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Пояснительная записка 
 

Вспомогательные исторические дисциплины (ВИД) – важнейшая от-
расль исторических знаний. Их традиционно считают ответвлением источ-
никоведения, имеющим свои методы и свои предметы исследования. Ино-
гда ВИД определяют в качестве собирательного названия ряда специаль-
ных научных дисциплин, разрабатывающих общие и частные вопросы ме-
тодики и техники исторического исследования. В настоящее время насчи-
тывается до двадцати отдельных ВИД. 

ВИД могут быть условно разделены на две группы. К первой группе 
относится ряд дисциплин, каждая из которых «специализируется» на все-
стороннем изучении лишь какого-то одного вида исторических источников 
(ИИ). Отметим лишь некоторые из них: 

– геральдика (изучает гербы и эмблематику государств, корпораций, 
родов, отдельных лиц и т.п.); 

– сфрагистика (изучает матрицы печатей, печати-штампы, а также 
вислые печати, буллы и оттиски печатей на различных материалах); 

– кодикология (изучает зашифрованные знаковые системы); 
– дипломатика (занимается источниковедением актов и материалов 

делопроизводства). 
Вторую группу ВИД составляют дисциплины, изучающие одновре-

менно сразу несколько видов и типов ИИ, но не всесторонне, а лишь с ка-
кой-то определенной стороны. Перечислим некоторые из них. 

– Историческая ономастика (изучает имена собственные в плане их 
связи с развитием исторического процесса). 

– Генеалогия (изучает происхождение и родственные связи отдель-
ных лиц, семей, родов и кланов). 

– Хронология (изучает различные системы летоисчисления). 
Изучение ВИД дает возможность: 
– получить максимум информации о происхождении ИИ; 
– всесторонне исследовать ИИ; 
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– провести анализ и последующую интерпретацию информации, со-
держащейся в ИИ; 

– уточнить выводы в области социально-экономической, политиче-
ской и культурной истории, а также получить важнейшие сведения крае-
ведческого характера. 

Разработка теоретических вопросов и частных методик ВИД позво-
ляет решать не только задачи источниковедческой критики, но и предос-
тавлять материал для выводов в рамках общеисторических исследований. 
В частности, метрология позволяет установить объемы сельскохозяйст-
венного производства и тяжесть фискального обложения; сфрагистика и 
дипломатика помогают проследить эволюцию государственного аппарата, 
властных институтов и учреждений; данные генеалогии незаменимы при 
изучении социальной структуры общества и т.п. Следовательно, уместно 
говорить о самостоятельном значении ВИД в изучении общих вопросов 
исторического процесса и, соответственно, о правомерности выделения в 
настоящее время конкретных ВИД в качестве отдельных специальностей. 

В комплекс ВИД, обязательных для изучения на гуманитарном фа-
культете ВлГУ, входят палеография, хронология, метрология и геральдика. 
Объем курса определяется учебной программой. Так как количество ауди-
торных занятий по учебному плану невелико (51 час для историков и куль-
турологов), ряд заданий студентам предстоит выполнять самостоятельно. 
Именно в целях лучшей организации самостоятельной работы студентов, а 
также усвоения ими учебного материала и были разработаны данные ме-
тодические рекомендации. 

В методические рекомендации входят: 
– пояснительная записка; 
– краткая характеристика отдельных ВИД; 
– варианты контрольных заданий; 
– аннотированный список литературы. 
Отдельно выполнено Приложение к методическим рекомендациям, 

содержащее снимки текстов по палеографии, а также иллюстративный ма-
териал (рукописные миниатюры, инициалы, гербы). 
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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИД 

Изучение курса необходимо начать с уяснения предметов и задач от-
дельных ВИД. Следует иметь в виду, что ВИД обычно используются в 
комплексе, иначе зачастую невозможно правильное понимание содержа-
щейся в ИИ информации. Например, палеография тесно связана с хроно-
логией: долгое время числа, в том числе и даты, обозначались буквами 
древнерусского алфавита, поэтому для правильной датировки тех или 
иных событий необходимо знать не только числовое значение букв, но и 
правила написания чисел. Изображения гербов на печатях и монетах 
сближают сфрагистику и нумизматику. Раздел денежно-весовых систем 
метрологии тесно соприкасается с нумизматикой. Неотделимы друг от 
друга генеалогия и хронология – без данных последней проследить родо-
словную практически невозможно. Эта взаимосвязь ВИД диктует необхо-
димость комплексного использования их методик и сопоставления полу-
ченных выводов. 

