
Археографические исследования 

Н.А. Комочев

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ 
ЕВРОПЕЙСКИХ СРЕДНЕВЕКОВЫХ АКТОВ: 

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАПАДОМ?

В статье анализируются традиции издания западноевропейских сред-
невековых актов в России, прослеживается влияние на них отечественно-
го и зарубежного опыта. Издания, а также описания средневековых грамот 
рассматриваются как особое направление в археографии, связанное с раз-
витием медиевистики в России. 
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В обобщающих работах по истории отечественной и 
зарубежной археографии традиционно отсутствует раздел, посвя-
щенный изданиям западноевропейских источников российских 
собраний1, и в стороне остается довольно значительный в каче-
ственном отношении комплекс публикаций. Понятие «медиеви-
стическая археография», введенное Г.И. Королевым и не получив-
шее широкого распространения, ассоциируется исключительно с 
западноевропейскими публикациями.

Между тем издания средневековых европейских грамот, подго-
товленные в России специалистами по всеобщей истории, законо-
мерно рассматривать как яркие достижения отечественной медие-
вистики XX в. Очевидно и то, что работа с иноязычными средневе-
ковыми источниками требует особой археографической подготовки. 
Именно источники определяют археографическую специфику изда-
ний, которые с методической точки зрения отличаются от изданий 
источников российской истории непосредственным влиянием тра-
диций западноевропейской археографии. Все это делает актуальным 
обращение к отечественному опыту публикации западноевропей-
ских средневековых актов и рассмотрение его как самостоятельного 
направления в российской археографии XX в.
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Крупнейшим изданием западноевропейских средневековых ак-
тов, подготовленным в нашей стране, является публикация грамот 
Кремоны из собрания Института истории АН (Санкт-Петербург)2.

Первый выпуск, включающий 165 грамот за 960–1227 гг., вы-
шел в 1937 г.3 На тот момент из всего числа опубликованных в 
нем актов было издано только восемь грамот, все издания в пу-
бликации учитывались. Акты сохранились в составе коллекции 
Н.П. Лихачева, приобретенной им в конце XIX – начале XX в.4 
Исторически собрание принадлежало архиву кремонской еписко-
пии, который был распылен между разными архивохранилищами. 
Это объясняет тот факт, что сводного издания актов кремонских 
епископов в Европе сделано не было и всего на момент выхода в 
свет издания насчитывалось около 500 изданных актов Кремоны 
VIII–XIII вв.5 На этом фоне советское издание явилось большим 
международным событием. 

Первый опыт изучения собрания кремонских актов Акаде-
мии наук был сделан О.А. Добиаш-Рождественской в 1920-е годы. 
В описании и копировании грамот участвовали ее слушатели (око-
ло 35 человек), сделавшие примерно 60 копий актов6. Издание 
документов было включено в план Института истории в 1932 г. 
Транскрипция актов и их сверка с изданиями проводилась С.А. Ан-
нинским в 1933–1934 гг. Через год издание было уже готово, оно 
вышло с историческим предисловием О.А. Добиаш-Рождествен-
ской и под ее редакцией, общую редакцию осуществил А.С. Орлов. 

В историографии издание нередко рассматривается как заслуга 
в первую очередь О.А. Добиаш-Рождественской, или даже как ис-
ключительно ее заслуга7. Между тем, хотя инициатива и принадле-
жит О.А. Добиаш-Рождественской, основная работа по подготовке 
издания была проведена С.А. Аннинским.

Сергей Александрович Аннинский (1891–1942) – фигура в ар-
хеографии исключительная. Выпускник Историко-филологиче-
ского института в Санкт-Петербурге и Архивных курсов при Пе-
троградском археологическом институте, он работал в Ленинград-
ском отделении Центрархива, а затем являлся ученым хранителем 
рукописного отделения БАН8. За очень короткий срок ему удалось 
сделать чрезвычайно много, особенно велика его роль в деле публи-
кации источников различных эпох9 на разных иностранных языках 
(он владел шестью языками, при этом в совершенстве классиче-
ской и средневековой латынью).

Введение С.А. Аннинского к сборнику оказалось очень удач-
ным, его влияние чувствуется и в последующих изданиях. Подроб-
но были рассмотрены: происхождение коллекции грамот; предыду-
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щие европейские издания; состав издаваемых грамот (хронология, 
классификация); целые исследования посвящены нотариям (62 
человека), хронологии грамот, дорсальным надписям. В конце вве-
дения приведены правила передачи текста грамот. 

