисленные серии доку-
ментов о крестьянской войне под предводитель-
ством Е.И. Пугачева, “Восстание декабристов”, 
“Международные отношения в эпоху империа-
лизма” и др.

Публикаторская деятельность осуществля-
лась параллельно с выработкой и совершен-
ствованием единых научных правил издания 
источников. Начало этой работы было положено 
выходом в свет “Сборника декретов, циркуляров, 
инструкций и распоряжений по архивному делу” 
(М.,1921).В составлении сборника приняли 
участие известные историки В.Г. Дружинин, 
С.Ф. Платонов, А.А. Шахматов, которые предло-
жили методики передачи фонетической и пись-
менной особенностей публикуемых источников 
в зависимости от времени их составления.

Опыт издания документов 20Lх – середины 
30Lх гг. получил обобщение в опубликованном 
в 1935 г. проекте “Правил издания документов 
Центрального архивного управления СССР”, 
в котором содержались требования более крити-
ческого подхода к публикациям и их классовой 
оценке. Тогда же подготовка издания источников 
русского средневековья потребовала дальнейшего 
совершенствования публикаторских приемов. 
В 1936 г. Б.Д. Греков, К.Н. Сербина и другие 
разработали “Правила издания документов XVI–
XVII вв.” Новым в них было более усовершен-
ствованная методика орфографической передачи 
текста и введение особого раздела о способах со-
кращенной передачи публикаций путем обобще-
ния содержания источников в документальные 
таблицы и регесты2.

В 1936 г. архивистом и историком А.А. Ши-
ловым было составлено и издано “Руководство 
по публикации документов XIX – XX вв”. В нем 
определялись требования публикации, выявле-
ния и отбора источников данного периода.

Последующие правила издания истори-
ческих источников в значительной степени 
перерабатывали и существенно дополняли 
разработки предшествующего периода. В них 
уделялось большое внимание научному и ме-
тодологическому подходу к отбору источников 

2 Регест – особая форма изложения документа с сохра-

нением его языка и по возможности структуры. Регесты 

выполняют две функции: 1) научноLинформационную – о на-

личии и содержании документа; 2) при передаче содержания 

однотипных документов заменяют их публикацию

для публикации, большему единообразию их 
археографической обработки и строгому под-
ходу к передаче текста 3.

В настоящее время наиболее современными 
и полно отражающими приемы публикации 
исторических источников разных эпох являют-
ся “Правила издания исторических документов 
в СССР” (М., 1990), разработанные и изданные 
Главным Архивным управлением, Всесоюзным 
научноLисследовательским институтом доку-
ментоведения и архивного дела, Центральными 
государственными архивами СССР, Археографи-
ческой комиссией АН СССР.

В Правилах содержится расширенное и кон-
кретизированное определение изданий научного, 
научноLпопулярного и учебного характера. Особое 
внимание уделяется вопросам методики подготов-
ки документальных изданий и отбора документов 
для публикации. Расширена информация о вы-
явлении статистических материалов, военной 
документации, документов, опубликованных 
в периодической печати, и т.д.

Показаны приемы передачи особенностей тек-
ста исторических источников до конца XVIII в., 
а также нового и новейшего времени с учетом 
современной археографической практики. Уде-
лено должное внимание правилам составления 
регестов, определен вид и тип документов, подле-
жащих регестированию, и материал о сокращен-
ной передаче содержания документов табличным 
способом. Обращается внимание на особенности 
научноLсправочного аппарата. Правила нацелены 
на максимально точную передачу текстов публи-
куемых источников.

Археографическая 

передача текстов 

источников XII – конца XVIII вв.

СтудентуLисторику необходимо овладеть эле-
ментарными правилами транскрипции и передачи 
текстов источников. Как правило, молодой иссле-

3 Основные правила публикации документов Государ-

ственного архивного фонда СССР. М., 1945; Правила изда-

ния исторических документов. М., 1955; 2Lе изд. М., 1956. 

Правила издания документов советского периода. М., 1960. 

Правила издания исторических документов в СССР. М., 1969. 

Отбор исторических источников для публикации в различных 

типах и видах документальных изданий. М., 1986.



20

Л е о н т ь е в а  Г .  А.

дователь имеет дело с публикациями. В этом слу-
чае знание археографических приемов расширяет 
его представление об оригиналах публикаций. 
Вместе с тем, многие студенты для написания 
дипломных работ все чаще используют архивные 
материалы. Цитирование любого источника, из-
влеченного из архивного фонда, требует не только 
умения его прочтения и критики, но и соблюде-
ния определенных археографических правил.

В данном пособии в общих чертах приводятся 
правила транскрипции и публикации источников 
XII – конца XVIII вв. Основными принципами 
изданий источников этого периода является то, 
что требования, предъявляемые к их транскрип-
ции и публикации, меняются в зависимости от 
датировки источников. 

Текст 

рукописей 

до начала XVI в.

Текст древнейших книг и актов до начала 
XVI в. передается гражданским алфавитом с воз-
можно точной передачей старинной орфографии 
и графики букв.

1.  Воспроизводятся буквенные знаки Кирил-
ловской азбуки, отсутствующие в современном 
языке:  –    десятиричное;  – ять;  – фита;   

 – омега;  , , ,  – юсы.
2. Воспроизводятся буквосочетания, обозна-

чающие один звук: оу – у; а также буквы, обо-
значающие сочетания звуков:  – кси;  – пси; 

 – твердый знак в конце слова после твердой 
согласной.

3. Слитно написанный рукописный текст 
передается с разделением на слова. Возможные 
варианты словоотделения приводятся в приме-
чаниях под текстом. 

4. Сокращенно написанные слова (“под 
титлом”) раскрываются по современному право-
писанию: а) выносные буквы вносятся в строку 
и выделяются курсивом; б) сокращенные буквы 
восстанавливаются в словах и заключаются в 
круглые скобки.

5. Знаки препинания расставляются по 
смыслу в соответствии с современными правила-
ми их применения.

6. Киноварные (крупные буквы оригинала), 
инициалы (крупные заглавные буквы), заглавия, 
написанные красками, выделяются полужирным 
шрифтом. При этом в аннотации необходимо 
указание на виды красок: киноварь, охра, сурик, 
золото и т.д.

7. Особым разделительным знаком “//” по-
казывается начало новой строки оригинала.

Текст 

рукописей 

XVI – XVIII вв.

1. Текст рукописных книг и документов 
передается буквами современного алфавита с со-
блюдением правописания подлинника.

2. Опускается твердый знак после твердой 
согласной в конце слова и в середине слова, если 
он стоит между двумя согласными.

3. Буквы   – (ять),  – и десятиричное,  
 – (от),  – (фита),  – (кси),  – (пси), 

 – (ижица), отсутствующие в современном ал-
фавите, заменяются на е, и, о, ф, кс, пс. Ижица 
заменяется на “и” или “в” в зависимости от того, 
как она читается в слове.

4. Буква  (ять) сохраняется при передаче 
рукописных текстов северных диалектов.

5. Сокращенные слова пишутся полностью 
без выделения в скобках сокращенных букв.

6. Выносные надстрочные буквы пишутся 
в строке без выделения их курсивом.

7. Мягкий и твердый знаки употребляются 
согласно современному правописанию.

8. Обязательным при транскрипции ориги-
налов является соблюдение их фонетических (зву-
ковых) и морфологических форм, считающихся 
для языка настоящего времени архаизмами.

Наиболее типичными старыми оборотами, 
встречающимися в палеографических текстах 
XII–XVIII вв., являются следующие:

– отсутствие согласования существительного 
и определения: “Се аз княгини великая Софья” 
(Рис. № 10а)4,

– окончание “ом”, “ем” пишется вместо “ам”, 
“ям” в дательном падеже существительных мно-
жественного числа: “дворяном московским”, 
“монастырским людем” (Рис. № 14), “великим 
государем”, “да дьяком думным”,

4 Здесь и далее в скобках даются ссылки на репродукции 

документов ,приведенных в конце соответствующего разедела 

данного пособия.
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– предложный падеж существительных мно-
жественного числа мужского рода имеет оконча-
ние “ех”, вместо “ах”: “в городех”,

– существительные женского рода в вини-
тельном падеже имеют окончание “а” вместо “у”: 
“А поняти мне их сестра Олена Михайлова дочь 
Ржевского” (Рис. № 31),

– творительный падеж существительных мно-
жественного числа мужского рода оканчивается 
на “ы”, “и” вместо “ами”, “ями”: “с товарыщи”,

– в уменьшительных именах, оканчивающих-
ся на “шка”, “ка”, родительный падеж един-
ственного числа оканчивался на “а”, а не на “и”: 
у Ивашка, у Данилка, у Кондрашка,

– вместо окончания “ого” в числительных 
употреблялось окончание “аго”: “втораго”, “ше-
стаго”, “семаго”, “осьмаго”,

– вместо окончания “ого” писалось окончание 
“ово”: “каменово города” (Рис. № 50), “нечево”, 
“бедново и беспомошново”, 

– неопределенное наклонение глаголов, а так-
же третье лицо единственного числа писались с 
окончанием “тца” вместо “ться”: “объявятца на 
Москве”, “Петрушка называетца не своим имя-
нем”, “изволила постритца”,

– использование сокращенного написания ме-
стоимений: “мя” “тя” “ми” вместо “меня”, “тебя” 
“мне”,

– прилагательные единственного числа муж-
ского рода в именительном падеже оканчивались 
на “ой”, “ей” вместо “ый”, “ий”: “соборной ста-
рец”, “Федоровской поп”, “милостивой отец”,

– имена существительные и собственные, окан-
чивающиеся на “ий”, часто писались через “ей”: 
“подьячей”, “Монасей”, “Дмитрей”.

Отступления 

от оригиналов 

источников XVI–XVIII вв.

1. Тексты передаются с разделением на сло-
ва.

2. В соответствии с законченными в смыс-
ловом отношении отрезками текста с помощью 
красных строк выделяются абзацы.

3. Знаки препинания расставляются по 
смыслу в соответствии с современными правила-
ми их применения.

4. Слова нового предложения и собственные 
имена пишутся с заглавной буквы.

5. БуквыLцифры, обозначающие цифры в 
документах, передаются арабскими цифрами. 
Порядковые числительные, архаичные формы 

передачи чисел передаются словами (например: 
полътретиядесяте, полчетверта).

6. При обозначении года буквамиLцифрами 
падежные окончания порядковых числительных 
передаются через дефис: Лета 7150Lго; во 188Lм 
году.

7. При наличии в тексте документов посто-
янно повторяющихся и твердоустановившихся 
форм титулатуры или стереотипных формул веж-
ливости возможно введение условных сокраще-
ний, которые указываются в археографическом 
предисловии или в ссылке. При передаче текста 
документов приняты следующие сокращения: 
царский титул полный – /п.т./, царский титул 
средний –/с.т./, царский титул краткий – /т./. 
Например, титул “царю государю и великому 
князю Алексею Михайловичу всеа Великия и 
Малыя и Белыя России самодержцу” может быть 
записан как “царю государю и великому князю 
Алексею Михайловичу…/т./”. “Его император-
ское величество” – е.и.в.; “Ваше величество” – 
в.в.; “милостивый государь” – м.г. и т.д.

8. Сохраняются имеющиеся в тексте доку-
ментов сокращения типа идеограмм: д. – двор; 
дрв – деревня; м.п. – место пустое; м – монастырь; 
ч – человек; поч – починок.

Если в документе для обозначения определен-
ного понятия идеограммы обведены чертой, то 
при их передаче они помещаются в кружке:  дрв 
– деревня;   поч  – починок.

Аналогичные сокращения могут быть введены 
археографом при передаче архивного текста пис-
цовых, переписных дозорных книг, в которых эти 
слова часто повторяются.

9. В документах раннего периода с правовым 
содержанием допустимо деление текста на статьи 
и их нумерация. О проведенной работе необходи-
мо указать в археографическом предисловии или 
ссылке.

Т е к с т  д о к у м е н т о в  XIX и XX вв. воспро-
изводится историками по современным правилам 
правописания с сохранением стилистических и 
языковых особенностей подлинника, к которым 
относятся: 1) отдельные обороты речи; 2) отдель-
ные слова, характерные для времени составления 
подлинника или употребляемые в определенных 
регионах; 3) сокращенно написанные слова, во-
шедшие в словарный состав языка  и характерные 
для времени составления подлинника (например: 
агитпропработа, ликбез, партработа и т.д.)

С правилами археографической передачи тек-
стов XIX и XX вв. рекомендуем ознакомиться по 
“Правилам издания исторических документов в 
СССР” (М., 1990).
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Правила 

лингвистического 

издания

Правила лингвистического издания памятни-
ков письменности XVI, XVII вв. и более позднего 
времени5 не соответствуют тем, которые приня-
ты для исторических изданий этого периода. Это 
объясняется тем, что лингвистические издания 
ставят целью изучение процесса формирования 
русского национального языка, особенностей 
говора отдельных областей и некоторых сторон 

литературного языка. Поэтому тексты этих 
изданий XVI, XVII, XVIII вв. и более позднего 
времени передаются буква в букву с сохранени-
ем букв: , , ,  , ,  , , , , , , , 

. Выносные буквы пишутся в строке, выделя-
ясь курсивом. Сокращенные слова пишутся как 
в оригинале: цръ, гдръ и т.д. Из надстрочных 
знаков воспроизводятся ударения, придыха-
ния, имеющиеся в рукописных текстах. Знаки 
препинания подлинников сохраняются, даже 
если они стоят не на месте.  Современные знаки 
препинания не ставятся. Рукописные абзацы 
сохраняются. Буквенная цифирь не заменятся 
арабскими цифрами6.

5 Правила лингвистического издания памятников древ-

нерусской письменности. М., 1961.

6 Для примера см. издания, подготовленные Институтом 

русского языка АН СССР: Московская деловая и бытовая 

письменность XVII века. М., 1968; Грамотки XVII – начала 

XVIII века. М., 1969; Памятники Московской деловой пись-

менности XVIII века. М., 1981.
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о календарях2,  а П. В. Хавский обратился к со-
ставлению хронологических таблиц ,существен-
но облегчивших определение дат исторических 
событий3.

В конце XIX – начале XX вв. интерес к вопросам 
летосчисления, усилившийся главным образом 
в связи с кампанией, проводимой в пользу заме-
ны Юлианского календаря Григорианским, дал 
толчок к изучению часосчисления и летописного 
летосчисления Древней Руси4. Компромиссная ги-
потеза Н. В. Степанова об отставании мартовских 
годов от сентябрьских на полгода или, наоборот, 
опережавших их, (т.н. “ультрамартовские годы”) 
положила конец спорам о начале года Древней 
Руси, продолжавшимся с первой половины 
XIX в.5. Совершенствование технических приемов 
и методов хронологии привело к модернизации 
таблиц и составлению математических формул, 
несколько упростивших обработку и проверку 
“прямой” информации источников. Тогда же 
введением в научный оборот таблиц с расчетами 
лунных и солнечных затмений, появления комет и 
т.д. была усовершенствована методика датировки 
“косвенной” информации, связанная с проверкой 
упомянутых в источниках астрономических явле-
ний по объективным данным астрономии6.

Развитие хронологии со второй четверти XX в. 
было связано с дальнейшим изучением времяс-
числения, составлением более совершенных 
формул и таблиц, проверкой и уточнением дат 
исторических событий7.

2 Штейнгель В.И.  Опыт полного исследования начал 
и правил хронологического и месяцесловного счисления 
старого и нового стиля. СПб., 1819.

3  Хавский П. В. Хронологические таблицы в трех книгах. 
М., 1848; Хавский П. В. Таблицы для проверки годов в рус-
ских летописях. М., 1856.

4  Прозоровский Д. О. О старинном русском счислении часов 
// Труды II Археологического съезда в Москве 1890 г. М., 1897. 
Т.III; Степанов Н. В. Исследование “лунного течения”. М., 1913.

5 Степанов Н. В.  Единицы счета времени ( доXIII) по 
Лаврентьевской и 1Lй Новгородской летописям. М., 1909 // 
Чтения в Обществе истории и древностей Российских. М., 
1909. Кн.IV;Степанов Н. В.  КалендарноLхронологический 
справочник // Чтения в Обществе истории и древностей Рос-
сийских. М., 1917. Кн.1.

6 Черухин Н. И. Календарь для хронологических справок // 
Русская старина. М., 1873. № 7; Перевощиков Д. М. Правила 
времясчисления, принятого православной церковью. М., 1880; 
Святский Д. О.  Астрономические явления в русских летопи-
сях с научноLкритической точки зрения. М., 1915.

7 Устюгов Н. В. Учебное пособие по вспомогательным исто-
рическим дисциплинам (на правах рукописи). Хронология. 
М., 1939. Ч.1.

Термин “хронология” происходит от греческих 
слов “хронос” – время и “логос” – слово, учение, 
наука.

Различается хронология математическая 
и историческая. Историческая хронология – вспо-
могательная историческая дисциплина, которая 
занимается определением, уточнением и провер-
кой дат исторических событий, изучением систем 
времясчисления, календарей.

Из истории развития

исторической хронологии

Так же, как и палеография, хронология перво-
начально развивалась в связи с решением чисто 
практических задач. Одной из первых работ, в ко-
торых нашли отражения практические сведения 
по хронологии, можно считать “Хронологические 
статьи” КирикаLНовгородца, написанные им в 
XII в. В них сообщалось об исходной точке отсчета 
времени, т.е. эре, делении года на месяцы и не-
дели, о количестве дней в простом и високосном 
годах. 

Установление чисел церковных праздников 
и вычисление пасхалий способствовали даль-
нейшему накоплению практических знаний по 
хронологии и, в первую очередь, о календарях. 
В XV в. был составлен, а в XVI в. дополнен так 
называемый “Круг миротворный”, включавший 
информацию о високосе, временах года, месяцах.

Научный интерес к вопросам хронологии по-
явился в связи с изучением истории и публика-
цией исторических источников.

В XVIII–XIX вв. вопросами времясчисления 
занимались В.Н. Татищев, Н. М. Карамзин, 
А.А. Шахматов и др. Практическая необходи-
мость научной датировки публикуемых источ-
ников и, в первую очередь, “Полного собрания 
русских летописей” обусловила жаркие споры 
о летосчислении Древней Руси, “старшинстве” 
мартовского или сентябрьского годов.1 Тогда же 
были обобщены и популярно изложены сведения 

1 Хавский П.В. О тысячелетии государства Российского. 

М., 1861; Беляев И. Хронология Нестора и его продолжате-

лей // Чтения в обществе истории и древностей Российских. 

М., 1846. Кн. 1 и другие.

ХРОНОЛОГИЯ



24

Л е о н т ь е в а  Г .  А.

Большое значение для подготовки истори-
ковLисследователей имели введение преподава-
ния хронологии в высших учебных заведениях, а 
также разработка специальных учебных пособий 
по хронологии или включение разделов “Хроно-
логия” в общие учебные пособия по вспомогатель-
ным историческим дисциплинам8.

В последнее время интерес к хронологии не 
ослабевает и связан преимущественно с совер-
шенствованием методик выявления и обработки 
косвенной временной информации и изучением 
календарей9.

Природные и календарные

единицы измерения

Историческая хронология теснейшим образом 
связана с хронологией математической, которая 
занимается наблюдением над природными (астро-
номическими) единицами вычисления точного 
времени. Такими природными единицами яв-
ляются солнечные сутки, синодический месяц 
и тропический год.

Солнечные сутки – средний период времени, 
в течение которого Земля совершает полный 
оборот вокруг своей оси. Солнечные сутки состав-
ляют 24 часа.

Синодический месяц – период наблюдаемого 
чередования лунных фаз, зависящих от движе-
ния Луны вокруг Земли. Синодический (лунный) 
месяц составляет 29 суток 13 часов 44 минуты 
3 секунды или приблизительно 29, 5 суток.

Тропический (солнечный) год – время полного 
обращения Земли вокруг Солнца. Тропический 
год равен 365 суткам 5 часам 48 минутам 46 се-
кундам или приблизительно 365 суткам 6 часам.

Данные природных единиц счисления време-
ни – сутки, месяц, год – легли в основу календа-
рей. Календарь – это определенная система счета 
продолжительных промежутков времени с под-
разделением их на календарные годы, месяцы, 

8  Черепнин Л. В. Русская хронология. М., 1944; Каменце-

ва  Е. И. Хронология. М., 1969; Кобрин В. Б., Леонтьева Г. А., 

Шорин П. А. Вспомогательные исторические дисциплины. 

М., 1984; Леонтьева Г. А., Шорин П. А, Кобрин В. Б. Ключи 

к тайнам Клио. Палеография, метрология, хронология, ге-

ральдика, нумизматика, ономатика, генеалогия. М., 1994. 
9  Селешников С. И. История Календаря и хронологии. М., 

1977; Климишин И. А. Календарь и хронология. М., 1981.

недели, сутки. Календарные единицы времени от-
личаются от природных единиц тем, что условно 
выражены целыми числами и не содержат в себе 
дробных частей. Отсюда возникает два понятия: 
солнечные сутки – календарные сутки, синодиче-
ский месяц – календарный месяц; тропический 
год – календарный год.

Поскольку календарные и природные единицы 
времени не совпадают, человечество искало пути 
наиболее оптимального их соответствия. Этим и 
объясняется многообразие календарных систем, 
известных к настоящему времени. 

Юлианский и 

Григорианский 

календари

Одной из разновидностей календарных систем 
является система “високоса”, в соответствии с ко-
торой составлены Юлианский и Григорианский 
календари10.

Смысл системы “високоса” заключается 
в том, что в качестве средней продолжительно-
сти календарного года берется 365 суток 6 часов, 
т.е. величина, почти равная длине тропического 
года (365 суток 5 часов 48 минут 46 секунд). По-
скольку в календаре неудобно считать неполное 
количество суток, указанная система строится 
на чередовании простых годов, состоящих из 
365 суток, и удлиненных годов, состоящих из 
366 суток. При високосной системе на каждое че-
тырехлетие приходятся три простых (365 суток) 
и один удлиненный (366 суток) годы. Лишние 
сутки набираются за четыре года за счет “дроби”, 
т.е. шести часов тропического года, умноженные 
на четыре.

Календарь системы високоса был введен в 46 г. 
до н.э. в Риме при императоре Юлии Цезаре, 
в связи с чем получил название Юлианского. Со-
ставителем календаря был египетский астроном 
и математик Созиген. В Юлианском календаре 
дополнительные сутки падали на 29 февраля. 
Остальные месяцы содержали по 30 и 31 дню. 

10  Подробнее о других календарях см.: Кобрин В. Б., Леон-

тьева Г. А., Шорин П. А. Вспомогательные исторические дис-

циплины. М., 1984. Раздел “Хронология”; Леонтьева Г. А., 

Шорин П. А., Кобрин В. Б. Ключи к тайнам Клио. М.,1994. 

Раздел “Хронология”.
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Название месяцев Юлианского календаря было 
следующим: январь, февраль, март, апрель, май, 
июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, 
декабрь. Год начинался с 1 января.

Юлианский календарь оказался недостаточно 
точным. Средняя продолжительность Юлианско-
го календаря равна 365 суткам 6 часам. Это на 
11 минут 14 секунд превышает тропический год, 
который равен 365 суткам 5 часам 48 минутам 
46 секундам. Расхождение между календарным 
и природным годом в 1 сутки накапливалось за 
128 лет, а в 10 суток – за 1280 лет. Чтобы понять 
неточность Юлианского календаря, потребова-
лось несколько столетий. В XVI в. расхождение 
Юлианского календаря с тропическим годом 
составило 10 суток. Это привело к реформе кален-
даря, которая была осуществлена в 1582 г. особой 
комиссией, созданной римским папой Григорием 
XIII. По имени папы новый, реформированный 
календарь стал называться Григорианским. Ав-
тором проекта реформы стал итальянский врач, 
астроном, математик Луиджи Лилио.

Перед комиссией стояли две задачи: 1) лик-
видировать разницу в 10 суток; 2) устранить по-
явление такой разницы или хотя бы уменьшить 
ее на будущее время. Первая задача решена ад-
министративным порядком. Соответствующим 
папским декретом день 5 октября 1582 г. был 
объявлен 15 октября того же года. Так ликви-
дировали разницу тропического и календарного 
годов и восстановили нарушенное соответствие 
Юлианского календаря. 

Для того чтобы ликвидировать разницу, ко-
торая могла возникнуть в будущем, комиссия 
пошла по пути сокращения трех високосных 
годов в пределах каждого 400Lлетнего цикла. 
Известно, что в Юлианском календаре каждый 
четвертый год – високосный. В таком году две 
последние цифры или заканчиваются двумя ну-
лями (например, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000) 
или делятся на цифру 4 (например, 1624, 1788, 
1816, 1904). Согласно реформе 1582 г. сокраще-
ние коснулось некоторых из тех годов, которые 
завершают столетие, и, следовательно, цифровое 
значение которых оканчивается двумя нулями. 
Григорианская комиссия предложила считать за 
високосные годы те из них, у которых две первые 
цифры делятся на 4. Таким образом, 1600 г. по 
Григорианскому календарю стал високосным 
и имел 366 суток, а 1700, 1800, 1900 годы не 
являлись високосными и имели по 365 суток. 
Что же касается принципа високосности годов 
внутри столетий, то он оставался таким же, как и 
в Юлианском календаре, т.е. каждый четвертый 
год был високосным.

Таким образом, Григорианский календарь 
имеет в каждое четырехсотлетие на 3 високосных 
года меньше, чем Юлианский. Благодаря этим 
расчетам, он стал более совершенным. Разница 
Григорианского календаря с тропическим годом 
в 1 сутки наступит не за 128 лет, а за 3500 лет. 
Григорианский календарь сохранил название 
месяцев Юлианского календаря, дополнительный 
день в високосном году – 29 февраля и начало 
года – 1 января.

Развитие системы 

счета времени 

в России

До принятия Юлианского календаря счет вре-
мени у восточных славян соответствовал циклу 
сельскохозяйственных работ, и их календарь 
считался земледельческим (аграрным).

Год у славян назывался “лето”, поскольку сме-
на сезонов ассоциировалась ими с возвращением 
к новому “лету”. Новолетие связывалось с весной, 
т.е. мартом месяцем.

Название месяцев народного календаря свя-
зывалось славянами с сельскохозяйственными 
работами или состоянием природы в это время: 
январь назывался просинец; февраль – сечень; 
март – сухий; апрель – березозол; май – травень; 
июнь – изок, кузнечик; июль – червень, серпень 
жатва; август – зарев; сентябрь – рюень, вересень; 
октябрь – грязник, листопад; ноябрь – грудень; 
декабрь – студень.

В 988 г. на Руси было принято христианство. 
Вместе с христианством на Русь из Византии 
пришел Юлианский календарь. С Юлианским 
календарем на Руси узнали римские названия 
месяцев, византийскую эру “От сотворения 
Мира”, а также византийское начало нового года – 
“лета” – 1 сентября.

Но, несмотря на установление церковью 
нового года с 1 сентября (сентябрьского года), 
благодаря устойчивости традиций русского зем-
ледельческого календаря, мартовский год (на-
чало года с 1 марта) на Руси долго не был забыт. 
Поэтому после принятия христианства новый 
год, согласно церковным канонам, начинался 
с 1 сентября, а в соответствии с народными тра-
дициями – с 1 марта.
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Для летописцев того времени встал вопрос о 
соответствии лет русского (мартовского) и визан-
тийского (сентябрьского) годов. Расстояние от 
1 марта до 1 сентября составляет 6 месяцев, от 1 
сентября до 1 марта – также 6 месяцев. 1 марта и 
1 сентября делят год на две равные части. Отсюда 
мартовский год мог начинаться полугодом позже 
сентябрьского (или был “моложе” сентябрьского). 
В этом случае исследователи условно называли его 
“мартовским”. Мартовский год мог начинаться 
раньше сентябрьского и отсюда был “старше” 
сентябрьского. Условно такой год исследователи 
стали называть “ультрамартовским”.

До XIV в. в летописях встречались ультра-
мартовский и мартовский годы. В XIV и XV вв. 
ультрамартовский год вытесняется мартовским и 
сентябрьским годами. С конца XV в. (1492 г.) сен-
тябрьский год вытеснил из источников мартовский 
год и просуществовал до 1699 г. включительно.

