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Методические указания и регламент курса 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 «Палеография» предназначена для 

бакалавров ИМОИиВ КФУ, обучающихся по направлению 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 

профиль «Международный и национальный музейный менеджмент с 

углубленным изучением иностранных языков». 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части программы бакалавриата. Осваивается на 1 курсе (1 

семестр). 

Целью изучения дисциплины является формирование представлений о 

внешних признаках письменных памятников, служащих для определения 

времени и места их возникновения; приобретение навыков правильного чтения 

русских рукописных источников XI-XVIII вв., выявления их авторства, состава 

и истории создания, установления их подлинности (подложности) и их 

научного палеографического описания. 

Термин «палеография» образован из двух греческих слов: «палайос» 

– древний и «графо» – пишу, т. е. «палеография» дословно – «древнее 

письмо». 

Палеография – это вспомогательная историческая дисциплина, 

изучающая внешние признаки письменных памятников с целью 

определения времени и места их возникновения, правильного чтения 

рукописных текстов, выявления их авторства, состава и истории создания, 

установления их подлинности (подложности). Под внешними признаками 

понимают писчий материал, т. е. тот материал, на котором написан текст, 

графику (знаки письменности), т. е. то, как написан текст, орудия письма, 

т. е. то, чем написан текст, почерки, чернила, переплёт рукописи, формат 

рукописи, украшения в рукописи, к которым относят орнамент (заглавные 

буквы, полевые цветки и концовки) и миниатюру, водяные знаки 

(филиграни), штемпели и выдавленные прессом фабричные знаки, печати 

(восковые, сургучные, металлические), количество листов, фолиации 

(пагинации), реставрацию рукописи. 

Курс «Палеография» опирается на дисциплины «История», 

«Всеобщая история», «Вспомогательные исторические дисциплины», 

разработанные для программы бакалавриата по направлению 51.03.04 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», 
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профиль «Международный и национальный музейный менеджмент с 

углубленным изучением иностранных языков». 

Изучение русской палеографии способствует формированию 

навыков палеографического исследования в целом, в том числе 

палеографического изучения татарских, латинских, греческих источников. 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен: 

знать закономерности развития русской письменности и эволюции 

внешних признаков рукописных памятников; необходимость правильного 

прочтения письменных источников XI-XVIII вв. как обязательного условия 

научной работы с документами; виды русского кирилловского письма – устав, 

полуустав и скоропись, внешние признаки русских памятников письменности 

различных эпох; 

уметь ориентироваться в многообразии начертания букв в скорописи, 

типах сокращений и соединений в скорописи;владеть навыками правильного 

чтения рукописей и установления авторства, времени и места написания 

письменных источников и их подлинности, научного палеографического 

описания рукописей XV-XVIII вв.; 

демонстрировать способность и готовность применять результаты 

освоения дисциплины в профессиональной деятельности. 
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Содержание дисциплины 

 

Палеография как вспомогательная историческая дисциплина 

Палеография как вспомогательная историческая дисциплина, 

исследующая внешние признаки (приметы) рукописных источников в их 

историческом развитии. 

Связь палеографии с источниковедением, эпиграфикой, 

сфрагистикой, нумизматикой, хронологией, дипломатикой. 

Палеографический метод. 

Палеографические признаки. 

Палеографический анализ источника. 

Русская палеография как вспомогательная историческая дисциплина. 

Внешние признаки рукописей. 

Задачи палеографии. 

 

История русской палеографии 

Зарождение палеографии как науки. «Греческая палеография» (1708, 

на латыни) Бернара Монфокона. Палеография в XIX в. в Германии и во 

Франции. 

Практические навыки по определению рукописей в конце XVII – 

начале XVIII в. в среде старообрядцев. Исследование и издание древних 

памятников русской письменности в конце XVIII в. и первой половине 

XIX в. (А. Н. Оленин, Н. М. Карамзин, А. Х. Востоков, П. М. Строев, 

Ф. И. Буслаев). Труд И. И. Срезневского «Славяно-русская палеография 

XI – XIV вв.» (1885). Работа А. И. Соболевского «Славяно-русская 

палеография» (2 тт., 1901-02). Позитивизм и русская палеография. 

Неокантиаское направление источниковедения и палеография. 

Русская палеография в науке и высшей школе в 20–80-е гг. ХХ в.: 

эволюция дисциплины от решения вспомогательных задач к изучению 

письменности как явления культуры. Работа Е. Ф. Карского «Славянская 

кирилловская палеография». «Учебник русской палеографии» В. Н. 

