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Рабочая программа курса «Палеография и кодикология в 

источниковедении древнерусской литературы» составлена на основании 

федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования для обучающихся в аспирантуре , 

утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 16.03.2011 г. № 1365 (в ред. от 

29.08.2011 № 2238); паспорта специальностей научных работников, учебного 

плана подготовки аспирантов Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета по основной 

образовательной программе послевузовского профессионального 

образования (аспирантура) по специальности 10.01.01 – Русская литература, 

программы-минимум кандидатского экзамена, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 08.10.2007 г. № 274. Программа учитывает особенности 

сложившейся в НГУ научной школы по этой специальности. 
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1. Цели освоения дисциплины: формирование у аспирантов основы 

научных знаний по славяно-русской палеографии и кодикологии, 

необходимых для исследования литературных материалов, сохранившихся в 

рукописном виде; изучение теоретических и практических палеографических 

и кодикологических разработок для исследования письменных книжных 

памятников разных периодов, применение этих разработок на практике при 

изучении русских средневековых рукописных книг как кодексов, хранящих 

литературный репертуар и являющихся средой бытования древнерусской 

литературы. 

Задачи, реализуемые в процессе изучения курса: 

  освоить особенности основных этапов развития палеографии и 

кодикологии в России как источниковедческих по своему характеру 

дисциплин филологического разряда;  

 ознакомиться с конкретным методикам палеографического и 

кодикологического анализа; 

 научиться оперировать понятийным аппаратом предмета при 

обработке рукописных материалов, находящихся в области собственных 

научных интересов аспиранта. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (аспирантура) 

Курс «Палеография и кодикология в источниковедении древнерусской 

литературы» 

 является факультативной дисциплиной (индекс по учебному 

плану – ФД.А.02) по специальности научных работников 10.01.01 Русская 

литература (области исследования: история древнерусской литературы, 

взаимодействие литературы с другими видами искусства, взаимосвязи 

русской и мировой литературы древней и новой, литературное 

краеведение


), изучается на первом курсе. 

В системе общегуманитарного образования: курс выступает важным 

фактором формирования у аспиранта методологически целостного 

понимания значения практических аспектов изучения носителей 
                                                 

 Курс «Палеография и кодикология в источниковедении древнерусской литературы» отражает 

интересы научной школы исследований по древнерусской литературе, сложившейся в НГУ и 

представляемой кафедрой древних литератур и литературного источниковедения.  

 Дергачева-Скоп Е. И., Бородихин А. Ю. 


 области исследования русской литературы из рекомендованных паспортом  специальности 10.01.01 

Русская литература, отражающие интересы научной школы в НГУ и предлагаемые аспирантам, 

работающим с рукописными литературными материалами древнерусской традиции.  
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литературного текста как одного из важных объектов для датировки 

памятников древнерусской литературы.   

В профессиональной подготовке: курс относится к циклу 

факультативных дисциплин подготовки специалиста по истории русской 

литературы и позволяет обеспечить формирование базовых знаний об 

основных методах палеографического и кодикологического анализа как 

необходимых составляющих источниковедческого исследования любых 

литературных явлений, сохранившихся в рукописном виде и требующих 

особого аналитического к ним подхода, а также владение практическими 

методиками палеографического и кодикологического анализа рукописей 

книжных памятников кириллической традиции 


.  

 

3. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение 

данной дисциплины 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

знать 

–  основные этапы развития славяно-русской палеографии и разработки 

ученых славистов XIX – начала XX вв. 

-- методы и приемы палеографического и кодикологического анализа 

славяно-русских рукописей, используемые в современных мировых и 

отечественных центрах их изучения; 

– методики разработок палеографического, и кодикологического  (в 

том числе и филигранологического) анализа в применении их к 

славяно-русскому материалу;  

уметь 

– выполнить практическую обработку древнерусской книги в рамках 

палеографического  и кодикологического анализа; 

владеть 

– разными форматами (моделями) палеографического и 

кодикологического (в том числе и филигранологического) 

исследования рукописного материала на практике.  

 

 

 

                                                 


 В  рамках этого предмета нами рассматриваются также и филигранологические способы датировки 

книжного материала, которые описываются в связи с принципами кодикологической обработки рукописей 

на бумажных носителях. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 

 

Вид учебной работы 
Объем часов / 

зачетных единиц 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24 

в том числе:  

лекции 12 

семинары  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 48 

Вид контроля по дисциплине зачет 

 

5. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Название раздела  

дисциплины 

Объем часов / зачетных единиц 

Всего 

ауд. 