С 1700 г. указом Петра сентябрьское начало 
года было заменено январским (январский год). 
Одновременно вместо эры “От сотворения Мира” 
в России вводилась эра “От Рождества Христо-
ва”. Но Юлианский календарь, пришедший на 
Русь через Византию вместе с принятием хри-
стианства, сохранялся. В большинстве стран 
Западной Европы он был заменен еще в 1582 г. 
Григорианским календарем. В России же переход 
с Юлианского календаря на Григорианский был 
осуществлен только в начале 1918 г. Так как с 
1582 г. по 1918 разница между Юлианским и 
Григорианским календарями составила 13 суток, 
было установлено день после 31 января 1918 г. 
считать не 1 февраля, а 14 февраля 1918 г. Так 
был введен в России Григорианский календарь и 
ликвидирована ее календарная изолированность 
от стран, принявших еще раньше григорианскую 
систему счисления времени.

Приемы и методики 

обработки 

прямой и косвенной 

информации

Кроме изучения систем летосчисления, хроно-
логия занимается разработкой приемов и мето-
дик, с помощью которых могут быть датированы 
исторические источники.

Под датировкой подразумевается операция, 
направленная на получение даты историческо-
го факта. Датировка опирается на прямую и 
косвенную информацию. Прямая информация 
выражена датой, данной в одной из систем ле-
тосчисления. Косвенная информация содержит 
лишь косвенные сведения о времени событий и 
явлений, отраженных в источнике, и не выраже-
на конкретной датой.

Для проверки, уточнения и получения времен-
ных сведений хронология пользуется различны-
ми математическими расчетами, формулами и 
таблицами.

Перевод дат 

с эры

“От сотворения Мира” 

на эру 

“От Рождества Христова”

Россия знала две эры: “От сотворения Мира” 
и “От Рождества Христова”. Эрой (от латинского 
слова “аеча” – исходное число) называется исход-
ный момент летосчисления. Условно считается, 
что обе эры отстоят друг от друга на 5508 лет, 
поскольку “сотворение мира” произошло за 5508 
лет до рождения Христа.

Перевод даты с эры “От сотворения Мира” на 
эру “От Рождества Христова” зависит от того, 
каким был год: мартовским, ультрамартовским, 
сентябрьским; и от месяца, в котором происходи-
ло то или иное событие, указанное в источнике. 
Расчеты при переводе следующие:

1. Для у л ь т р а м а р т о в с к о г о начала 
года. Если событие происходило в период между 1 
марта и 31 декабря включительно, из числа года, 
указанного в источнике, следует вычитать 5509 
лет; если событие происходило с 1 января по 28 
(29) февраля, следует вычитать 5508 лет.

2. Для м а р т о в с к о г о начала года. Если 
событие происходило в период с 1 марта по 31 
декабря включительно, из числа года следует 
вычитать 5508 лет; если событие происходило с 1 
января по 28 (29) февраля включительно, следует 
из числа года вычитать 5507 лет.

3. Для с е н т я б р ь с к о г о начала года. Если 
событие происходило в период между 1 сентя-
бря и 31 декабря включительно, из числа года, 
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указанного в источнике, следует вычитать 
5509 лет.  Если событие происходило в период 
между 1 января и 31 августа, следует вычитать 
5508 лет.

В случае, если в источнике не назван месяц и 
в тексте отсутствуют косвенные данные (указа-
ние на время года, церковные праздники и т.д.), 
вычитаются два возможных для данного начала 
года количества лет. Например, для мартовского 
вычитаем 5507 и 5508, для сентябрьского – 5508 и 
5509. Дата в этом случае будет обозначена двумя 
смежными годами. Например, сентябрьский год 
7145 г. будет соответствовать 1636/37 гг. При 
этом допустимо вычитать и только одну цифру 
лет, которая относится к наибольшему проме-
жутку времени. Для сентябрьского года это 5508 
лет. В этом случае пишется одна дата. Например, 
7145 г. может быть переведен на эру “От Рож-
дества Христова” путем расчета: 7145–5508 и 
записан как 1637 г.

Перевод дат 

с Юлианского 

на Григорианский календарь

Разница суток между Григорианским и Юли-
анским календарями накапливалась постепенно 
вследствие того, что в Григорианском календаре 
в каждое 400Lлетие на три високосных года мень-
ше, чем в Юлианском.

В XVI и XVII вв. разница между Юлианским 
и Григорианским календарями составила 10 
суток; в XVIII в. – 11 суток; в XIX в. – 12 суток; 
в XX в. – 13 суток.

Поэтому при переводе дат с Юлианского на 
Григорианский календарь к числу суток Юлиан-
ского календаря, в зависимости от века, следует 
прибавлять 10, 11, 12, 13 суток. Этому переводу 
подлежат не все даты. Он обязателен для важных 
событий, происходивших на стыке двух столетий, 
когда, вследствие игнорирования календарной 
разницы, это событие может быть отнесено к 
прошедшему году. Подлежат переводу юбилей-
ные даты, основные биографические вехи жизни 
выдающихся политических деятелей и деятелей 
культуры, даты по истории международных от-
ношений со странами, в которых был введен Гри-

горианский календарь, и даты событий, имевших 
место в России после принятия Григорианского 
календаря.

Переведенные с Юлианского на Григориан-
ский календарь даты оформляются следующим 
образом. Если событие имело место до введения 
в России Григорианского календаря, т.е. до 1 фев-
раля 1918 г., то его основной датой будет дата по 
Юлианскому календарю, а с 1 февраля 1918 г. – 
по Григорианскому календарю. Основной дате 
может сопутствовать дата другого стиля (кален-
даря), помещенная рядом в круглых скобках. 
До 1 февраля 1918 г. в круглых скобках после 
основной даты помещаются даты Григорианского 
календаря, после 1 февраля 1918 г. в круглых 
скобках после даты Григорианского календа-
ря помещаются даты Юлианского календаря. 
Например, по Юлианскому календарю событие 
произошло 10 сентября 1649 г. При переводе 
с Юлианского календаря на Григорианский дату 
числа суток следует записать как 10/20/ сентября 
1649 г., исходя из того, что разница между кален-
дарями в XVII в. составила 10 суток и что дата по 
Юлианскому календарю считается до 1 февраля 
1918 г. основной. Дата 15 апреля 1918 г. по Юли-
анскому календарю при переводе на Григориан-
ский должна быть записана как 28/15/ апреля 
1918 г. Такая запись сделана, исходя из разницы 
между календарями в XX в. в 13 суток и из того, 
что с 1 февраля 1918 г. дата по Григорианскому 
календарю стала основной.

Датировка

по указаниям

на церковные праздники

Кроме перевода лет, хронология занимается 
их установлением и проверкой, используя свои 
методы. Например, в источниках часто упоми-
наются церковные праздники, на которые при-
ходятся те или иные события. Чтобы уточнить 
дату события, достаточно знать число праздника. 
Церковные праздники делятся на переходящие и 
непереходящие.

Непереходящие праздники ежегодно отме-
чаются в одни и те же числа, но в разные дни 
недели.
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Непереходящие праздники по Юлианскому календарю (старый стиль)

Рождество Иисуса Христа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 декабря
Богоявление (КрещениеГосподне)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 января
Сретение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 февраля
Благовещение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 марта
Юрьев день Весенний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 апреля
Николин день Весенний  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 мая
Сретение чудотворной иконы Владимирской  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 мая
Рождество святого Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна  . . . . . . . 24 июня
Святых первоверховных апостолов Петра и Павла.Петров день. 
Кончается Петров пост  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 июня
Св. равноапостольской княгини Российской Ольги  . . . . . . . . . . . . . 11 июля
Св. равноапостольского князя Владимира  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15 июля
Святого славного пророка Ильи (Ильин день) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 июля
День происхождения честных древ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 августа
Преображение Господа нашего Иисуса Христа   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 августа
Успение Пресвятой Богородицы (Госпожин день) . . . . . . . . . . . . . . . 15 августа
Успенский пост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–15 августа
Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа (Спас).  .  .  .  .  .  .  16 августа
Усекновение главы Предтечи и Крестителя Иоанна . . . . . . . . . . . . . . 29 августа
Семенов день “летопроходца”. Новолетие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 сентября
Рождество Пресвятой Богородицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 сентября
Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста . . . . . . . . . . . . . . . 14 сентября
Преподобного Сергия Радонежского . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 сентября
Покров Пресвятой Богородицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 октября
Иверской иконы Пресвятой Богородицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 октября
Казанской иконы Пресвятой Богородицы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22 октября (и 8 июля)
Празднование в честь иконы “Всех скорбящих радость” . . . . . . . . . . . 24 октября
Введение во храм Пресвятой Богородицы   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21 ноября
Святого апостола Андрея Первозванного . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ноября
Юрьев день Осенний или Зимний  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26 ноября
Святителя Николая, Николин день Осенний и Зимний  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6 декабря
Филиппов день . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 декабря
Филиппов или Рождественский пост   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15 ноября –24 декабря
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Х р о н о л о г и я

Переходящие праздники не имеют постоянных 
дат и приходятся на разные числа. Основным сре-
ди переходящих церковных праздников является 
Пасха. Все остальные переходящие церковные 
праздники строго привязаны к числу Пасхи. Для 
его нахождения целесообразно пользоваться фор-
мулами. Ниже приводится формула немецкого 
математика К.LФ. Гаусса, составленная им на 
рубеже XVIII и XIX вв.

Пасха по формуле Гаусса вычисляется для 
Юлианского календаря. Необходимо произвести 
подсчет следующих математических величин:

a = остатку от деления числа года на 19,
b = остатку от деления числа года на 4,
c =  остатку от деления числа года на 7,
d =  остатку от деления выражения:

e = остатку от деления выражения:

Все расчеты имеют целью найти значение “d” и 
“e”. Пасха может быть в марте или в апреле. Мар-
товская Пасха будет, если “d + e” будет меньше 
9. В апреле Пасха будет в том случае, если “d + e” 
будет больше 9. Если Пасха в марте, то следует 
сложить: “22 + d + e”, и получим число Пасхи. 
Если Пасха в апреле, то следует вычислить: (d + 
e) – 9, и получим число апрельской Пасхи. Если 
d + e равно нулю, прибавляется число 22.

Зная число, на которое приходится Пасха в 
указанном году, можно установить любую пере-
ходящую, связанную с Пасхой, церковную дату, 
используя календарь подвижных церковных 
праздников. 

Датировка 

с помощью 

индиктов

Проверке датировки может помочь упомина-
ние в тексте об и н д и к т е .

Индиктом называется номер года по эре “От 
сотворения Мира” в 15Lлетнем цикле. Определить 
индикт года можно с помощью деления числа года 
по эре “От сотворения Мира” и сентябрьскому 
году на 15. Полученное частное показывает число 

целых пятнадцатилетних циклов, прошедших с 
начала эры “От сотворения Мира” до указанной в 
источнике даты. Остаток от деления будет индик-
том данного года. Если остаток от деления равен 
нулю, то индикт равен 15.

Для определения индиктов по эре “От Рожде-
ства Христова” необходимо число года предвари-
тельно перевести на эру “От сотворения Мира” и 
только после этого определять индикт.

Датировка 

по дням недели

Уточнить дату помогает определение дня 
недели, если известны число дня и год. Для об-
легчения поставленной задачи целесообразно 
пользоваться таблицами и формулами. Ниже 
приводится формула Н. Г. Бережкова, пригодная 
для эры “От сотворения Мира” и “От Рождества 
Христова”, ультрамартовского, мартовского, 
сентябрьского и январского годов. Пользуясь 
формулой, необходимо учитывать простой и ви-
сокосный годы, т.е. наличие в феврале 28 или 29 
дней. X = остаток от деление выражения:

      ,
где X – порядковый номер дня недели, считая: 
воскресенье –1, понедельник – 2, вторник – 3, 
среда – 4, четверг – 5, пятница – 6, суббота – 0; 
N – число года, т.е. дата, указанная в источнике; 
T – число дней от начала года по определяемый 
день включительно; P = 0 – в мартовском году; 
P = 1 – в январском, сентябрьском и ультрамар-
товском годах; ч = 3 – в ультрамартовском году; 
ч = 4 – в мартовском году; ч = 5 – в январском 
и сентябрьском годах.

Методики 

косвенной 

датировки

Кроме расчетов и проверки дат по формулам 
и таблицам, существует целый ряд приемов, 
помогающих датировать источники, в которых 
отсутствует прямая  временная информация. Для 
этого хронология использует методики других 

(19a + 15)

30

(2b + 4c + 6d +6)

7

7

N – P

4
(N    + T + ч)
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вспомогательных исторических дисциплин, на-
пример, палеографии (наблюдений за графикой 
букв, украшениями, орудиями письма и т.д.), 
метрологии (информации о мерах, указанных 
в источнике), сфрагистики (изображений на печа-
тях, материала, из которого сделана печать) и т.д. 
Следует помнить, что в основе методик разных 
вспомогательных дисциплин лежат наблюдения 
и использование признаков целого комплекса 
вспомогательных исторических дисциплин и вы-
явление их соответствия “своему” периоду. Такая 
датировка будет приблизительной.

Немаловажное значение для “сужения” при-
близительной датировки имеют данные ономасти-
ки: наблюдения над именами собственными кня-
зей, царей, митрополитов, патриархов и т.д., даты 
правления которых известны по историческим 
источникам. Точность такой датировки зависит 
от количества лет, в течение которых находилось 
у власти то или иное лицо светской или церков-
ной иерархии. Еще более сузить датировку, по 
данным ономастики, помогает одновременное 
указание имен нескольких лиц: например, князя, 
посадника, игумена, тысяцкого и т.д., так как 
даты их правления могут взаимно ограничивать 
друг друга.

Уточнить дату помогает форма титула пред-
ставителя верховной власти. Титул “князь” и 
“великий князь” встречается в период Древ-
нерусского государства и в период феодальной 
раздробленности. Иван III, присоединив в 1485 г. 

к Москве Великое Тверское княжество, принял 
титул “Великого князя всея Руси”. После венча-
ния на царство Ивана IV с 1547 г. в источниках 
упоминается царский титул “царь и великий 
князь всея Руси” или “всея Руси самодержец”. 
В связи с воссоединением Украины с Россией царь 
Алексей Михайлович стал именоваться “всея Ве-
ликия и Малыя и Белыя России самодержцем”. 
После заключения Ништатского мира (30 августа 
1721 г.) Петр получил титул “императора Петра 
Великого”.

Для датировки может быть использована 
и форма титула представителя высшей церковной 
иерархии. До 1589 г. во главе русской церкви 
стояли митрополиты. После введения в 1589 г. 
патриаршества глава русской церкви московский 
митрополит получил титул патриарха.

Помогают в получении даты сведения об астро-
номических явлениях: указания на солнечные 
и лунные затмения, появление кометы, на засухи, 
эпидемии, сильные морозы, миграции насекомых 
и грызунов. В этом случае рекомендуется поль-
зоваться данными астрономических таблиц сол-
нечных и лунных затмений и появления кометы 
Галлея, рядами солнечной активности, а также 
данными фенологии11, орнитологии12 и др. При-
чем более узкую датировку  дает использование 
таблиц солнечных затмений. Датировка осталь-
ных событий, связанных с астрономическими 
и природными явлениями, шире.

11 Фенология – наука, изучающая периодичность явлений 

в жизни растений и животных, а также соотношения между 

этими явлениями и климатическими факторами.
12  Орнитология – наука, изучающая птиц.

1 2
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Рис. 1
Остромирово Евангелие

Репродукции палеографических текстов
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Рис. 2.
Древнерусская книжная миниатюра. Заклавная буква В (деталь листа). Остромирово евангелие 
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Рис. 3.
Изборник Святостлава. 1073 г.
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Рис. 4.
Грамота великого киевского князя Мстислава Владимировича и его сына Всеволода Новгородского Юрьеву монастырю
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Рис. 5.
Служебник
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Рис. 6.
Лествица
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Рис. 7.
Двинская купчая попа Максима Ионыча на рыбную ловлю на р. Яренге
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Рис. 8.
Недатированная грамота Новгорода Риге с требованием суда над Иньцей Зашембакой и его братом Артимьей
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Рис. 9.
Недатированная грамота Новгорода Риге с требованием суда над Иньцей Зашембакой и его братом Артимьей
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Рис. 10.
Работа над рукописной книгой
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Рис. 11.
Евангелие начала XV в. из Успенского собора Московского Кремля
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Рис. 12.
Евангелие начала XV в. из Успенского собора Московского Кремля
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Рис. 13.
Благословенная грамота ростовского архиепископа Ефрема старцу Кассиану
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Рис. 14 “а”
Жалованная тарханная грамота великой княгини Софьи Витовтовны ТроицеFСергиева монастыря игумену Мартиниану
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Рис. 14 “б”
Несудимая грамота великой княгини Софьи Витовтовны ТроицеFСергиева монастыря игумену Мартиниану
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Рис. 15.
Данная митрополичьего дьяка Андрея Ярлыка Симонова монастыря архимандриту Афанасию на сельцо Быльцыно
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Рис. 16.
Разводная полюбовная Кириллова монастыря игумена Кассиана

и Ферапонтова монастыря игумена Филофея на Сороярские леса
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Рис. 17.
Золотой оклад Евангилие, украшенный драгоценными камнями: изумрудами, аметистами, сапфирами. Первая четверть  XV в.
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Рис. 18.
Грамота великого князя Ивана Васильевича Федьку Корове с запрещением притеснять троицкие варницы у СолиFГалицкой
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Рис. 19.
Духовная Понкрата Ченея



51

Рис. 19. Оборот
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Рис. 20
Жалованая грамота углицкого князя Андрея Васильевича игумену Кириллова монастыря Макарию
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Рис. 20. Оборот
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Рис. 21
Данная грамота великого князя Ивана Васильевича игумену Кириллова монастыря Венедикту
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Рис. 21. Оборот
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Рис. 22.
Судный список о созжении деревни Ильинской – вотчины суздальского Евфимиева монастыря
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Рис. 23.
Жалованная грамота бежецкого князя Семена Ивановича игумену ТроицеFСергиева монастыря Памве
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Рис. 24.
Жалованная грамота великого князя Василия Ивановича всея Руси ТроицеFСергиева монастыря игумену Памве
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Рис. 25.
Данная Андрея Ильина сына Борисава и его детей Корешка, Молчана,

Григория игумену Памве в ТроицеFСергиев монастырь
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Рис. 26.
Купчая Алексея Андреевича Чулкова на село Новоселки
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Рис. 27.
Жалованная подтвердительная данная грамота великого князя 

Василия Ивановича игумену ТроицеFСергиева монастыря Арсению на вклад села Савостьянова
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Рис. 28.
Заемная и закладная кабала Дмитрия Истомина в десяти рублях
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Рис. 28. Оборот
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Рис. 29.
Летописец



65

Рис. 30.
Грамота великого князя Ивана Васильевича всеа Русии о пожаловании Власка да Михалка Григорьевых детей Слизневых
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Рис. 30. Оборот
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Рис. 31.
Рядная (сговорная) Тишины Сулменева о женитьбе на Анне Ржевской
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Рис. 31. Оборот
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Рис. 32.
Миниатюра из Лицевого летописного свода. XVI в.

Строительство церкви
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Рис. 33.
Миниатюра из Лицевого летописного свода. XVI в.

Работа кузнецов и чеканщика
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Рис. 34. (Оборот ниже) 
 Закладная кабала на жемчужное ожерелье и две серьги, взятые князем Петром Пожарским
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Рис. 35.
Память об Обжах, запустевших вследствие мора в Тавренской волости
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Рис. 36. (Оборот ниже)
Заемная кабала крестьянина Кузьмы Афанасьева в коробье овса



74

Рис. 37.
Отмернный список на землю под рыбную пристань в Новгороде на берегу Волхова
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Рис. 38
Грамота вскормленника и работника Сухонки Останкова своему благодетелю 

Келарю ТроицеFСергиева монастыря Авраамию
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Рис. 38. Оборот
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Рис. 39.
Грамотка старца Иннокентия Корсакова сыну своему Любиму из ТроицеFСергиева монастыря
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Рис. 39. Оборот
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Рис. 40 (1)
Роспись, сколько собрать с Замосковных волостей оброчных березовых дров и уголья
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Рис. 40 (2)
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Рис. 41
Книги Веневского уезда письма и меры князя Романа Федоровича
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 Рис. 42.
Книги Галицкого пригорода Чухломы
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Рис. 43.
Память дьякам казенного двора Гавриле Облезову и Булгаку Милованову
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Рис. 44 (1)
Челобитная Хамовной слободы жильца Пронки Гаврилова на зятя своего Степана Федорова в бое и увечье
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Рис. 44 (2)
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Рис. 45 (1)
Челобитная кадашевца Фролки Меркульева сына Реброва 

на Игнатия Никитина сына Чюрносова, похвалявшегося смертным убийством и поджогом
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Рис. 45 (2)
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Рис. 46.
Челобитная дьякона Архипа о пожаловании сукна на опашень и тафты на шубку сестре
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Рис. 47 (1).
Отрывок из судного дела, возникшего между стольниками и князьями Иваном Лыковым

и Иваном Черкасским во взаимном безчестье и брани
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Рис. 47 (2)
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Рис. 43 (3)
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Рис. 47 (4)
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Рис. 47 (5)
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Рис. 47 (6)
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Рис. 47 (7)
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Рис. 47 (8)
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Рис. 48
Память окольничему князю Андрею Федоровичу ЛитвиновуFМосальскому
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Рис. 49.
Сказание Авраамия Палицына



99

Рис. 50.
Челобитная подключника хлебного дворца Лукашки Аникеева о пожаловании дочеришке на свадьбенку
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Рис. 51.
Память боярину Львову о присылке 50 рублей денег
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Рис. 52.
Венечная память, данная в село Павловское попу Борису
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Рис. 53.
Отрывок из сыскной книги сыщика Афанасья Сафонтьевича Заболоцкого

о взимании штрафа в пять рублей за держание беглого крестьянина
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Рис. 54.
Прелестная грамота Степана Тимофеевича Разина к жителям Острогожска
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Рис. 55.
Челобитная кадашевца Алексея Рогозина о бегстве крепостного человека
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Рис. 56
В бане. Мниатюра из рукописной книги. XVII в.
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Рис. 57. В школе. 
Мниатюра из рукописной книги. XVII в.
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Рис. 58.
Челобитная кадашевца Ивашки Степанова на кадашевца ж Ивашку Устинова в безчестье и битье
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Рис. 59 (1)
Челобитная кадашевца Никиты Леонтьева на безвестных плутов,

которые связали у него ворота и подложили под них голики веничные



109

Рис. 59 (2)
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Рис. 60 (1)
Челобитная кадашевца Алешки Сергеева на сына, который от него бежал
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Рис. 60 (2)
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Рис. 61 (1)
Разводная отпись по случаю пострижения жилицы Тихвинского посада Меланьи Земянкиной в монастырь



113

Рис. 61 (2)
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Рис.62.
Приговор монастырского собора о наказании плетьми старца Игнатия за резание ножом старца Манасия
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Рис. 63.
Челобитная крестьянки Параскевицы Константиновой о разрешении постричься в монастырь
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Рис. 63. Оборот



117

Рис. 64 (1). 
Грамотка (письмо) Емельяна Украинцева Архимандриту СаввиноFСторожевского монастыря Селивестру
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Рис. 64 (2)
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Рис. 64. Оборот
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Рис. 65
Память о присылке денег
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Рис. 66.
Письмо Петра I
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Рис. 67.
Письмо Александра Даниловича Меншикова к генералFфельдмаршалу Борису Петровичу Шереметьеву



123

Рис. 68.
Образец (подражание балканскому оргаменту) и инициала «Р» (подражание тератологическому орнаменту).

Из старообрядческого “Травника и с лечебником”  1720–1760 гг.
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Рис. 69.
Миниатюра. Вторая половина XVIII в.
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Рис. 70.
Сенатский указ вицеFгубернатору Архангелогородской губернии
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Рис.71.
Указ господам сенату Екатерины  I о назначении президентом Академии Наук Л. Л. Блюментроста
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Рис. 72.
Заглавный лист жалованной грамоты Анны Ивановны Архангельскому собору Московского Кремля
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Рис. 73 (1).
Ведомость Императорского Московского Университета о студентах казенного содержания



129

Рис. 73 (2).
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Рис. 73 (3).
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Рис. 73 (4).
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Рис. 73 (5).
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Рис. 73 (6).
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Рис. 73 (7).
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Рис. 74 (1).
Предложение святейшему правительствующему Синоду 

правящего оберFпрокуроскую должность бригадира Петра Чебышева
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Рис. 74 (2).
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Рис. 74 (3).
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Рис. 75 (1).
Отрывок из приговора святейшего Синода, вынесенного в связи с мнением московского архиепископа Амвросия

о диссертации магистра Московского Императорского Университета Петра Аничкова
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Рис. 75 (2).
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Рис. 75 (3).
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Рис. 75 (4).
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Рис. 75 (5)
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Рис. 75 (6)



144

Рис. 1, 2. Остромирово Евангелие.
1056L1057 гг. Гос. Публичная библиотека им. М.Е.Сал-

тыковаLЩедрина. F. П.1,5. Л.2.

Книга, предназначенная для церковной служ-
бы, была переписана в 1056L1057 гг. писцом 
дьяконом Григорием с помощниками для нов-
городского посадника Остромира, родственника 
великого киевского князя Изяслава. Рукопись 
написана на 294 пергаменных листах форматом 
36 � 29 см. Имеет украшения в виде заставок, ини-
циалов и трех миниатюр. Репродукция воспроиз-
водит один из листов рукописи. Текст  написан 
древнейшим уставом в два столбца. Буква “И” 
(инициал и строчные) пишется с горизонтальной 
перекладиной:    ; буква “ч” имеет форму чаши 
на ножке:   ; буква “ять”    не выходит над стро-
кой. Средняя перекладина омеги высокая    . Лист 
украшен старовизантийской (древнерусской) за-
ставкой и выполненным в том же художественном 
стиле инициалом.

З а д а н и е

1) Прочтите текст.
2) Учитывая палеографические наблюдения, 

косвенно подтвердите датировку Остромирова 
Евангелия.

Рис. 3. Изборник Святостлава.
1073 г. Гос. Исторический музей.  Син. 31. д. Л. 129.

Сборник статей богословского и дидактическо-
го характера, переписан в 1073 г. для сына Ярос-
лава Мудрого Святослава. Написан на 266 листах 
пергамена форматом 36,6 � 24,8 см с небольшими 
колебаниям от листа к листу. Первоначальный 
переплет не сохранился. Дошедший до нас пе-
реплет был сделан из досок и обтянут в XVII в. 
итальянским и турецким бархатом. Репродукция 
изображает один из листов рукописи. Лист напи-
сан в два столбца великолепным уставом. В стиле 
старовизантийского (древнерусского) орнамента 
выполнены его украшения.

З а д а н и е

1) Прочтите текст.
2) Назовите палеографические примеры, 

косвенно подтверждающие датировку и подлин-
ность рукописи.

1Сокращения: ААЭ – “Акты археографической экспе-
диции”; АЮ – “Акты юридические”; РГАДА – Российский 
государственный архив древних актов.

Комментарии к репродукциям текстов1 и задания 
к семинарским занятиям по палеографии,

археографии, хронологии и другим вспомогательным
историческим дисциплинам

Рис. 4. Грамота великого киевского князя Мстис-
лава Владимировича и его сына Всеволода Новгород-
ского Юрьеву монастырю.

Грамота носит характер пожалования Новго-
родскому Юрьеву монастырю общинной земли, 
прав на производство суда, сбор дани и штрафов с 
крестьян, живших на этой земле. Грамота написа-
на на листе пергамена коричневыми чернилами с 
примесью твореного золота и  удостоверена печа-
тью, сохранившейся без шнурка. Тексту предше-
ствует инвокация – изображение креста, заменя-
ющего благопожелательную надпись. Датировка 
грамоты опирается на летописное известие об 
освещении в 1130 г. в Юрьевом монастыре церкви 
Святого Георгия и о годах правления Мстислава 
Владимировича: 1125L1132.

В источнике упомянут древний счет: “полLтре-
тия десяте гривнъ серебра”. Расчет делается сле-
дующим образом: “полLтретия” означает, что от 
третьей единицы, выраженной словом “десяте”, 
необходимо отнять половину, т.е. “5” и прибавить 
ее к двум целым десяткам, что составит 25 гривен 
серебра.

З а д а н и е

1) Прочтите текст  и определите тип письма.
2) Назовите палеографические приметы, помо-

гающие в установлении приблизительного пери-
ода написания документа, обратив внимание на 
начерки букв “омега” и “ять” и отсутствие юсов.

3) Приемами каких вспомогательных истори-
ческих дисциплин можно воспользоваться для 
подтверждения палеографических выводов?

