
АКТЫ

• Термин произошел от латинского 
“actum est” – совершено в… Эта 
формула была в заключительной части 
древнеримских и средневековых 
документов

• В узком смысле – документы, 
протоколы, записи о каком-либо 
юридическом событии (продажа, 
аренда, сдача и приемка чего-либо) 



Широкое понимание «акта»

• Все документы вообще, отличные 
от повествовательных источников 
(законодательные акты, судебные 
акты)

• Но все-таки в обычном значении 
акты – это документы, которые 
имеют свои характерные 
особенности



Информация в актах

• Права и обязанности людей в 
повседневной, особенно экономической 
жизни

• Занятия и ремесла, налоги и подати
• Отношения собственности и 
наследования

• Формы зависимости людей

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ



ОГРАНИЧЕННОСТЬ АКТОВ

• Охватывают ограниченный круг явлений
• Сухость и односторонность изложения

Например, жалованные грамоты XIV-XVI в.

Даже их полное собрание не даст возможности 
написать связную историю Московского 
княжества



ФОРМУЛЯР

• Трафаретные выражения и формулы, 
ведь они создавались в канцеляриях

• Пример – заявление
• Формуляр очень устойчив и 
консервативен, но и он изменяется

• «милостивый государь» или «остаюсь 
преданный и готовый к услугам» – обычны 
для заявлений XIX в.



Подводные камни формуляра

• Что стоит за тем или иным 
трафаретным оборотом – реальное 
содержание или просто 
консерватизм традиции?

• Для близкого времени это легче – 
«Примите уверение в совершенном 
моем почтении и такой же 
преданности от всепокорнейшего 
слуги вашего»



Виселицы или ?

• В записках одного иностранца в XVII 
в. – русские несмотря на 
христианство – жестокий народ, ибо 
даже на Светлую неделю по всем 
деревням стоят виселицы

• Светлая неделя – праздничная 
неделя после Пасхи



Подвиг Кузьмы Минина

В летописной передаче сохранилась 
его речь к нижегородцам, 
призывавшая жертвовать на 
ополчение
«ЗАЛОЖИМ ЖЕН И ДЕТЕЙ НАШИХ»

-  Жестокий человек?

- Свидетельство духовного величия?

- Обычная форма кредита в XVII в.?



Данные грамоты XVI в.

• Формула передачи земли «по ка место 
топор и коса и соха ходила»

- О чем это свидетельствует?

- Не было четких границ у земельных 
владений?

- Или анахронизм?



Характерные особенности 
актов

1. Наличие устойчивых формул и 
трафаретов

2. Изменение этих формул во времени
3. Несоответствие или соответствие этих 

формул реальной действительности

Выделилась ДИПЛОМАТИКА



Диплом в Древнем Риме

Сложенные вдвое медные пластины:

- Курьерам на право пользования 
общественным транспортом

- Отставным солдатам на право брака с 
римлянками и поселения в Риме

- Привилегии от императора
В средние века дипломами стали называть 
все юридические акты, в которых церковь или 
государство даровали льготы или привилегии



Фальшивые дипломы

На протяжении средних веков –
множество фальшивых дипломов – 
жалованных грамот от королей и 
римских пап
Монашеские ордена обвиняли друг 
друга в подделках



“De res diplomatica”

1681 г. – монах-бенедиктинец Жан 
Мабильон – «О вещах касающихся 
дипломов»

Система правил определения 
подлинности дипломов по почерку, 
письму, языку, традиционным 
формулам и материалу



Зарождение актового 
источниковедения

Чисто практический характер – борьба за 
землю, имущество и привилегии.

В летописях – 1487 г. – «Тое же зимы 
архимандрита чюдовского били в торгу 
кнутьем и Ухтомского князя и Хомутова 
про то, что сделали грамоту на землю 
после княжи Ондреевы смерти 
Васильевича Вологодского, рекши «дал к 
монастырю на Каменное к Спасу»



Задачи дипломатики

• Критика источника с точки зрения 
достоверности, подлинности, 
соответствия тому времени, к которому 
они относятся

• Изучение содержания и истолкование 
актов (понять, о чем он говорит), 
установить  причины и поводы 
возникновения акта



Формулярный анализ

Сумма грамматически законченных 
предложений называется формуляром
1. Начальный протокол (от кого исходит 

акт, кому или имена участников сделки)
2. Основная часть – текст акта, где 

излагаются обстоятельства события
3. Конечный протокол 

(удостоверительная часть) – кто писал 
акт, где, когда, свидетели



Духовные грамоты великих князей

Иван Калита
Во имя отца и сына и 
святаго духа се аз, 
грешный худый раб 
божий Иван пишу 
душевную грамоту идя в 
Орду, никем не нужен, 
целым своим умом, в 
своем здоровьи. Аже Бог 
что разгадает о моем 
животе, даю ряд сыном 
своим и княгини своеи

Дмитрий Донской
Во имя отца и сына и 
святаго духа се аз, 
грешный худый раб 
божий Дмитрий 
Иванович пишу грамоту 
душевную целым своим 
умом. Даю ряд сыном 
своим и своей княгини



Разделение между наследниками

- Иван Калита  (1340)– поровну между всеми 
сыновьями 

- Василий Дмитриевич  (1425) – старшему 
сыну Василию темному самые обширные и 
богатые земли

- Иван III (1505) – старший получает больше, 
чем все остальные вместе взятые

- Иван IV (1584) – старший сын –полный 
правитель страны, младший Федор 
полностью ему подчинен



Датировка актов

• До XVI в. Акты не датировались и дату 
нужно определять по именам лиц, по 
событиям и по формулам

• Термин «вотчина» применялся к 
монастырским землям только с конца 
XVI в.

• В XIV-XV вв. использовались термины 
«дом, земли, село, деревня и т.п.»



 Грамота №1

Иван сын 
Федоров Львов 
дарит в вотчину 
Троицкому 
монастырю свое 
сельцо

Грамота №2

Князь Иван 
Васильевич (Иван 
III) жалует в 
вотчину монастырю 
Святого 
преподобного 
Сергия такие-то 
деревни



Другие методы датировки

- По материалу
- По почерку
- По филиграням
Пергамент – «телятина»

С XI в. В Европе производство бумаги, с XIV 
в. бумага проникает на Русь.

Выражения «смотри выше» «смотри 
ниже»



            

                                                        УСТАВ

                                                            Полуустав XIV 
в



СКОРОПИСЬ
   XVII в. И XIX в.



Филиграни



Главная задача – извлечь 
информацию

Изначально существовали два типа 
земельного владения:

- Поместье – условное, ненаследуемое, 
неотчуждаемое

- Вотчина – безусловное, наследуемое, 
отчуждаемое

Постепенно оба вида начинают 
сближаться



В XVII в. растет число странных 
актов

• Владелец поместья сдавал его 
родственнику или чужому человеку, 
если тот обещал кормить сдатчика или 
жениться на сдатчице

• Право и социальная практика тянули в 
разную сторону. Законодательство 
объезжали на кривой

• Указ Петра о единонаследии 1714 г.



Жалованные тарханные и несудимые грамоты 
№1



№1 (продолжение)



Жалованные тарханные и 
несудимые грамоты  №2



Грамота №3



Настораживает

- Сергий умер в 1392 г. Святым стал лишь в XV 
в.

- Не было понятия «город» как 
административная единица

- «вотчина» к монастырским землям – к. XVI в.

- При Сергии у монастыря не было «купчин»

- «посоха – 16 век, в 14 веке говорили «мыт»

- «продажи и судовые пошлины» – 
судопроизводство

- Авансом на все вперед грамоты не давали