часов 

из них 
Самостоят. 

работа лекции семинары 
практич. 

занятия 

1. Раздел 1. 

Палеография в 

историко-

филологических 

науках. Зарождение и 

развитие славяно-

русской палеографии 

в России 

4 4   8 

2. Раздел 2. Славянская 

и славяно-русская 

палеография 

20 8  12 40 

 

Аудиторная работа проводится в форме лекционных (информационные 

лекции, лекции по актуальным научным проблемам, лекции-дискуссии), 

практических занятий (семинар-дискуссия), на которых активно 

используются интерактивные методы обучения и обсуждение с аспирантами 

рассматриваемых тем, коллоквиумы.  

При проведении практических занятий участники готовят и презентуют  

(с использованием специальных программы Power Point) небольшие 
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сообщения по наиболее важным теоретическим аспектам текущей темы, 

отвечают на вопросы преподавателя и других аспирантов. 

 

6. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Палеография в историко-филологических науках. Зарождение 

и развитие славяно-русской палеографии в России.  

Цель: аспирант должен овладеть знаниями о предмете палеографии как 

научной дисциплины, получить представление об основных вехах развития 

славяно-русской её составляющей. 

Тема 1. Предмет и задачи палеографии как науки и как 

вспомогательной научной дисциплины историко-филологического 

направления. История возникновения в России. 

Методы палеографии и области её употребления. Славяно-русская 

палеография в России в XIX в. А. Н. Оленин, А. И. Ермолаев. 

Палеографические труды деятелей Румянцевского кружка: 

Евгений Болховитинов, П. С. Строев, К. Ф. Калайдович и др. Открытие 

новых славяно-русских памятников письменности и литературы. Труды 

касающиеся их языка и письма. П. И. Кеппен и его «Обозрение источников 

для составления истории русской словесности» (1818 г.), «Список русским 

памятникам, служащим к составлению истории художеств и отечественной 

палеографии» (1822 г.). Издание «Библиографических листков» (1825 – 1826) 

– научного журнала, посвященного вопросам древнерусской и 

древнеславянской письменности. А. Х. Востоков и его практические 

палеографические разработки в «Описании русских и словенских рукописей 

Румянцевского музеума» (1842 г.). Оценка значения этого труда 

А. Н. Пыпиным («Материалы для славянской палеографии из “Описания 

Румянцевского музея”», 1856 г.). Исследование рукописи «Остромирова 

евангелия» А. Х. Востоковым, палеографическое значение его издания 

(1843 г.). Начало систематизации палеографических знаний. Первые учебные 

курсы по славяно-русской палеографии (учебное пособие по палеографии П. 

И. Иванова, 1844 г.; И. П. Сахаров. Чтения из русской палеографии, 1854 г.). 

Разделение Сахаровым палеографии как науки на «палеографию 

литературную» (памятники письменности русской словесности и их 

печатные варианты); «палеографию юридическую» («исторические и 

юридические акты русского законоведения»), «палеографию 

археологическую» («надписи на русских памятниках разных художеств – 

металлических, каменных и резаных на дереве»); «палеографию 
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нумизматическую» («надписи на русских монетах»). Письмо как предмет 

палеографии и связь его с развитием языка. Исследования О. М. Бодянского 

по «истории и литературе славянских наречий»: «О времени происхождения 

славянских письмен» (1855 г.);  «Кирилл и Мефодий. Собрание памятников 

до деятельности св. первоучителей и просветителей славянских племен 

относящихся» (1863 – 1866 г.) и др. Описания рукописных собраний с 

палеографическими указаниями. Палеографические альбомы. И. И. 

Срезневский, Лавров. Филологические исследования с использованием 

палеографических методов. Палеографические открытия. Полноценные 

учебники палеографии А. И. Соболевского, В. Н. Щепкина, Е. В. Карского, 

Н. Чаева и Л. Черепнина и др. Расширение круга источников для обзора. 

Палеография в исторических исследованиях. 

 

Тема 2. Современные палеографические исследования в России, 

Западной Европе и в славянских странах.  

