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Темы и содержание лекций1 

1. Предмет дипломатики.

Вспомогательные исторические дисциплины и их задачи. Дипломатика – дисциплина, изучающая 

форму и содержание актов. Понятие об акте как об источнике историко-правового характера. 

Правовая форма и конкретно-историческое содержание акта. Отличие акта от 

законодательного памятника и делопроизводственного материала. Дипломатика как часть 

источниковедения. Задачи дипломатики. Дипломатика и другие вспомогательные исторические 

дисциплины (палеография, хронология, метрология, сфрагистика, генеалогия, историческая 

география, археография). Дипломатика и история права. Отражение в актах истории развития 

языка. 

Литература 

Каштанов С.М. Русская дипломатика: Учебное пособие для вузов по специальности 

«История». М., 1988. 

Лаппо-Данилевский А.С. Очерк русской дипломатики частных актов. СПб., 2007. 

Лихачев Н.П. Дипломатика. Из лекций по сфрагистике. М., 2001. 

2. История развития отечественной дипломатики.

Зарождение научной дипломатики в России в XVIII в. Указы Петра I о собирании 

древнерусских актов. Актовые материалы в трудах В.Н. Татищева. Издание актов в конце 

XVIII в. Деятельность Н.И. Новикова. Акты внешней и внутренней политики в трудах 

историков конца XVIII – начала XIX в. (М.М. Щербатов, Н.М. Карамзин). 

Публикация актов в начале XIX в. «Собрание Государственных грамот и договоров» и 

деятельность кружка Н.П. Румянцева. Первые специальные труды по дипломатике С.Г. Саларева 

и Е.А. Болховитинова. Деятельность П.М. Строева и археографическая экспедиция 1828-1834 гг. 

Серийные издания актов Археографической комиссией. 

Общество истории и древностей Российских при Московском университете и его публикаторская 

и исследовательская деятельность. Историко-юридический подход к актам в трудах С.М. Со-

ловьева и Б.Н. Чичерина. Труды И.Д. Беляева и Н.В. Калачова. Организация Петербургского 

(1878) и Московского (1907) Археологических институтов. Попытки создания обобщающих 

трудов по дипломатике. И.П. Сахаров и Д.М. Мейчик. Разработка методики актового 

источниковедения в трудах В.О. Ключевского. 

1 Составлено по: Пашин С.С. Дипломатика: УМК; рабочая учебная программа. – Тюмень: Тюменский гос. 
ун-т, 2007. – 15 с.; Малышева С.Ю. УМК по курсу «Вспомогательные исторические дисциплины: 
геральдика и сфрагистика». – Казань, 2011. – 35 с. 
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Развитие дипломатики в конце XIX – начале XX в. Издания и описания актов в конце XIX – 

начале XX в. Деятельность Археографической комиссии, Общества истории и древностей 

Российских, Русского Исторического общества и местных археографических комиссий. 

Обобщающие труды А.С. Лаппо-Данилевского, Н.П. Лихачева, Н.Н. Ардашева и С.А. 

Шумакова. Разработка методики изучения частных актов А.С. Лаппо-Данилевским. 

Применение данных палеографического анализа в курсе лекций по дипломатике Н.П. Ли-

хачева. Классификация актов, предложенная С.А. Шумаковым. 

Складывание советской исторической дипломатики в 1917-1930 гг. Издания актовых материалов 

(Сборник Грамот Коллегии Экономии). Изучение проблем социально-экономической истории 

на базе актового материала (труды Б.Д. Грекова). Работы по дипломатике А.И. 

Андреева, Н.С. Чаева. 

Развитие советской дипломатики в конце 30-80-х гг. Основные направления развития 

дипломатики. Издания актов. Серия актов по истории России до начала XVI в. Ее значение для 

разработки принципов актовой археографии. Изучение актов в трудах по социально-

экономической истории России. Обобщающий труд Л.В. Черепнина по истории русских 

архивов в XIV – XV вв. и вопросы русской дипломатики в нем. Работы С.Н. Валка и М.Н. 

Тихомирова о происхождении частных актов на Руси. Исследования по дипломатике А.А. 

Введенского. Работы А.И. Копанева, Ю.Г. Алексеева, В.Ф. Андреева о частных актах. 

Разработка С.М. Каштановым современной методики дипломатического анализа. 

Литература 

Каштанов С.М. Актовая археография. М., 1998. 

Каштанов С.М. Русская дипломатика: Учебное пособие для вузов по специальности 

«История». М., 1988. 

