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Первые документы Российского права



6 Грамоты – документы-долГожители

С. Г. Пепеляев

7 Приветственное слово А. К. Левыкина

8 Приветственное слово А. К. Голиченкова

9 Свидетели руССкой иСтории

Г. М. Давидян

10 КНязья И КНяжИ МужИ
Грамоты по организации государственной и церковной власти

40 зНАТь И двОРяНСТвО
Жалованные грамоты на титулы, поместья и привилегии

96 ПОСлЫ И ГОСТИ
Грамоты по международным отношениям

112 ПРАвА И вОльНОСТИ
Грамоты по правовому положению населения

138 влАСТь И ПОРядОК
Грамоты как административные акты

154 дЕНьГА И ТяГлО
Грамоты по торговым и налоговым привилегиям

180 РядНИцА И ТОРГ
Грамоты по коммерческим сделкам

194 ТяжбА И ПРАвдА
Грамоты по урегулированию споров и судебному иммунитету

208 Грамота в зеркале руССкоГо языка и литературы 

Е. Д. Трифонова 

215 Словарь определений Грамот

Содержание



Грамоты – документы-долГожители

Этот альбом открывает серию изданий, посвященных глубинным корням русского права.
Российская правовая традиция не менее древняя, чем в странах, дежурно гордящихся своей
многовековой правовой культурой. Изучение и популяризация отечественных правовых
традиций и достижений – важная составляющая в развитии привычки жить по закону.

На протяжении восьми веков наиболее распространенным в нашей стране юриди-
ческим документом были грамоты. Самые старые из сохранившихся относятся к XII веку. 
И до сих пор этот вид документов находится в юридическом обиходе: верительные грамоты
послам, почетные грамоты отличившимся людям. Грамоты – документы-долгожители!

Большинство современных юридических документов происходят от грамот. От
духовных грамот произошли завещания, от купчих – договоры купли-продажи, от про-
езжих – визы и паспорта, от указных – указы Президента РФ. Перечислять можно долго.

Но лучше познакомиться с самыми интересными и яркими образцами, которые
хранятся в Государственном историческом музее. Это позволит понять, насколько богат
и разнообразен юридический опыт наших предков и насколько наша сегодняшняя пра-
вовая жизнь предопределена их достижениями.

С. Г. Пепеляев
управляющий партнер «Пепеляев Групп»,
кандидат юридических наук, адвокат



Многолетнее сотрудничество Государственного исторического музея и компании 
«Пепеляев Групп» получило достойное продолжение – публикацию собрания старинных
грамот – значимых источников отечественного права.

Жалованные, послушные, проезжие, духовные и иные грамоты неизменно вос-
требованы в музейных экспозициях и выставках, поскольку позволяют раскрыть в одном
предмете несколько пластов исторической информации как в сфере становления госу-
дарственного или частного права, так и по широкому спектру тем отечественной исто-
рии – от опричнины до вхождения Крыма в состав Российской империи.

Благодаря этому издательскому проекту все интересующиеся историей отече-
ственного государства и права получат редкую возможность познакомиться с ценнейшей
коллекцией грамот, хранящейся в Государственном историческом музее. 

А. К. Левыкин
директор Государственного исторического музея,
кандидат исторических наук 



Изучение древних правовых документов, в том числе грамот, – это то, с чего начинается
образование и воспитание настоящего юриста. Нельзя понимать и правильно применять
текущее законодательство без приобщения к традициям правовой культуры.

В этом альбоме собраны уникальные документы, иллюстрирующие древнейшую 
и богатейшую историю российского права. Кому-то издание поможет открыть ранее не-
известные факты. А кто-то, возможно, прочитав книгу, сможет заинтересоваться право-
ведением и выбрать свою профессию и судьбу.

Юридический факультет, где любят, изучают и преподают историю права, отечествен-
ного и зарубежного, рад со всеми делиться своими знаниями и опытом.

А. К. Голиченков
декан юридического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова,
доктор юридических наук, профессор



Свидетели руССкой иСтории

Древнейшую и богатейшую историю российского права можно изучить с помощью гра-
мот – письменных правовых актов разных эпох и различного содержания. Первыми до-
шедшими до нас подлинниками являются грамота великого князя Мстислава и его сына
Всеволода новгородскому Юрьеву монастырю (около 1130 года) и вкладная грамота Вар-
лаама Хутынского конца XII века1. 