Щепкина. «Курс русской палеографии» М. Д. Присёлкова. Русская 

палеография в МГИАИ. Работа Л. В. Черепнина «Русская палеография». 

«Русская палеография» А. Т. Николаевой. Русская палеография в 

Московском государственном университете. Вклад М. Н. Тихомирова и 

А. В. Муравьева в изучение палеографии. «Развитие графики 

кирилловского письма» А. П. Пронштейна и В. С. Овчинниковой. 
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Деятельность Государственного исторического музея, Центрального 

государственного архива древних актов в области русской палеографии. 

Палеографические альбомы. Фототипические издания памятников 

русской письменности. Проблемы палеографии в «Текстологии» Д. С. 

Лихачева. Публикация и изучение берестяных грамот в работах А. В. 

Арциховского, М. Н. Тихомирова, В. Л. Янина, А. А. Зализняка и А. А. 

Гиппиуса. Филиграноведение в трудах А. А. Гераклитова, С. А. 

Клепикова, Э. Лауцявичюса, М. В. Кукушкиной, Т. В. Диановой, Л. М. 

Костюхиной. Изучение миниатюр рукописей в трудах А. В. 

Арциховского, А. Н. Свирина, С. О. Шмидта. 

Современный этап развития русской палеографии: традиции и 

новации. Исследования и учебные издания в области палеографии. 

Развитие палеографии в Татарстане (М. А. Усманов, И. П. Ермолаев, 

Д. А. Мустафина). 

Осмысление учеными-палеографами места палеографии в системе 

исторического знания и ее задач. Палеографическая компаративистика. 

 

Зарождение письменности на Руси. Славянские азбуки. 

Древнейшие памятники русской письменности 

Кириллица и глаголица. 

Деятельность Константина (Кирилла) и Мефодия. 

Славянские языки. Старославянский язык. 

Церковнославянский язык. 

Алфавиты на основе кириллицы языков народов СССР и 

монгольского языка. 

 

Виды русского кирилловского письма 

Русский алфавит и его реформы. Три источника букв кириллицы. 

Кириллические цифры (буквенная цифирь). 

Гипотезы о существовании славянской письменности в 

докирилловскую эпоху. 

 

Внешние признаки памятников русской письменности XI – 

XV вв. 

Ранние рукописные источники второй половине XI–XII в.: 

«Остромирово Евангелие» (1056-1057), два «Изборника» Святослава 

(1073, 1076), «Мстиславово Евангелие» (1115), актовый материал 
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(грамота великого киевского князя Мстислава Владимировича 

Новгородскому Юрьеву монастырю (около 1130 г.)). 

Берестяные грамоты. 

Материал для письма. Пергамен. Палимпсесты. 

Графика письма. Три типа кирилловского письма: устав, полуустав и 

скоропись. 

Чернила. 

Орудия письма. 

Украшения рукописей. Орнамент, заставки, концовки, инициалы, вязь, 

миниатюры, полевые цветки. Старовизантийский, или древнерусский 

(геометрический) орнамент. Миниатюры «Изборника» Святослава (1073). 

Внешние признаки письменных источников второй трети XII – 

конца XV вв. 

Материал для письма. Бумага. Древнейшие акты, написанные на 

бумаге (жалованная грамота ярославского князя Василия Давидовича 

Ярославскому Спасскому монастырю (написана ранее 1345 г.), договор 

московского великого князя Семена Ивановича с братьями (около 1340—

1351 гг.)). Древнейшая книга, написанная на бумаге («Поучения Исаака 

Сирина», 1381 г.). 

Водяные знаки. Понтюзо и вержеры. Назначение филиграней. Типы 

филиграней. Наиболее распространенные типы филиграней на импортной 

бумаге. 

Использование филиграней для датировки документов. Залежность 

бумаги. 

Графика. Полуустав. 

Украшения рукописей. Тератологический орнамент. Балканский и 

нововизантийский орнамент. Миниатюра. 

Тайнопись. Вязь. 

 

Внешние признаки памятников русской письменности XVI – 

XVIII вв. 

Источники делового характера: акты, судебно-следственные дела, 

документы финансовой и хозяйственной отчетности и т. д. Памятники 

церковной и светской литературы: «Великие Четьи-Минеи» (50-е гг. XVI 

в.); «Лицевой летописный свод» (60—70-е гг. XVI в.); «Временник дьяка 

Ивана Тимофеева»; «Титулярник» 1672 г.; «Апостол». 

Материал для письма. 
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Датировки с помощью филиграней бумаги XVI—XVII вв. Графика 

письма. 

Книжное письмо. 

Украшения рукописей. Миниатюра. 