4) Исходя из хронологических данных лето-
писного известия о времени княжения Мстисла-
ва Владимировича и освещения церкви Святого 
Георгия, максимально сузьте датировку грамоты.

5) Дайте транскрипцию текста, исходя из тре-
бований археографии.

Рис. 5. Служебник.
1381 г. Гос. Исторический музей. Воскр., №7. Л. 1.

Репродукция воспроизводит лист книги, укра-
шенный орнаментом тератологического стиля. 
На заставке изображены два существа, хвосты, 
крылья и ноги которых переплетены. Существа 
имеют человеческие головы, выходящие по обе 
стороны навершия. В стиле тератологии выпол-
нен и инициал, который имеет фон. Тип письма – 
поздний устав.
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К о м м е н т а р и и  и  з а д а н и я

2 Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси XLXV вв. Нов-

городские печати XLXV вв. М., 1970.  Т.II. С. 247L250.

Рис. 6. Лествица.
Конец XIV века. Гос. Исторический музей. ЧУД. № 218. 

Л. 10.

Образец заставки с тератологическим (звери-
ным) орнаментом и поздним уставом. На заставке 
изображены два существа с птичьими головами. 
Их хвосты, крылья и ноги переплетены ремнями.

Рис. 7. Двинская купчая попа Максима Ионыча на 
рыбную ловлю на р. Яренге.

Конец XIVLXV вв. СПбИИ РАН. Собр. П. М.Строева. 

№ 196.

Купчая написана коричневыми чернилами 
на потемневшем от времени листе пергамена 
формата 9 � 18 см. Купчая несколько раз скла-
дывалась, о чем свидетельствуют дефекты текста 
в месте перегиба. Характерны начерки букв “ч 
расщепом”, “е якорное”, “з полукружием”. Ко-
еLгде имеются расстояния между словами. Внизу 
документа привешана на бечевке великолепно 
сохранившаяся свинцовая печать. На одной ее 
стороне надпись “Остафи Яколича”, на другой – 
изображение креста.

З а д а н и е

1) Прочтите текст.
2) Исходя из наблюдений над характерными 

начерками букв, установите тип письма.
3) Подтвердите приблизительную датировку 

документа.

Рис. 8, 9. Две недатированные грамоты Новгорода 
Риге с требованием суда над Иньцей Зашембакой и 
его братом Артимьей.

Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949. 

№58, 59.

Первая грамота написана от имени новго-
родского посадника Александра Игнатьевича и 
новгородского тысяцкого Кузьмы Терентьевича, 
вторая – от архиепископа Симеона. Для обеих 
грамот характерен “цокающий” новгородский 
диалект. Оба документа удостоверены печатями. 
Датировка грамот опирается на упоминания в 
них имен посадника, тысяцкого и архиеписко-
па. Александр Игнатьевич стал новгородским 
посадником в 1417 г. Кузьма Терентьевич как 
тысяцкий, но в сочетании с другими степенными 
посадниками, упоминался в летописи под 1417, 
1418, 1421 гг.2. Симеон был новгородским архи-
епископом с 1416 по 1421 гг. 

З а д а н и е

1) Прочтите обе грамоты.
2) Найдите выносные буквы, сокращенные 

слова, лигатуры. Обратите внимание на начерки 
букв: ч, ц, д, т. Установите тип письма.

3) Исходя из палеографических признаков, 
дайте приблизительную датировку документов.

4) Опираясь на годы правления указанных 
в грамоте людей, максимально уточните датировку.

5) Наблюдения какой вспомогательной исто-
рической дисциплины, кроме палеографии, долж-
ны быть учтены для установления подлинности 
грамот?

6) Почерк какого писца можно считать наи-
более архаичным для своего времени и почему?

7) Дайте транскрипцию одного из текстов.

Рис. 10, 11, 12. Евангелие первой четверти XV в. 
из Успенского Собора Московского Крепля.

Представлены образцы книжного устава пер-
вой четверти XV в., заставок и инициалов, выпол-
ненных в нововизантийском стиле и миниатюры, 
изображающей евангелиста Луку.

Рис. 13. Благословенная грамота ростовского 
архиепископа Ефрема старцу Кассиану.

1448 г., апреля 11. СПбИИ РАН. Собр. П. М. Строева. 

Колл. 12. Оп. 1. №3; ААЭ.  Т. 1. № 40. С. 30.

Грамота написана на плотной бумаге форматом 
14 � 15,5 см. Имеется тенденция к раздельному 
написанию некоторых слов. Для ряда букв харак-
терно удлинение нижних штилей, “ч” пишется 
“расщепом”, много выносных букв. Внизу на 
нитяном шнуре привешена небольшая архиепи-
скопская восковая печать, имеющая на одной сто-
роне изображение  церковного символа – Божьей 
Матери и Младенца, а на другой – прямострочную 
надпись архиепископского титула.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и переведите дату на совре-
менное летосчисление. Подтвердите дату, сравнив 
свой результат с указанным в тексте индиктом.

2) Выпишите выносные буквы и сравните их 
начерки с начерками строчных букв. Обратите 
внимание на употребление титла.

14 “а”, 14 “б”. Жалованная тарханная и несудимая 
грамота великой княгини Софьи Витовтовны Трои-
цеFСергиева монастыря игумену Мартиниану. 

1448 г., августа 25.

Даны два варианта репродукций одной и 
той же грамоты. Одна из репродукций сделана 
с подлинника (хранится в СПбИИ РАН, Колл. 
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Головина), другая воспроизводит подделку из-
вестного фальсификатора конца XIX – начала 
XX вв. Головина (хранится в РГАДА, ГКЭ, Ко-
строма, 1/4968). Оба варианта грамоты напи-
саны коричневыми чернилами на бумаге почти 
одинакового формата. В тексте много выносных 
букв, начерк которых, кроме буквы “з”, похож 
на начерк строчных. Оба варианта имеют следы 
от приложенной, но не сохранившейся восковой 
печати. На варианте “а” в месте приложения 
печати есть след жирового пятна. На варианте 
“б” – следы от надавливания печати. Вариант 

“б” имеет водяной знак в виде крупных литер: 

 , совпадающий в основных деталях с водя-
ным знаком из альбома Н.П. Лихачева № 3591, 
датируемым 1747 г.

З а д а н и е

1) Прочтите оба варианта грамоты и переве-
дите дату на современное летосчисление.

2) Сравните начерки букв и возможные раз-
ночтения.

3) Учитывая палеографические наблюдения 
и содержание комментария ,определите, какой из 
вариантов является подделкой.

4) Какой из палеографических признаков 
стал определяющим при выяснении подделки?

5) Опираясь на палеографический анализ ва-
риантов грамоты, дайте косвенное подтверждение 
даты написания подлинника и подделки.

Рис. 15. Данная митрополичьего дьяка Андрея Яр-
лыка Симонова монастыря архимандриту Афанасию 
на сельцо Быльцыно.

1453–1460 гг. РГАДА. ГКЭ. ПереяславльLЗалесский. 

14/8738.

Документ написан коричневыми чернилами 
на бумаге форматом 21,7 � 14,5 см. Полуустав 
с элементами скорописи. Внизу имеются ука-
зания на имена свидетелей. Однако на обороте 
подписи свидетелей отсутствуют. Отсутствует и 
печать. Документ датируется по водяному зна-
ку – “Виноградная гроздь”, – расположенному 
между 12L14 строками текста. (См.: Лихачев 
Н.П. Палеографическое значение бумажных 
водяных знаков. СПб., 1899. Ч. III. №101L1453 
год; №1039L1460 год).

З а д а н и е

1) Прочтите текст и найдите элементы полуу-
ставного и скорописного начерка букв.

2) Какие признаки свидетельствуют о том, 
что этот документ является  списком?

Рис. 16. Разводная полюбовная Кириллова мона-
стыря игумена Кассиана и Ферапонтова монастыря 
игумена Филофея на Сороярские леса.

1467–1470 гг. РГАДА. ГКЭ. Белоозеро. 14/715.

Документ написан коричневыми чернилами на 
бумаге форматом 16 � 15 см. Внизу на согнутом 
пополам конце листа приложены печати тем-
ноLкоричневого воска, принадлежащие игумену 
Кассиану и игумену Филофею. На одной из них 
изображен, вероятно, лебедь, на другой – цапля. 
Подписи на обороте отсутствуют, поскольку их 
заменяют печати духовных лиц. Датировка уста-
навливается годами игуменства Кассиана.

З а д а н и е

Прочтите текст и определите тип письма.

Рис. 17. Золотой оклад евангелия, украшенный 
драгоценными камнями: изумрудами, аметистами, 
спафирами. Первая четверть XV в.

Рис. 18. Грамота великого князя Ивана Василье-
вича Федьку Корове с запрещением притеснять тро-
ицкие варницы у СолиFГалицкой.

1467–1474 гг. РГАДА. ГКЭ. Галич. 8/3338.

Документ написан коричневыми чернила-
ми полууставом с уклоном в скоропись. Внизу 
лист бумаги подрезан и согнут вдвое для более 
прочного прикрепления печати. Печать черного 
воска, прикладная, местами с боков обломана. 
Под сколотой частью печати – жировое пятно. 
Изображение на печати нечеткое: похоже на две 
рыбы или птицы. Грамота по одному сгибу порва-
на (восьмая строчка). Дата определяется годами 
игуменства Спиридония.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и найдите элементы полуу-
ставного и скорописного начерка букв.

2) Данные какой вспомогательной историче-
ской дисциплины могут подтвердить подлинность 
грамоты?

3) Дайте транскрипцию текста.

Рис. 19. Духовная Понкрата Ченея.
1482 г., июнь 3. СПбИИ РАН. Собр. П. М.Строева. Колл. 

12. Оп. 1. Ед.хр. 84; АЮ. №412. С.439.

Духовная, или духовное завещание написано 
на бумаге форматом 14,5 � 31 см. Чернила от 
времени выгорели и стали светлоLбежевыми. 
Тип письма – полуустав. Буква “ч” пишется 
уже как “одностороннее”, “з” – в виде некрасиво 
написанной цифры 3. Начерк твердого знака и 
“ять” с высокой перекладиной относятся к концу 
XV в. Вместе с тем, выносные буквы, в том числе 



147

К о м м е н т а р и и  и  з а д а н и я

“д” и “т”, еще пишутся под титлом. На обороте 
документа более темными чернилами – рукопри-
кладство московского митрополита Геронтия. 
Ниже – текст, написанный дьяконом митрополи-
чьей канцелярии Кожухом, свидетельствующий 
об опросе в монастырской канцелярии свидетелей 
и писца, составлявшего завещание. На загибе 
грамоты приложена желтовосковая печать, на ко-
торой оттиснут образный крест, носимый на шее.

З а д а н и е

1) Прочтите текст документа и его оборот.
2) Обратите внимание на почерк, которым 

написана духовная и ее оборотная сторона, и срав-
ните их. Какой из почерков для своего времени 
являлся более современным и, напротив, более 
архаичным?

3) Докажите подлинность документа.

Рис. 20. Жалованая грамота углицкого князя Ан-
дрея Васильевича игумену Кириллова монастыря 
Макарию.

1491 г., сентября 1. СПбИИ РАН. Собр. П. М.Строева. 

Колл. 12. Оп. 1. Ед.хр. 121; ААЭ. Т. 1. №127. С.95.

Грамота написана коричневыми чернилами на 
бумаге форматом 15 х 15, 7 см. Письмо отлича-
ется свободой начерков. В нем выделяются раз-
машисто написанные буквы, выступающие над 
строкой: “е”, “з”, “т”, “г”, “ять” и др. Буква “з” 
приобрела змеевидный, буква “т” – односторон-
ний начерк. Буква “е” встречается двух начерков, 
отличающихся, в первую очередь, размером. Для 
данного писца привычен вынос буквы “и” в виде 
двух параллельных черточек с наклоном вправо. 
Начерки строчных и выносных букв похожи. 
Выносные “з”, “д”, “т” уже написаны без титла. 
Внизу грамоты приложена черновосковая печать 
с круговой надписью: “Печать князя Андрея 
Васильевича”. На обороте грамоты – рукопри-
кладство князя.

В данном тексте имеется запись, стилистика 
которой соответствовала “моде” своего времени, но 

мало понятна современному человеку: “    де-

сять десятого”. “   ” в переводе на цифры 
значит “9”, а “десять десятого” нужно понимать 
как 10 � 10, т.е. 100. Отсюда все выражение обо-
значает цифру 900. В конкретном случае цифра 
дана без тысяч. Если три последние цифры числа 
года не входят в промежуток годов от 1 до 208, то 
для написания даты полностью следует прибавить 
шесть тысяч. Таким образом, полная дата данного 
источника по эре “От сотворения Мира” составит 
6900 г.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и переведите дату на со-
временное летосчисление.

2) Исходя из наблюдений над графикой строч-
ных и выносных букв, определите тип письма.

3) Подтвердите подлинность документа.

16. Данная грамота великого князя Ивана Васи-
льевича игумену Кириллова монастыря Венедикту.

1498 г., сентября. СПбИИ РАН. Колл. П. М.Строева. Ф.12. 

Оп. 1. Ед.хр. 117; ААЭ. Т.1. №124. С. 94.

Грамота написана столбцом 14,5 � 20,5 см. 
Почерк – четкой скорописи XV в. Текст начат с 
хорошо вырисованной заглавной буквы “с”. Вы-
носные буквы “з”, “т”, “х” написаны без титла 
и отличаются начерками от этих же строчных 
букв. Грамота интересна тем, что на оборотной 
стороне имеет несколько “подтверждений” ее 
юридической правомерности, сделанных в раз-
ные годы, разными почерками и подписанных 
несколькими дьяками. Внизу грамоты на загибе 
на голубом шелковом шнуре имеется продолгова-
тая черновосковая печать, привешенная “влапу”. 
На одной ее стороне изображен лев, пожирающий 
змея, на другой – человек с мечом и обращенный 
к нему ангел.

Запись даты “девять десять семаго” нужно по-
нимать как 907 г. Прибавив к этому числу шесть 
тысяч, получим полную дату по эре “От сотворе-
ния Мира”; 6907 г.

З а д а н и е

1) Прочтите грамоту и ее оборот.
2) Переведите на современное летосчисление 

дату грамоты и “подтверждений”, сделанных на 
ее обороте.

3) Опираясь на палеографические наблюде-
ния над оборотом грамоты, докажите ее подлин-
ность.

4) Данные какой вспомогательной истори-
ческой дисциплины, кроме палеографии, также 
могут подтвердить подлинность грамоты?

Рис. 22. Судный список о созжении деревни Ильин-
ской – вотчины суздальского Евфимиева монастыря.

1503 г., июня 30. СПбИИ РАН. Собр. П. М. Строева. Колл. 

12. Оп. 1. Ед.хр. 654.

“Список”, т.е. копия, написан темноLкорич-
невыми чернилами на бумаге столбцом 14 � 33 
см. Почерк мелкий, но довольно отчетливый. В 
тексте используются заглавные буквы “П” и “И”, 
которые выделяются размером и написанием. 
Видна тенденция разбить текст на слова. Много 
выносных букв, часть которых еще пишется под 
титлом. На обороте документа отсутствуют под-
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писи свидетелей, упомянутых в тексте. Документ 
заверен небольшой печатью, на которой изобра-
жен дракон, несущий человека.

Дата “7 тысяч первого на десять” следует по-
нимать как 7011 г., так как “перваго на десять” 
обозначает как “один прибавить к десяти”.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и переведите дату на со-
временное летосчисление.

2) Выделите выносные буквы, написанные 
под титлом и без него.

3) Почему на копии документа стоит печать?

Рис. 23. Жалованная грамота бежецкого князя 
Семена Ивановича игумену ТроицеFСергиева мона-
стыря Памве. 

1509 г. РГАДА. ГКЭ. Бежецк. №28/1132, Л.1.

Документ написан коричневыми чернилами 
на листе бумаги форматом 17 � 14 см. Водяные 
знаки отсутствуют. Внизу лист бумаги срезан и 
перегнут пополам для укрепления печати. Печать 
прикладная, ее изображение неразборчиво. Под 
обвалившейся частью печати имеется жировое 
пятно. На обороте имеются подписи трех свидете-
лей, написанные теми же чернилами, но разным 
почерком. Дата восстанавливается по игуменству 
Памвы.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и определите тип письма.
2) Переведите дату на современное летосчис-

ление.
3) Докажите подлинность грамоты.

Рис. 24. Жалованная грамота великого князя Васи-
лия Ивановича всея Руси ТроицеFСергиева монастыря 
игумену Памве.

1512 г., 3 февраля. РГАДА. ГКЭ. 6/7610.

Грамота написана на листе бумаги. На обороте 
грамоты имеется несколько подтверждений ее 
правомерности, сделанных в разное время. Под 
подтверждениями имеются подписи. За исклю-
чением первой, они написаны чернилами, отлич-
ными от тех, которыми написана грамота. Гра-
мота скреплена вислой воскоLмастичной печатью 
великого князя, привешанной на шелковом 
шнуре “влапу”, т.е. по правилам того времени.

На обороте грамоты, ниже и выше “подтверж-
дений”, имеются пометы Разборного Комитета, 
относящиеся к 1835 г., оттиски печатей XIX в. 
и другие надписи, сделанные почерком XIX в. – 
образец недопустимого отношения к древнейшим 
документам в период налаживания архивного 
дела.

З а д а н и е

1) Прочтите текст грамоты и ее оборот. 
Сколькими почерками написан этот документ?

2) Какие детали грамоты и ее оборота могут 
раскрыть порядок делопроизводства княжеской 
канцелярии?

3) Переведите даты на современное летосчис-
ление.

4) Докажите подлинность грамоты.

Рис. 25. Данная Андрея Ильина сына Борисава и 
его детей Корешка, Молчана, Григория игумену Памве 
в ТроицеFСергиев монастырь.

1508L1515 гг. РГАДА. ГКЭ. Бежецк. №28/1132.

Документ написан коричневыми чернилами 
на листе бумаги форматом 17 � 14,5 см. В тек-
сте много выносных букв. На лицевой стороне 
имеются подписи вкладчиков, написанные теми 
же чернилами, что и текст. Внизу на согнутом 
пополам конце листа приложена печать, через 
которую пропущен листочек в 3 мм. Изображение 
печати неясно. Под  несохранившейся частью 
печати видны следы жира.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и подпись под текстом.
2) Определите тип письма.
3) Установите, сколько человек подписалось 

под документом.
4) Какая косвенная информация, содержа-

щаяся  в документе, является определяющей в его 
датировке?

5) Докажите подлинность документа.

Рис. 26. Купчая Алексея Андреевича Чулкова на 
село Новоселки.

1518 г., РГАДА. ГКЭ. ПереславльLЗалесский. №57/8781.

Купчая написана хорошо сохранившимися 
коричневыми чернилами на листе бумаги фор-
матом 26 � 18,5 см. Под текстом имеется подпись 
князяLпродавца Ивана Чулкова, написанная 
этими же чернилами. На обороте документа теми 
же чернилами даны рукоприкладства четырех 
свидетелей (послухов), упомянутых в тексте. Во-
дяной знак бумаги изображает змею, обвивающую 
крест. Похожий водяной знак под № 814 имеется в 
альбоме К.Я.Тромонина и датируется 1513 годом.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и переведите дату на со-
временное летосчисление.

2) Найдите выносные буквы, написанные с 
титлом и без него.

3) Определите тип письма текста и подписи 
под ним.
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4) Объясните причину разницы в датировке 
текста документа и бумаги, на которой он написан.

5) Докажите подлинность документа.

Рис. 27. Жалованная подтвердительная данная 
грамота великого князя Василия Ивановича игумену 
ТроицеFСергиева монастыря Арсению на вклад села 
Савостьянова.

1525 г., августа 16. РГАДА. ГКЭ. Старица. №4/1164.

Грамота написана темноLкоричневыми черни-
лами столбцом 29,9 х 13,7 см. Характерен начерк 
заглавной буквы “с”, с которой начат текст гра-
моты. Встречается связное написание скоропис-

ных букв в лигатурах “ив” и “ев”:        ,       . 
В первой лигатуре буква “и”, написанная как “и 
десятиричное”, имеет верхний хвостик слева, во 
второй лигатуре буква “е” имеет верхний хво-
стик справа. В дальнейшем эти мало заметные 
пока графические признаки станут главными в 
определении букв “и” и “е” в данных лигатурах. 
На обороте документа имеется надпись: “Князь 
великий Василий Иванович всея Русии”. Внизу 
документа на красном шелковом шнуре приве-
шана красная восковая печать великого князя. 
Диаметр печати 4 см.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и переведите дату на со-
временное летосчисление.

2) Обратите внимание на графические осо-
бенности, характерные для четкого приказного 
скорописного почерка первой половины XVI в.

3) Докажите подлинность грамоты.

Рис. 28. Заемная и закладная кабала Дмитрия 
Истомина в десяти рублях.

1529 г. СПбИИ РАН. Собр. П. М.Строева. Колл. 12. Оп. 

1. Ед.хр. 156; АЮ. №236. С. 261.

Документ написан темноLкоричневыми чер-
нилами столбцом 13 � 24 см. Буква “д” с высокой 
правой мачтой и удлиненными нижними кон-
цами. Буква “к” написана в виде еще не совсем 
параллельных двух дужек. Буква “в” напоминает 
“д”. В тексте много выносных букв. Некоторые, 
в силу своего начерка, пишутся под титлом. На 
обороте документа имеются рукоприкладства 
свидетелей (послухов), написанные теми же чер-
нилами.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и переведите дату на со-
временное летосчисление.

2) Докажите подлинность документа. 

3) Опираясь на указание церковного празд-
ника (см. раздел “Хронология”), определите 
число и месяц написания документа.

Рис. 29. Летописец.
40Lе годы XVI в. Гос. Исторический музей. Син. // Собр. 

№939.  Л. 30.

Репродукция воспроизводит один из листов 
бумажной рукописной книги. Заставка и инициал 
выполнены в балканском художественном стиле. 
Водяной знак бумаги совпадет с №11428L11429 
альбома Ш.Брике и датируется 1540L1543 гг. Вязь 
и первые две строчки текста выполнены киноварью. 
Остальной текст написан темноLбурыми чернилами.

З а д а н и е

1) Прочтите текст.
2) Дайте анализ палеографических при-

знаков. Какой из них будет определяющим при 
уточнении датировки написания книги?

3) Сравните образец книжного письма (№29) 
с образцами скорописного делового письма (№30, 
31), написанными приблизительно в одно и то же 
время.

Рис. 30. Грамота великого князя Ивана Василье-
вича всеа Русии о пожаловании Власка да Михалка 
Григорьевых детей Слизневых.

1546 г., февраля 27. СПбИИ РАН. Собр. П. М.Строева. 

Колл. 12. Ед.хр. 292. 

Грамота написана темноLкоричневыми чер-
нилами на плотной бумаге столбцом 14,5 � 30 
см. Бумага в трех местах на сгибе порвалась, 
что затрудняет чтение трех строчек документа. 
Почерк четкий приказной XVI в. Характерны вы-
ходящие за строку крупные буквы. Встречается 
связное написание скорописных букв “ив”, “ев”. 
На обороте – имя великого князя. Грамота имеет 
вислую на красном шелковом шнуре красновоско-
вую печать великого князя, на которой с одной 
стороны изображен всадник, поражающий змея, 
а с другой – двуглавый орел с круговой надписью 
великокняжеского титула.

З а д а н и е

1) Прочтите текст грамоты и переведите дату 
на современное летосчисление.

2) Обратите внимание на графические начер-
ки букв, характерные для XVI в.

3) Докажите подлинность грамоты.

Рис. 31. Рядная (сговорная) Тишины Сулменева 
о женитьбе на Анне Ржевской. 

1549 г. СПбИИ РАН. Собр. П. М.Строева. Колл. 12. Оп. 1. 

Ед.хр. 618; АЮ. №393. С. 418.
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Рядная написана коричневыми чернилами 
столбцом 15 � 30 см. На обороте документа имеют-
ся рукоприкладства послухов, написанные теми 
же чернилами, что и текст документа.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и переведите дату на со-
временное летосчисление.

2) Какие косвенные данные, упомянутые 
в тексте, могут уточнить датировку источника?

3) Докажите подлинность документа.
4) Сравните скоропись документов №30 и 31, 

которые разделены тремя годами. Какой из доку-
ментов написан более грамотно и образцово для 
своего времени и почему?

Рис. 32, 33. Миниатюра из Лицевого летописного 
свода.

XVI в. Гос. Исторический музей. Муз. 358. Л.225.

На миниатюре 32 изображены работы по стро-
ительству церкви.

На переднем плане миниатюры изображена 
работа кузнецов. На заднем плане действие пере-
несено вглубь палат: чеканщик наносит письмена 
на металлическую доску.

Рис. 34. Закладная кабала на жемчужное ожерелье 
и две серьги, взятые князем Петром Пожарским.

1557 г. СПбИИ РАН. Собр. П. М. Строева. Колл. 12. Оп. 

1. Ед.хр. 160.

Кабала написана коричневыми чернилами на 
листе бумаги форматом 10 � 15 см. На обороте 
документа имеется рукоприкладство князя Петра 
Пожарского и послухов, написанные теми же 
чернилами, что и основной текст.

Из данного источника видно, что число могло 
передаваться цифрами и словами вперемежку. 

Например “в лето      “, причем над “го”тит-
ла нет. Это значит, что цифру нужно читать как “в 

лето       го – 7065Lго”, так как конечные цифры 
без титла обозначали окончание числительного 
“е – 5”, т.е. “пятаго”.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и переведите дату на со-
временное летосчисление.

2) Исходя из содержания документа и пале-
ографических наблюдений, какой вывод можно 
сделать о моральном облике князя?

3) Дайте транскрипцию текста.

Рис. 35. Память об Обжах, запустевших вслед-
ствие мора в Тавренской волости.

1585 г., июля 12. СПбИИ РАН. Собр. П. М.Строева. Колл. 

12. Оп. 1. Ед.хр. 607.

Память (информация) написана черными 
чернилами столбцом 14 � 31 см. Почерк мелкий, 
четкий. Характерна буква “н”, которая пишется 

как латинская:   , но изогнута вправо и с высо-
кой косой перекладиной. Буква “е” похожа на 

греческую:   . Выносная “б” пишется одним 
росчерком в виде буквы “о” с черточкой навер-

ху:    . Написание даты в начале текста стало 
особенно распространенным в XVII в. “Дьячок 
Иванец”, составлявший документ, вынес дату 
в начало текста, но по старой привычке и на вся-
кий случай написал число также и в конце.

В источнике упомянуты “обжи”. Как считал 
Г.В. Абрамович, обжа была земельной площадью, 
в состав которой входили пашни, сенокосы, огоро-
ды, жилые и хозяйственные постройки. До XVI в. 
ее размер насчитывал 5 десятин пашни, а вместе 
с угодьями и постройками – около 9 десятин. 
В XVI в. обжа стала земельным участком, равным 
15 десятинам. В десятине – две четверти – четы-
ре осмины (Абрамович Г.В. Русская метрология 
XV – XVI вв. // Проблемы источниковедения. М., 
1963. №1. С. 371L383).

З а д а н и е

1) Прочтите текст и переведите дату на со-
временное летосчисление.

2) Найдите лигатуры, выносные буквы. Про-
следите соотношение выносных букв под титлом 
и без него.

3) Приемами какой вспомогательной истори-
ческой дисциплины, кроме палеографии, можно 
обработать этот источник?

Рис. 36. Заемная кабала крестьянина Кузьмы Афа-
насьева в коробье овса. 

1588 г. СПбИИ РАН. Собр. П. М. Строева. Колл. 1. Оп. 1. 
Ед.хр. 160; АЮ. №251. С. 267.

Кабала написана темноLкоричневыми чернила-
ми на бумаге форматом 5,5 � 14,5 см. На обороте 
документа имеется запись, сделанная другими 
чернилами, свидетельствующая об уплате Кузь-
мой своего долга.

В источнике упомянута “коробья” как мера 
емкости. Коробьи в новгородских документах 
известны с середины XV в. Сначала были “старые” 
коробьи или коробьи “в старую меру”. Старая ко-
робья делилась на 4 четверти или четки. Каждая 
четка делилась на 4 четверика.