При освоении материала курса ВИД необходимо обратить внимание 
на следующие вопросы: 

– предмет и задачи ВИД; 
– значение ВИД при работе с ИИ; 
– практический период развития ВИД (до конца XVIII в.); 
– разработка методик ВИД (XIX – начало XX в.); 
– современные задачи развития ВИД. 
Наиболее полно эти вопросы изложены в пособии Е.И. Каменской 

«История вспомогательных исторических дисциплин» (М., 1979). Также 
можно порекомендовать Введение к учебному пособию Г.А. Леонтьевой, 
П.А. Шорина и В.Б. Кобрина «Вспомогательные исторические дисципли-
ны» (М., 2000). 

РУССКАЯ ПАЛЕОГРАФИЯ 

Изучение палеографии имеет огромное значение. Она дает возмож-
ность читать рукописные памятники XI – XIX вв. Умение читать – основ-
ное условие работы с документами. 

Освоение курса палеографии должно вестись в двух направлениях. 
1. Изучение теоретической базы. 
2. Приобретение практических навыков чтения рукописных документов. 
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Основы теоретического курса изложены в рекомендуемых пособиях 
(см. рекомендательный библиографический список), для приобретения 
минимальных навыков чтения следует проработать тексты в Приложении к 
методическим рекомендациям, а также учебные пособия – А.П. Про-
нштейна и В.С. Овчинниковой «Развитие графики кирилловского письма» 
(Ростов-на-Дону, 1987) и А.В. Муравьева «Палеография. Учебно-
методическое пособие со сборником снимков русского письма XI – XVIII вв.» 
(М., 1975). 

При изучении палеографии следует обратить внимание на следую-
щие темы: 

1. Предмет и метод палеографии. 
2. Происхождение славянской письменности. Кирилл и Мефодий. 
3. Графика письма. Устав, полуустав, скоропись. 
4. Материал и орудия письма. 
5. Приемы украшения рукописей. 
6. Обозначения цифр в древнерусских текстах. 

 

Предмет и методы палеографии 

Палеография – вспомогательная историческая дисциплина, иссле-
дующая письменные источники с их внешней стороны. Внешние признаки, 
изучаемые палеографией, включают в себя: знаки письма (буквы) и осо-
бенности их графики, почерк, материал, на котором написан текст, орудия 
письма, элементы украшения рукописей, краски, чернила, филиграни (во-
дяные знаки), различные клейма, оттиски печати, переплет рукописей. Сам 
термин «палеография» состоит из двух греческих слов: παλάιος – «древ-
ний», γραφο – «пишу». Следовательно, первоначально под палеографией 
понималось изучение «старого» письма, древних рукописей. 

Впервые преподавание палеографии как науки (как и большинства 
других ВИД) началось в так называемой Школе хартий, созданной в Па-
риже в 1821 г. Основной задачей Школы была подготовка архивистов, 
специалистов для работы со средневековыми документами. С тех пор и за-
дачи палеографии, и методы, которыми она пользуется, значительно рас-
ширились. 
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Основными задачами палеографии являются: правильное, безоши-
бочное прочтение текста; определение времени, места написания докумен-
та и его автора (составителя); выявление особенностей письма; установле-
ние степени аутентичности рукописи (редакции, списки), а также обоснован-
ное определение ее подлинности, интерполированности или поддельности. 

В основе метода палеографии лежат наблюдения над совокупностью 
ряда палеографических признаков и выявление их соответствия друг другу 
в определенный период времени. Например, основным материалом письма 
на Руси до середины XIV в. являлся пергамен. Соответственно, если в руки 
исследователя попадает текст, датируемый, предположим, XIII столетием 
и выполненный на бумаге, то можно вполне определенно говорить о под-
делке (если это не «список» – копия). Также оригинальные тексты даже 
конца XVIII в. не могут быть написаны стальным пером, поскольку данное 
орудие письма появилось лишь в 30-х гг. XIX в. Аналогичные наблюдения 
проводятся над химическим составом и цветом чернил, элементами укра-
шений рукописей, графикой письма и т.п. Сопоставление всех палеогра-
фических признаков и позволяет проводить палеографический анализ ис-
точника. 