Различия европейских «палеографий» по алфавиту текстов (греческий, 

латинский, кириллический, глаголический и т.д.). Палеография текстов 

исчезнувших алфавитов (готский, рунический, огамический и др.) Различие 

«палеографий» по материалу письма: «мягкий» материал – восковые 

таблички, пергамент, бумага; полумягкий – папирус, береста; твердые 

материалы (с надписями-графитти). Палеография и эпиграфика. Палеография 

и берестология. Палеография и папирология. 

Палеография и филологические науки. Дипломатика. Актовая 

палеография. Кодикология. История её появления. D. Dain (Дэн, 1949) и 

F. Masai (Мазе, 1950). Задачи кодикологии. Рукопись как кодекс. Немецкая 

школа кодикологии (Handschriftenkunde) первых десятилетий XX в. 

(Л. Траубе, В. Вернбергер, К. Леффлер). Дипломатика, кодикология, и 

эпиграфика в их отношениях с палеографией. Кодикология и археография.  

 

Раздел 2. Славянская и славяно-русская палеография 

Цель: формирование у аспиранта представлений об истории 

славянского письма, типах славянских азбук, материалах письма, 

применявшихся на Руси. 

Тема 3. История славянского письма. Глаголица и кириллица. 

Цифровая система и летосчисление 

История славянского письма. Славянские азбуки – глаголица и 

кириллица. Исторический путь возникновения кириллицы. Глаголица как 
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образец миссионерского письма. Время и место их возникновения. 

Деятельность солунских братьев Константина (Кирилла) и Мефодия. 

Источники сведений о изобретении азбуки и деятельности Кирилла и 

Мефодия (латинские: буллы папы Иоанна VIII и папы Стефана V, письма 

Анастасия Библиотекаря, Итальянская легенда епископа Гаудериха, Булла 

папы Адриана II; греческие: Болгарская легенда, Охридская легенда, 

Бандуриева легенда; славянские: пространные жития Кирилла и Мефодия, 

Похвальные слова им, Успение Кирилла, Солунская легенда, Богемская 

легенда, проложное житие Кирилла и Мефодия, “О письменех” Черноризца 

Храбра, Иоанна Экзарха «Предисловие к переводу Иоанна Дамаскина», 

Повесть временных лет под 898 г., жития Климента и Наума Охридских и 

др.).  

Версия о происхождении славянского глаголического письма (св. 

Иероним – V в., Кирилл Каппадоко-Дамасский – VII в.). Крещение Руси при 

Аскольде и Дире. Была ли письменность на Руси до Владимира. 

Скандинавские руны. Вопрос о рунах у славян. Концепция И. В. Ягича. 

Черты и резы. Таблички счета (абаки). Разрешение вопроса о подложности 

славянских рун. 

Числовое значение букв глаголицы, кириллицы и греческого алфавита. 

Летосчисление: от Сотворения мира, от Рождества Христова; 

александрийская и византийская эры; стили (мартовский и ультра-

мартовский, сентябрьский, январский), перевод дат с одного летосчисления 

на другое.  

Понятие об индикте, проверка точных и косвенных дат, формула 

вычисления дня Пасхи. Виды сокращенных написаний слов в кириллице и 

глаголице: контракция под титлом и контрагированные написания с 

выносной буквой под покрытием. Развитие сокращений на славянской почве.  

 

Тема 4. Типы письма: устав, полуустав и скоропись 

Характеристика основных типов письма и хронология их 

употребления. Устав югославянский и русский. Русское полууставное 

письмо. Скоропись XIV–XVII вв. Их характеристика и хронология 

употребления. Графика букв. Устойчивые и эволюционирующие начертания 

букв; изменение форм букв как датирующий признак. Надстрочные знаки и 

знаки интерпункции. Системы знаков как датирующий и локализующий 

признаки, экслитеральные приметы строки. Новое русское письмо.  
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Тема 5. Кодикология книжных памятников. Материалы, орудия письма 

и структура кодекса.  

Пергамен и бумага. Чернила, краски. Перо. Книга, тетрадь, лист; 

свиток, грамота и столп – различия форматов. Разлиновка. Формат и цена 

книг, книжная торговля в Древней Руси. Профессиональные каллиграфы, 

особенности их почерков. Традиционные элементы в финальных писцовых 

записях, копирование сведений о времени и месте написания книги. 

Необычные писцовые заметки, использование греческого языка в записях. 

Разделение труда во время создания рукописи. Переплет, его части и 

украшения. 