“Новая” коробья или коробья “в новую меру” 
была введена московским правительством в сере-
дине XVI в. Использую данные источника, можно 
подсчитать, чему равнялась новая коробья. Весь 
заем трех заимщиков составил одну коробью 
в “новую меру”. Один из заемщиков внес до по-
ложенного срока треть коробьи – “осмину с трет-
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ником”. Умножив осмину с третником на три, 
получим четыре осмины, равные одной коробье. 
Так как в четверти – распространенной в то время 
мере сыпучих тел – было две осмины, то четыре 
осмины составили две московские четверти. В чет-
верти в конце XVI – начале XVII вв. было 4 пуда. 
Следовательно, коробья в новую меру вмещала 
8 пудов зерна. Введение коробьи “в новую меру” в  
середине XVI в. отражало попытку унификации 
областных мер сыпучих тел путем сближения их 
с четвертью, принятой в центре.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и переведите дату на со-
временное летосчисление.

2) Опираясь на упоминание в тексте церков-
ного праздника (см. раздел “Хронология”), более 
точно установите время написания документа. 

3) Докажите подлинность документа.
4) Данные какой вспомогательной историче-

ской дисциплины помогают определить прибли-
зительное место составления документа?

Рис. 37. Отмернный список на землю под рыбную 
пристань в Новгороде на берегу Волхова.

1593 г., мая 30. СПбИИ РАН, собр. П.М. Строева, клл. 

12, оп. 1, ед. хр. 316. АЮ, № 159, с. 176.

Отмернный список (отдельная) написан корич-
невыми чернилами на бумаге форматом 16 х 21 
см некрасивой, но достаточно четкой скорописью. 
Строчная лигатура “ив” написана одним росчер-
ком, буква “я” написана в виде “а” с незамкнутой 
петлей и приписанным сверху крючком, буква 
“и”, написанная в конце слова, похожа на запя-
тую. Оборот документа чистый.

В источнике упомянута мера длины – сажень. 
Вероятно, это была “казенная сажень”, равная 
216 см (215,4 см), позже названная “мерной саже-
нью”. Казенная сажень появилась, возможно, во 
второй половине XVI в. примерно одновременно 
с четырехпудной четвертью, что явилось отра-
жением попытки Ивана IV ввести единые меры 
во всей стране.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и переведите дату на со-
временное летосчисление.

2) Найдите лигатуры в строке и в выносе, 
проследите соотношение выносных букв, напи-
санных под титлом и без него.

3) Докажите, что данный документ является 
копией.

Рис. 38. Грамота вскормленника и работника Су-
хонки Останкова своему благодетелю Келарю Трои-
цеFСергиева монастыря Авраамию.

СПбИИ РАН. Колл. Хилкова. ф.145. Оп. 1. Ед.хр. 39.

Грамотка (письмо) написана темноLбурыми 
чернилами на листе бумаги форматом 15 х 41 см. 
В тексте много ошибок: пропущены буквы и слова, 
дважды написаны одни и те же слова. Отдельные 
буквы верхними и нижними штилями выходят да-
леко за строку. Буква “ж” пишется одним росчер-
ком; начерк буквы “я” близок к современному; 

начерк “ц” напоминает латинскую      ; буква “ю” 
написана как “о” с крючком сверху. На обороте 
грамотки есть помета: “Государю келарю Авраа-
мею”, написанная тем же почерком и чернилами, 
что и основной текст. На обороте же, внизу листа, 
черными чернилами сделана латинскими буква-
ми едва различимая в настоящее время надпись: 
“От слуги монастырского к келарю о штурме... и 
о языках, якобы наших поимали”.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и найдите в нем ошибки.
2)  Исходя из наблюдений над грамоткой 

и ее оборотом, сделайте выводы об условиях ее 
написания и дальнейшей судьбе.

3) Точно датируйте письмо, исходя из упо-
мянутых в нем исторических событий.

Рис. 39. Грамотка старца Иннокентия Корсакова 
сыну своему Любиму из ТроицеFСергиева монастыря.

Без даты. СПбИИ РАН. Колл. Хилкова. Ф.145. Оп. 1. 

№34.

Грамотка (письмо) написана темноLкорич-
невыми чернилами на листе бумаги форма-
том 15 � 25 см. Почерк размашистый. Заметно 
стремление писать слова раздельно. Буква “п” 
пишется с “навесиком”. Выносная “л” написана 
одним росчерком. На обороте письма даны адрес 
и дополнительная информация об интересующих 
автора фактах.

З а д а н и е

1) Прочтите текст, обратив внимание на ли-
гатуры, взметы, новые начерки букв.

2) Опираясь на данные палеографии, хроноло-
гическую информацию, данную в тексте, и указа-
ния на исторические события, датируйте письмо.

3) Дайте транскрипцию текста.

Рис. 40. Роспись, сколько собрать с Замосковных 
волостей оброчных березовых дров и уголья.

1609 г. СПбИИ РАН. Колл. Хилкова. Ф.145. Ед.хр. 19. 

ЛЛ.1, 2.

Роспись написана коричневыми чернилами на 
бумаге столбцом 14,5 � 39 см. (Оба листа одинако-
вы). В документе много выносных букв, особенно 
в словах, выражающих единицы измерения. 
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Начерки выносных “н” и “л” очень близки. Осо-
бенностью почерка писца является вынос букв “т” 
и “и” в конце слова. Интересен начерк крупной 
буквы “в”, ставший очень распространенным в 

XVII в.:        .
В источнике упоминается такая мера земли, как 

“выть”. Выть применялась преимущественно на 
черных землях. В зависимости от качества земли, 
в выть могло идти от 6L8 до 20L30 четвертей земли.

Выть и ее доли служили также и окладной еди-
ницей при обложении населения разнообразными 
повинностями. В данном источнике в качестве 
повинности упоминается поставка березовых дров 
(в саженях) и “уголья” в коробах.

Так как в старину часть целого дробями не 
выражалась, то дроби записывались словами по 
системе деления на два или три. В данном источ-
нике встречается третное деление выти. Третья 
часть называется “третником”, или “третью”. 
Для всякого уменьшения третьих долей упо-
треблялось слово “пол”. Подсчет числа “пол” в 
источнике, содержащем инфомрацию о третном 
делении, облегчается подсчетом числа выносных 

букв “л” –     из слова “пол”.
ПолLтретника (трети) = 1/6 часть целого.
ПолLпол третника (трети) = 1/12.
ПолLполLпол третника (трети) = 1/24.
ПолLполLполLпол третника (трети) = 1/48 и т.д.
По системе двух выть делилась на полLвыти, 

четверть выти, полLчети, полLполLчети.
Пол чети = осмина.
ПолLосмины = 1/4.
ПолLполLосмины = 1/8.
ПолLполLполLосмины  = 1/16.
ПолLполLполLполLосмины = 1/32 и т.д.
В источнике имеются сведения и о саженях 

дров. Скорее всего, это были погонные сажени.
Погонная сажень – поленница дров длиной и 

вышиной в сажень. Обычно в вышину поленицу 
укладывали в 0,5 сажени, а в длину – в две саже-
ни. Для комнатных печей дрова заготовлялись 
в 3/4 аршина (аршин = 72 см), для соляных 
промыслов – в аршин или в четыре с половиной 
четверти аршина.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и переведите дату на со-
временное летосчисление.

2) Приемами какой вспомогательной истори-
ческой дисциплины, кроме палеографии, можно 
обработать этот источник?

3) Попрактикуйтесь в переводе славянских 
буквLцифр в арабские цифры. Выразите старые 
единицы измерения площади и объема в цифрах, 
используя десятичные дроби.

4) Назовите косвенные данные, подтвержда-
ющие датировку источника.

Рис. 41. Книги Веневского уезда письма и меры 
князя Романа Федоровича. 

1628 г. РГАДА. Поместный приказ. №52. Л. 1.

Рис. 42. Книги Галицкого пригорода Чухломы.
1647 г. РГАДА. Поместный приказ. №98. Л.1.

Как видно из репродукций №41, 42, вязь как 
способ украшения заголовков, встречается не 
только в книгах духовного содержания, но и в 
книгах приказного делопроизводства. В тексте 
рис. №42 вязью написан даже год: РНЕ – 155 г.

З а д а н и е

1) Используя транскрипцию названия книг, 
попытайтесь прочесть текст, написанный вязью.

2) Вязь какой из книг можно считать более 
современной для своего времени?

3) Переведите дату на современное летосчис-
ление.

Рис. 43. Память дьякам казенного двора Гавриле 
Облезову и Булгаку Милованову.

1631 г., декабря 5.

“Память” L образец великолепного скоропис-
ного письма московских приказов первой полови-
ны XVII в. Для текста характерно разнообразие 
графических вариантов одной и той же буквы. 
Строчная буква “ять” пишется с большим хвостом 
слева и похожа на твердый знак. Один из вари-
антов буквы “д” похож на современный начерк. 
В выносной лигатуре “зу” буква “у” пишется 
сильно уменьшенной и повторяет этот же начерк 
в строчной букве. Документ заверен подписью 
дьяка Максима Чулкова.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и переведите дату на со-
временное летосчисление.

2) Дайте транскрипцию текста.

Рис. 44. Челобитная Хамовной слободы жильца 
Пронки Гаврилова на зятя своего Степана Федорова 
в бое и увечье.

1643 г. РГАДА. Ф.396. Оп. 1. Ед.хр. 41147. Л.23.

Документ написан скорописью первой поло-
вины XVII в. Очень ветх. С боков видны следы 
водяных подтеков, но сам текст не пострадал. 
Чернила коричневые. Интересен начерк буквы 
“д”, распространенный в XVII в.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и обратите внимание на 
выносные буквы и взметы.
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2) Переведите дату на современное лето-
счисление и более точно датируйте источник, 
вычислив по формуле число Пасхи и определив 
по таблице переходящих церковных праздников 
в пасхальном цикле число “Святой недели”. (См. 
раздел “Хронология” настоящего пособия).

Рис. 45. Челобитная кадашевца Фролки Мер-
кульева сына Реброва на Игнатия Никитина сына 
Чюрносова, похвалявшегося смертным убийством и 
поджогом.

1635 г. РГАДА. Ф.396. Оп. 1. Ед.хр. 41147. Л. 176.

Документ написан на бумаге черными черни-
лами. Интересен начерк буквы “д”  . На обороте 
челобитной помета приказного подьячего: “143Lго 
апрель в 21 день суд был. Иван Похабов”.

З а д а н и е

1) Прочтите текст.
2) Переведите дату на современное летос-

числение. Уточните дату, проверив по формуле 
число Пасхи и определив в пасхальном цикле 
“Масляную” и “Святую” недели.

3) Чем Вы можете объяснить оперативность 
судопроизводства в конкретном случае?

Рис. 46. Челобитная дьякона Архипа о пожалова-
нии сукна на опашень и тафты на шубку сестре.

1636 г. РГАДА. Московская Оружейная палата. Ф.396. 

Оп. 1. 2734. ЛЛ.1L1 об; Московская деловая и бытовая пись-

менность XVII века. М., 1968. № 24. С. 56.

Челобитная написана чернилами темноLкорич-
невого цвета на листе бумаги форматом 14 � 15 см. 
Графика письма типична для первой половины 
XVII в. Написание букв “в”, “д”, “ю” становится 

еще более вычурным:      ,    ,    ,    . 

Буква “м” приобретает высокую левую мачту:     
. На обороте документа другим почерком свет-

лоLкоричневыми чернилами помечено: “Государь 
пожаловал, велел дать в приказ сукно аглицкое 
доброе червчатое”.

З а д а н и е
1) Прочтите текст.
2) Сравните начерки букв “в”, “д”, “ю”, “м”, 

“е” и др. этого документа с начерками этих же 
букв документов №27, 28, 29, 30.

Рис. 47. Отрывок из судного дела, возникшего меж-
ду стольниками и князьями Иваном Лыковым и Иваном 
Черкасским во взаимном безчестье и брани. 

1639 г., не ранее 15 февраля. РГАДА. Московская Ору-

жейная палата. Ф.396. Оп. 1. №2919. №2, ЛЛ.1, 2, 6, 8, 9. 

Частично опубликован в кн.: Московская деловая и бытовая 

письменность XVII века. №32, 33. С.60L61.

1) Приказная регистрация жалобы И.Лыкова. 
Написана чернилами. Формат: 11 � 15 см;

2) челобитная И.Лыкова на И.Черкасского. 
Написана темноLбурыми чернилами. Формат: 
16 � 15 см;

3) допрос свидетелей, названных И.Лыковым. 
Написан черными чернилами. Формат: 25 � 15 см;

4) приказная регистрация жалобы И.Черкас-
ского. Написана черными чернилами. Формат: 
11 � 15 см;

5–6) челобитная И.Черкасского на И.Лыкова. 
Написана коричневыми чернилами. Формат: 
38,6 � 15 см;

7–8) допрос свидетелей, названных И. Черкас-
ским. Написан темноLкоричневыми чернилами. 
Формат: 26,6 � 15 см.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и переведите даты на со-
временное летосчисление.

2) Исходя из наблюдений над особенностью 
письма, указаний на цвет чернил, формат, уста-
новите, сколько людей принимало участие в на-
писании документов.

3) Определите место составления отдельных 
документов “судного дела” и сделайте вывод о делоL 
и судопроизводстве при решении подобных споров.

4) Дайте транскрипцию одного из текстов.

Рис. 48. Память окольничему князю Андрею Фе-
доровичу ЛитвиновуFМосальскому.

1639 г., июля 6. СПбИИ РАН. Собр. П. М.Строева. Колл. 

12. Оп. 1. Ед.хр. 702; АЮ, №347 (1). С.373.

Память написана коричневыми чернилами 
столбцом 15,5 � 33 см. Почерк приказного подья-
чего очень быстрый, хорошо иллюстрирующий 
приемы ускорения первой половины XVII в.: 
скорописные лигатуры в строке и в выносе, взме-
ты, разные варианты написания одной и той же 
буквы. В конце документа – собственноручные 
подписи дьяка Алексея Иевлева и решеточного 
приказчика Васьки Устинова.

З а д а н и е

1) Прочтите документ и переведите дату на 
современное летосчисление.

2) Найдите в тексте пример  написания 
выносных букв, взметов, лигатур, вариантные 
особенности одной и той же буквы.

Рис. 49. Сказание Авраамия Палицына.
30Lе годы XVII в. Копия. Гос. библиотека им. В.И.Ленина. 

Собр. Румянцева. №299; Сказание Авраамия Палицына. М.; 

Л., 1955.

Рукопись написана на 233 листах плотной бу-
маги, имеющей филигрань “Кувшин” с одной руч-
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кой и украшениями на крышке. В справочнике 
К.Я.Тромонина эта филигрань стоит под №1763 и 
датируется 1620 г. Почерк книги – великолепный 
полуустав первой половины XVII в.

Рукопись переплетена в деревянный, обтя-
нутый кожей переплет, тисненный золотом. 
Репродукция воспроизводит начало рукописи. 
Украшения выполнены в старопечатном худо-
жественном стиле. Вязь, инициалы и цифры глав 
даны киноварью.

З а д а н и е

1) Прочтите текст, обратив внимание на со-
вокупность палеографических примет. 

2) Сравните деловую скоропись (№47, 49) и 
книжное письмо (№ 43), выполненные приблизи-
тельно в одно и то же время.

Рис. 50. Челобитная подключника хлебного двор-
ца Лукашки Аникеева о пожаловании дочеришке на 
свадьбенку.

1642 г., января 27. РГАДА. Государственная Оружейная 

палата. Ф.396. Оп. 1. №3077. ЛЛ.1L1об; Московская деловая 

и бытовая письменность. №38. С. 62L63.

Документ написан писцомLнепрофессиона-
лом, возможно, самим челобитчиком темноLко-
ричневыми чернилами. Формат: 11,2 � 14,3 см. 
Под текстом челобитной (две последние строки) 
имеется приписка, сделанная другим почерком и 
чернилами. На обороте документа третьим почер-
ком помечено: “150 г. генваря в 27 день государь 
пожаловал, велел ей дать на опашен с Казенного 
двора сукно против постельниц. Приказала кня-
гиня Марья Хованская”.

З а д а н и е
1) Прочтите текст документа и переведите 

дату, написанную на обороте, на современное 
летосчисление. 

2) Сравните письмо писцаLнепрофессионала 
с письмом документов административных учреж-
дений (№ 47, 48).

Рис. 51. Память боярину Львову о присылке 50 
рублей денег.

1648 г., мая 17.

Память написана коричневыми чернилами на 
небольшом листке бумаги торопливой скорописью. 
Стремление к связному написанию букв, при харак-
терных для XVII в. начерках, привело к большой 
вычурности письма, затрудняющей его чтение.

З а д а н и е
Обратите внимание на нечеткость буквенного 

написания третьей буквыLцифры в указанной 
дате. Эту букву можно прочесть как “к” – 30, 
“Н” – 50, “П” – 80. Попытайтесь проверить дати-

ровку источника, используя данные ономастики 
и соответствующую литературу: Богоявленский 
С. К. Приказные судьи XVII века. М., 1946; Ве-
селовский С. Б. Дьяки и подьячие XV –XVII вв. 
М., 1975.

Рис. 52. Венечная память, данная в село Павлов-
ское попу Борису.

1660 г., февраля 20. СПбИИ РАН. Собр. П. М.Строева. 

Колл. 12. Оп. 1. Ед.хр. 70; АЮ. №403. Л.425.

Память написана коричневыми чернилами на 
бумаге форматом 15 � 20 см. 

З а д а н и е
Дайте транскрипцию документа.

Рис. 53. Отрывок из сыскной книги сыщика Афана-
сья Сафонтьевича Заболоцкого о взимании штрафа 
в пять рублей за держание беглого крестьянина.

1666 г., июнь.

Текст написан коричневыми чернилами. Пи-
сец, вероятно, был одни из подьячих Поместного 
приказа, посланным с сыщиком А.С.Беклемише-
вым в Пронск для розыска беглых крестьян. По-
черк, часто встречающийся в 50–60Lх гг. XVII в. 
в центральном и местном делопроизводстве, от-
личается замысловатостью начерка, вследствие 
попытки связного написания букв, например, 

в слове “дьяка”:     . Начерки выносных “м” ,  

“з”   , лигатуры “зу” отличаются небрежностью. 

В лигатуре “ев”     буква “е” определяется толь-
ко наклоном вправо стержня буквы или петлей с 
правой стороны от стержня буквы.

З а д а н и е
1) Прочтите текст и дайте его транскрипцию.
2) Обратите внимание на порядок ведения и 

оформления дел сыскными комиссиями (прика-
зами) во второй половине XVII в.

Рис. 54. Прелестная грамота Степана Тимофееви-
ча Разина к жителям Острогожска.

1670 г., не ранее 14 сентября.

Крестьянская война под предводительством 
Степана Разина: Сб. документов. М., 1957. Т. II. 
Ч. 1. №53. С.65.

В тексте грамоты встречаются выносные 
буквы, сокращения. Писец допускает ошибки и 
описки.

З а д а н и е
1) Прочтите текст.
2) Исходя из палеографических наблюдений 

над текстом, что вы можете сказать о социальном 
положении и занятиях писца?
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Рис. 55. Челобитная кадашевца Алексея Рогозина 
о бегстве крепостного человека.

1647 г., сентября 27. РГАДА. Московская Оружейная 

палата. Ф.396. Оп. 1. Ед.хр. 44616/124.

Документ написан темноLкоричневыми черни-
лами столбцом, формат 14 � 15, 2 см. Писец, оче-
видно, дьячок Кадашевской слободы. Почерк – 
беглая, размашистая скоропись с характерными 

буквами “с”    , “к”    , выходящими сверху 
и снизу за линию строки. Писец оригинален в 

написании буквы “ж”   , которая наиболее 
показательна для того. чтобы отличить этот по-
черк от почерка других челобитных, поданных 
кадашевцами. На обороте документа имеется 
помета подьячего, сделанная другими чернилами, 
о поступлении документа в приказ.

З а д а н и е
1) Прочтите текст, дайте его транскрипцию. 
2) Назовите приемы, способствующие уско-

рению письма.
3) Переведите дату на современное летос-

числение с учетом разницы для XVII в. между 
Юлианским и Григорианским календарями (См. 
раздел “Хронология”).

Рис. 56, 57. В бане. В школе. Миниатюры из руко-
писной книги XVII в.

Рис. 58. Челобитная кадашевца Ивашки Степанова 
на кадашевца ж Ивашку Устинова в безчестье и битье.

1647 г., октября 10. РГАДА. Московская Оружейная 

палата. Ф.396. Оп. 1. Ед.хр. 446116. Л. 127.

Документ написан почти черными чернилами 
столбцом, формат 15 � 15 см. Скоропись второй 
половины XVII в. с характерынми крупными бук-

вами “с”   , “в”    и другими, выходящи-
ми за линию строки. На обороте помета подьячего, 
сделанная другими чернилами, о поступлении 
документа в приказ.

З а д а н и е

1) Прочтите текст, переведите дату на совре-
менное летосчисление.

2) Дайте транскрипцию текста.

Рис. 59. Челобитная кадашевца Никиты Леонтьева 
на безвестных плутов, которые связали у него ворота 
и подложили под них голики веничные.

1647 г., октября 26. РГАДА. Московская Оружейная 

палата. Ф.396. Оп. 1. №44616. Л.128.

Документ написан почти черными чернилами, 
формат столбцом 17 � 19 см. На обороте имеется 
помета подьячего, сделанная коричневыми чер-
нилами, о поступлении документа в приказ.

З а д а н и е
1) Прочтите текст и переведите дату на со-

временное летосчисление.
2) Дайте транскрипцию текста.

Рис. 60. Челобитная кадашевца Алешки Сергеева 
на сына, который от него бежал.

1675 г. РГАДА. Москвоская Оружейная палата. Ф.396. 

Оп. 1. №44616. Л.134.

Документ написан темноLкоричневыми чер-
нилами на бумаге форматом столбец 17 � 32 см. 
Много интересных лигатур вроде “се” в слове 

“Сергушка”, “че”     в слове “челом”.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и дайте его транскрипцию.
2) Назовите приемы ускорения письма.
3) Переведите дату на современное летосчис-

ление. Уточните дату, проверив по формуле число 
Пасхи и определив в пасхальном цикле “Сырную” 
неделю (См. раздел “Хронология”).

Рис. 61. Разводная отпись по случаю пострижения 
жилицы Тихвинского посада Меланьи Земянкиной 
в монастырь.

1675 г., июля. СПбИИ РАН. Собр. П. М.Строева. Колл. 

12. Оп. 1. Ед.хр. 583.; №404 (1). С. 425.

Документ написан коричневыми чернилами 
широким столбцом на двух вместе склеенных 
листах бумаги размером 16 � 22 см каждый. В ле-
вом верхнем углу листа видна деталь филиграни 
“Шут” (семь зубцов воротника с бубенчиками). 
Имена свидетелей написаны под основным тек-
стом документа теми же почерком и чернилами, 
что и текст.

В источнике встречаются термины: “осмина 
ржи в тихвинскую в таможенную большую меру”; 
“четверик овса”. В XVII в. самой распростра-
ненной мерой сыпучих тел была четверть. Она 
делилалсь по системе двух: четверть = 2 осминам 
= 8 четверикам. В последней четверти XVIII в. 
четверть в “таможенную большую меру” была 
равна 8 пудам.

З а д а н и е
1) Прочтите текст и переведите дату на со-

временное летосчисление.
2) Докажите, что данный документ является 

списком (копией).
3) Кому могла понадобиться копия этого 

документа?
4) Определите, сколько ржи и овса было от-

дано в монастырь.
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письма – собственноручная подпись Емельяна 
Украинцева.

Рис. 65. Память о присылке денег.
1703 г., февраля 3. РГАДА. Приказные дела новых лет. 

Ф.158. Л. 49.

Текст сохраняет начерки XVII в. Слова пи-
шутся раздельно, а предлоги и союзы – слитно со 
словами. Дата написана славянскими буквами, 
но переведена на эру “От рождества Христова”.

Рис. 66. Письмо Петра I.
1719, ноябрь 8. СПбИИ РАН. Колл. Головина. №175.

Письмо написано под диктовку Петра I и соб-
ственноручно им подписано.

З а д а н и е
1) Прочтите текст.
2) Сколько почерков можно выделить в дан-

ном документе?
3) Какой из почерков в большей степени со-

хранил традиции письма XVII в.?

Рис. 67. Письмо Александра Даниловича Мен-
шикова к генералFфельдмаршалу Борису Петровичу 
Шереметьеву.

1712 г., мая 10. 

Текст написан хорошим писарским почерком, 
который иллюстрирует, как в первой четверти 
XVIII в. в письме “уживались” традиции про-
шлого и начерки будущего. Например, буква 

“ю” писалась, то как в XVII в. –    , то как 

в XVIII в. –    . См. слова: “Портою”, “сею”, 
“приятною”, “ведомостью”, “пребываю” и др. 
По традиции используются выносные буквы, но 
их стало меньше. Из сокращений продолжают 

использоваться традиционные: “блгодетель”, 

“црским”, “нне” и т.д.

З а д а н и е

1) Прочтите текст и дайте его транскрипцию.
2) Сколько почерков прослеживается в доку-

менте?
3) Что нового, по сравнению с предшествую-

щим веком, появилось при оформлении документов?

68. Образец заставки (подражание балканскому 
орнаменту) и инициалы «Р» (подражание тератологи-
ческому орнаменту). Из старообрядческого «Травника 
и слечебником». 1720–1760 гг.

Рис. 69. Миниатюра. Вторая половина XVIII в.

Рис. 62. Приговор монастырского собора о на-
казании плетьми старца Игнатия за резание ножом 
старца Манасия.

1678 г., октября 3. СПбИИ РАН. Собр. П. М.Строева. 

Колл. 12. Оп. 1. Ед.хр. 573; АЮ, №70. С.109.

Документ написан темноLкоричневыми чер-
нилами широким столбцом 16 � 25 см четкой 
скорописью монастырского писца. Буква “р” 
пишется по типу восьмерки, но с большей верх-

ней петлей:  ; “ц” имеет начерк латинской: 
; “и” в конце слова и в выносе пишется в виде 

маленькой черточки ; “ы” имеет вид закорюч-

ки:   . Характерное для XVII в. фигурное 

“д”:    . Между строками текста видны два 
рукоприкладства, сделанные теми же чернилами, 
что и основной текст.

З а д а н и е
1) Прочтите текст и переведите дату на со-

временное летосчисление.
2) Какие выводы о порядке судебного де-

лопроизводства в монастыре можно сделать на 
основе палеографических наблюдений?

Рис. 63. Челобитная крестьянки Параскевицы Кон-
стантиновой о разрешении постричься в монастырь.

СПбИИ РАН. Собр. П. М. Строева. Колл. 12. Оп. 1. Ед.хр. 746.

Челобитная написана коричневыми черни-
лами, широким столбцом 17 � 27 см. Почерк – 
четкая скоропись конца XVII в. У буквы “п” 
“навесик” пишется в виде загнутого вниз крюч-

ка:   ; буква “ю” похожа на букву “в” с двумя 

петлями и вогнутой спинкой     ; трудно чита-
ются сочетания букв “ск” и “омега”, которые пи-
шутся в виде трех одинаковых дужек:   ,   ,    .

З а д а н и е
1) Прочтите текст. 
2) Опираясь на палеографические приметы 

и упоминание в тексте царского титула, прибли-
зительно датируйте источник.

Рис. 64. Грамотка (письмо) Емельяна Украинцева 
Архимандриту СаввиноFСторожевского монастыря 
Селивестру.

Начало XVIII в. СПбИИ РАН. Собр. П. М.Строева. Колл. 

12. Оп. 1. Ед.хр. 330.

Грамотка (письмо) написана на листе бумаги 
16,5 � 35 см. Емельян Украинцев – дьяк По-
сольского приказа. Его почерк – великолепный 
образец письма, которым отличались служащие 
этого учреждения. На обороте письма имеется 
адрес и благопожелательная надпись. Внизу 
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Рис. 70. Сенатский указ вицеFгубернатору Архан-
гелогородской губернии. 

1722 г. РГАДА. Канцелярия Правительствующего Сена-

та. Ф.248. д. 3/907.

Слова в тексте пишутся раздельно, но пред-
логи и союзы от слов еще не отделены. Почерк 
очень беглый, торопливый, много выносных букв 
и лигатур.

Рис. 71. Указ господам сенату Екатерины  I о на-
значении президентом Академии Наук Л. Л. Блю-
ментроста.

1725, декабря 7. 

Документ написан четким, подражающим 
печатному шрифту, почерком писаря император-
ской канцелярии. В тексте имеются сокращения 
слов и выносные буквы.