 
Происхождение славянской письменности. Кирилл и Мефодий 

Знаками письма, используемыми в древнерусских текстах, являются 
кириллические и глаголические буквы. Вопрос о происхождении славян-
ских азбук до сих пор является спорным вследствие недостаточной полно-
ты информации, содержащейся в сохранившихся источниках. Более под-
робно данная проблема изложена в работах В.А. Истрина «1100 лет сла-
вянской азбуки» (М., 1963) и «Возникновение и развитие письма» (М., 
1965), а также в исследовании «Сказание о начале славянской письменно-
сти» (М., 1981). 

Подавляющее большинство текстов написано кириллицей. Кирил-
ловский алфавит первоначально содержал 43 знака. В настоящее время не-
которые из букв уже не употребляются, однако знать их написание и зву-
ковое значение все равно необходимо. 

Ниже дается кириллический алфавит. Специально отмечены все осо-
бенности написания букв, а также их названия и звуковые значения (для 
букв, вышедших из употребления или изменивших написание). 
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– аз 

– буки 

– веди 

– глаголь 

– добро 

– есть 

– йотированное “е”. Звуковое значение – [(и) е]. Выговаривается не-
сколько мягче обычного “е”. Как правило встречается лишь в ран-
них рукописях (XI – XIII вв.). 

– живете 
– зело. Звуковое значение – [з’]. На письме употреблялась редко, пре-
имущественно же использовалась в качестве обозначения цифры 
шесть. 

– земля. Звуковое значение – [з]. 

– иже, или “и” восьмеричное (поскольку она использовалась в качест-
ве обозначения цифры восемь). Звуковое значение – [и]. 

– и, или “и” десятиричное (поскольку она использовалась в качестве 
обозначения цифры десять). Звуковое значение – [и]. 

– како 

– люди 

– мыслете 

– наш. Звуковое значение – [н] 

– он 

– покой 

– рцы 

– слово 
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– твердо 
– ук. Звуковое значение – [у]. Современное написание буквы “у” в тек-
стах светского характера распространяется с конца XIV в. 

– ферт 

– хер 
– от, или омега. Звуковое значение – [о] 

– цы 
– червь 

– ша 
– ща 
– ер. Употреблялась в значении твердого знака, а также как гласная, 
которая обозначала звук, средний между “у” и “о”. Например:  
вълкъ – волк, сънъ – сон. 

– ерь. Употреблялась как знак смягчения, а также как гласная, которая 
обозначала звук, средний между “е” и “и”. Например: тьмень – те-
мень, дьнь – день. 
О том, что “ер” и “ерь” были гласными звуками, свидетельствует ре-

дукция (исчезновение) гласных при склонении слов, первоначально со-
державших рассматриваемые буквы в своей морфологической основе. На-
пример: сон – сна, день – дня (ср. др-рус.: сънъ – съна, дьнь – дьня). Эти 
звуки были очень краткими, и еще в древности конечные (в редких случаях 
корневые) “ъ” и “ь” подверглись редукции. Вследствие этого “ерь” стал 
выражать знак смягчения; а вот “ер” продолжал ставиться в конце слов 
вплоть до начала XX в. лишь по традиции. 

– еры. Звуковое значение – [ы]. 
– ять. Звуковое значение – [е] (первоначально среднее между “е” и 

“я”). 
– ю 

– (и) а. Звуковое значение – [я]. 

– юс малый     

– юс большой     

– йотированный юс малый 
 

– йотированный юс большой 
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Первоначально юс малый и юс большой выражали носовые гласные, 
по произношению напоминающие французские носовые [ei] (в слове fin) и 
[eŋ] соответственно. К XIV в. юс большой и йотированный юс большой 
вышли из употребления, а юс малый и йотированный юс малый стали про-
износиться как [я] и [и я] соответственно. 