Материалы и орудия письма в XVIII–XX вв. Чернила, их виды, 

способы приготовления. Гусиное перо; особенности письма гусиным пером. 

Металлическое перо (1798, 1780), стальное перо (1818), их сосуществование 

в практике письма до 80-х гг. XIX в. Облегчение процесса письма и большая 

индивидуализация почерка в связи с переходом к стальным перьям. «Вечная» 

ручка. Карандаши, их виды. Шариковая ручка. Пишущие машинки. 

Стенография. Современные форматы письма.  

«Древнерусский сборник» как феномен русского Средневековья. Его 

жизнь в культуре России в процессе бытования в XI–XVII вв. и в Новом 

времени (XVIII – XX вв.). Византийские корни. Сборники византийской 

традиции. Оригинальные типы «древнерусского сборника». Анализ сборника 

как кодекса.  

 

Тема 6. Бумага: происхождение, способы производства, разлиновка, 

время использования на Руси. Филигранология в палеографии. 

Появление бумаги в Западной Европе. Производство бумаги. Водяные 

знаки. Палеография и филигранология. Филигранологические альбомы 

(общее знакомство с европейскими и русскими изданиями). Отливочная 

форма, ее сетчатое дно, верже и понтюзо, филиграни и контрамарки; 

наиболее распространенные сюжеты филиграней (по векам и странам 

производства).  

Метод датировки рукописей по филиграням. Альбомы-справочники 

для датировки филиграней. Частота верже и понтюзо как датирующий 

признак. Цвет бумаги русских фабрик как датирующий признак; белая дата. 

Маркировочные штемпели (слепое тиснение) на бумаге XIX века. Манеры 

использования бумаги разных форматов в творческом процессе в новой 
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русской литературе. 

 

7. Самостоятельная работа аспирантов 

Технологическая карта 

Тематический 

план 

дисциплины 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Форма ответа 
Трудоемкость 

задания, часы 

Раздел 1. 

Палеография в 

историко-

филологических 

науках. 

Зарождение и 

развитие 

славяно-русской 

палеографии в 

России 

Конспектирование 

трудов 

отечественных и 

зарубежных 

исследователей 

Конспект 8 

Раздел 2. 

Славянская и 

славяно-русская 

палеография 

Конспектирование 

трудов 

отечественных и 

зарубежных 

исследователей 

Конспект 16 

Описание 

рукописи в 

палеографическом 

и 

кодикологическом 

аспектах 

Письменная 

работа 

16 

Письменные 

ответы на 

контрольные 

вопросы и задания 

 8 

ИТОГО 48 

 

В число видов работы, выполняемой аспирантами самостоятельно 

входят: 

1) поиск и изучение литературы по рассматриваемой теме; 

2) описание рукописного литературного материала в понятиях 

палеографии и текстологии (индивидуальные научные разработки 

аспирантов) 

3) подготовка реферативных обзоров, критических обзоров, 

аннотирование, письменные ответы на вопросы. 
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Текущий контроль осуществляется посредством выполнения 

аспирантами срезовых работ в форме письменного опроса. 

Промежуточный контроль знаний аспирантов по курсу «Палеография 

и кодикология в источниковедении древнерусской литературы» 

предусматривает зачет.  

Зачет выставляется на основании результатов выполнения полного 

объема самостоятельной работы по дисциплине.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная и дополнительная литература 

а) Основная литература 

1. Соболевский А.И. Славяно-русская палеография. –  СПб., 1908 

2. Стасов В.В. Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего 

и нового времени. – СПб., 1887. 

3. Срезневский И.И. Славяно-русская палеография XI–XIV вв. Лекции, 

читанные в Имп. С.-Петербургском университете в 1865–1880 гг. –  

СПб., 1885  

4. Чаев Н. С., Черепнин Л. В. Русская палеография. – М., 1946.  

5. Жуковская Л. П. Развитие славяно-русской 

палеографии. – М.,  1963. 

6. Карский Е.Ф. Русская палеография. – М., 1979. 

7. Щепкин В. Н. Русская палеография. – М., 1967 (Щепкин В.Н. Русская 

палеография. 3-е дополненное издание. – М., 1999). 

8. Амосов А. А. Проблема точности филигранологических наблюдений. 1. 

Терминология // Проблемы научного описания рукописей и 

факсимильного издания памятников письменности. – Л., 1981. 

9. Богданов А. П. Основы филиграноведения: история, теория, практика. 

– М., 1999. 