З а д а н и е

1) Прочтите документы №70 и 71.
2) Сравните внешний вид документов: ор-

фографические и синтаксические особенности, 
графику букв, количество выносных букв и со-
крщений.

3) В чем отличие письма этих документов 
и в чем сходство?

4) Дайте транскрипцию одного из документов.

Рис. 72. Заглавный лист жалованной грамоты 
Анны Ивановны Архангельскому собору Московского 
Кремля.

1734 г. РГАДА.

Жалованная грамота была написана на четы-
рех пергаменных листах, с миниатюрным пор-
третом императрицы и государственным гербом 
в красках.

Рис. 72. Ведомость Императорского Московского 
Университета о студентах казенного содержания.

1764 г. РГАДА. Ф.17. Ед.хр. 41.

Текст написан черными чернилами четким 
писарским почерком на бумаге с водяным знаком 
“Pro Patria”.

Рис. 73. Предложение святейшему правитель-
ствующему Синоду правящего оберFпрокуроскую 
должность бригадира Петра Чебышева.

1769 г., декабря 4.

Документ написан черными чернилами четким 
писарским почерком и подписан Петром Чебы-

шевым. Слово “синод” пишется через “ижицу”, 
которая перед согласной читалась как “и”.

65. Отрывок из приговора святейшего Синода, 
вынесенного в связи с мнением московского архиепи-
скопа Амвросия о диссертации магистра Московского 
Императорского Университета Петра Аничкова.

1769 г. РГАДА. Ф.168. №113. ЛЛ. 5обL7об.

“Приговор” написан на лицевой и оборотной 
сторонах дестевых листов. Почерк  четкий, 
довольно крупный. Из документа видно, что 
церковная практика написания деловых бумаг 
соответствовала светским нормам составления и 
переписки документов и опиралась на граждан-
ский шрифт. Церковные же книги продолжали 
печататься старославянским шрифтом. Тради-
ционным для духовных, так же как и светских, 
учреждений можно считать употребление в де-
ловом письме “ижицы” в словах иностранного 

происхождения: “с  нод”, “т   пография”. Для 
писца характерно написание буквы “в” в виде 
прямоугольника, подчеркнутого сверху и снизу 
длинными горизонтальными черточками, что 
было типично для почерков второй половины 
XVIII в. Такой же горизонтальной чертой подчер-
кнут твердый знак в конце слов, оканчивающихся 
на твердую согласную. Определенную трудность 
представляет написание буквы “д”.

З а д а н и е

1) Прочтите документы №73, 74, 75.
2) Найдите в текстах буквы, начерки кото-

рых напоминают начерки XVIII в. и, напротив, 
повторяют начерки XVII в.

3) Проследите порядок написания предлогов, 
союзов, строчных и заглавных букв. Найдите 
выносные буквы и сокращенные слова.

4) Почерк какого из документов можно счи-
тать более современным для своего времени?

5) Сравните письмо репродукций №73, 74, 
75. Назовите изменения, которые произошли в 
письме второй половины XVIII в. по сравнению 
с письмом первой четверти XVIII в.
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Г ЕРАЛЬДИКА
Геральдика – вспомогательная историческая 

дисциплина, объектом изучения которой явля-
ются гербы. Слово “герб” произошло от латин-
ского слова Heraldus – глашатай. В польском 
языке “герб” произносился и писался как herb, 
в старочешском – как herb, erb, в немецком – как 
Erbe – наследство.

Что такое герб? Существуют два определения 
герба:

1. Герб – это условное изображение, символ, 
носящий наследственный характер, утвержден-
ный верховной властью, составленный по гераль-
дическим правилам и выражающий исторические 
традиции, главные идеи своего владельца, в 
качестве которого могут выступать государство, 
территория, город, частное лицо, средневековые 
профессиональные корпорации – цехи, гильдии 
и т.д.

2. Герб отождествляется с эмблемой, носящей 
наследственный характер.

Поскольку эмблемы появились очень давно, 
сторонники второго определения герба слишком 
удревняют время их появления (речь идет, в част-
ности, об отечественной геральдике).

Гербы сопровождают вещи: оружие, мебель, 
посуду, одежду, знамена, интерьер зданий, над-
гробные плиты, монеты, печати и т.д. Поэтому 
геральдика может решать очень важные задачи: 
1) по гербу можно узнать владельца вещи или его 
титул; 2) герб помогает в датировке предметов 
быта, произведений искусства (картин, книг и 
т.д.); 3) герб помогает проследить судьбы вещей; 
4) герб может отражать занятия его владельца; 
5) герб помогает определить экономические, 
культурные, родственные связи.

Геральдика тесно связана со сфрагистикой, ну-
мизматикой и генеалогией (наукой, изучающей 
родословные, историю отдельных родов и семей).

Долгое время бытовало мнение, что геральдика 
и сами гербы возникли в связи с повсеместным 
введением на Западе рыцарского шлема с за-
крытым забралом и необходимостью узнавать 
на турнире соратника или противника. В самом 
деле, и на сражение, и на турнир рыцарь являлся 
целиком закованным в доспехи: голову закрывал 
шлем, лицо – забрало, грудь – кольчуга, ноги – 
наколенники и сапоги. Личность рыцаря можно 
было установить только по его отличительному 
знаку, вынесенному на щит. Руководитель турни-
ра – герольд провозглашал, кто явился на турнир, 
разъяснял символику его щита.

Однако существует и вторая причина появ-
ления гербов, о которой заговорили недавно. Ее 
связывают с общим развитием цивилизации и 
социальных процессов в Западной Европе в XII в., 
усилением консолидации и иерархизации господ-
ствующего класса, внешним выражением которо-
го были гербы. Герб был призван четко обозначать 
общественное место его обладателя – сословие 
(отличие), профессиональную принадлежность, 
подчеркивающую право на владение землей, по-
ложение внутри господствующего класса. И сама 
геральдика, отражая своеобразие средневекового 
мышления, в символической форме выражала 
социальные отношения.

Из истории 

развития 

геральдики

В Западной Европе в XII в. появились люди, 
сделавшие геральдику своей профессией. Это 
были герольды. Они вырабатывали правила со-
ставления гербов, приводили в систему знания 
о них. Герольды организовывали рыцарские 
турниры, во время войны объявляли день сра-
жения, узнавали мертвых и раненых на поле 
боя, обменивали пленных, были парламентерами 
и пользовались неприкосновенностью.

Долгое время герольды знали на память, кому 
принадлежит та или иная гербовая эмблема. Но 
постепенно гербов становилось все больше, дер-
жать их в памяти стало невозможно. В связи с этим 
стали появляться трактаты и справочники о гер-
бах. Одним из первых сочинений по геральдике 
был трактат, составленный во второй половине 
XIII в. в Германии Конрадом Вюрцбургским. Он 
изложил правила теоретической геральдики в сти-
хах. К XIV в. относится трактат Бартоло “О знаках 
и гербах”. В XIV же веке был составлен в Испа-
нии трактат о гербах доном Хуаном Мануэлем, 
который был известен в Кастилии как блестящий 
литератор.

Сохранилось и несколько древнейших гербов-
ников, содержащих письменные и изобразитель-
ные материалы. Среди них: “Хроника” Матвея 
Парижского (XIII в.), включающая 75 гербовых 
щитов, Английские гербовые свитки (1300 г.), 
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содержащие изображение 486 гербов. К началу 
XIV в. относится учреждение в Венеции “Золотой 
книги”, в которой велись родословные венеци-
анского дворянства и вносились изображения 
родовых гербов.

В XVI–XVII вв. число трактатов по геральдике 
значительно выросло. В них разрабатываются 
правила общей композиции герба, определяются 
его обязательные и дополнительные компонен-
ты (короны, мантии, щитодержатели и т.д.), 
систематизируются фигуры. XVI–XVII вв. – 
период “бумажной” геральдики, наступивший 
вследствие ухода в прошлое “живой” рыцарской 
геральдики. Переход к “бумажной” геральдике 
был связан с изменением военного дела – техники 
ведения боя и вооружения, отказа от рыцарских 
турниров и от прежней оценки рыцарской куль-
туры вообще.

Европу захлестнула гербовая лихорадка. Во 
многих странах создаются специальные учрежде-
ния для составления и хранения гербов. Правила 
составления гербов получили научную основу. 
Трудами Сильвестра Петра Санкты (1638 г), 
К.Ф. Менетрие (1658 г.), Ф.Я. Шпенера были 
закреплены геральдические правила, выработан-
ные в прежние века, и собственно геральдический 
художественный стиль.

В XVIII в. получили распространение учебни-
ки и пособия по геральдике. Среди них нужно 
отметить геральдическое руководство И.Х. Гат-
терера “Очерки геральдики”, изданное во вто-
рой половине XVIII в. и получившее признание 
в европейском геральдическом мире. В самом 
начале XIX в. оно было переведено на русский 
язык Г. Мальгиным под названием “Начертание 
гербоведения” (СПб., 1805 г.)

Впервые к геральдическому художеству в Рос-
сии обратились при царе Алексее Михайловиче. В 
“Титулярнике” 1672 г. были нарисованы эмблемы 
33 городов и земель, входивших в царский титул. 
Эти эмблемы были выполнены в художественной 
манере написания миниатюр и не являлись еще 
гербами.

Геральдическое художество в России, осно-
ванное на правилах теоретической геральдики, 
было связано с учреждением в 1722 г. Петром 
I Герольдмейстерской конторы при Сенате. На 
контору возложили обязанность составлять 
городские и дворянские гербы. Право получе-
ния герба имели дворяне, могущие доказать 
свое дворянство за сто лет. Гербы жаловались 
и тем лицам, которые дослужились по Табели о 
рангах до оберLофицерского чина (XIV ранга) на 
военной и до VIII ранга (коллежского ассесора) 

на гражданской службе и получившие в связи с 
этим дворянство.

Во главе Герольдмейстерской конторы был 
поставлен С.А. Колычев. Его помощником стал 
итальянец Франциско Санти, знавший европей-
скую геральдику и “способный сочинять гербы”.

С 1722 по1727 гг. Ф. Санти составил рисунки 
137 городских гербов. В 1727 г. он был арестован 
по подозрению в причастности к дворцовому за-
говору и сослан в Сибирь. В дальнейшем руковод-
ство процессом составления гербов было передано 
оберLдиректору Военной коллегии Миниху. Под 
его надзором живописец Баранов составил 88 
гербов, воспользовавшись рисунками Ф. Санти.

Толчком для составления городских гербов в 
последующее время явилась областная реформа 
1775 г. Екатерины II. Страна делилась на 50 гу-
берний, те, в свою очередь, на уезды. Губернские 
и уездные города должны были иметь свои гербы. 
Это же требование было подчеркнуто в “Грамоте 
на права и выгоды городам Российской империи”, 
пункт 40 которой узаконил право городов иметь 
печать с городским гербом. До конца XVIII в. было 
разработано и утверждено более 500 городских 
гербов. Их эмблематика отражала историческое 
прошлое города, его хозяйственную и географи-
ческую специфику, основные занятия жителей.

Была установлена строгая система изобра-
жения на гербах. Уездный герб содержал в себе 
эмблему губернского герба, которая помещалась 
в верхней (более почетной) части гербового щита.

Новое оживление в разработке городской 
геральдики наступает с 1848 г. В этом году был 
утвержден Департамент Горольдии Правитель-
ствующего Сената. В 1857 г. было учреждено 
специальное Гербовое отделение Департамента 
Герольдии во главе с бароном Кёне.

Кёне выработал украшения для всех городских 
гербов коронами, лентами, венками, показыва-
ющими политическое, экономическое, страте-
гическое положение города (см. текст на стр. 50 
и Таблицу XVIII).Украшения были упразднены 
в 1889 г. по инициативе нового управляющего 
Гербовым отделением А.П. Барсукова.

Впервые комплекс городских дореволюцион-
ных гербов был опубликован в виде черноLбелых 
штриховых рисунков в 1843 г. как приложение 
к первому изданию Полного собрания законов 
Российской империи. Наиболее полный альбом 
“Гербы городов губерний, областей и посадов, 
внесенные в Полное собрание законов Российской 
империи за 1649 – 1900 гг.” был издан в 1900 г. 
П.П. фон Винклером (альбом переиздан в 1991 г).

Что касается частных (дворянских) гербов в 
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* Правила теоретической геральдики и рисунки заим-

ствованы из книги В.К. Лукомского и барона Н. А. Типольта 

“Русская Геральдика” (СПб., 1915). Автором сделана орфогра-

фическая правка, в соответствии с современными правилами 

грамматики.

России, то работа по их составлению продолжа-
лась в выше названных учреждениях в течение 
XVIII, XIX вв. и вплоть до 1917 г. 

При Петре I было составлено, как считает 
В.К. Лукомский, только 6 частных гербов. Их 
владельцами стали графы Головкин, Апраксин, 
Брюс и др., т.е. ближайшие сподвижники Петра 
I. После ареста Ф. Санти в его бумагах было обна-
ружено около 12 рисунков дворянских гербов, в 
том числе гербы Демидовых и Строгановых.

Оживление в составлении частных гербов нача-
лось в 1740Lх гг. Тогда их составление было пору-
чено помощнику герольдмейстера В. Е. Адодурову. 
В 1740Lх гг. он составил гербы лейбLкомпанцев, 
пожалованных Елизаветой Петровной дворян-
ским достоинством и гербами за оказанную ими 
помощь при ее восшествии на престол. Для всех 
лейбLкомпанцев общим был “генеральный” герб, 
помещенный в правую часть гербового щита. Ле-
вую часть 347 лейбLкомпанских гербов составляли 
индивидуальные гербы каждого лейбLкомпанца.

В правление Екатерины II и Павла I наблюда-
ется оживление в составлении частных гербов. 
Итогом этой работы стало составление и издание 
“Общего гербовника дворянских родов Всерос-
сийской империи”, начатое при Павле I. При нем 
вышло 5 томов “Дворянского гербовника”, при 
Александре I – еще 4 тома, при Николае I – 1 том 
(1836 г.) Остальные 11 томов “Общего гербовника” 
хотя и были подготовлены, но не опубликованы. 
Важным моментом в научном изучении россий-
ских гербов считается труд А.Б. Лакиера “Рус-
ская геральдика” (1855 г.), в котором обращено 
внимание на самобытность русской геральдики.

В первые годы XX в. в геральдике появилась 
целая плеяда исследователей и издателей. Среди 
них были В.К. Лукомский, С.Н. Тройницкий, 
В.Е. Белинский, Ю.В. Арсеньев и другие, которые 
много внимания уделили изучению дворянских, 
отчасти городских гербов, вопросам теоретиче-
ской геральдики.

Особо следует выделить труды В.К. Луком-
ского, который впервые рассмотрел герб как 
исторический источник и раскрыл возможности 
гербовой экспертизы для выводов по истории.

Во второй половине XX — начале XXI в. по-
явились труды по геральдике А.А. Ураносова, 
Н.А. Соболева, И.В. Борисова и др.

Основы 

теоретической 

геральдики

Для того, чтобы разобраться в гербах, нужно 
знать правила теоретической геральдики.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ГЕРБА*
Герб состоит из щита, шлема, короны, нашлем-

ника, намета, щитодержателей, девиза, мантии 
и особых вокруг щита украшений.

Щит
Щит произошел от боевого щита. Главнейши-

ми формами щита были следующие:
1. Треугольная, так называемая Варяжская 

(табл. 1, рис. 1).
2. Овальная, так называемая Итальянская 

(рис. 2).
3. Квадратная закругленная, так называе-

мая Испанская (рис. 3).
4. Четырехугольная, внизу заостренная, так 

называемая Французская (рис. 4).
5. Вырезная, так называемая Германская 

(рис. 5).

ПРИНЯТЫЕ В ГЕРАЛЬДИКЕ МЕТАЛЛЫ, ФИНИФ-
ТИ, ЦВЕТА И МЕХА И ИХ УСЛОВНОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ

Металлы: 1. Золото, изображается натураль-
ным золотом или желтой краской (рис. 6а); гра-
фически – точками (рис. 6б).

2. Серебро, изображается натуральным сере-
бром; графически–белым полем (рис. 7а).

Цвета, называются финифтями:
1. Красный, или червленый (рис. 8а); гра-

фически изображается вертикальными линиями 
(рис. 8б).

2. Голубой, или лазуревый (рис. 9а); графи-
чески изображается горизонтальными линиями 
(рис. 9б).

3. Зеленый (рис. 10а); графически изобража-
ется диагональными линиями справа (рис. 10б).

4. Пурпурный, (фиолетовый) (рис. 11а); гра-
фически изображается диагональными линиями 
слева (рис. 11б).
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5. Черный (рис. 12а); графически изображает-
ся пересекающимися вертикальными и горизон-
тальными линиями (рис. 12б).

(В Таблице I дан черноLбелый вариант).
Меха: 1. Горностаевый, изображается нату-

рально (табл. II, рис. 13а) или условными черны-
ми знаками рис.13б).

Иногда расцветка этого меха изображается 
обратно, т.е. поле черное и знаки белые, в таком 
случае мех называется противогорностаевым 
(рис. 14а и 14б).

2. Беличий, изображается особого вида распо-
ложенными в ряд фигурками (обычно лазуревы-
ми, рис. 15). Расположение этих фигурок может 
быть разнообразным: если они обращены своими 
вершинами вниз, то мех будет опрокинутым 
(рис. 16); если поставлены одна под другой, то он 
называется поставленным в столб (рис. 17), а если 
вершинки их обращены вних, то опрокинутым в 
столб (рис. 18); если фигурки эти непосредственно 
соприкасаются попарно своими основаниями, 
то мех носит название противобеличьего в столб 
(рис. 19); а если они касаются лишь краями ос-
нований, то противобеличьего в пояс (рис. 20).

В геральдике допускаются также и натураль-
ные цвета, но с крайнею осторожностью и преиму-
щественно в отношении только телесного цвета.

Гербовый щит почти никогда не остается 
покрытым одной только финифтью, без всяких 
фигур (рис. 21), но в таких случаях заполняется 
особым однообразным рисунком – дамасцировкой 
или чешуей (рис. 22), которой могут быть покры-
ты и отдельные части щита. При этом установлено 
строгое правило: металл на металл и финифть 
на финифть не накладываются.

Деления щита
Для помещения большего количества фигур и 

более удобного их расположения щит делится на 
части. Он может быть:

Рассечен: один раз (рис. 23), дважды (рис. 24) 
или несколько раз.

Пересечен: один раз (рис. 25), дважды (рис. 
26), несколько раз (например, 9 раз – рис. 27).

Скошен: справа (рис 28), слева (рис. 29), дваж-
ды скошен справа (рис. 30).

При этом следует иметь в виду, что правую 
и левую сторону щита принято в геральдике 
определять от лица, якобы несущего щит. т.е. 
обратно зрителю.

Указанные главнейшие деления могут соче-
таться между собой в разнообразном порядке, 
например: щит рассечен и пересечен, или четве-
рочастный (рис. 31); дважды рассечен и пересечен 
(рис. 32), рассечен и дважды пересечен (рис. 33), 

рассечен и полупересечен (рис. 34), полупересечен 
и рассечен (рис. 35), пересечен и полурассечен 
(табл. III, рис. 36), полурассечен и пересечен (рис. 
37), скошен справа и слева или четверочастноLско-
шенный (рис. 38), скошен справа и полускошен 
слева (рис. 39), скошен справа и полускошен влево 
(рис. 40), разделен вилообразно (рис. 41) и опро-
кинутоLвилообразно (рис. 42), пересечен и скошен 
справа (рис. 46), пересечен и скошен справа и слева 
(рис. 44), рассечен и в первой части скошен справа 
(рис. 45), клинчатый (рис. 46).

Деления могут быть образованы не только пря-
мыми, но и ломаными и иными линиями. Чаще 
других встречаются следующие деления:

Ступенчатое: например, щит пересечен ступе-
нью (рис. 47), скошен тремя ступенями (рис. 48), 
пересечен двумя нисходящими ступенями (рис. 
49), пересечен тремя восходящими ступенями 
(рис. 50).

Вогнутое (рис. 51) или выгнутое (рис. 52).
Зубчатое: например, пересечен зубцами (рис. 

53), скошен ступенчатыми зубцами (рис. 54), 
пересечен перекрещенными зубцами (рис. 55), 
пересечен крестовидными зубцами (рис. 56), рас-
сечен заостренными зубцами (рис. 57), рассечен 
закругленными зубцами (рис. 58), пересечен три-
листными зубцами (рис. 59), рассечен костыль-
ными зубцами (табл. IV, рис. 60).

Остриевидное: например, остриевидно пере-
сечен (рис. 61).

Пилообразное: например, пилообразно скошен 
(рис. 62).

Чешуйчатое: например, опрокинутоLчешуйча-
то пересечен (рис. 63).

Облаковидное: например, облаковидно пере-
сечен (рис. 64).

Пламевидное: например, пламевидно скошен 
(рис. 65).

Улиткообразное: например, улиткообразно 
пересечен (рис. 66).

Используемые в качестве гербовых эмблем изо-
бражения подразделяются на несколько групп. 
Среди них: ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ ГЕРАЛЬДИЧЕ-
СКИЕ ФИГУРЫ. К ним относятся:

1. Глава (рис. 67), занимающая обычно 
2/7 высоты щита; если же высота ее меньше 
указанной величины, то фигура эта называется 
вершиной; глава щита может быть скошенной, 
например, правая скошенная глава (рис. 69), или 
треугольной (рис. 70).

2. Оконечность (рис. 71), имеющая обычно 
размеры, принятые и для главы щита, если же 
они меньше, то фигура носит название подножья 
(рис 72); оконечность также может быть скошен-
ной (рис. 73) и треугольной (рис. 74).
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Возможно и соединение этих фигур, напри-
мер главы с ее вершиной, которое называется в 
таком случае завершенною главою (рис. 75), или 
же главы с ее подножьем, составляющее фигуру 
законченной главы (рис. 76).

3. Столб (рис. 77), занимающий одну треть 
ширины щиты; если фигура его непосредствен-
но соприкасается с правою или левою стороною 
щита, то и столб носит соответствующее местное 
название, например, правый столб (рис. 78); столб 
может быть сдвинут вправо (рис. 79) или влево; 
если столб несколько у|же нормальной его шири-
ны и находится в щите один, то он означается как 
узкий (рис. 80).

4. Пояс (рис. 81), занимающий 1/3 в средине 
щита; пояс пожет быть повышен (рис. 82) или по-
нижен; сказанное об узком столбе относится и к 
узкому поясу, но в щите может быть и несколько 
поясов (рис. 83).

5. Перевязь, ограниченная двумя параллель-
ными скошенными линиями справа (рис. 84) и 
слева (рис. 85); и перевязь, подобно предыдущим 
фигурам, может быть узкой (табл. V, рис. 86), по-
вышенной (рис. 87) или пониженной и, наконец, 
повторяться в щите несколько раз (рис. 88).

6. Стропило, образованное как бы двумя 
встречными перевязями (стр. 89); стропило назы-
вается опрокинутым, если вершина его касается 
нижней части щита (рис. 90); оно может быть 
сужено или повторено несколько раз (рис. 91),  
повышено (рис. 92) или понижено (рис. 93).

Все указанные фигуры могут повторяться в 
щите попарно и в таком случае называются пар-
ными, например три парных перевязи справа 
(рис. 94).

Подобно делениям, и геральдические фигуры 
могут быть ограничены линиями не только прямы-
ми, но и ломаными, кривыми и иными, например: 
зубчатый пояс (рис. 95), противозубчатый столб 
(рис. 96), пониженное с заостренными выступами 
стропило (рис. 97), ломаный пояс (рис. 98), пило-
образный пояс (рис. 99), волнистая перевязь (рис. 
100), пониженное вогнутое стропило (рис. 101), 
шиповидное стропило (рис. 102), ветвистый пояс 
(рис. 103), чешуйчатый столб (рис. 104), заострен-
ный книзу столб (рис. 105), прерванная перевязь 
(рис. 106).

Фигуры эти называются укороченными, если 
они не касаются сторон щита, например: укоро-
ченное пониженное стропило (рис. 107); затем, 
повторяясь, фигуры могут переплетаться, напри-
мер: три переплетенны пониженных стропила 
(рис 108), два переплетенны противопоставлен-
ных боковых стропила (рис. 109).

Наконец, две разнородных фигуры могут сое-
диняться в одну, например: глава, соединенная со 
столбом, образует фигуру, называемую костыль 
(рис. 110); столб, соединенный с поясом, является 
первообразом фигуры геральдического креста.

КРЕСТЫ
Простейший вид креста образуется от сое-

динения столба с поясом, это так называемый 
геральдический крест (табл. VI, рис. 111). Он 
может быть и узким (рис. 112). Разновидностя-
ми его являются кресты: клинчатый (рис. 113), 
с уширенными концами (рис. 114), костыльный 
(рис. 115), ступенчатый (рис. 116), лапчатый 
(рис. 117).

Соединение двух перевязей составляет Андре-
евский крест (рис. 118), который может быть и 
узким (рис. 119).

Указанные кресты могут быть изображены 
укороченными, из числа разновидностей которых 
типичны: так называемый геральдический крест 
(рис. 120), уширенный крест (рис. 121), Латин-
ский крест (рис. 122), сквозной крест (рис. 123), 
Антониев крест (рис. 124 – собственно, укорочен-
ный костыль), костыльный крест (табл. VII, рис. 
138) и лапчатый крест (рис. 140).

Своеобразное соединение двух полуперевязей 
со столбом образует фигуру, называемую вилоо-
бразный крест (табл. VI, рис. 125), который может 
быть изображен и опрокинутым (рис. 126).

Кресты могут быть и перекрещены (рис. 127 – 
геральдический крест и рис. 128 – укороченный).

Крест может быть не только четырехконеч-
ным, но и пятиконечным (рис. 129), шестиконеч-
ным (рис. 130 и 131), русским (рис. 132); семико-
нечным (рис. 133), восьмиконечным, например, 
православный (рис. 134), патриарший (рис. 135), 
и он же трилистный (табл. VII, рис. 136), и даже 
весьма сложным несколько раз перекрещенным 
(рис. 137).

Кресты могут сопровождаться крестами же, 
например, укороченный костыльный крест 
(рис. 138), сопровождаемый четырьмя крестами 
в углах, называется Иерусалимским (золотой в 
серебряном поле (рис. 139).

Несколько крестов могут быть соединены 
основаниями в один крест, например, четыре 
укороченных лапчатых креста (рис. 140) могут 
быть соединены в четырехсложный лапчатый 
крест (рис. 141).

Концы крестов могут быть крайне разнообраз-
ны, и виды их носят следующие названия: крест 
стрельчатый (рис. 142), якорный (рис. 143), 
двуглавый змеевидный (рис. 144), завитой (рис. 
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145) трилистный (рис. 146), лунный (рис. 147), 
лилиевидный (рис. 148). Украшенный шарами 
(рис. 149), гвоздевидный (рис. 150), клинчатый 
(рис. 151), украшенный лилиями (рис. 152), ром-
бовидный (рис. 153), узорный (Тулузский, рис. 
154), крест Св.Якова (рис. 155), Мальтийский 
(рис. 156), крюковидный (рис. 157), свастика 
(рис. 158). Крест, соприкасающийся нижним 
концом своим с линией щита или фигуры, на-
зывается водруженным (рис. 159). Иногда крест 
может быть изображен и опрокинутым: так на-
зываемый мученический, или крест св. Павла 
(рис. 160).

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
1. Кайма (табл. VIII, рис. 161); кайма может 

быть внутренней (рис. 162).
2. Квадрат (рис. 163); щит может быть раз-

делен в квадраты (рис. 164), а если покрыт ими 
в несколько рядов (обычно шесть на семь), то 
называется шахматным (рис. 165).

3. Вольная часть, помещаемая в одном из 
четырех углов щита, например, правая вольная 
часть (рис. 166).

4. Клин (рис. 167); сказанное о вольной части 
относится и к этой фигуре.

5. Острие (рис. 168); оно может быть боковое 
(рис. 169), опрокинутое и вогнутое (рис. 170), 
суженное (рис. 171). Фигура острия может быть 
повторена в щите, например, два опрокинутых 
укороченных острия (рис. 172). Щит может быть 
разделен остриями (рис. 173); наконец, щит мо-
жет быть покрыт рядами остриев (рис. 174).

6. Брусок  – прямоугольная фигура, высо-
та которой меньше ширины; обычно в щите их 
бывает несколько (рис. 175). Если щит покрыт 
брусками, то называется стенчатым со швами 
(рис. 176).

7. Гонт – прямоугольная фигура, высота ко-
торой больше ее ширины, например, три гонта: 2 
и1 (рис. 177). Щит может быть разделен гонтами 
(рис. 178).