Копанев А.И. Советская дипломатика // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 

1968. Вып. I. С. 56-73. 

3. Предмет сфрагистики.

Сфрагистика (сигиллография) – дисциплина, изучающая печати. Задачи сфрагистики. 

Печать как знак удостоверения подлинности документов. Связи сфрагистики с другими 

дисциплинами. Печать как исторический источник и памятник искусства. Важность печати для 

определения происхождения документа, для анализа письменных источников. 

Литература 

Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика: Учебное пособие. М., 1974. 
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Лихачев Н.П. Дипломатика. Из лекций по сфрагистике. М., 2001. 

Соболева Н. А. Русские печати. М., 1991. 

4. История изучения печатей в России. 

Изучение печатей в России в XVIII в. Н.М.Максимович (Амбодик), В.Н.Татищев, Н.И.Новиков. 

Публикации сфрагистических источников в конце XVIII – начале XIX в. 

Изучение печатей в XIX – начале XX вв. Печати в работах Н.М.Карамзина. Издание альбомов 

печатей-оттисков и их значение для развития исследований по сфрагистике. Работа А.Б.Лакиера и 

ее роль в развитии российской сфрагистики. Изучение печатей в трудах А.А.Шахматова, 

А.С.Лаппо-Данилевского, Н.П.Лихачева, А.В.Орешникова. 

Сфрагистика в первые годы после Октябрьской революции 1917 г. Работы А.В.Орешникова, 

Н.П.Лихачева, В.К.Лукомского. Судьба “Сфрагистического альбома”. Археологические раскопки 

и изучение ранних русских печатей в работах В.Л.Янина, Н.Г.Порфиридова, А.В.Арциховского, 

В.К.Лукомского и др. Изучение печатей XVII-XVIII вв. в трудах Н.Ф.Демидовой, 

Р.В.Овчинниковой, Е.И.Каменцевой и др. Изучение государственной печати России в работах 

А.Н.Луппола и Е.И.Каменцевой. Городские печати в работах Н.Н.Сперансова, Н.А.Соболевой. 

Советская сфрагистика в трудах Г.Ф.Киселева, В.А.Любишевой, В.В.Поцелуева и др. 

Современное состояние сфрагистики. 

Литература 

Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика: Учебное пособие. М., 1974. 

Соболева Н. А. Русские печати. М., 1991. 

Янин В.Л. Изучение древнерусских вислых печатей // Вспомогательные исторические 

дисциплины. Л., 1968. Вып. I. С. 32-56. 

5. Происхождение печатей. Внешний вид печатей. 

Происхождение печатей. Родовые знаки собственности и их значение для возникновение печатей. 

Функции печатей. Основная функция печати – удостоверительная. Печать, как “заместитель” 

документа. Другие функции древних печатей (украшение, оберег, и др.). 

Внешний вид печатей. Печати-матрицы и печати-оттиски. Виды печатей-матриц. Виды печатей-

оттисков по материалу получения оттиска: металл, воск, мастика, сургуч, сажа, штемпельная 

краска. Виды печатей-оттисков по способу прикрепления (вислые и прикладные печати, периоды 

их бытования).  Порядок прикрепления печатей к документу. Способы предохранения печатей от 

порчи (“отворчатая печать”, кустодия и др.). Значение изучения внешнего вида печатей для 

анализа документов и их подлинности. 
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Литература 

Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика: Учебное пособие. М., 1974. 

Лихачев Н.П. Дипломатика. Из лекций по сфрагистике. М., 2001. 

Янин В.Л. Актовые печати Древней Руси X – XV вв.: в 2 т. М., 1970. 

6. Предмет геральдики. 

Геральдика (гербоведение) – дисциплина, изучающая гербы. Происхождение термина 

“геральдика”. Связь геральдики со сфрагистикой и другими историческими дисциплинами. 

Понятие о гербе и этимология слова “герб”. Герб как источник, значение изучения гербов для 

анализа письменных источников. 

Происхождение европейских гербов. Факторы, повлиявшие на развитие европейской геральдики. 

Сословие рыцарства. Рыцарские турниры. Крестовые походы. Распространение гербов. 

Практическая геральдика, разработка правил теоретической геральдики. Роль герольдов в 

складывании геральдических традиций. Специфический «язык» геральдики. Первые гербовники в 

Европе и труды с изложениями правил теоретической геральдики. Разработка и систематизация 

геральдических знаний в XVI-XVIII вв. («отец геральдики» К.-Ф.Менетрие, М. де ла Коломбьер). 