– кси. Звуковое значение – [кс]. Употреблялась лишь в заимствован-
ных словах, а также как обозначение числа шестьдесят. 

– пси. Звуковое значение – [пс]. Употреблялась лишь в заимствован-
ных словах, а также как обозначение числа семьсот. 

– фита. Звуковое значение – первоначально межзубный [θ], позднее – 
[ф]. 

– ижица. Звуковое значение: после согласных – [и], как вариант – [у] 
(ср., например, разночтения в именах Акулина и Акилина); после 
гласных – [в]. 

Графика письма. Устав, полуустав, скоропись 

Графика (написание букв) в русском языке на протяжении столетий 
претерпела большое количество изменений. 

Всем типам древнерусского письма присуща одна общая особен-
ность – сокращение слов в тексте. Существовало два основных вида со-
кращений – с помощью титла (знака , обозначавшего сокращение и ста-
вившегося над сокращаемой частью слова; таким способом сокращались 
лишь наиболее часто употребляемые в языке слова) и с использованием 
выносных букв (помещались сверху, реже снизу строки; если выносилась 
согласная буква, следующая за ней гласная буква в тексте как правило не 
писалась; таким способом сокращались практически любые слова, в том 
числе имена собственные). 

Позднее, с появлением скорописи, в ней возникли еще два вида со-
кращений – взмет (слитное написание конечной и предыдущей ей букв 
слова, при котором конечная буква слова помещалась над строкой; помимо 
скорописи взметы употреблялись также в рукописной вязи) и «круговое» 
сокращение (вместо наиболее часто употребляемых слов и выражений в 
текст помещались лишь их первые 1 – 3 буквы, обведенные кругом или 
полукругом; этот способ сокращения слов употреблялся в писцовых и пе-
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реписных книгах, сотных грамотах и других документах такого рода). 
Примером использования на практике различных типов сокращений может 
служить помещенный ниже отрывок из писцовых книг Суздальского уезда 
1627/28 – 1629/30 гг. (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Кн. 11320. Ч. II. Л. 1018 об.): 

 
Первый тип русского письма – устав – представлен в сохранившихся 

рукописях XI – XIV вв.; также его можно встретить в ряде более поздних 
памятников, преимущественно церковного характера. 

Признаки уставного письма: вертикальное расположение букв в 
строке (без наклона); геометричность написания букв (преобладание пря-
мых углов в написании элементов букв); наличие ровных интервалов меж-
ду буквами, отсутствие соединений между последними; отсутствие интер-
валов между словами; расположение букв в строке на одной линии (за нее 
буквы почти не выходят); знаки препинания, представленные точками, не-
многочисленны и расположены в тексте совершенно произвольно. 

Устав различают ранний (древнейший – XI – XII вв.) и поздний. Раз-
личия в написании букв в раннем и позднем уставе дают возможность бо-
лее точно осуществить датировку рукописей. 

С конца XIV в. получает распространение полуустав. Его возникно-
вение было обусловлено ростом экономики, развитием делопроизводства и 
в немалой степени фактом появления нового, сравнительно недорогого ма-
териала для письма – бумаги. Соответственно, появление полуустава как 
более быстрого типа письма по сравнению с уставом стало своеобразным 
ответом грамотных слоев общества (прежде всего писцов) на ускорение 
темпов деловой жизни. 

Основными признаками полуустава являются: наклон букв (влево 
или вправо); отсутствие геометричности в написании букв, угловатость 
последних; известная вариативность в написании букв, позволяющая четко 
выделить отдельные почерки; наличие интервалов между словами, облег-
чающих чтение и понимание текста; большее по сравнение с уставом ко-
личество слов под титлом. 
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Во второй половине XV в. в связи с дальнейшим развитием делопро-
изводства в центральных и местных учреждениях, а также широким рас-
пространением грамотности и общим ростом правовой культуры населе-
ния появляется скоропись, которая уже к середине XVI в. полностью вы-
тесняет полуустав из юридических документов и частной переписки. 

Признаки скорописного письма: размашистость; широкое употребле-
ние выносных букв и сокращений (слов под титлом); большая вариативность 
в написании букв; четкое разделение слов интервалами (с середины XVI в.). 