8. Ромб (рис. 179); щит может быть разделен 
ромбами (рис 180).

9. Веретено (рис. 181). Щит может быть раз-
делен веретенами и в пояс (рис. 182).

10. Турнирный воротник (рис. 183).
11. Круг (рис. 184). Если круг металлический, 

то называется монетою.
12. Щиток,  или сердце щита (рис. 185).

НЕГЕРАЛЬДИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ
Фигуры негеральдические делятся на есте-

ственные, искусственные и легендарные.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ФИГУРЫ
К естественным фигурам принадлежат прежде 

всего святые. В русской геральдике приняты изо-
бражения: св. Георгия Победоносца, изображае-
мого поLцерковному – от зрителя вправо (таблица 
IX, 1) а в официальной геральдике с 1856 г. – ге-
ральдически вправо; св. архистратига Михаила 
((IX, 2) и архангела Гавриила (IX, 3).

Человек. Иногда он изображается нагим и с 
палицей (IX, 4), но чаще всадником на коне, в 
доспехах и с мечом (IX, 5), или воином, например, 
с копьем и щитом (IX, 6). Обычно также изобра-
жение частей человеческого тела (головы, рук), 
например, вооруженной мечом руки, выходящей 
из облака (IX, 7), ладони, ног, сердца, например, 
пылающего (IX, 8), и т.п.

Животные: лев, изображаемый обычно вос-
стающим с головою, обращенной вправо (IX, 
9), хотя отдельно голова его может быть изо-
бражена и прямо (IX, 10). Если лев изображен 
шествующим, с головою, обращенной прямо, то 
он называется леопардом (IX, 11). Возможны 
и смешения этих видов, и тогда по положению 
головы животного, оно называется или леопард-
ным львом или львиным леопардом.

Прочие виды других хищных животных редко 
помещаются в гербах, но отдельные их части, на-
пример, лапа (IX, 12), встречаются чаще.

Конь изображается шествующим (IX, 13) или 
скачущим (IX, 14); голова коня (IX, 15).

Олень обычно изображается скачущим (IX, 
16), встречается изображение оленьих рогов, 
например, соединенных (IX, 17).

Из числа прочих животных изображаются: 
пес (IX, 18), волк (IX, 19), вепрь (IX, 20), медведь 
восстающий и шествующий (IX, 22), бык (IX, 23), 
его голова (IX, 24), рога (IX, 25), слон (X, 1) и его 
клыки (X, 2), барсук (X, 3), козел (Х, 4), баран, а 
если он с хоругвью, то именуется агнцем (Х, 5).

Птицы: орел, изображаемый с головою, обращен-
ной вправо и с распростертыми крыльями (Х, 6).

Реже встречается в гербах изображение ворона 
(Х, 7), но журавль, держащий в лапе камень, – так 
называемая фигура “бдительности” (Х, 8) – до-
вольно обычен; далее следует лебедь (Х, 9), петух 
(Х, 10), павлин (Х,11), сова (Х, 12), голубь (Х, 13) 
и т.д., но чаще изображаются их части и особенно 
крыло (Х, 14) или два соединенных крыла (Х, 15).

Пресмыкающиеся, рыбы, насекомые и земно-
водные. В их числе змея, изображаемая в столб (Х, 
16) или в кольцо (Х, 17), дельфин (Х, 18), рыбы, 
например, в Андреевский крест (Х, 19), рак (Х, 20), 
жук (Х, 21), пчелы (Х, 22), муравьи (Х, 23), улитка 
(Х, 24), раковины (Х, 25).
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Растения: лилия, изображаемая геральдиче-
ски (XI,1) или натурально (XI, 2), роза – также 
геральдически (XI, 3), реже натурально (XI, 4), 
цветы, например, подсолнух (XI, 5), венок (XI, 
6). Деревья, например, дуб (XI, 7) и его желуди 
(XI, 8), ель (XI, 9), ветви, например, пальмовая 
ветвь (XI, 10). Встречаются в гербах довольно 
часто и злаки, особенно в виде снопа (XI, 11) или 
трилистника (XI, 12).

Светила, стихии и т.п., к которым относятся: 
солнце (XI,13) и, особенно излюбленные, полуме-
сяц (XI ,14) и звезды, имеющие пять и более лучей 
(XI ,15 и 16). Реки, изображаемые укороченными 
волнистыми поясами (XI, 17), холмы (XI, 18), 
облака (XI, 19), радуга (XI, 20).

ИСКУССТВЕННЫЕ ФИГУРЫ
Искусственными фигурами в геральдике при-

нято называть предметы, созданные творчеством 
человека. Их количество очень велико, но в 
геральдике следует отдавать предпочтение пред-
метам военного быта, преимущественно старин-
ным. Из числа других предметов мирного обихода 
допустимы лишь те, которые служат символами 
отвлеченных понятий или непосредственными 
эмблемами специальных знаний, должностей 
профессий.

Из военного быта наиболее употребительны: 
шлем (XI, 21), мечи: прямой (XI, 22) и выгнутый 
(XI, 23), копье (XI, 24), секира (XI, 25), стрелы 
(XII, 1), колчан (XII, 2), кольчуга (XII, 3), щит (XII, 
4), рог (XII, 5), пистолеты (XII, 6), подкова (XII, 
7), шпора (XII, 8), стремя (XII, 9), кольцо (XII, 10), 
знамя или хоругвь (XII, 11), прапор (XII, 12), баш-
ня (XII, 13), крепость (XII, 14), лагерная палатка 
(XII, 15), крепостной ключ (XII, 16), пушка (XII, 
17), колесо (XII, 18), корабль (XII, 19), якорь (XII, 
20). Примеры фигур мирного обихода: ликторский 
пук (XII, 21), меркуриев жезл (XII, 22), чаша (XII, 
23), лира (XII, 24), рог изобилия (XII, 25).

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФИГУРЫ
К числу легендарных, или фантастических, 

фигур могут быть отнесены изображения: кентав-
ра (XIII, 1), птиц: альконоста (XIII, 2) и сирина 
(XIII, 3), сирен: крылатой (XIII, 4) и двухвостой 
(XIII, 5) L представляющие своеобразные сое-
динения полуфигур человека и животных или 
птиц; из них изображения сирина и альконоста, 
собственно, не встречаются, но могли бы быть 
уместны как излюбленные в древнерусском ис-
кусстве эмблемы.

Более обычны в геральдике следующие фигу-
ры: гриф (XIII, 6), единорог (XIII, 7), пегас (XIII, 

8), дракон (XIII, 9), семиголовая гидра (XIII, 
10), райская птица (XIII, 11), феникс (XIII, 12), 
зилант (XIII, 13), козерог (XIII, 14), саламандра 
(XIII, 15) и другие.

К легендарным же фигурам можно отнести и 
двуглавого орла, принятого за эмблему Россий-
ского государства (XIII, 16). Его изображение 
в течение четырехсотлетнего существования 
претерпело различные видоизменения, из числа 
которых наиболее характерны следующие типы: 
начала XVII в. (XIII, 17), царствования импе-
ратора Павла I (XIII, 18), Николая I (XIII, 19) и 
Николая II (XIII, 20).

ВИДЫ И СОЕДИНЕНИЯ ФИГУР
Обычно негеральдические фигуры располага-

ются в щите таким образом, чтобы по возможности 
занять все поле, не касаясь, однако, линий, его 
очерчивающих. Если фигура касается одной из 
сторон щита, как бы срезанная, то она называется 
выходящей, например, выходящая рука с мечом 
((XIII, 21); но если фигура, соприкасаясь подобным 
же образом, видна лишь наполовину, то она назы-
вается возникающей, например, возникающий лев 
(XIII, 22); если около одной фигуры, принимаемой 
за главную, помещена рядом, но не касаясь ее, 
другая фигура, то эта главная фигура называется 
сопровождаемой (сверху, снизу, справа, слева) 
второстепенной: например, копье, сопровождае-
мое с боков двумя пятиугольными звездами (XIII, 
23); если над одной фигурой помещена другая, 
непосредственно касаясь ее, то первая называется 
увенчанной, например, колонна, увенчанная ко-
роной (XIII, 24); если же одна из фигур покрыта 
другой, причем в таких случаях обычно сочетание 
одной – геральдической и другой – негеральдиче-
ской фигуры, то первая называется обремененной 
второй, например, столб, обремененный тремя 
восьмиугольными звездами (XIII, 25)

ШЛЕМЫ
В русской геральдике приняты два вида сталь-

ных шлемов:
1. Западноевропейский с пятью решетина-

ми, изображаемый прямо (XIV, 1) или обращен-
ным вправо (XIV, 2), и

2. Древнерусский шлем, который может 
быть поставлен прямо (XIV, 3) или обращен впра-
во (XIV, 4).

КОРОНЫ
В русской геральдике приняты следующие 

виды корон: княжеская шапка темноLмалинового 
бархата с горностаевой опушкой, тремя видимы-



165

Г е р а л ь д и к а

ми золотыми дугами, усеянными жемчужинами, 
над которыми помещена золотая держава с кре-
стом (XIV, 5).

Графская корона – золотая с девятью видимы-
ми жемчужинами (XIV, 6)

Баронские короны: 1. Российская – золотой 
обруч, перевитый три раза жемчужной нитью 
(XIV, 7). 2. Прибалтийская, для баронов при-
балтийских, имеющих иностранный титул, – 
золотая корона с семью видимыми жемчужинами 
(XIV, 8).

Дворянская корона — золотая с тремя види-
мыми листовидными зубцами и двумя жемчужи-
нами между ними (XIV, 9).

Нашлемники
Нашлемником называется фигура, выходящая 

из короны, венчающей шлем.
Нашлемниками могут быть фигуры, тожде-

ственные расположенным в щите, части этих фи-
гур и даже иные фигуры. Например, рука с мечом 
(XIV, 10), возникающий лев (XIV, 11),орел (XIV, 
12). Часто в русских гербах изображаются три 
страусовых пера (XIV, 13) и два крыла (XIV, 14).

Мантия и намет
Мантия используется в русской геральдике в 

княжеских, а также в гербах родов княжеского 
происхождения, но утративших титул.

Мантия выпускается изLпод княжеской коро-
ны и изображается в виде темноLмалинового бар-
хата, подложенного горностаевым мехом (XIV, 
15).Мантия попала в герб как символ рыцарского 
плаща, который надевался поверх доспехов.

Намет – орнаментальное украшение, спу-
скавшееся со шлема, увенчанного графской, 
баронской и дворянской коронами. Своим про-
исхождением намет связан с повязкой, которая 
повязывалась рыцарями во время крестовых 
походов по подобию головных уборов арабов. По 
другой версии, намет символически изображал 
шарф “прекрасной дамы”, подаренный рыцарю.

Расцветка намета должна находиться в соответ-
ствии с расцветкой поля щита и помещенных в нем 
фигур, причем каждая из сторон намета (правая 
или левая) может иметь разную раскраску. Но 
принято, чтобы намет с внешней стороны был 
финифтяной (красочный), а с внутренней – под-
ложен металлом (золотом или серебром) (XIV, 16).

Щитодержатели
Возникновение щитодержателей можно свя-

зать с идеей, что у рыцарей были слуги. Щитодер-
жатели – фигуры, украшающие с боков гербовый 
щит. Как правило, щитодержатели изображаются 

в виде людей, зверей, птиц и т.д. Они могут быть 
разными (XV, 2). Щитодержатели располагаются 
на постаментах разной формы под гербовым щи-
том (XV, 1, 2, 3, 4).

Девиз
Краткое изречение, лозунг жизни владельца 

герба. Девиз помещался на ленте, расцветка ко-
торой, а также буквы должны соответствовать 
гербовому полю и главнейшей его фигуре. Девиз 
мог писаться под гербовым щитом. При щито-
держателях лента с девизом служит постаментом 
(XV, 4)

ОПИСАНИЕ ГЕРБА
При описании герба следует иметь в виду тот 

порядок составных его частей, который принят 
выше: щит, шлем, корона, нашлемник, намет, 
щитодержатели, девиз, мантия и, наконец, осо-
бые украшения.

Если гербовый щит имеет два поля или более, 
то описание его должно быть дано в известном 
установленном порядке, имея в виду преимуще-
ство правой стороны и верхней части в щите. Если 
щит разделен на две части, то описание дается в 
порядке, указанном в таблице XVI: 1 – 5; если щит 
разделен на три части, то описание его дается, как 
указано на рисунках 6 – 10; если щит разделен на 
четыре части, то порядок его описания показан на 
рисунках 11 –12, но если из четырех частей щита 
две тождественны, то описание дается попарно 
(рис. 13L 15); если щит разделен на пять частей, 
то при описании его следует руководствоваться 
рисунками 16 – 20, начиная со среднего щитка 
в том случае, если в нем помещены главнейшие 
эмблемы; если щит разделен на шесть и более ча-
стей, то описание его делается по тому же методу 
(рис. 21 – 25).

Пример описания герба
Щит четверочастный со щитком в середине. 

В первой и четвертой, золотых, частях Россий-
ский государственный орел; в лазуревой главе 
золотая императорская корона. Во второй и 
третьей, червленых, частях горностаевый, обра-
щенный к щитку лев, обремененный лазуревым 
щитком с золотым лапчатым крестом. В среднем 
щитке, пересеченном девять раз золотом и лазу-
рью красный орел с золотым клювом и лапами. 
Щит украшен тремя шлемами, из коих средний 
увенчан графскою короною, правый – дворянскою 
и левый – червленоLзолотым бурелетом. Нашлем-
ники: средний – Российский государственный 
орел, правый – два червленых орлиных крыла 
и левый – возникающий горностаевый лев со 
щитком и крестом. Намет: справа лазуревый и 
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слева червленый, подложенный золотом. Щито-
держатели: два воина в латах, держащие значки, 
из которых на правом, девять раз пересеченном 
золотом и лазурью, червленый орел, а на левом, 
червленом, горностаевый лев со щитком и крестом. 
Девиз: “Fortitudine et Constantia” – золотыми бук-
вами на голубой ленте. Щит покрыт княжескою 
шапкой и мантией (Таблица XVII).

УКРАШЕНИЯ ГЕРБОВ ГУБЕРНИЙ, ОБЛАСТЕЙ, ГРА-
ДОНАЧАЛЬСТВ, ГОРОДОВ И ПОСАДОВ, ВЫРАБОТАН-
НЫЕ БАРОНОМ КЁНЕ

Описание этих украшений опубликовано без 
рисунков в Полном Собрании Законов, Т. XXXII, 
№ 32037 (См. таблицу XVIII)

КОРОНЫ
Императорская корона – для гербов губерний 

и столиц (XVIII, 1).
Древняя царская корона L для гербов уездов, 

областей и градоначальств ((XVIII, 3).
Царская шапка, в виде венца Мономаха – для 

древних русских городов, бывших местопребыва-
ниями Царствующих Великих Князей, например: 
Киев, Новгород, Тверь и пр (XVIII, 2).

Золотая башенная корона с пятью зубцами – 
для гербов губернских городов, имеющих более 
50000 жителей, например: Одесса, Рига, Саратов, 
Вильно и пр. (XVIII, 4).

Золотая башенная корона с пятью зубцами, 
увенчанная императорским орлом, – для гу-
бернских городов с 50000 или более жителями, 
которые одновременно являются крепостями.

Золотая башенная корона с тремя зубцами – 
для других губернских городов (XVIII, 5).

Такая же корона с императорским орлом – для 
губернских городов, имеющих менее 50000 жите-
лей, которые одновременно являются крепостями 
(XVIII, 6).

Серебряная башенная корона с тремя зубца-
ми – для уездных городов (XVIII, 7).

Такая же корона с императорским орлом – для 
уездных городов, являющихся крепостями.

Червленая башенная корона с тремя зубца-
ми – для заштатных городов.

Такая же корона с императорским орлом – 
для крепостей, не являющихся губернскими и 
уездными городами.

Червленая башенная корона с двумя зубца-
ми – для знаменитых посадов (XVIII, 8).

УКРАШЕНИЯ ВОКРУГ ЩИТОВ
Дубовые листы с Андреевской лентой – для 

губерний (XVIII, 9).
Дубовые листы с Александровской лентой – 

для областей градоначальств.

Андреевская лента с двумя Императорскими 
скипетрами – для столиц и для городов, обычного 
пребывания императоров: Петергофа, Царского 
Села и Гатчины (XVIII, 10).

Александровская лента с двумя золотыми 
молотками – для промышленных городов (XVIII, 
13).

Александровская лента с двумя золотыми 
колосьями – для городов, отличающихся земле-
делием и хлебною торговлей (XVIII, 11).

Александровская лента с двумя золотыми 
якорями – для приморских городов (XVIII, 14).

Александровская лента с двумя золотыми 
виноградными лозами – для городов, занимаю-
щихся виноделием (XVIII, 12).

Александровская лента с двумя серебряными 
кирками – для городов, занимающихся горными 
промыслами (XVIII, 15).

Александровская лента с двумя знаменами, 
украшенными императорским орлом, – для кре-
постей (XVIII, 16).

Георгиевская лента с двумя знаменами, сто-
ящими прямо и украшенными вензелем имени 
того императора, во время которого была оса-
да, – для крепостей, которые отличались против 
неприятеля (XVIII, 17).

ДВОРЯНСКИЕ ГЕРБЫ
Родовой герб – источник для изучения генеа-

логии дворянских родов, истории из происхож-
дения, иерархического положения, привилегий; 
содержит информацию о деятельности и заслугах 
конкретного лица и рода.

Родовые гербы в России делятся на три груп-
пы: 1. Гербы княжеских и дворянских родов, 
ведущих свое происхождение от Рюрика. В этих 
гербах помещены эмблемы родовой собственно-
сти, т.е. знаки удельных княжеств, городов, мест, 
которыми владели предки; 2. Гербы “выезжих” 
родов, т.е. приехавших в Россию и имеющих по-
этому в родовом гербе эмблематику зарубежных 
стран; 3. Гербы лиц, получивших дворянство за 
выслугу, сочиненные геральдическими учрежде-
ниями при пожаловании дворянским дипломом.

Главными эмблемами родовых гербов России 
были: воины, виды вооружения, кресты, звезды, 
животные, полумесяц, растения, двуглавый орел  
или его части (крылья) и т.д. К 1917 г. изображе-
ния орла и его частей становятся более редкими. 
Зато появляются орудия труда: географические 
карты, астролябии, глобус, скрипка, лира и т.д. 
После революции дворянская геральдика была 
предана забвению. В последнее время интерес к 
ней возродился, о чем свидетельствует активная 
деятельность Российского Дворянского Собра-
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Г е р а л ь д и к а

1 Соболева Н. А. Российская городская и областная ге-

ральдика XVIII – XIX вв. М., 1981; Она же. Старинные гербы 

Российских городов. М., 1985; Соболева Н. А., Артамонов 

В. А. Символы России. Очерки истории государственной 

символики России. М., 1993.

ния, составление новых гербов и выход литера-
туры о дворянской геральдике.

ГОРОДСКИЕ СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРБЫ
Интерес к городской геральдике в послере-

волюционный период вернулся лишь в 1960Lе 
гг. Это было связано с раскрепощением обще-
ственного сознания (хрущеская “оттепель”), его 
поворотом к гуманитарному знанию, интересом 
к коллекционированию городских гербов. Стали 
вноситься изменения в эмблемы старых гербов и 
составляться гербы для новых городов. Некото-
рые новые гербы имеют недостаток: нарушено 
важнейшее геральдическое правило – “металл на 
металл и финифть на финифть не накладывают-
ся”. Символика гербов “индустриальных” горо-
дов однообразна: шестерни, их части, нефтяные 
вышки, автомобили, электролампы, знаки атома 

и т.д. В гербах даются названия городов, что не-
желательно, так как герб должен говорить сам за 
себя, не всегда выдерживается геральдическая 
направленность фигур.

В советское время городской геральдике посвя-
щены работы А. А. Уранова, Н. Н. Сперансова, В. 
С. Драчука и др. Особо следует выделить работы 
Н. А. Соболевой1, впервые всесторонне изучившей 
комплекс известных дореволющионных и после-
революционных городских гербов и связавшей 
свою концепцию происхождения городских гер-
бов с правовым развитием города и государствен-
ности в целом, с ростом городских привилегий 
и самостоятельности в условиях феодализма. 
Достижением современной городской геральдики 
является издание в 1998 г. АльбомаLсправочника 
“Гербы городов России”. Составитель и редактор 
Н. А. Соболева.
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Рис. 66
Геральдика

Теоретическая геральдика (иллюстрации)
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Таблица I

1 2 3 4 5

6 а

8 а

7 б7 а6 б

10 б10 а

9 б9 а8 б

12 б12 а

11 б11 а
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Таблица II

13 а 13 б 14 а 14 б 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35
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Таблица III

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60
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Таблица IV

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

76 77 78 79 80

81 82 83 84 85
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Таблица V

86 87 88 89 90

91 92 93 94 95

96 97 98 99 100

101 102 103 104 105

106 107 108 109 110
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Таблица VI

111 112 113 114 115

116 117 118 119 120

121 122 123 124 125

126 127 128 129 130

131 132 133 134 135
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Таблица VII

136 137 138 139 140

141 142 143 144 145

146 147 148 149 150

151 152 153 154 155

156 157 158 159 160
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Таблица VIII

161 162 163 164 165

166 167 168 169 170

171 172 173 174 175

176 177 178 179 180

181 182 183 184 185
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Таблица IX

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25
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Таблица X

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25
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Таблица XI

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25
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Таблица XII

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25
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Таблица XIII

1 2 3 4

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

5
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Таблица XIV

1 2 3 4

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16
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Таблица XV

1 2

3 4
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Таблица XVI
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1

2
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2

1

2

1 22

2

321

3

2

1

3

2

1

3

2

1

32

1

43

21

4

3

2

1

21 2

2

22

1 1

1

1

1

3

54

32

1 5

43

21

23

32

1

24

32

1

2

43

2

1

54

321

6
5

4

3

21

5

4

32

1

2

4

3 2

1

34

3

2 1

5

4 3
2

1 5

43 2

1 2 3 4

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25
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Таблица XVII
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Таблица XVIII

1 2 3

4 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15

16 17

5
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Рис. 3.

Герб рода Жандр

Рис. 1.

Рыцарский турнир.

Рис. 4.

Герб Маковеева

Рис. 2

Родовые гербы
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Рис. 6.
Лейб,кампанские гербы

Рис. 5.
Лейб,кампанские гербы

Рис. 7.
Герб Строгановых

Рис. 8.

Герб Ферморов
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Рис. 9.
Герб Анастасиевых

Рис. 10.
Герб Комаровских

Рис. 11.
Герб Римских,Корсаковых

Рис. 12.
Герб Воронцовых
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Рис. 13.
Герб Сперанских

Рис. 14.
Герб Голенищева,Кутузова

Рис. 15.
Лейб,кампанский герб

Рис. 16.
Герб Брусиловых
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Рис. 17.
Герб Ростова,Ярославского. Утвержден 20 июня 1778 г.

Рис. 18.
Герб Магнитогорска. Утвержден 17 июня 1993 г.

Рис. 19.
Герб Комсомольска,на,Амуре. Утвержден 6 июня 1967 г.

Рис. 20.
Герб Новосибирска. Утвержден 18 января 1993 г.

Городские гербы
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Рис. 24.
Герб Ивантеевки (Московская область).

Утвержден 30 июля 1992 г.

Рис. 22.
Герб Звенигорода (Московская область).

Утвержден 20 декабря 1781 г.

Рис. 23.
Герб Бронницы (Московская область).

Утвержден 2 декабря 1991 г. Ранее утвержден 18 марта 1883 г.

Рис. 21.
Герб Москвы. Утвержден 1 февраля 1995 г.

Ранее утвержден 20 декабря 1781 г.



193

Рис. 25.
Герб Игарки. Утвержден 10 агуста 1977 г.

Рис. 26.
Герб Суздаля. Утвержден 27 марта 1992 г.

Ранее утвержден 16 августа 1781 г.

Рис. 27.
Герб города Мглин (Брянская область).

Утвержден 8 декабря 1983 г.

Рис. 28.
Герб Белгорода. Утвержден 20 мая 1970 г.
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Рис. 31.
Малый государственный герб Российской империи. 

Утвержден в 1883 г. 

Рис. 30.
Большой государственный герб Российской империи. 

Утвержден 11.4.1882 г. 

Государственные гербы
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Задания к семинарским занятиям по геральдике

1. Назовите составные элементы герба (обя-
зательные и необязательны). (См.: стр. 182-183. 
Таблица XIV-XV; стр. 185. Таблица XVII; стр. 
187-190. Рис. 3-28).

2. Используя таблицы I-II (см.: стр. 169-
170), определите форму гербового щита, цвета 
финифти, металлы, меха в соответствии с гра-
фической штриховкой и изображениями.

3. Назовите части деления щита (см.: стр. 
179-172. Таблица II). Сочините несколько де-
лений гербовых щитов, используя графическую 
штриховку.

4. Используя таблицы, назовите:
а) первостепенные геральдические фигуры 

(см.: стр. 172-173. Таблицы IV, V);
б) второстепенные геральдические фигуры 

(см.: стр. 176. Таблица VIII);
в) негеральдические фигуры: естественные, 

искусственные, легендарные (см.: стр. 177-181. 
Таблицы IX-XIII).

5. Какие головные уборы изображаются в 
Российских гербах? Прокомментируйте табли-
цу XIV. (См.: стр. 182).

6. В Таблицах XIII-XIV (стр. 177-178) найди-
те примеры фигур: выходящей, возникающей, 
сопровождаемой, увенчанной, обремененной.

7. Дайте описание родовых гербов: деления 
щита, эмблем на щите, их расположения в соот-

ветствии со значимостью. Определите социаль-
ное положение владельцев. (См.: стр. 187-191; 
Рис. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).

8. Сочините несколько частных гербов с ис-
пользованием фигур: первостепенных гераль-
дических; второстепенных геральдических; 
естественных; искусственных; легендарных; и 
других атрибутов герба. (Задание по желанию 
студентов).

9. Используя информацию пособия (см.: стр. 
165-166), дайте описание городских гербов. 
(См.: стр. 191-193. Рис. 17-28.).

10. Из серии городских гербов (см.: рис. 17-
28. Стр. 191-193) назовите наиболее и наименее 
удачные с точки зрения теоретической гераль-
дики, а также смысловой глубины и содержа-
тельности. Найдите в современных городских 
гербах старинные эмблемы. Обратите внимание 
на их размещение.

11. Расшифруйте цветовую гамму городских 
гербов. (См.: стр. 191-193. Рис. 17-28). Всегда 
ли она соответствует своей значимости?

12. Расшифруйте цветовую гамму родовых 
гербов. (См.: стр. 187-190. Рис. 3-16).

13. Назовите составные части герба Россий-
ской Империи и герба Российской Федерации. 
(См.: стр. 194. Рис. 30, 31,).
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СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО
ЭТИКЕТА. СОЦИАЛЬНЫЙ
ЭТИКЕТ ДУХОВНЫХ ЛИЦ
Системы социального этикета

Социальные отношения, как правило, характе-
ризуются определенными системами социального 
этикета: званиями, чинами, титулами, награ-
дами, знаками различия, форменной одеждой, 
обращением (письменным и устным) и др. Зва-
ние, чин, титул указывают на место их носителя 
в общественной иерархии и на заслуги перед 
государством. Особая одежда, часто форменная 
со знаками различия, знаки наград и др., дают 
возможность определить по внешнему виду но-
сителя звания, конкретное лицо, награжденное 
орденом, медалью, имеющее отличительные 
детали форменной одежды. Создание и развитие 
систем социального этикета непосредственно 
связно с эволюцией социально-политического, 
экономического и культурного развития общества 
и поэтому является составной частью историче-
ского процесса.

Вместе с тем, знание систем социального 
этикета имеет прикладное значение. Для того, 
чтобы понять источник или научное сочинение, 
историк должен знать, чем боярин отличался от 
окольничего, митрополит от епископа, священ-
ник от диакона. высокой ли наградой был орден 
святого Андрея Первозванного. Наконец, изуче-
ние особенностей форменной одежды военного, 
облачения священнослужителя дает возмож-
ность уточнить датировку изображения, а часто 
с большой долей вероятности опознать личность 
портретируемого.

По большому счету в системах социального 
этикета можно выделить социальный этикет 
гражданских, военных и духовных лиц. В пред-
лагаемом учебном пособии мы остановимся на 
характеристике социального этикета духовных 
лиц.