Вязь. Тайнопись. Тайнопись князей Барятинских. 

Чернила. Переплет. 

Формат рукописей. 

Делопроизводственные формы документов — книга и столбец. 

Внешние признаки рукописей XVIII в. Создание архивов. 

Материал для письма. Гербовое клеймо и штемпель как датирующий 

признак. 

Украшения рукописей. Миниатюра. 

Формат рукописей. 

Орудия письма. 

 

Скоропись 

Скоропись как беглое, ускоренное письмо, отличающееся 

раскованностью написания букв. Написание букв в слове без отрыва пера 

от бумаги. Скоропись и бумага – два сопутствующих друг другу 

палеографических признака. 

Графика букв скорописи. Выносные буквы. Выносные согласные: В, 

Г, Д, Ж, З, К, Л, М, Н, Р, С, Т, X, Ч. 

Скорописные лигатуры. Взметы. 

Почерк как индивидуальная особенность письма.  

Графика скорописи XVIII в. Стандартизация букв и манеры письма. 

 

Многообразие начертания букв в скорописи 

Черты скорописи, отличающие ее от полуустава: утеря отчетливости 

в графике букв, широта, размашистость написания. 

Особенности в графике букв. 

Написание буквы в в виде треугольника или четырехугольника, 

очень напоминающих букву д. 

Буква д с длинной перекладиной внизу, д с длинным загнутым 

хвостом внизу. 

Буква е в виде греческой ε. 

Буква ж, написанная одним росчерком, без отрыва пера от бумаги. 

Буква з, написанная в виде тройки с крючком. 

Буква к в виде двух палочек. 
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Типы сокращений и соединений в скорописи 

Сокращения слов в русской скорописи. Знак титла. 

Связное написание соседних букв. Соединение строчной со 

строчной. Соединение строчной с выносной. Взметы. Соединение 

выносной с выносной. 

Вычурность в письме. Формула се аз. Написание слова лета, в лето. 

 

Вопросы к практическим занятиям 

 

Внешние признаки памятников русской письменности XI – 

XVIII вв. 

1. Внешние признаки памятников письменности XI – XII вв. 

2. Внешние признаки памятников письменности XIII – XIV вв. 

3. Внешние признаки памятников письменности XV в. 

4. Внешние признаки памятников письменности XVI – XVII вв. 

5. Внешние признаки письменных памятников XVIII в. 

 

Приёмы чтения и транскрипции памятников письменности 

XV в. 

1. Приемы чтения текстов. 

2. Передача текстов. 

3. Транскрипция и правила транскрипции текстов. 

4. Транскрипция рукописей XV в. 

 

Приёмы чтения и транскрипции рукописей XVI в. 

1. Приемы чтения текстов. 

2. Передача текстов. 

3. Транскрипция и правила транскрипции текстов. 

4. Транскрипция рукописей XVI в. 

 

Чтение и первичная научно-археографическая обработка 

рукописей первой половины XVII в. 

1. Приемы чтения текстов. 

2. Передача текстов. 

3. Транскрипция и правила транскрипции текстов. 

4. Транскрипция рукописей первой половины XVII в. 
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5. Морфологические, орфографические, пунктуационные 

особенности текста как палеографический признак. 

 

Чтение и первичная научно-археографическая обработка 

рукописей второй половины XVII в. 

1. Приемы чтения текстов. 

2. Передача текстов. 

3. Транскрипция и правила транскрипции текстов. 

4. Транскрипция рукописей второй половины XVII в. 

5. Морфологические, орфографические, пунктуационные 

особенности текста как палеографический признак. 

 

Чтение и первичная научно-археографическая обработка 

рукописей XVIII в. 

1. Приемы чтения текстов. 

2. Передача текстов. 

3. Транскрипция и правила транскрипции текстов. 

4. Транскрипция рукописей первой половины XVIII в. 

5. Транскрипция рукописей второй половины XVIII в. 

 

Научное палеографическое описание рукописей XV–XVI вв. 

Практическое применение выводов палеографии при изучении 

письменных памятников XV–XVI вв. 

1. Палеографический анализ рукописей XV–XVI вв., его цели, 

задачи, содержание, этапы. 

2. Подлинник, копия; список; автограф. 

3. Место палеографических данных в исследовании 

письменного источника. 

4. Палеографическое описание. 

5. Принципы и последовательность описания. 

 

Научное палеографическое описание рукописей XVII в. 

Практическое применение выводов палеографии при изучении 

письменных памятников XVII в. 

1. Палеографический анализ рукописей XVII в., его цели, 

задачи, содержание, этапы. 