В XVII – XVIII вв. скоропись претерпела значительную эволюцию; 
наконец, в XIX в. ее сменили канцелярские каллиграфические почерки. 

Ниже представлена эволюция русского письма XI – XIX вв. 
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Материалы и орудия письма 

Материалами письма на Руси долгое время оставался пергамен 
(тонко выделанная шкура козлят, телят; самый качественный пергамен по-
лучали из шкур неродившихся ягнят), использовалась также береста (де-
шевый материал для ведения бытовой переписки, хозяйственных записей, 
а также обучения грамоте. С середины XIV в. в качестве материала письма 
использовалась привозная бумага – итальянская, французская, немецкая, 
голландская. Русская бумага начинает широко распространяться лишь с 
20-х гг. XVIII в. 

Важнейшей палеографической особенностью бумаги являются водя-
ные знаки (филиграни). При изготовлении бумаги вручную специально об-
работанная тряпичная масса выливалась в формы, напоминающие прямо-
угольные сита с очень мелкими ячейками. В середине правой стороны 
формы к сетке приваривали проволочный рисунок. После высыхания тря-
пичной массы на готовом листе бумаги в местах ее соприкосновения с 
проволокой оставался четкий, хорошо различимый на свет отпечаток сетки 
с рисунком в форме линии, фигуры, буквы. Такого рода отпечатки и назы-
вают водяными знаками. Они использовались прежде всего для обозначе-
ния фабрики и сорта бумаги. 
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Ниже приведены филиграни французской бумаги XV в., встречаемые 
в русских средневековых рукописях. 

   

Чернила древних рукописей обычно коричневого или бурого цвета. 
Для получения черных чернил в их состав добавлялась сажа. Чтобы черни-
ла были гуще, в них добавлялась камедь – клейкое вещество растительного 
происхождения. Цвет и химический состав чернил помогают уточнить 
время и даже место создания того или иного памятника. 

Для письма использовали преимущественно специально обработан-
ные гусиные перья, иногда – павлиньи. При этом перо нельзя было выдер-
нуть из птицы – она должна была его потерять, сбросить. Для письма на 
бересте использовали стило – костяной или металлический стержень с за-
остренным концом с одной стороны и маленькой плоской лопаточкой – с 
другой. Стальные перья и, соответственно, принципиально отличные по 
составу чернила, как уже отмечалось, появились лишь в 30-е годы XIX в. 

 

Приемы украшения рукописей 

Из украшений рукописей наиболее распространенным является ор-
намент – совокупность целого ряда элементов: заставка, концовка, ини-
циалы, а также миниатюры, вязь, полевые цветки. 

Заставка (заставица) – рисунок, находящийся над текстом в начале 
отдельной главы или страницы. Орнаментированный рисунок в конце гла-
вы или рукописи – концовка. Иногда вместо концовки делали колофон – 
сведение окончания текста на конус острием вниз путем сокращения ши-
рины строки и, соответственно, числа букв в последней. Инициал – на-
чальная буква рукописи или абзаца, увеличенная в размере. Обычно ини-
циал красиво оформлялся и выполнялся краской, а не чернилами. Полевой 
цветок – небольшое украшение на полях рукописи в виде цветка или узора. 
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Вязь – особое декоративное письмо с различным соотношением высоты и 
ширины буквы. 

Самым древним орнаментом в русских рукописях был старовизан-
тийский орнамент, который сменился тератологическим (звериным или 
чудовищным) в XIII – XIV вв., а затем – балканским и нововизантийским. 
С XVI в. известен так называемый старопечатный орнамент, который ис-
пользовался как в рукописных, так и в печатных книгах. С середины XVII в. 
старопечатный стиль стал вытесняться новым стилем – барокко (из кото-
рого развился поморский стиль), затем – рококо и ампир. Более подробная 
информация о классификации художественных стилей и времени их быто-
вания содержится в исследовании В.Н. Щепкина «Русская палеография» 
(М., 1918; 1920; 1967; 2000). Можно также воспользоваться разделом «Ор-
наментика русских рукописей XI – XVII вв.» сборника «Древнерусское ис-
кусство: рукописная книга» (М., 1974. Сб. 2. С. 198 – 335). 