Объектом изучения социального этикета ду-
ховных лиц являются отличительные признаки 
одеяния (одежды), награды, титулование, знание 
которых необходимо историку для атрибуции 
словесного, фотографического, живописного 
портрета конкретного человека, связанного с ис-
полнением служебных обязанностей в церкви, 
для установления его социального положения 
в духовной иерархии. Кроме того, особенности 

деталей одеяния, его цветовой гаммы позволя-
ют уточнить датировку церковных праздников 
и связанных с ними исторических событий. При 
этом полезно пользоваться приемами прямой 
и косвенной датировки, которые разрабатывает 
хронология.

Сис те мы социального эти ке та ду хов ных 
лиц со от вет ст ву ют трем сте пе ням цер ков но го по свя-
ще ния: диа кон, пре сви тер (т. е. свя щен ник), епи скоп. 
Но си те лей этих трех сте пе ней на зы ва ют свя щен но-
слу жи те лями.

Н и з  ш и й  ч и н  с в я  щ е н  н о  с л у  ж и -
т е  л е й  п р е д  с т а в  л е н  д и а  к о  н а  м и .  
С гре чес ко го язы ка диа кон пе ре во дит ся как слу жи-
тель. Пер вым среди диа ко нов яв ля ет ся про то диа кон. 
Ес ли сан диа ко на по лучает монах, то он на зы ва ет ся 
ие ро диа ко ном, а стар ший ие ро диа кон — ар хи диа ко-
ном. Диа ко ны слу жат епи ско пу или свя щен ни ку при 
бо го слу жении и со вер ше нии та ин ст ва. Са мо стоя тель-
но слу жить они не могут.

Оде ж ды (об лачение) диа ко нов со став ля ют: сти-
харь, орарь и по ручи.

С т и  х а р ь  —  в е р х  н я я  д л и н -
н а я  б о  г о  с л у  ж е б  н а я  о д е  ж  д а  д и а  к о  н о в  
с от вер сти ем для го ло вы и ши ро ки ми ру ка ва ми. Сти-
харь зна ме ну ет чис то ту ду ши, ко то рую долж ны иметь 
ли ца ду хов но го са на.

Орарь — от личитель ная осо бен ность об лачения 
диа ко нов. Пред став ля ет длин ную ши ро кую лен ту 
из парчовой или дру гой тка ни, но си мой на ле вом 
плече диа ко на по верх сти ха ря. Орарь по лучил свое 
на зва ние от гречес ко го сло ва «оро» — смот рю, на блю-
даю. Кон цы ора ря сви са ют вниз. На тор же ст вен ной 
цер ков ной служ бе — ли тур гии по сле пе ния мо лит вы 
«Отче наш» диа кон опоя сы ва ет ся орарем на гру ди. На 
спи не орарь пе ре се ка ет ся крест на крест. Через плечи 
кон цы ора ря так же спус ка ют ся на грудь и так же пе-
ре се ка ют ся крест на крест, как бы опоя сы вая грудь 
и спи ну диа ко на. По сле причаще ния диа кон сно ва 
рас поя сы ва ет орарь, ос тав ляя его на ле вом плече. 
Орарь зна ме ну ет бла го дать Бо жию, ко то рую диа кон 
по лучил в та ин ст ве свя щен ст ва. Двой ной орарь яв ля-
ет ся в Рус ской церк ви на гра дой диакону за дос той ное 
про хо ждение им церковного слу же ния.

По ручи — на ру кав ни ки. Обя за тель ны для одежд 
свя щен но слу жи те лей. Ох ва ты ва ют обе ру ки в за пя-
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стье. Кон цы по ручей со еди не ны с внут рен ней сто-
ро ны шну ром. С верх ней сто ро ны рук на по ручах 
изо бра жен крест. По ручи сим во ли зи ру ют те узы, 
ко то ры ми бы ли свя за ны ру ки Ии су са Хри ста, ко гда 
его ве ли на суд.

Свя щен ни ки, по-гречес ки ие реи или пре сви те ры, 
со став ля ют сле дую щий чин свя щен но слу жи те лей. 
Бо лее дос той ные и за слу жен ные сре ди свя щен ни ков 
на зы ва ют ся про тои е рея ми, т. е. глав ны ми сре ди ие ре-
ев. Глав ный свя щен ник сре ди про тои е ре ев име ет сан 
про то прес ви те ра. Ес ли свя щен ник яв ля ет ся мо на хом, 
он на зы ва ет ся иеро мо на хом. При на значении ие ро мо-
на ха на стоя те лем мо на стыря, а ино гда и не за ви си мо 
от это го, ие ро мо нах по лучает зва ние игу мена, а для 
бо лее круп но го и значимо го мо на сты ря — ар хи ман-
д ри та. Осо бен но дос той ные из ар хи ман д ри тов из би-
ра ют ся епи ско па ми.

Свя щен ни ки со вер ша ют все цер ков ные та ин ст ва 
за ис ключени ем та ин ст ва свя щен ст ва. Ос вя ще ние 
цер ков но го мас ла (миро) и ан ти минсов также не 
входит в обязанности священников.

Об лачение свя щен ни ков со став ля ют: под риз ник, 
епит ра хиль, по яс, по ручи и фе лонь — ри за.

Под риз ник шьет ся из тон кой бе лой ма те рии, име ет 
су жаю щие ся ру ка ва, ко то рые за тя ги ва ют ся шнур-
ка ми у за пя стья. Бе лый цвет под риз ни ка дол жен 
на по ми нать свя щен ни ку об обя зан но сти вес ти бес-
по рочную жизнь и иметь чис тую ду шу. Под риз ник, 
кро ме то го, на по ми на ет ту ниж нюю оде ж ду (хи тон), 
в ко то рую был одет Ии сус Хри стос.

Епит ра хиль — одея ние ие рея, про тои е рея, пред-
став ляю щее двой ной орарь, оде вае мый через го ло ву, 
ох ва ты ваю щий шею и спус каю щий ся на грудь дву мя 
сши ты ми вме сте длин ны ми кон ца ми. Сим во личес ки 
епит ра хиль оз начает су гу бую (двой ную), по срав не-
нию с диа ко ном, бла го дать, даю щую пра во свя щен ни-
ку со вер шать цер ков ные та ин ст ва. Су гу бой яв ля ет ся 
и от вет ст вен ность свя щен ни ка, со вер шаю ще го та ин-
ст ва. Все бо го слу же ния и тре бы свя щен ник мо жет 
со вер шать толь ко в епит ра хи ли.

По яс — не очень ши ро кая по ло са ма те рии, от де-
лан ная по кра ям по ло са ми дру го го цве та и с кре стом 
по се ре ди не. По яс зна ме ну ет бо же ст вен ную си лу и 
го тов ность к слу же нию.

Фе лонь или ри за верх нее одея ние свя щен ни ков 
и в не ко то рых случаях епи ско пов во вре мя служ бы. 
Внеш не Фе лонь на по ми на ет плащ-на кид ку, шьет ся 
без ру ка вов с от вер сти ем для го ло вы и с круг лым 
вы ре зом спе ре ди. На спи не в верх ней час ти ри зы по-
ме ща ет ся зна ме ние кре ста, под ко то рым на ши ва ет ся 
вось ми ко нечная звез да. Оба изо бра же ния сим во-
ли зи ру ют начало и ко нец спа се ния чело вечес т ва во 
Хри сте. Же ст кая верх няя часть ри зы — сим вол яр ма  
и ига Хри сто ва, ко то рые не сут на се бе свя щен ни ки. 
Вы рез для го ло вы, грудь, спи на, пред плечья и по дол 
ри зы об ши ва ют ся по ло са ми тка ни, как бы зна ме ную-
щи ми пу ты, ко то ры ми был свя зан Хри стос, его яз вы с 

ис те кав шей из них кро вью. Ри за (фе лонь) — сим вол 
оде ж ды прав ды, в ко то рую об ле ка ют ся свя щен ни ки, 
как слу жи те ли Хри ста.

На перс ный крест на хо дит ся на гру ди у свя щен ни-
ка по верх ри зы. На перс ные кре сты ста ли ие рей ской 
на гра дой, т. е. на гра дой свя щен ни ков, по ука зу 1797 г., 
из дан но му Пав лом I.

На бед рен ник — пер вая по очере ди на гра да свя-
щен ни ков, да вае мая за рев но ст ное слу же ние церк ви. 
Пред став ля ет про дол го ва тый пря мо уголь ник из тка-
ни, при ши вае мый за два уг ла на длин ной лен те через 
плечо. По ме ща ет ся на пра вом бед ре свя щен ни ка. 
Оз начает ду хов ный меч — сло во Бо жие.

Ску фия не боль шая круг лая ша почка, по-
в с е  д н е в  н ы й  г о  л о в  н о й  у б о р  п р а  в о  с л а в  н о -
го ду хо вен ст ва. Ску фия вве де на в 1797 г. при  
Пав ле I.

К а  м и  л а в  к а  —  в ы  с о  к и й  г о  л о в -
н о й  у б о р ,  д а  в а е  м ы й  с в я  щ е н  н и  к у  
в ка чес т ве на гра ды. Вхо дя в храм, свя щен ник сни-
ма ет ску фию и на де ва ет ка ми лав ку, со вер шая в ней 
бо го слу же ние. Ка ми лав ка бы вает ли ло во го (фио ле-
то во го) цве та.

Об лачение ар хие ре ев (епи ско пов, ар хи епи ско пов, 
ми тро по ли тов, пат ри ар ха) со сто ит из под риз ни ка, \
(под сак кос ни ка), епит ра хи ли, поя са, по ручей, сак ко са, 
омо фо ра, па ли цы (вме сто на бед рен ни ка).

Сак кос — про сто рный плащ, обычно из парчовой 
тя же лой тка ни, бо га то ук ра шен ный шить ем и жем-
чугом, имею щий вы рез для го ло вы в цен тре. Сак кос, 
как и у свя щен ни ков фе лонь, сим во ли зи ру ет баг ря-
ни цу Хри ста. Сак кос по бо кам раз ре зан от ру ка вов 
до по до ла. Обе по ло ви ны со еди ня ют ся по кра ям 
раз ре за пет ля ми и звон ца ми, осо бы ми рез ны ми, по-
лы ми внут ри, ме тал личес ки ми пу го ви ца ми. Из-под 
сак ко са у епи ско па вид ны под риз ник и епит ра хиль. 
По уч реж  де нии в 1589 г. пат ри ар ше ст ва на Ру си 
сак кос стал об лачени ем пат ри ар ха и ми тро по ли тов. 
Пат ри ар ший сак кос от личает ся от ми тро по личье го 
при перс ни ком — на шив ной епит ра хи лью, вы ши той 
жемчугом.

Омо фор — бо го слу жеб ный при знак епи ско па, 
без ко то ро го он не мо жет со вер шать бо го слу же ние. 
Омо фор пред став ля ет ши ро кий длин ный лен то об-
раз ный плат с изо бра же ни ем кре стов и на ши тыми 
по кра ям по ло са ми из дру гой ма те рии, ба хро мой и 
дву мя по пе речны ми по ло са ми на кон цах. Омо фор 
оги ба ет оба плеча епи ско па, спе ре ди и сза ди спус-
ка ясь с ле во го плеча. Омо фор на по ми на ет епи ско пу, 
что его за бо той яв ля ет ся спа се ние за блу ж даю щих ся 
и о том, что он дол жен упо доб лять ся еван гель ско му 
доб ро му пас ты рю, кото рый, оты скав про пав шую 
ов цу (греш ни ка), не сет ее до мой на сво их плечах. 
Омо фор бы ва ет боль шой и ма лый. Ма лый омо фор 
ко роче боль шо го и обеи ми кон ца ми спус ка ет ся 
на грудь. В течение ли тур гии омо фо ры мо гут ме-
нять ся.
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Па ли ца — сим вол ду хов но го меча. Внеш не па-
ли ца на по ми на ет четы рех уголь ный плат, при ве ши-
вае мый лен той за один угол сверх сак ко са на пра-
вом бед ре. Па ли цей мо гут на гра дить за от личную  
и усерд ную служ бу и не ко то рых за слу жен-
ных про тои е ре ев (свя щен ни ков). В этом слу-
чае свя щен ник но сит па ли цу с пра вой сто ро ны,  
а на бед рен ник по ме ща ет ся на ле вом бед ре. Па ли цей 
на гра ж да ют ся ар хи ман д ри ты. Она яв ля ет ся не об-
хо ди мой при над леж но стью их об лачения, как и об-
лачения ар хие ре ев.

Все ар хие реи и свя щен ни ки на гру ди име ют на перс-
ный крест. Сначала он был ут вер жден для пат ри ар-
ха и ми тро по ли тов. За тем им пе рат ри ца Ели за ве та 
Пет ров на ут вер ди ла на перс ные кре сты для сво его 
ду хов ни ка и всех ар хи ман д ри тов. Ека те ри на II рас-
ши ри ла круг ду хо вен ст ва, ко то ро му жа ло ва лись на-
перс ные кре сты, рас про стра нив пра во их но ше ния на 
не ко то рых из вест ных про тои е ре ев. Как уже ска за но, 
Па вел I рас по ря дил ся сде лать на перс ные кре сты ие-
рей ской на гра дой.

За не по сред ст вен ное учас тие в бое вых дей ст ви ях 
пред ста ви те ли во ен но го и во ен но-мор ско го ду хо вен-
ст ва с кон ца XVIII в. ста ли на гра ж дать ся на перс ны ми 
кре ста ми на Ге ор ги ев ской лен те. Док то ра бо го сло вия, 
об лечен ные ду хов ным са ном, мог ли по лучать док тор-
ский крест.

В 1814 г. свя щен ни ки — учас т ни ки Отечес т вен ной 
вой ны 1812 г. бы ли на гра ж де ны брон зо вы ми на перс-
ны ми кре ста ми на Вла ди мир ской лен те. А 1896 г. все 
свя щен ни ки по лучили се реб ря ные на перс ные кре сты, 
в свя зи с ко ро но ва ни ем Ни ко лая II. По сле это го со-
бытия зна ка ми от личия ста ли считать ся толь ко Ка-
би нет ные на перс ные кре сты, вы да вае мые Ка би не том 
его им пе ра тор ско го ве личес т ва. Из го тов ля лись они 
из зо ло та и ук ра ша лись брил ли ан та ми.

На перс ны ми Ка би нет ны ми кре ста ми мог ли на гра-
ж дать ся игу ме нии и каз начеи жен ских мо на сты рей.

Ар хие реи и свя щен ни ки но сят на перс ный крест 
на гру ди по верх всей оде ж ды, на це пи, со стоя щей из 
круп ных пло ских звень ев, со еди нен ных двой ны ми 
мел ки ми коль ца ми. Цепь в се ре ди не име ет пе ре-
мычку. По это му цепь спе ре ди ох ва ты ва ет шею, а 
сза ди — спус ка ет ся на спи ну.

На груд ным зна ком ар хие ре ев яв ля ет ся па на-
гия, что значит «Все свя тая». Па на гия — не боль шой 
круг лый или оваль ный об раз Хри ста или Бо го ро-
ди цы. Лю бая из па на гий яв ля ет ся про из ве де ни ем 
искус ст ва. Во вре мя бо го слу же ния ар хие реи но сят 
па на гию и крест, в дру гое вре мя — толь ко па на гию. 
Епи скоп ский крест и па на гия напо ми на ют о том, что 
епи скоп дол жен иметь в сво ем серд це Хри ста и Бо го-
ма терь, и по это му у не го долж но быть чис тое сердце  
и пра вый дух.

На го ло ву епи ско пу, ар хи епи ско пу, ми тро по ли-
ту, пат ри ар ху воз ла га ет ся мит ра, вы со кая твер-
дая шап ка, рас ши тая парчовым шить ем, бар ха том, 

ук ра шен ная не боль ши ми об раз ка ми и цвет ны ми 
кам ня ми. Мит ру име ют так же и ар хи ман д ри ты — на-
стоя те ли круп ных, осо боз начимых мо на сты рей. В ис-
ключитель ных случаях пра во при бо го слу же ни ях 
на де вать мит ру вме сто ка ми лав ки да ет ся за осо бые 
за слу ги про тои е ре ям. На при мер, про тои е рею хра ма 
Хри ста Спа си те ля в Мо ск ве. Про тои е рей, на гра ж ден-
ный митрой, име ну ет ся мит ро фор ным про тои е ре ем. 
Мит ра сим во ли зи ру ет тер но вый ве нец Хри ста. Мит-
ра ар хие рей ская име ет крест в воз гла вии.

Кло бук — го лов ной убор мо на хов. Кло бу ки епи ско-
пов не име ют кре ста. Ар хи епи ско пы но сят кло бу ки с 
кре стом. Кло бу ки ми тро поли тов бе ло го цве та, име-
ют изо бра же ние кре ста. Кло бук пат ри ар ха — бе лый, 
ок руг лый, об тя нут ку ко лем, ко то рый де лит ся на три 
кон ца. Два из них ле жат на гру ди, тре тий на спи не. 
На вер ши не пат ри ар ше го кло бу ка крест, на кон цах 
ку ко ля — об ра зы шес ти кры лых се ра фи мов.

Ман тия — одея ние ар хие ре ев во вре мя тор же ст-
вен ных про цес сий при вхо де в храм. В хра ме ман тия 
сни ма ет ся и ар хие рей об лачает ся в бо го слу жеб ные 
одея ния. Ман тия пат ри ар ха зе ле но го цвета. Спе ре ди 
ман тии, ввер ху и сни зу у по до ла на ши ва ют ся четы-
рех уголь ные пла ты с изо бра же ни ем кре стов. На ши-
тые пла ты на зы ва ют ся скри жа ля ми, зна ме ную щи ми 
Вет хий и Но вый За ве ты. На ман тии на ши ты струи — 
длин ные лен ты (по две ря дом). Пер вый ряд струй 
про хо дит под верх ни ми скри жа ля ми, вто рой ряд — по 
цен тру ман тии, тре тий — под ниж ни ми скри жа ля ми. 
Опоя сы вая ман тию, по ло сы про хо дят на спи ну.

Во вре мя бо го слу же ния епи ско пы поль зу ют ся 
жез лом как зна ком выс шей пас тыр ской вла сти. Жезл 
(по сох) да ет ся так же ар химан д ри там, игу ме нам и 
игу мень ям мо на сты рей. Во вре мя Бо го служения 
под но ги епи ско пов под кла ды ва ет ся ор лец — ков рик 
с изо бра же ни ем па ря ще го над го ро дом ор ла.

В по все днев ной об ста нов ке оде ж ду диа ко на, свя-
щен ни ка и епи ско па со став ля ют под ряс ник (по лу-
каф та нье) и ря са — длин ная одеж да чер но го цве та с 
ши ро ки ми ру ка ва ми. По верх ря сы свя щен ник но сит 
крест, епи скоп — па на гию.

Бо го слу жеб ные об лачения мо гут быть бе лы ми, 
крас ны ми, жел ты ми, зе ле ны ми, го лу бы ми, си ни ми, 
фио ле то вы ми, чер ны ми. Ка ж дый из этих цве тов яв-
ля ет ся сим во лом ду хов но го значения от мечае мых 
цер ков ных празд ни ков.

На при мер, в празд ни ки в честь Ии су са Хри ста, а 
так же па мя ти про ро ков, апо сто лов, свя ти те лей ду хо-
вен ст во об лачает ся в оде ж ды зо ло то го (жел то го) 
цве та. В празд ни ки, по свя щен ные Пре свя той Бо-
го ро ди це, ан гель ским си лам, а так же па мя ти всех 
дев и дев ст вен ни ков ду хо вен ст во об лачает ся в го-
лу бые и бе лые оде ж ды. Бе лый цвет оде ж ды при нят 
в празд ни ки Ро ж де ст ва Хри сто ва, Пре об ра же ния  
и Воз не се ния Гос под ня, Бо го яв ле ния, Бла го ве-
ще ния.
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Об лачение на Пас ху слож ное. Тем ное (чер ное) 
об лачение Ве ли ко го По ста за ме ня ет ся на бе лое об-
лачение пе ред ли тур ги ей в Ве ли кую Суб бо ту. В нем же 
освящают ку личи, яй ца, пас ху. Да лее ночью, по сле Кре-
ст но го Хо да бе лую оде ж ду ме ня ют на крас ную. По сле  
этого оде ж ды ду хо вен ст ва про дол жа ют ос та вать ся 
крас ны ми вплоть до Воз не се ния Гос под ня. До это го 
же празд ни ка в хра мах за жи га ют крас ные свечи.

В день Свя той Трои цы ду хо вен ст во оде ва ет ся 
в ри зы зе ле но го цве та. В по сты об лачение ду хо вен-
ст ва бы ва ет тем ным: фио ле то вым, тем но-си ним, тем-
но-зе ле ным, чер ным. Причем в чер ном об лачении 
ду хо вен ст во от прав ля ет служ бу пре иму ще ст вен но в 
дни Ве ли ко го По ста.

Лю бое из эле мен тов бо го слу жеб но го об лачения 
ду хо вен ст ва, су ще ст вую ще го в про шлом и на стоя-
щем, мо жет рас смат ри вать ся как на гра да ли тур-
гичес ко го ха рак те ра, по сколь ку по лучение свя-
щен но слу жи те лем бо лее вы со ко го са на яв ля ет ся 
на гра дой, обу слов лен ной дос то ин ст вом на гра ж дае-
мо го и его слу же ния церк ви. Ие рей (свя щен ник) 
мо жет по лучить сан про тои е рея, ие ро мо нах мо-
жет стать игу ме ном мо на сты ря и ар хи ман д ри том 
круп но го мо на сты ря; епи скоп — ар хи епи ско пом, 
а за тем ми тро по ли том и пат ри ар хом. Иерей по-
лучает в качес т ве на гра ды ка ми лав ку, на бед рен-
ник, пра во но ше ния зо ло то го кре ста; про тои е рей, 
кро ме пе речис лен ных, мо жет на гра ж дать ся па-
ли цей — пра вом но ше ния кре ста с ук ра ше ни ем  
и мит ры, пра вом слу жить при от вер стых (от кры тых) 
вра тах до Хе ру вим ской пес ни и до «Отче наш»; ар хи-
ман д рит — пра вом поль зо вать ся по со хом на бо го слу-
же нии и но сить вто рой крест; ар хи епи скоп — пра вом 
но ше ния кре ста на кло бу ке, имян ной или па мят ной 
па на гии; ми тро по лит — пра вом но ше ния бе ло го кло-
бу ка с кре стом, слу же ния с пред нос ным (пе ред ним 
но си мым) кре стом и но ше ния двух па на гий.

На град ная ор ден ская сис те ма рас про стра ни лась 
на лиц ду хов но го зва ния в си но даль ный пе ри од 
Рус ской церк ви (1721—1917) Прав да, для на гра-
ж де ния ду хо вен ст ва пре ду смат ри ва лись не все,  
а лишь часть рус ских ор де нов. Глав ным из них считал ся 
ор ден свя то го апо сто ла Ан д рея Пер во зван но го, да лее — 
свя то го Алек сан д ра Нев ско го, свя то го Вла ди ми ра и 
свя той Ан ны. Ду хов ные ли ца, на при мер, пол ко вые свя-
щен ни ки мог ли на гра ж дать ся ор де ном свя то го Ге ор гия 
за не по сред ст вен ное учас тие в бо ях. При этом ду хов ные 
ли ца, в от личие от лиц свет ских, на гра ж ден ные ор де-
на ми, име но ва лись не ка ва ле ра ми со от вет ст вую ще го 
ор де на, а лишь «при пи сан ны ми к не му».

По лучить ор ден ду хов но му ли цу бы ло не про сто. 
На при мер, свя щен ни ки (ие реи и про тои е реи) мог ли 
быть пред став ле ны к ор де ну Вла ди ми ра IV сте пе ни 
толь ко по ис течении 50 лет бес по рочной служ бы в 
свя щен ничес ком са не, т. е. в пре клон ном воз рас те. 
Для ду хо вен ст ва, слу жив ше го в ар мии и фло те, срок 
со кра щал ся до 35 лет. Что ка са ет ся ар хие ре ев, то для 

них сро ки ус та нав ли ва лись по ус мот ре нию ца ря и 
Свя тей ше го Си но да.

Жен щи ны, слу жив шие в жен ских епар хи аль ных 
учили щах, мог ли быть на гра ж де ны Ма ри ин ским зна-
ком от личия за бес по рочную служ бу.

Ду хо вен ст во обычно на гра ж да лось к празд но ва-
нию Пас хи, ко дню ко ро на ции го су да рей, а при Ни-
ко лае II — ко дню его ро ж де ния.

В на стоя щее вре мя выс шим ор де ном церк ви яв ля-
ет ся ор ден свя то го апо сто ла Ан д рея Пер во зван но-
го. Он был учре ж ден к 1000-летию кре ще ния Ру си 
27—28 де каб ря 1988 г.

Свя той апо стол Ан д рей на зван «пер во зван ным», 
по то му что он стал пер вым из апо сто лов, при зван ных 
Ии су сом Хри стом. Из ле то пи си из вест но, что Ан д рей 
Пер во зван ный пер вым при нес пра во зве стие хри сти-
ан ст ва, по се тив пре де лы на шей Ро ди ны.

Ал маз ная звез да ор де на Ан д рея Пер во зван но го 
но сит ся на пра вой сто ро не гру ди. Знак ор де на на 
лен те на де ва ет ся через ле вое плечо и но сит ся под 
звез дой ор де на. Все дру гие ор де на по ме ща ют ся 
ни же. На звез де по кру гу над пись: «Азъ есмь светъ 
ми ру». На ор де не — изо бра же ние апо сто ла Ан д рея 
Пер во зван но го на фо не «анд ре ев ско го» ко со го кре-
ста. Этим ор де ном на гра ж да ют ся ли ца по ре шению 
и ини циа ти ве Пат ри ар ха Мо с ков ско го и Всея Ру си 
и Свя щен но го Си но да.

О р  д е н  с в я  т о  г о  р а в  н о  а п о  с т о л ь -
н о  г о  к н я  з я  В л а  д и  м и  р а .  У ч р е  ж  д е н  
в 1957 г. в оз на ме но ва ние 40-ле тия вос ста нов ле ния 
Пат ри ар ше ст ва в Рус ской церк ви. Ор ден на зван 
в честь кня зя Вла ди ми ра, кре стив ше го в 988 г. Русь. 
Сначала ор ден пред на значал ся для на гра ж де ния 
пре иму ще ст вен но пред ста ви те лей за ру беж ных 
пра во слав ных церк вей и ино слав ных ис по ве да ний. 
Пер вым рус ским чело ве ком, удо сто ен ным этой на-
гра ды в 1961 г. был Пат ри арх Мо с ков ский и Всея 
Ру си Алек сий I.

Ор ден име ет три сте пе ни. I сте пень — зо ло тая 
звез да; II сте пень — се реб ря ная звез да; III сте пень — 
крас ный эма ле вый крест. На ор де нах всех сте пе ней — 
по груд ное изо бра же ние свя то го кня зя Вла ди ми ра и 
над пись: «За цер ков ные за слу ги». В на стоя щее вре мя 
этим ор де ном на гра ж да ют ся свя щен но слу жи те ли 
за мно го лет нее слу же ние в свя щен ном са не и за 
вы даю щие ся за слу ги пе ред Рус ской Пра во слав ной 
Цер ко вью; цер ков ные дея те ли, не имею щие свя-
щен но го са на, за слу же ние Церк ви, за усерд ную пе-
да го гичес кую ра бо ту в Ду хов ной шко ле, за ученые 
бо го слов ские тру ды или дру гие вы даю щие ся за слу ги, 
пред ста ви те ли ав то ке фаль ных пра во слав ных церк вей 
и ино слав ных ис по ве да ний.

Ор ден пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го был 
учре ж ден Свя щен ным Си но дом в 1978 г., в 1999 г. 
ор ден ви до из ме нен.

Пре по доб ный Сер гий (скончал ся в 1391 г.) был 
ре фор ма то ром рус ско го пра во слав но го мо на ше ст ва, 
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ос но ва те лем де сят ков мо настырей, ду хов ным во ж-
дем Ру си. Он бла го сло вил кня зя Дмит рия Дон ско го 
на Ку ли ков скую бит ву и скре пил его ду хов ное за ве-
ща ние, по ко то ро му без хан ско го яр лы ка Ве ли кое 
кня же ние Мо с ков ское пе ре хо ди ло к сы ну Ди мит рия 
ве ли ко му кня зю Ва си лию I.