2. Подлинник, копия; список; автограф. 
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3. Место палеографических данных в исследовании 

письменного источника. 

4. Палеографическое описание. 

5. Принципы и последовательность описания. 

 

Научное палеографическое описание рукописей XVIII в. 

Практическое применение выводов палеографии при изучении 

письменных памятников XVIII в. 

1. Палеографический анализ рукописей XVIII в., его цели, 

задачи, содержание, этапы. 

2. Подлинник, копия; список; автограф. 

3. Место палеографических данных в исследовании 

письменного источника. 

4. Палеографическое описание. 

5. Принципы и последовательность описания. 
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Тестирование по темам 1-4 

Примеры тестовых заданий: 

1. Работа «Славянская кирилловская палеография» принадлежит: 

а) А.И. Соболевскому; 

б) Е.Ф. Карскому; 

в) В.Н. Щепкину; 

г) И.И. Срезневскому. 

2. Буквы «зело» и «кси» окончательно исключены из русского 

алфавита в: 

а) 1708; 

б) 1742; 

в) 1735; 

г) 1700. 

3. Древнейшие сохранившиеся памятники книжной письменности, 

написанные уставом, относятся к: 

а) концу XI в.; 

б) середине XI в.; 

в) началуXII в.; 

г) началу XI в. 

4. Число 595 в кириллической системе счисления записывается как: 

а) ФЧЕ; 

б) ЦЧИ; 

в) ХОЕ; 

г) УНЗ.  
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Темы рефератов 

 

Становление и основные вехи развития русской палеографии как 

научной дисциплины. 

Предмет, задачи, метод и место палеографии в ряду других 

вспомогательных исторических дисциплин. 

Азбука «кириллица». 

Обозначение цифр до XVIII в. 

Начерки русского письма. 

Графика скорописи ХV–XVIII вв. 

Писчий материал и орудия письма. 

Водяные знаки рукописей. 

Эволюция формата и размеры рукописей. 

Украшения в рукописях. 

Методика и техника чтения, требования к транскрибированию 

рукописей. 

 

Письменное домашнее задание 

 

По предложенному преподавателем тексту (скоропись XVII в.): 

1. Прочитать текст документа. 2. Выполнить транскрипцию 

рукописи. 3. Расставить знаки препинания в соответствии с правилами 

современного синтаксиса. 4. Выписать непонятные термины и слова и 

уточнить их значение по словарям. 5. Определить дату составления 

рукописи. 6. Пересчитать дату на юлианский календарь и произвести ее 

уточнение. 7. Произвести анализ палеографических признаков документа 

(графики, формы составления документа, удостоверяющих элементов). 8. 

Определить место составления рукописи. 9. Определить (если возможно) 

имя составителя. 10. Попытаться обосновать степень подлинности 

документа. 11. Произвести научное описание рукописи. 12. Составить 

комментарии к тексту. 13. Составить комментарии к персоналиям. 14. 

Идентифицировать географические названия. 15. Выяснить условия и 

среду, в которых появилась рукопись. 16. Аргументировать характер 

рукописи, обосновать подлинность или вторичность. 17. Определить 

информационный потенциал источника. 
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Вопросы к зачету 

 

1. Место палеографии в современной исторической науке. 

2. Деятельность Кирилла и Мефодия. 

3. Славянские азбуки кириллица и глаголица и вопрос об их 

взаимоотношении. 

4. Пергамен как материал письма. Орудия письма. Формат и 

переплет рукописей. 

5. Графика письма как палеографический признак. 

6. Основные черты графики устава, полуустава и скорописи. 

7. Основные правила транскрипции текстов XI-XV вв. 

8. Основные правила транскрипции текстов XVI-XVIII вв. 

9. Бумага как палеографический признак. 

10. Становление и развитие филигранологии. 

11. Стили орнамента в рукописях XV – XVIII вв. 

12. Миниатюра как палеографический признак. 

13. Письменное задание (скоропись XVI-XVIII вв.): 

а. Составить заголовок к тексту. 

б. Прочитать и сделать транскрипцию текста. 

в. Объяснить встречающиеся в тексте термины. 

г. Дать описание внешних признаков документа. 

д. Перевести даты на современное летоисчисление. 
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Таблицы для практических занятий 

 

1. Многообразие начертания букв в скорописи 
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2. Типы соединений букв в скорописи 
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Тексты для выполнения письменного домашнего задания1 

 

                                           
1 Городилова Л.М. Русская скоропись XVII века: Учебное пособие. Хабаровск, 

2000. С. 88, 96, 104, 108, 122. 
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