Кроме орнамента рукописи также украшали миниатюрами. Для обо-
значения миниатюры часто употребляли слова «рукопись в лицах», а рас-
писанные миниатюрами рукописи называли «лицевыми». 

Ранние миниатюры (XI – XII вв.) отличаются столичностью, лако-
ничностью (малое количество фигур, отсутствие широкого фона, простота 
композиций). В более позднее время фигуры миниатюр как бы оживают, 
приобретают движение. В XVII в. композиции миниатюр наполняются 
множеством деталей, часто перегружены ими, зато в целом дают больший 
объем информации. 

Как исторический источник миниатюры уникальны. На них запечат-
лены одежда, обувь, головные уборы русского человека, орудия труда, 
оружие различных эпох. Иногда рисунок может быть точнее текста, кото-
рый он иллюстрирует. Например, в «Повести об убиении Андрея Боголюб-
ского» ничего не говорится об участии в заговоре жены князя, однако на 
миниатюре Радзивилловской летописи женщина в княжеском одеянии 
держит в руках отсеченную шуйцу (левую руку). Текст же «Повести» со-
общает, что убийцы отсекли князю десницу (правую руку). Правильность 
версии убийства Андрея, представленной на миниатюре, впоследствии бы-
ла подтверждена антропологическими исследованиями останков князя. 

В то же время рассматривать миниатюры как прямые иллюстрации к 
тексту рукописей нельзя. Если, предположим, в рукописи речь идет о Нов-
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городе, а рядом с текстом дано изображение города, это не означает, что 
мы видим именно новгородские постройки. Напротив, скорее всего перед 
нами – изображение города вообще, лишенное каких-либо реалистичных 
деталей. 

Самыми известными являются миниатюры Радзивилловской (Ке-
нигсбергской) летописи XV в. (617 рисунков), Лицевого летописного свода 
XVI в. (около 16 тысяч иллюстраций). От XVIII в. сохранилось небольшое ко-
личество миниатюр, и их значение для палеографического анализа невелико. 

Ниже представлены основные виды украшений русских и южносла-
вянских рукописей. 

Сверху вниз слева направо: заставка и инициалы тератологического 
стиля (Болонская псалтырь – Болгария, XIII в.); старопечатный орнамент 
(Апостол Ивана Федорова, 1564 г.); вязь (Лицевой летописный свод, XVI 
в.); миниатюра «Постройка города Свияжска» с колофоном (Лицевой ле-
тописный свод, XVI в.). 
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Обозначение цифр в древнерусских текстах 

На Руси до XVIII в. (в церковных письменных памятниках и позже) 
применялась система цифр, заимствованная из Византии. Для обозначения 
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цифр как в Византии, так и на Руси использовались буквы греческого ал-
фавита, помещенные под титлом ( ); отсутствующие в греческом алфа-
вите кириллические буквы «б», «ж» и ряд других цифрового значения не 
усвоили. 

Цифры от 1 до 10 обозначались следующим образом: 

 

При обозначении чисел от 11 до 19 на Руси в отличие от современ-
ных правил письменного счета сначала писали единицы, и лишь затем обо-
значение числа 10 – İ. Такой порядок счета до сих пор сохранился в устной 
речи («один на десять» – 11, «два на десять» – 12 и т.д.). Итак, числа от 11 
до 19 обозначались следующим образом: 

 

Для обозначения десятков – от 20 до 90 – использовались следующие 
буквы: 

 
Прочие числа от 21 до 99 обозначались современным порядком как в 

устной речи («тридцать два» – 32, «сорок шесть» – 46 и т.д.), так и на 
письме (сначала писался разряд десятков, затем разряд единиц): 
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Сотни обозначались следующим образом: 

 
Тысячи не обозначались особыми буквами. Для их отображения на 

письме использовали уже имеющиеся буквенные обозначения цифр, при-

соединяя к ним особый значок –  : 

 
При обозначении чисел, содержавших помимо разряда тысяч также и 

другие разряды (сотни, десятки, единицы), знак  ставился только перед 
цифровым (числовым) обозначением разряда тысяч: 

 

Соответственно при наличии или отсутствии знака  перед той или 
иной буквой значение числа, составленного с использованием одних и тех 
же букв, может варьироваться: 
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