 

б) Дополнительная литература 

10. Бутовский  В. И. История русского орнамента с X по XVI столетие по 

древним рукописям. –  М., 1870. 

11. Успенский А.И. Древнерусский буквенный орнамент. М., 1911  

12. Шляпкин И.А. Русская палеография. СПб., 1913 

13. Буслаев Ф.И. Исторические очерки по русскому орнаменту в 

рукописях. М., 1917. 

14. Симони П. К. К истории обихода книгописца, переплетчика и иконного 

писца при книжном и иконном строении. Материалы для истории 

техники книжного дела и иконописи, извлеченные из русских и 
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сербских рукописей и других источников. – СПб., 1906., (Памятники 

Др. Письм.) 

15. Симони П.К. Опыт сборника сведений по истории и технике 

книгопереплетного художества на Руси, преимущественно в 

допетровское время, с Х1-го по XVIII-oe столетие включительно. 

Тексты, материалы, снимки. – Издание ОЛДП, 1903. 

16. Луизова Т. В. Об исторических условиях возникновения так 

называемого готического письма // Средние века. М., 1954. Вып. 5. С. 

269–286. 

17.  Истрин В. А. Возникновение и развитие письма. – М., 1965.  

18.  Костюхина Л. М. Книжное письмо XVII в. – М., 1977  

19. Романова В. Л. Рукописная книга – ценный памятник средневековой 

городской культуры // Европа в средние века. Экономика, политика, 

культура. М., 1972. 

20.  Малов В. Н. Каллиграфия и ренессансное сознание // Типология и 

периодизация культуры Возрождения. М., 1978.  

21. Рейсер С.А. Русская палеография нового времени. М., 1982  

22. Шевеленко А. Я. Латинская рукописная книга // Вопросы истории. – 

1983 – № 4 

23. Добиаш-Рождественская О. А. История письма в средние века. – М., 

1987. 

24. Уханова Е.В. У истоков славянской письменности. – М., 1988  

25. Флоря Б.Н. Сказание о начале славянской письменности. – М., 1981 

26. Лихачева В. Д. Византийская миниатюра. –  М., 1977 

27. Лукичев М. П. К истории бумажного производства и торговли бумагой 

в России XVII в. // История и палеография. – М., 1993. – Ч. 2. 

28. Попова О. С. Русская книжная миниатюра XI—XV вв. // Древнерусское 

искусство / Рукописная книга. – М., 1983. – Сб. 3.  

29. Рождественская Т.В. Древнерусская эпиграфика X–XV вв. – СПб., 1991 

30. Рождественская Т.В. Древнерусские надписи на стенах храмов. Новые 

источники XI–XV вв. – СПб., 1992  

31. История русского орнамента X–XVI веков по древним рукописям. 

[Альбом]. – М., 1997. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Gbooks. Книги по истории, археологии, географии, этнографии, 

филологии, лингвистике, генеалогии, философии, изданные 
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преимущественно до 1917 года . – URL: http://gbooks.archeologia.ru. 

2. Византинороссика. Санкт-Петербургское общество византино-

славянских исследоавний. – URL: http://byzantinorossica.org.ru. 

3. Библиотека Фронтистеса. – URL: http://www.ksana-k.narod.ru. 

4. Восточная литература. – URL:  http://www.vostlit.info. 

5. Славянские рукописи на сайте Троице-Сергиевой лавры. – URL:  

http://www.stsl.ru/manuscripts/index.php. 

6. Цифровая библиотека «Книжные памятники Сибири». – URL:  

http://www.spsl.nsc.ru/rbook. 

7. Отдел древнерусской литературы Института русской литературы 

(Пушкинского дома) РАН. – URL: http://www.odrl.pushkinskijdom.ru 

8. Манускрипт. Славянское письменное наследие. – URL:  

http://mns.udsu.ru. 

9. Древнерусские берестяные грамоты. – URL:  http://gramoty.ru. 

 

г) Справочники филиграней 

1. Лихачев Н П. Бумага и древнейшие бумажные мельницы в 

Московском государстве, СПб., 1891.  

2. Лихачев Н. П. Палеографическое значение бумажных водяных 

знаков. СПб., 1899.  

3. Briquet С.М. Les Fffigranes. Dictionaire historique des marques du papier 

des leur appararition vers 1282 jusquen 1600.. – Geneva, 1907 – Vol. 1–4.  