Влияние буржуазных революций на развитие геральдики. Развитие научной геральдики в Европе с 

XIX в., создание геральдических научных обществ и учреждений. 

Литература 

Арсеньев Ю.В. Геральдика: Лекции, читанные в Московском археологическом институте в 1907-
1908 гг. М., 2001. 

Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика: Учебное пособие. М., 1974. 

Пастуро М. Геральдика. М., 2003. 

7. Основы теоретической геральдики и блазонирование. 

Предмет теоретической геральдики. Понятие о блазонировании, порядок блазонирования герба. 

Составные элементы герба. Понятие о тэмбре и его значение. Щит герба: значение, формы, 

используемые при составлении эмали (финифти), меха, металлы, их символическое значение. 

Понятие о ш(р)аф(ф)ировке. Основное правило геральдики и исключения из него. Деления щита. 

Фигуры щита: геральдические (почетные и второстепенные) и негеральдические (естественные, 

искусственные, легендарные). 

Шлем в гербе, его виды и функция. Бурелет. Короны и другие головные уборы в гербах. 

Нашлемник. Намет и мантия и их происхождение. Щитодержатели. Девиз герба. 

Литература 
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Леонтьева Г.А. Палеография. Хронология. Археология. Геральдика: Учеб. пособие. М., 2000. 

Медведев М. Ю. Геральдика // Специальные исторические дисциплины: Учеб. пособие / Отв. ред. 
М.М. Кром. СПб., 2003. 

Пастуро М. Геральдика. М., 2003. 

8. Практическая геральдика в России. 

Геральдизация эмблем, создание “Титулярника” (Большая государственная книга), регламентация 

российских гербов. История геральдических учреждений в России: Герольдмейстерская контора, 

Герольдия, Департамент Герольдии и его Гербовое отделение. Российские герольдмейстеры, 

ваппенрихтеры и др. Судьба Гербового отделения после Февральской и Октябрьской революций 

1917 г. 

Территориальная геральдика в России. Создание городских гербов (проекты Ф.Санти, Б.Миниха и 

др.), значение для интенсификации этого процесса реформы местного управления 1775 г. и 

городского законодательства последней четверти XVIII в. (“Жалованная грамота городам” 1785 

г.). Проект “Общего гербовника городов Российской империи” 1800 г. Унификация 

территориальных гербов Б.В.Кене в 1859 г. Изображение городского и губернского герба в начале 

XX в. 

Дворянские гербы в России. Дворянские гербы при Петре I. Развитие дворянского герботворчества 

в связи с указом Елизаветы Петровны “Об учреждении Лейб-кампании”. Дворянские гербы в 

эпоху Екатерины II. Кодификация дворянских гербов при Павле I. “Общий дворянских родов 

гербовник” (с 1797 г.), его издание, части. Гербы дворянских родов, происходящих от удельных 

князей XII – XV вв. (Рюриковичей и Гедиминовичей). Пожалованные гербы. Выслуженные гербы. 

Гербы “выезжих” родов, их специфика. Родовое и личное начало в российских дворянских гербах. 

Литература 

Лакиер А.Б. Русская геральдика. М., 1990. 

Леонтьева Г.А., Шорин П.А., Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические дисциплины: Учебник 
для студентов вузов. М., 2003. 

Соболева Н.А. Российская городская и областная геральдика XVIII–XIX вв. М., 1981. 

9. Современная геральдика и Государственный герб России. 

Разработка нового герба и флага Российской Федерации и судьба советской символики. Проекты 

герба РФ. Создание Государственной Геральдической службы РФ. Разработка проекта 

Государственного герба РФ. Указ Президента РФ от 30 ноября 1993 г. о государственном гербе 

(причины утверждения Госдумой лишь в 2000 г.). Основные эмблемы Государственного герба РФ 

(версии их происхождения), его цветовое решение, символическое значение элементов герба. Указ 

Президента РФ 21 марта 1996 г. “О Государственном регистре РФ” и систематизация 
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использования официальных эмблем и отличительных знаков. Государственная Герольдия при 

Президенте РФ. Гербы субъектов Российской Федерации (Герб Татарстана, проекты, принятие, 

изображение и значение элементов герба). Герботворчество в РФ. 

Литература 

Вилинбахов Г.В. Государственный герб России: 500 лет. СПб., 1997. 

Лебедев В.А. Державный орел России. М., 1995. 

Пчелов Е.В. Российский государственный герб: Композиция, стилистика и семантика в 

историческом контексте. М., 2005. 
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