Ор ден име ет три сте пе ни в ви де зе ле но го эма ле-
во го кре ста с изо бра же ни ем свя то го пре по доб но го 
Сер гия Ра до неж ско го.

Ор де ном на гра ж да ют ся гла вы Рус ской церк ви, 
пред ста ви те ли по ме ст ных пра во слав ных церк вей, 
гла вы ино славных церк вей   ре лиги оз ных объ е ди не-
ний за цер ков ные, эку ме ничес кие и ми ро творческие 
за слу ги; го су дар ст вен ные и об ще ст вен ные дея те ли за 
плодо творные тру ды по ук ре п ле нию ми ра и друж бы 
ме ж ду на ро да ми. Пер во му орден пре по доб но го Сер-
гия Ра до неж ско го I сте пе ни был вручен Свя тей ше му 
Пат ри ар ху Мо с ков ско му и Всея Ру си Пи ме ну. Вто-
рым на гра ж ден ным стал ми тро по лит Тал лин ский 
и Эс тон ский Алек сий, позже Свя тей ший Пат ри арх 
Московский и Всея Руси. В день 600-лет ней го дов-
щи ны Ку ликов ской бит вы, в празд ник Ро ж де ст ва 
Пре свя той Бо го ро ди цы 8 (21) сен тяб ря 1980 г. ор ден 
был при сво ен Трои це-Сер гие вой Лав ре, ос но ва те лем 
ко то рой был пре по доб ный Сер гий Ра до неж ский.

Ор ден свя то го бла го вер но го кня зя Да нии ла Мо с-
ков ско го. Учреж ден Свя щен ным Си но дом Рус ской 
Пра во слав ной церк ви 27—28 де каб ря 1988 г. в па мять 
1000-ле тия Кре ще ния Ру си.

Князь Да ни ил был млад шим сы ном кня зя Алек-
сан д ра Нев ского. По сле смер ти от ца князь Да ни ил 
стал кня зем Мо с ков ско го княже ст ва и ос но ва те лем 
кня же ской ди на стии Мо с ков ских Да ни ло вичей. По-
печитель ст вом кня зя Да нии ла был ос но ван Мо с ков-
ский Свя то-Да ни лов ский мо на стырь.

Ор ден име ет три сте пе ни. Все сте пе ни в ви де 
кре ста, по кры то го се ро-го лу бой эма лью. Ор де на I 
и II сте пе ней ук ра ша ют ся дра го цен ны ми кам ня ми. 
В цен тре кре ста в оваль ном вен ке да но по груд ное 
изо бра же ние кня зя в мо на ше ской схи ме. На кон цах 
кре ста над пись: «Блгв кнзъ Да ни ил Моск».

Ор де ном на гра ж да ют ся ду хо вен ст во и свет ские 
ли ца, мно го сде лав шие для воз ро ж де ния ду хов ной 
жиз ни Рос сии, ук ре п ле ния ее мо гу ще ст ва и бла го-
сос тоя ния.

На гра да име ни свя той Оль ги, на зы вае мая «Зна-
ком от личия свя той Оль ги», бы ла «вы сочай ше 
учре ж ден ной» еще в 1914 г. По сле 1917 г. этот знак 
от сут ст во вал в на град ной сис те ме церк ви. Ор ден 
свя той рав но апо столь ной ве ли кой кня ги ни Оль ги 
был учре ж ден Свя щен ным Си но дом 27—28 де каб ря 
1988 г. к 1000-ле тию кре ще ния Ру си. Как и «Знак от-
личия свя той Оль ги», ор ден пред на значается толь ко 
для на гра ж де ния жен щин.

Ве ли кая кня ги ня Ки ев ская Оль га (в кре ще-
нии Еле на) ста ла пер вой рус ской пра ви тель-
ни цей — хри сти ан кой. В 946 г. она от пра ви лась 

в Царь град с це лью ре ли ги оз но го по лом ничес т ва и 
раз ви тия рус ско-ви зан тий ских от но ше ний. В Ви-
зан тии она ре ши ла при нять пра во сла вие. Ее кре-
стил Пат ри арх Кон стан ти но поль ский Фео фи лакт, 
а вос при ем ни ком от ку пе ли (кре ст ным от цом) 
был сам им пе ра тор Кон стан тин Бог ря но род ный. 
По воз вра ще нии в Ки ев, Оль га по строи ла пер-
вую, еще де ре вян ную, цер ковь Со фии Пре муд ро - 
сти Бо жи ей. Вос пи тан ный Оль гой внук, ве ли кий 
князь Вла ди мир, в 988 г., т. е. через 19 лет по сле смер-
ти кня ги ни (969 г.) сде лал хри сти ан ст во го су дар ст-
вен ной ре ли ги ей Ру си.

Ор ден име ет три сте пе ни в ви де кре ста. 
В цен тре кре ста в круж ке — по груд ное изо-
бра же ние кня ги ни и над пись: «Св. рав но ап.  
кн. Оль га».

Ор ден свя то го мучени ка Три фо на. Учр ежден Свя-
щен ным Си но дом 22 фев ра ля 1995 г. Свя той муче-
ник Три фон из вес тен в ду хов ном ми ре как це ли тель 
боль ных. Свя той Три фон пре тер пел му че ничес кую 
смерть при рим ском им пе ра то ре Де ции в 250 г. в эпо-
ху ан ти хри сти ан ских го не ний.

Ор де ном на гра ж да ют ся ли ца, спо соб ст вую щие 
сво ей дея тель но стью ду хов но-нрав ст вен но му оз до-
ров ле нию лю дей, воз ро ж де нию хри сти ан ских норм 
мо ра ли и пра во слав ных тра ди ций нрав ст венно го 
вос пи та ния. Сре ди на гра ж ден ных свя щен но слу жи-
те ли, цер ков ные, го су дар ст вен ные и об ще ст вен ные 
дея те ли, слу жа щие пра во ох ра ни тель ных ор га нов, 
дея те ли нау ки, куль ту ры, ис кус ст ва, пи са те ли, 
жур на ли сты, врачи, ра бот ни ки про све ще ния, ор га-
ни за то ры бла го тво ри тель ных фон дов, пред при ни-
ма те ли, из вест ные сво ей ак тивной дея тель но стью 
по борь бе с нар ко ма ни ей, ал ко го лиз мом и дру ги ми 
со ци аль ны ми и ци ви ли за ци он ны ми яв ле ния ми, 
раз ру шаю щи ми пси хичес кое и фи зичес кое здо ро-
вье лю дей.

Ор ден име ет три сте пе ни. I сте пень — се реб ря ный 
крест с по зо ло той; II сте пень — се реб ря ный крест; III 
сте пень — се реб ря ный крест из юве лир но го спла ва. 
Все кре сты по кры ты зе ле ной эма лью. В цен тре в ова-
ле — по ясное изо бра же ние свя то го Три фо на и над-
пись: «Долгъ честь св. Три фон муч.».

Ор ден свя ти те ля Ин но кен тия, ми тро по ли та Мо-
с ков ско го и Ко ло мен ско го учре ж ден в Рус ской церк ви 
в 1997 г., в свя зи с празд но ва ни ем 200-ле тия со дня 
ро ж де ния это го свя ти те ля.

Свя ти тель Ин но кен тий (Ве ниа ми нов) (1797—
1879) начал свой ду хов ный путь сель ским при ход ским 
свя щен ни ком в Ир кутской епар хии. Гро мад ное ме сто 
в его ду хов ных тру дах за ня ла миссио нер ская дея тель-
ность на тер ри то рии Вос точной Си би ри и Аме ри ки, 
где он про по ве до вал пра во сла вие сре ди яку тов, чукчей, 
эс ки мо сов, алеутов. Свя ти тель Ин но кен тий со ста вил 
грам ма ти ку и пер вый сло варь але ут ско го язы ка. Став 
ми тро по ли том Мо с ковским и Ко ло мен ским, ос но вал 
Пра во слав ное Мис сио нер ское об ще ст во.
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Ор ден свя ти те ля Ин но кен тия име ет три сте пе-
ни. I сте пень — вось ми ко нечная звез да, в цен тре 
ко то рой — крест, воз вы шаю щий ся над рас кры тым 
Еван ге ли ем. По кру гу над пись: «За мис сио нер-
ские тру ды»; II сте пень — го лу бой эма ле вый крест 
с изо бра же ни ем в цент ре свя ти те ля Ин но кен тия; 
III сте пень — на эма ле вом го лу бом кресте в цен-
тре изо бра жен се реб ря ный крест, воз вы шаю щий ся 
над рас кры тым Еван ге ли ем. В фев ра ле 1999 г., в 
свя зи с 70-ле ти ем со дня ро ж де ния (Те зо име нит-
ст во 25 фев ра ля), этим ор де ном был на гра ж ден 
Пат ри арх Мо с ков ский и Всея Ру си Алек сий II. 
Вот как звучало по ста нов ле ние об этом ак те: Свя-
щен ный Си нод Рус ской Пра во славной Церк ви 
на за се да нии 29 де каб ря 1998 г. по ста но вил: «С 
бла го дар ностью Гос по ду от ме тить воз ро ж де ние 
мис сио нер ст ва, ре ли ги оз но го об ра зо ва ния, со-
ци аль но го слу же ния, пас тыр ско го окорм ле ния  
в ар мии и пе ни тен ци ар ных учре ж де ни ях, об нов ле-
ния всех сфер жиз ни церк ви, рост ее ав то ри те та в 
об ще ст ве в пе ри од пат ри ар ше го слу же ния его Свя-
тей ше ст ва, Свя тей ше го Пат ри ар ха Мо с ков ско го  
и Всея Ру си Алек сия II и про сить его Свя тей ше ст во 
в знак бла го дар но сти при нять за его пер во свя ти-
тель ские тру ды и люб ви всей пол но ты цер ков ной 
ор ден Рус ской Пра во слав ной Церк ви свя ти те ля 
Ин но кен тия, ми тро по ли та Мо с ков ско го и Ко ло-
мен ско го I сте пе ни».

Ор ден свя то го бла го вер но го ца ре вича Ди мит рия 
учре ж ден 29 сен тяб ря 1997 г. по ини циа ти ве пред се-
да те ля Рос сий ско го дет ско го фон да пи са те ля Аль-
бер та Ли ха но ва со вме ст но с Рос сий ским Дет ским 
Фон дом и Мо с ков ским Пат ри ар ха том.

Ца ре вич Ди мит рий — млад ший сын Ива на IV 
от ца ри цы Ма рии На гой, по гиб в Уг личе 15 мая 
1591 г., ку да был вме сте с ма те рью со слан по сле 
смер ти Ива на IV. В «Смут ное вре мя», ха рак те ри-
зо вав шее ся ино стран ной ин тер вен ци ей, го ло дом и 
раз ру хой, лю бовь к ца ре вичу, ве ра в то, что он чудом 
ос тал ся жив, вы зва ли к жиз ни по яв ле ние са мо-
зван цев — Лже дмит рия I и Лже дмит рия II. Что бы 
пре кра тить фак ты са мо зван ст ва, мо щи ца ре вича 
из Уг лича бы ли пе ре не се ны в Мо ск ву и за хо ро не-
ны в Ар хан гель ском Со бо ре Мо с ков ско го Крем ля. 
Свя той ца ре вич Ди мит рий счита ет ся Мо с ков ским  
и Уг личским чудо твор цем, по кро ви те лем боль ных и 
осо бен но детей.

Этим ор де ном на гра ж да ют ся ли ца,  внес-
шие значитель ный вклад в де ло по печения си-
рот, ин ва ли дов, бес при зор ни ков, рос сий ские  
и за ру беж ные гра ж да не, ока зы ваю щие ма те ри аль-
ную по мощь боль ни цам и дет ским до мам, при ни-
маю щие на вос пи та ние си рот в свои се мьи.

Ор ден вы пол нен в ви де се реб ря но го по зо лочен-
но го кре ста. В цент ре в крас ном эма ле вом кру ге дан 
по груд ный об раз ца ре вича Ди мит рия и по зо лочен ная 
кру го вая над пись: «За де ла ми ло сер дия».

В XXI в. определением святейших Патриархов 
Алексия II и Кирилла и Священного синода были уч-
реждены следующие ордена Русской Православной 
церкви: Славы и чести (2004 г.), Святителя Алексия, 
митрополита Киевского, Московского и Всея Руси 
(2004 г.), преподобного Серафима Саровского (2000 г.), 
святого благоверного князя Дмитрия Донского (2004 
г.), святителя Макария, митрополита Московского 
(2001 г.), преподобной Евфросинии, великой княгини 
Московской (2007 г.), святого равноопостольного Ни-
колая, архиепископа Японского (2012 г.), преподобного 
Андрея Иконописца (2001 г.). Всего к 2014 г. в Русской 
Павославной церкви учреждено 16 орденов.

Кро ме ор де нов, на гра да ми Рус ской Пра во слав-
ной церк ви яв ля ют ся ме да ли, носящие одноимен-
ные с орденами наименования и учрежденные с 
ними одновременно. Например, ме даль пре по-
доб но го Сер гия Ра до неж ско го. Учре ж де на вме сте  
с од но имен ным ор де ном в 1978 г. Но вый об ра зец ме-
да ли учре ж ден в 2000 г. Ме даль I сте пе ни — зо ло тая; 
ме даль II сте пе ни — се реб ря ная. На ли це вой сто ро не 
ме да ли да но по ясное изо бра же ние пре по доб но го Сер-
гия Ра до неж ско го, на обо рот ной сто ро не — над пись: 
«Сми ре ни ем воз вы шае мый».

Ме даль свя то го бла го вер но го кня зя Да нии ла Мо-
с ков ско го ут вер жде на вме сте с од но имен ным ор де-
ном в 1988 г. — в год 1000-ле тия Кре ще ния Ру си. 
На ли це вой сто ро не ме да ли по ясное изо бра же ние 
бла го вер но го кня зя Да нии ла Мо с ков ско го, на обо рот-
ной — над пись: «За тру ды во сла ву свя той церк ви».

Ме даль свя ти те ля Ин но кен тия ми тро по ли та Мо-
с ков ско го и Ко ло мен ско го. Учр жде на в 1997 г. вме сте 
с од но имен ным ор де ном. На ли це вой сто ро не ме да-
ли, на го лу бом эма ле вом по ле да но вы пол нен ное из 
зо ло та по ясное изо бра же ние свя ти те ля Ин но кен тия. 
На обо рот ной сто ро не — над пись: «За мис сио нер ские 
тру ды».

Особо отметим медаль Патриаршая благодар-
ность, учрежденную в 2012 г. Ею награждаются 
лица, удостоенные Святейшим Патриархом особого 
Первосвятительского внимания.

Всего к 2014 г. в Русской Православной церкви 
учреждено 15 медалей.

Кроме этих наград, имеются Патриаршие знаки 
отличия: Храмостроителя (2005 г), святой вели-
комученицы Варвары (2006 г.), Знак Материнства 
(2006 г.).

В со вре мен ной прак ти ке ду хо вен ст во и ми ря не 
мо гут быть на гра ж де ны Пат ри ар ши ми и ар хие рей-
ски ми бла го сло вен ны ми гра мо та ми.

Наи бо лее вы ра зи тель ной и кра сочной яв-
ля ет ся Юби лей ная Пат ри ар шая гра мо та в оз-
на ме но ва ние 2000-ле тия Ро ж де ст ва Хри сто- 
ва. Гра мо ту венчает кра сочное изо бра же ние по лу круг-
лой ико ны «Рожде ст ва Хри сто ва», на хо дя щей ся над 
пра во слав ным пре сто лом в Виф ли ем ском Ро ж де ст-
вен ском Вер те пе (пе ще ре). Спра ва и сле ва гра мо ту ук-
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ра ша ют изо бра же ния ба зи ли ки Ро ж де ст ва в Виф лее ме  
и Хра ма Гро ба Гос под ня в Ие ру са ли ме. Под изо бра-
же ни ем ико ны «Ро ж де ст ва Хри сто ва» над пись: «Хри-
стос ро ж да ет ся, сла ви те!» Кро ме то го, сле ва и спра ва 
гра мо ты да ет ся текст Кон да ка: «Де ва днесь Пре су ще-
ст вен на го рож да ет, и зем ля вер теп Не при ступ но му 
прино сит; Ан ге ли с пас тырь ми сла во сло вят, вол сви 
же со звез дою путе ше ст ву ют; нас бо ра ди ро ди ся 
От роча мла до, пре вечный Бог». Гра мо та ук ра ше на 
ве ли ко леп ным, бо га тей шим, кра сочным ор на мен том, 
вы пол нен ным в сти ле рус ско го ба рок ко.

Сле ду ет на звать и бла го сло вен ную гра мо ту Мо-
с ков ско го Пат ри ар ха та Ка фед раль но го Со бор но го 
Хра ма Хри ста Спа си те ля в Мо ск ве. Ею на гра ж да ют ся 
ду хов ные и свет ские лю ди, внес шие по сильное для 
се бя по жерт во ва ние на вос соз да ние и бла го ук ра ше-
ние Хра ма. Гра мо та об рам ле на ве ли ко леп ным ор на-
мен том, в верх ней час ти ко то ро го да но изо бра же ние 
Не ру ко твор но го Спа са. С пра вой сто ро ны гра мо ты 
да но изо бра же ние Ни ко лая Чудо твор ца, с ле вой — 
свя то го бла го вер но го кня зя Алек сан д ра Нев ско го. В 
ниж ней час ти гра мо ты — изо бра же ние Хра ма Хри ста 
Спа си те ля. Гра мо та под пи сы ва ет ся ключарем Хра ма 
Хри ста Спа си те ля митрофорным про тои е ре ем Ми-
хаи лом Ря зан це вым.

Со дер жа ние гра мо ты та ко во: «Бо го лю би вый (или 
бо го лю би вые), (да лее на зва но имя или име на) Сер-
дечно Вас бла го да рим за Ва ши по жерт во ва ния на 
бла го ук ра ше ние свя ты ни Отечес т ва на ше го — Хра ма 
Хри ста Спа си те ля. Ва ши име на, за не сен ные в цер-
ков ную кни гу, бу дут по ми нать ся за бо го слу же ни ем. 
Да спа сет и по ми лу ет Вас Гос подь, да да ру ет Он Свое 
бла го сло ве ние Ва шим тру дам на поль зу Свя той Пра-
во слав ной Церк ви и во сла ву Отечес т ва. Бу дем ра ды 
по мо лить ся с Ва ми в на шем Воз ро ж ден ном хра ме!»

Осо бую груп пу со вре мен ных цер ков ных ре га лий 
со став ля ют па мят ные кре сты и па на гии, ко то рые 
вручают ся пре сви те рам и ар хие ре ям, в свя зи с вы даю-
щи ми ся со бы тия ми и юби лея ми в ис то рии церк ви. На-
при мер, к празд но ва нию 1000-ле тия Кре ще ния Ру си  
и 2000-ле тия Ро ж де ст ва Хри сто ва был вы пу щен па-
мят ный ком плект кре стов и па на гий. Спе ци аль ные 
на перс ные кре сты и па на гии бы ли соз да ны по случаю 
вто ро го об ре те ния в 1991 г. (по сле 1903 г.) мо щей 
пре по доб но го Се ра фи ма Са ров ско го и пе ре не се ния 
их из Санкт-Пе тер бур га в Ди вее во.

Д у  х о в  н ы й  э т и  к е т  в к л ю ч а -
е т  с о  о т  в е т  с т  в у ю  щ е е  О б  р а  щ е  н и е  
к свя щен но слу жи те лям.

Как пра ви ло, ми ря не, об ра ща ясь к свя щен ни кам, 
име ну ют их или про сто «ба тюш ка» или «отец», до-
пол няя его имянем: «отец Ан д рей», «отец Ми ха ил», 
об ра ща ясь к дья ко ну, на зы ва ют его «отец диакон».

Од на ко сре ди ду хо вен ст ва су ще ст ву ет чет кий 
эти кет, как в устной речи, обращенной к духовенству, 
так и в доументах: 

к диа ко нам и ие ро диа ко нам — Ва ше Бо го лю бие; 
к ие ре ям и ие ро мо на хам — Ва ше пре по до бие;
к про тои е ре ям, игу ме нам, ар хи ман д ри там — Ва ше 

Вы со ко пре по до бие;
к епи ско пам и ар хи епи ско пам — Ва ше Пре ос вя-

щен ст во;
к ми тро по ли там — Ва ше Вы со ко пре ос вя щен ст во;
к ми тро по ли ту Ки ев ско му и всея Ук раи ны — Ва ше 

Бла жен ст во;
к Пат ри ар ху — Ва ше Свя тей ше ст во.
Кро ме свя щен но слу жи те лей, в церк ви су ще ст ву ют 

ли ца, за ни маю щие низ шие слу жеб ные долж но сти: 
ипо диа ко ны, пса лом щи ки (дьячки), по но ма ри. Их на-
зы ва ют цер ков но слу жи те ля ми. Они постав ля ют ся 
на свою долж ность толь ко по ар хие рей ско му на то 
бла го сло ве нию, а не через та ин ст во свя щен ст ва.

Ипо диа ко ны (по мощ ни ки диа ко нов) учас т ву ют 
толь ко при ар хие рей ском бо го слу же нии. Они об-
лачают ар хие рея в свя щен ные оде ж ды, дер жат и по-
да ют по хо ду служ бы ар хие рею ди ки рий (свя тиль ник, 
имею щий две свечи) и три ки рий (святиль ник, из трех 
свечей). Ипо диа ко ны, как и диа ко ны, име ют орарь. 
Но он все гда опоя сы ва ет их крест на крест на гру ди 
и спине по верх сти ха ря.

Пса лом щи ки обя за ны читать и петь как при бо го-
слу же нии в хра ме, так и при со вер ше нии свя щен ни-
ком ду хов ных треб в до мах при хо жан.

По но ма ри обя за ны со зы вать ве рую щих в хра мы 
к Бо го слу же нию зво ном в ко ло ко ла, раз жи гать и 
по да вать ка ди ло свя щен ни кам, воз жи гать лам па ды 
и свечи в хра ме, по мо гать пса лом щи кам в чте нии  
и пе нии, со би рать ми ло сты ню с при хо жан и т. д.

Верх няя оде ж да цер ков но слу жи те лей со сто ит 
из сти харя. Его цвет дол жен со от вет ст во вать на-
значению служ бы и цве ту одежд свя щен но слу жи-
те лей.

Т а  к и м  о б  р а  з о м  д у  х о в  н ы й  э т и -
к е т ,  п о  с р а в  н е  н и ю  с  г р а  ж  д а н  с к и м  
и во ен ным, ос тал ся бо лее тра ди ци он ным как в об-
лас ти име но ва ния свя щен но слу жи те лей и цер ков-
но слу жи те лей, так и в об лас ти об лачения и на град 
ли тур гичес ко го ха рак те ра.

Что ка са ет ся ор де нов и ме да лей, их ар се нал рас-
ши рил ся, по срав не нию с си но даль ным пе рио дом, 
осо бен но в пост пе ре строечный пери од, что свя за но 
с воз ро ж де ни ем Рус ской Православной Церк ви, 
рос том ее са мо стоя тель но сти и значимо сти в со вре-
мен ном об ще ст ве.
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Эле мен ты одея ния диа ко нов

Эле мен ты об лачения ие ре ев (свя щен ни ков)

Награды литургического характера

Камилавка

Наперсный крест

Диакон в облачении

Скуфия Наперсный крест

Фелонь
Епитрахиль Подризник

Набедренник
Поруч

Пояс
Поруч

Палица

Орарь Поручи Стихарь
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Эле мен ты об лачения и слу жеб ных ре га лий епи ско пов

Крест
Митра

Панагия

Дикирий
Трикирий

Порчи

Рипиды Саккос с большим омофором, 
под саккосом епитрахиль 

и подризник

Жезл или 
посох Палица

Ариерейкая мантия Орлец Малый омофор
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1–2. Облачения архиереев и иереев в дни Великого Поста.
3–4. Святой Пасхи.
5–6. Святой Троицы

1

2

3

4

5

6
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1. Об лачение иерея: под риз ник, епит ра хиль, фе лонь, по яс, 
на бед рен ник (спра ва), ка ми лав ка, на перс ный крест; 2. Об лачение мит ро фор но го про тои е рея: под риз ник, епит ра хиль, фе лонь, 
по яс, па ли ца (спра ва), на бед рен ник (сле ва) мит ра, на перс ный крест; 3. Ар хие рей ское об лачение: под риз ник (под сак кос ник), 

епит ра хиль, сак кос, па ли ца (спра ва), омо фор, на перс ный крест, па на гии, мит ра, жезл (по сох); 4. Мит ра ар хие рей ская.
5. Камилавка. 6. Скуфья

1 2 3

4 5

6
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1. На бед рен ник; 2. Патриарший на перс ный крест (образца после 1997 г.); 3. Па ли ца; 4. Две па на гии и крест с украшениями в па-
мять празд но ва ния 1000,ле тия Кре ще ния Ру си

1 2 3

4
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Со вре мен ные ордена и грамоты Рус ской Пра во слав ной Церк ви

1. Знак ор де на свя то го Апо сто ла Ан д рея Пер во зван но го; 2. Ор ден свя то го Апо сто ла Ан д рея Пер во зван но го. Ал маз ная звез да; 
3. Ор ден свя то го рав но апо столь но го ве ли ко го кня зя Вла ди ми ра (но во го об раз ца по сле 2000 г.); 

4. Ор ден пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско го; 5. Ор ден свя то го бла го вер но го 
кня зя Да нии ла Мо с ков ско го

1 2

3 4

5

5



209

1. Ор ден свя той рав но апо столь ной ве ли кой кня ги ни Оль ги; 2. Ор ден свя то го мучени ка Три фо на; 3. Ор ден свя ти те ля Ин но кен тия, 
ми тро по ли та Мо с ков ско го и Ко ло мен ско го; 4. Ор ден свя то го бла го вер но го  ца ре вича Ди мит рия

1 2

3 4
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1. Юби лей ная Пат ри ар шая гра мо та. На гра ж да ют ся ду хо вен ст во и ми ря не 
в оз на ме но ва ние 2000,ле тия Ро ж де ст ва Хри сто ва; 2. Ар хие рей ская бла го сло-
вен ная гра мо та, ко то рой пра вя щий епар хи аль ный ар хие рей на гра ж да ет ду хо-

вен ст во и ми рян сво ей епар хии; 3. Бла го сло вен ная гра мо та 
Хра ма Хри ста Спа си те ля. На гра ж да ет ся ду хо вен ст во и ми ря не, спо соб ст во вав-

шие вос соз да нию и бла го ук ра ше нию хра ма

1

2 3
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Богослужение в Храмах Русской Православной Церкви
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Литургия в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя в Москве
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Литургия в Кафедральном Соборном  Храме Христа Спасителя в Москве
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За Литургией в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя 
в Москве

Один из образцов официального обращения к духовному лицу Русской Православной Церкви
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За торжественной Литургией в Храмах Русской Православной Церкви
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Литургия в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя в Москве
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Литургия в храмах Русской Православной Церкви
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Литургия в  Кафедральном Соборном Храме  Христа Спасителя в Москве



С и с т е м ы  с о ц и а л ь н о г о  э т и к е т а .  С о ц и а л ь н ы й  э т и к е т  д у х о в н ы х  л и ц

Задания к семинарским занятиям по разделу
социальному этикету духовных лиц

1. Назовите награды литургического характера 
и дайте определение их духовного смысла.

2. Чем отличается одеяние диакона от одеяния 
иерея; диакона и иподиакона; иерея и митрофор-
ного иерея; епископа и архиепископа; митропо-
лита и патриарха?

3. Какого цвета должны быть одеяния священ-
нослужителей и церковнослужителей в Право-
славные Праздники: Рождества Христова; Пасху, 
Троицу, Великий Пост?

4. Во время каких духовных праздников для 
одеяния духовнослужителей и церковнослужите-
лей положены золотой (желтый), белый и голубой 
цвета?

5. Назовите современные орденские награды 
Русской Православной Церкви. За какие заслуги 
ими удостаиваются духовенство и миряне?

6. Какие из дореволюционных духовных ор-
денов используются в современный период? Как 
можно использовать изображения орденов для 
датировки портретов?

7. Используя рисунки (см.: стр. 212-218), опре-
делите статус духовных лиц в иерархии чинов 
Русской Православной церкви.

8. Учитывая цвет одеяния духовенства, дати-
руйте время проведения церковной службы. (См.: 
стр. 212-218).

9. Как правильно называется титул духовных 
лиц, занимающих разное положение в духовной 
иерархии?
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