4. Heawood  E. Watermarks mainly of the 17th and 18th centuries. – 

Hilversum, 1950.  

5. Клепиков С. А. Филиграни и штемпели на бумаге русского и 

иностранного производства XVI –XX вв. М.. 1959.  

6. Uchastkina Z. W. A history of Russian hand papermills and their 

watermarks. – Hiiversum, 1962.  

7. Гераклитов А. А. Филиграни ХVII века на бумаге рукописных и 

печатных документов русского происхождения. М., 1963.  

8. Laucevicius E. Popierius Lietuvoje XV–ХXIII а. Vilnius, 1967. 

9. Клепиков С А. Филиграни на бумаге русского производства XVIII–

начала XX века. – M, 1978.  

10. Churchill W.A. Watermarks in Paper in Holland, England, France etc. in 

the XVII and XVIII c. and their Interconnections. Amsterdam, 1953. 

11. Hunter D. Papermaking. The history and technique of an ancient craft. – 

N.Y., 1957. 
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12. Monumenta chartae papyrageae historiam illustrantia – Hilversum, 1950–

1994. – Vol. I–XV. 

13. Mosin V., Traljic S.M. Vodenu znakovi XII–XIVss. – Zagreb, 1957. – Т. 

1–2. 

14. Piccard G. Die Wasserzeichenkarten im Hauptstaatsarchiv Stuttgart, 1961–

1997., Findbucher I–XVII. 

15. Siniarska-Cwplicka J. Filigrany papierni polotonych na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej od poczatku XVI do polowy XVIII w. – Wroclaw, 

1969. 

16. Водяные знаки рукописей России XVII в. По материалам Отдела 

рукописей Государственного Исторического музея. Сост. Т.В. Дианова, 

Л.М. Костюхина. – М., 1988. 

17. Загребин В. М., Шварц Е. М. Водяные знаки бумаги XIV–XV вв. 

(Обзор и Атлас) // Методические рекомендации по описанию славяно-

русских рукописных книг. – М., 1990. –Вып. 3, ч. 1. – С. 6–94  

18. Тромонин К. Знаки писчей бумаги. – М., 1844. 

19. Дианова Т.В., Костюхина Л.Д. Филиграни ХVII века. По рукописным 

источникам ГИМ. – М. 1988.  

20. Дианова Т. В. Филиграни XVII в. по старопечатным книгам Украины 

и Литвы. – М., 1993. 

21. Дианова Т. В. Филиграни XVII–XVIII вв. "Герб города Амстердама". 

М., 1998. 

22. Дианова Т. В. Филиграни XVII–XVIII вв. "Голова шута".–  М., 1997  

23. Дианова Т В. Филигрань "Кувшин" XVII в. – М., 1989 (добавить 

названия палеографических альбомов импортных 

 

8.2. Перечень вопросов и заданий (аттестации) и/или тем рефератов 

Контрольные вопросы и задания: 

Раздел 1. Палеография в историко-филологических науках. Зарождение и 

развитие славяно-русской палеографии в России 

Тема 1. Предмет и задачи палеографии как науки и как вспомогательной 

научной дисциплины историко-филологического направления.  

История возникновения в России 

- Охарактеризуйте методы и задачи палеографии как научной 

дисциплины. 

- Каковы объекты палеографических наблюдений? 

- Охарактеризуйте основные вехи развития славяно-русской 

палеографии в России в XIX в. 
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- Какова роль А. Х. Востоков в становлении русской палеографии? 

- Назовите первые учебные курсы по славяно-русской палеографии. 

- Расскажите о первых описаниях рукописных собраний с 

палеографическими указаниями. 

- Назовите первые полноценные учебники по палеографии. В чем 

состояла специфика каждого из них? 

 

Тема 2. Современные палеографические исследования в России, Западной 

Европе и в славянских странах 
- Кто стоял у истоков развития палеографии на Западе? 

- Назовите основные задачи эпиграфики? 

- Охарактеризуйте основной предмет изучения берестологии.  

- Чем занимается папирология? 

- Охарактеризуйте способ функционирования средневекового 

скриптория. 

- Что такое актовая палеография? 

- Каковы основные задачи кодикологического исследования? 

- Какова роль D. Dain в возникновении кодикологии как особой 

дисциплины? 

 

Раздел 2. Славянская и славяно-русская палеография 

Тема 3. История славянского письма. Глаголица и кириллица. Цифровая 

система и летосчисление 
- Охарактеризуйте славянские азбуки. 