Текст самих документов дан с учетом разночтений. За поряд-
ковым номером следует заголовок в глагольной форме и на латин-
ском языке, что соответствует традициям западной актовой архео-
графии10. Указаны место составления грамоты (для обозначения 
этого термина С.А. Аннинский пользовался выражением «локаль-
ная дата» – буквальный перевод с date de lieu), дата, размер, а также 
предшествующие публикации. То, что заголовки к грамотам сдела-
ны на латинском языке, компенсировано наличием перечня актов по 
содержанию, представляющим собой перевод заголовков. В качестве 
приложений фотографически воспроизведены знаки нотариев. В из-
дании имеются именной и географический указатели, содержание 
(на русском языке), на вклейках даны фотографии семи актов. 

В рецензии «Акты Кремоны» были оценены как «превосход-
ное» издание, причем отмечалось его большое международное зна-
чение, личный вклад С.А. Аннинского (при этом были перепутаны 
его инициалы)11. Издание уже после войны стало основой для изу-
чения истории землевладения в средневековой Кремоне12.

Почти одновременно с «Актами Кремоны» выходят еще две пу-
бликации средневековых грамот С.А. Аннинского. 

По подлиннику им был издан диплом Оттона I от 18 апреля 
969 г.13 Подлинник до этого считался утраченным и в серии Monu-
menta Germaniae Historica (далее – MGH) акт был издан по ранним 
изданиям XVII–XVIII вв. С.А. Аннинский приводит достаточно 
подробное описание внешней формы грамоты, с указанием основ-
ных особенностей подлинника, размеров, дорсальных надписей. 
Особого внимания заслуживают страницы, на которых публика-
тором уточняются писец и диктатор грамоты, – анализ при этом 
проведен в традициях западной дипломатики. Здесь С.А. Аннин-
ский, насколько известно, впервые в отечественной историографии 
в полной мере использовал латинскую схему деления формуляра, 
употребив термины invocatio, intitulatio, arenga, promulgatio, narratio, 
dispositio, corroboratio, signatio. 

Текст грамоты передан по-латыни, без перевода на русский 
язык, заголовок (с глагольной формой) дан также по-латыни. Учте-
ны все разночтения по сравнению со списками, рассматриваемыми 
в MGH, предшествующие публикации. Правила передачи текста 
оговорены. Публикация снабжена фотографическим изображе-
нием источника с приложенной линейкой, что позволяет оценить 
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реальные размеры подлинника. Содержание статьи в несколько со-
кращенном виде повторено С.А. Аннинским в том же сборнике на 
латинском языке. Сама публикация и статья выполнены С.А. Ан-
нинским на очень высоком уровне и по своему характеру соответ-
ствуют традициям MGH.

В том же сборнике С.А. Аннинский публикует еще одну гра-
моту, но по несколько другим правилам. Речь идет об издании ди-
плома императора Гвидо, подтверждающего пожалование импера-
трице Агельтруде монастыря святой Агаты в Павии от 21 февраля 
891 г.14 Подлинник диплома не был до того известен, всего от импе-
ратора Гвидо было известно на момент публикации 11 подлинных 
актов, издаваемый в данном случае был двенадцатым. С.А. Аннин-
ский достаточно подробно рассмотрел канцелярское происхожде-
ние грамоты на основании почерка, подписей, удостоверительных 
знаков. Заголовок грамоты в данном случае составлен по-рус-
ски. Текст передан с учетом известных разночтений, указаны все 
списки грамоты, издания, регесты и упоминания в литературе. 
Имеется фотографическое воспроизведение грамоты с линейкой. 
Сокращенный текст статьи передан С.А. Аннинским на этот раз 
по-итальянски. 

Вторая часть издания «Актов Кремоны» вышла в 1961 г. и 
включает 90 актов за 1228–1500 гг.15 Исторический очерк написан 
Е.Ч. Скржинской, а археографическое введение – Л. Катушкиной и 
В. Рутенбургом. Введение по своей структуре написано в традици-
ях введения С.А. Аннинского и носит исследовательский характер. 
Правда, во введении не указано, издавались ли публикуемые доку-
менты ранее, таким образом, предшествующие издания в данном 
случае не учитывались. 

Тексты документов опубликованы на латинском языке без пе-
ревода. Заголовки сделаны на русском языке (в глагольной фор-
ме), указываются место выдачи, дата, размер. Оглавление содер-
жит краткое название документов на латинском языке. Имеются 
указатель имен нотариев с воспроизведением нотариальных зна-
ков, именной и географический указатели, 13 вклеек с фотографи-
ями грамот.

В рецензии на издание грамот Кремоны было отмечено его 
большое значение для исторической науки, высокую оценку дали 
Г. Острогорский, У. Гвальяцини, Р. Морген, Ж. ле Гофф, Э. Вернер 
и другие16.