- Каковы источники сведений о изобретении азбуки и деятельности 

Кирилла и Мефодия? 

- Изложите версию Г. М. Прохорова о происхождении славянского 

глаголического письма? 

- Объясните существование гипотезы крещения Руси при Аскольде и 

Дире. 

- Изложите концепцию И. В. Ягича о начале письменности у славян. 

- Каково решение вопроса о подложности славянских рун? 

- Охарактеризуйте основные системы летосчисления на Руси.  

- Что такое «индикт»? 

- Каковы виды сокращенных написаний слов в кириллице и глаголице? 

 

Тема 4. Типы письма: устав, полуустав и скоропись 
- Дайте характеристику основных типов письма. 

- Охарактеризуйте русское полууставное письмо. 
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- Каковы хронологические рамки употребления скорописи? 

- Расскажите об устойчивых и эволюционирующих начертаниях букв. 

- Каким образом системы знаков могут стать датирующим признаком 

при работе с древними рукописями? 

- Что такое новое русское письмо? 

 

Тема 5. Кодикология книжных памятников. Материалы, орудия письма и 

структура кодекса 

- Каковы были основные материалы и орудия письма на Руси? 

- Расскажите о различиях в форматах древних рукописей? 

- Кем были профессиональные каллиграфы в Древней Руси? 

- Охарактеризуйте традиционные элементы в финальных писцовых 

записях. 

- Назовите известные вам примеры необычных писцовых заметок? 

- Каковы основные характеристики древних переплетов? 

- Дайте характеристику материалам и орудиям письма в XVIII–XX вв. 

- Как происходила индивидуализации почерка в XIX в.? 

- Охарактеризуйте карандаш как орудие письма? 

- В чем заключаются основные принципы анализа сборника как 

кодекса? 

 

Тема 6. Бумага: происхождение, способы производства, разлиновка, время 

использования на Руси. Филигранология в палеографии 

- Расскажите о времени появления бумаги в Западной Европе? 

- Охарактеризуйте метод датировки рукописей по филиграням? 

- Расскажите о процессе производства бумаги в Западной Европе в 

XIV–XVIII вв. 

- Каковы методы датировки бумаги второй половины XIX – начала 

XX в.? 

- Какие альбомы-справочники для датировки филиграней Вы знаете? 

- Расскажите о начальном этапе производства бумаге в России. 

- Приведите примеры известных Вам маркировочных штемпелей. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Кафедра древних литератур и литературного источниковедения имеет 

материально-техническую базу, соответствующую требованиям санитарно-

технической нормы и обеспечивающую проведение всех предусмотренных 

учебной программой аспиранта видов практической и теоретической 
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подготовки. 

Ауд. 202 (лаб. корп.) – Лаборатория археографии книжных 

памятников (специальная аудитория при кафедре) имеет: 

мультимедиа-проектор и экран; DVD плеер; 

компьютеры (в том числе ноутбуки); 

орг. технику: принтер HP LaserJet 1200 A-4; принтер Samsung ML-1665; 

принтер Samsung CLP 325; сканер Epson Perfection V500 Photo; сканер 

Epson Perfection 2400 Photo;  

доп. оборудование: экран настенный (153х153). 

учебные материалы на электронных носителях; 

доступ в интернет.  

Вся указанная в перечне литература к программе имеется на бумажных 

и электронных носителях в библиотеке при лаборатории и кафедре.  

Курс предполагает активное использование аспирантами 

индивидуальных компьютеров, позволяющих иметь необходимые для 

обработки рукописного материала справочные пособия, наличие 

мультимедийной аппаратуры: в этом случае образовательной базой для 

филологов НГУ служит Отдел редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН, 

поскольку Лаборатория, в которой ведутся занятия аспирантов НГУ создана 

на паритетных началах Университетом и ГПНТБ СО РАН). 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

за _________/_________ учебный год 

 

В рабочую программу __________________________________________________________ 
(наименование дисциплины) 

Для специальности (тей) ____________________________________________________ 
(номер специальности) 

Вносятся следующие дополнения и изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес ________________________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании Ученого совета факультета 

__________________________________________________________________________ 
(наименование факультета) 

 

 

«___» _______________ 20___ г. 

 

Председатель Ученого совета                ________________            __________________ 
 (подпись) (ФИО) 

 