Таким образом, корпус средневековых грамот Кремоны из со-
брания Академии наук с выходом второго тома может считаться 
изданным. Правда, возможны находки новых источников. Еще в 
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1960-е годы были изданы два акта 1150 г., которые публикатор по 
ряду косвенных признаков отнес к корпусу кремонских грамот17.

Издания грамот Кремоны проложили путь новым фундамен-
тальным изданиям западноевропейских грамот из отечественных 
собраний. Через несколько лет вышла публикация книг итальян-
ских нотариев XV в., открывшая новые возможности для изучения 
истории нотариата и средневековой дипломатики18.

Как продолжение издания грамот из собрания Н.П. Лихачева 
можно рассматривать публикацию «Актов Падуи»19. Было опубли-
ковано 90 грамот конца XIII–XIV вв. В археографическом оформ-
лении чувствуется влияние «Актов Кремоны». 

Говоря о фундаментальных изданиях западноевропейских гра-
мот, нельзя забывать о публикациях отдельных источников, среди 
которых есть и ранние памятники. В частности, Е.Ч. Скржинской 
и А.М. Кононенко были опубликованы два частных акта X в.20  
Публикации снабжены исследовательскими статьями и фотогра-
фиями публикуемых грамот.

Немало актов было опубликовано в журнале «Средние века»21. 
Некоторые документы публиковались по изданиям22 и в переводе 
на русский язык23. 

Названные выше издания по преимуществу подготовлены 
в традициях западной археографии, причем некоторые издания 
по своему качеству и исследовательскому подходу превосходят 
современные им европейские издания. Скорее как исключения 
встречаются случаи публикации западноевропейских актов, под-
готовленные в традициях отечественной, а не западноевропей-
ской археографии. Такова, например, наша публикация грамоты 
Легницкого герцога Кристиана 1668 г., содержащая оригиналь-
ный текст грамоты на немецком языке, современный перевод на 
русский язык, примечания и предисловие24. При подготовке пу-
бликации мы ориентировались как на высоту, не во всем дости-
жимую, но манящую за собой, на издание договора России с Ли-
вонией 1535 г. С.М. Каштанова25.

Отдельного рассмотрения требует традиция публикации запад-
ноевропейских актов в составе хрестоматий по истории средних ве-
ков для высших учебных заведений. Такие издания готовились с 
дореволюционных времен. В ряде случаев они представляют собой 
качественные с точки зрения археографии издания. Но в большин-
стве своем источники публикуются в переводах на русский язык и 
по уже имеющимся изданиям (иностранным или отечественным, 
иногда по предыдущим изданиям хрестоматии), а не по подлинни-
кам. Нередки и сокращения текста документов. Несмотря на все 
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это, на наш взгляд, хрестоматии входят в сферу археографии и от-
носиться к ним нужно как к особому «жанру» издания. 

В качестве объекта изучения с точки зрения актовой археогра-
фии могут выступать описания и перечни хранящихся в архивах 
западноевропейских грамот. Грамоты аббатства Сент-Антуан кол-
лекции П.П. Дубровского из собрания Российской национальной 
библиотеки нашли отражение в каталоге26. К числу исследователь-
ских описаний относится также сборник по материалам ЛОИИ, 
где авторами выступили В.И. Рутенбург, А.М. Кононенко, В.И. Ма-
жуга, Т.Н. Таценко, И.П. Медведев, В.Е. Возгрин, И.С. Шаркова27. 
Имеются описания отдельных собраний28. Прекрасным примером 
работы такого плана является обстоятельное описание-исследо-
вание орлеанских грамот из собрания ОПИ ГИМ, подготовленное 
В.Н. Маловым29. Целый ряд описаний актов ряда архивных фондов 
и коллекций публикуется в сборнике «Вспомогательные историче-
ские дисциплины». 

Проведенный обзор (далеко не исчерпывающий) позволяет го-
ворить о существовании в отечественной актовой археографии осо-
бого направления, связанного с публикацией западноевропейских 
грамот. С точки зрения археографии здесь наблюдается очевидное 
влияние западноевропейской практики, начиная от формы заголов-
ка и заканчивая общей структурой издания. Публикации данной 
группы необходимо рассматривать, с одной стороны, в контексте 
развития отечественной археографии и медиевистики и, с другой 
стороны, в русле европейских исследований и издательских про-
ектов. Во всяком случае, отечественная актовая археография имеет 
прочные традиции в деле издания западноевропейских средневе-
ковых грамот, а наличие в нашей стране собраний иностранных 
источников позволяет ожидать новых достижений в этой области. 
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