В грамотах отражается вся российская правовая действительность. Благодаря им
мы можем восстановить богатейшую картину политической, социальной и экономической
жизни Руси целых столетий, определить правовое положение населения, понять особен-
ности организации княжеской власти и разграничения власти в центре страны и на местах,
разгадать тайну регулирования имущественных отношений. Грамоты дают возможность
понять, как складывались внешнеполитические отношения, как была организована госу-
дарственная служба, как и когда возникли сословия в России, каким образом складывались
отношения между светской и духовной властью. 

Грамоты зачастую дополняли действующие законы и служили для них источником.
Они донесли до нас и большое количество норм обычного права, которые в силу устного
характера расплескались бы со временем и потерялись безвозвратно. Нельзя не согласиться
с известным исследователем С. А. Саларевым в том, что «для объяснения некоторых мест
истории нашей знание грамот необходимо»2.

Грамоты в правовой действительности российской истории так разнообразны, что
сложно объединить их в отдельную группу источников российского права. При первом 
и самом общем подходе их можно классифицировать по юридической силе содержащихся
в них норм на нормативно-правовые акты и акты применения права. По характеру ре-
гулируемых отношений грамоты можно разделить на публично-правовые (международно-
правовые соглашения, договорные грамоты, жалованные, уставные, указные грамоты) 
и частноправовые акты (тарханные грамоты, духовные грамоты, рядные, откупные).

В раннее Средневековье грамотам в большей степени присущи нормативные
установления, что свидетельствует о зарождении и развитии древнерусского государства
и права. Их характер и назначение со временем меняется. Грамоты XIV века в большин-
стве своем относятся к предоставлению земель, льгот, привилегий. Грамоты XV века –
документы регулятивные, имеющие более управленческий характер. С середины XV века
грамоту определяют как «деловое письмо распорядительного характера из центрального
учреждения в местные учреждения и к должностным лицам»3. 

В основе грамоты лежит чья-то воля, причем эта воля имеет легитимный характер.
Это воля великого князя, царя, удельных князей, митрополита либо церкви. Это может
быть и воля народа. Например, Псковская и Новгородская судные грамоты были приняты
на вече.  Порой грамоты выражают не одну волю; регулируя отношения между светской 
и церковной властью, они могли иметь форму двустороннего соглашения. Например, Устав-
ная грамота великого князя Василия Дмитриевича и митрополита Киприана 1392 года
утверждает особый статус митрополичьей волости в составе великокняжеского домена4.
Воля рядовых подданных выражена в заключаемых обычных договорах – рядных грамо-
тах, а также в завещаниях – духовных грамотах. 

Г. М. Давидян
доцент кафедры истории государства и права 
юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, 
кандидат юридических наук

1 Тихомиров М. Н. Источниковедение истории СССР. Выпуск первый. С древнейших времен до конца 
XVIII века. Учебное пособие. М., Издательство социально-экономической литературы, 1962. С. 9.
2 Цит. по: Каштанов С. М. Русская дипломатика. М., Высшая школа, 1988. С. 55.
3 Качалкин А. Н. «Жанры русского документа допетровской эпохи». Ч. II, Москва. Издательство Московского
Университета. 1988. С. 62.
4 Алексеев Ю. Г. «Судебник Ивана III. Традиция и реформа. С.-Петербург. «Дмитрий Буланин», 2001.  С. 85.



КНязья 
И КНяжИ 
МужИ 
Грамоты 
по организации 
государственной 
и церковной 
власти



Наиболее распространенная форма грамот – жалованные грамоты. Бла-
годаря им можно восстановить картину организации государственной 
и церковной власти. 

Особенно большое значение имели жалованные грамоты по организа-
ции управления отдельными землями. Их выдавал князь своим служилым
людям – наместникам и волостелям. 

Круг правомочий служилого лица по грамоте определялся достаточно
четко – это управление, сбор налогов и суд. Грамоты, как правило, не
определяют размер налогов. Они взимались по обычному праву, установ-
ленному на данных землях. Судебные функции на пожалованных землях
могли быть ограничены либо по характеру рассматриваемых преступле-
ний, либо по праву вышестоящего лица на пересмотр судебных решений1. 

В некоторых случаях, особенно в период раннего феодализма, земля
предоставлялась просто в управление – на кормление. В этом случае корм-
ленщики собирали дань, а судебные функции у них были ограничены 
исключительно рассмотрением незначительных споров. Исключение со-
ставляли грамоты на кормление для введенных бояр, которые, как пра-
вило, получали право на кормление с правдой – правом судить2. 

Интересны утвержденные грамоты на престол. Они подтверждали 
легитимность воцарения монарха после его избрания на Земском соборе. 

Важное место в системе организации государственной власти зани-
мали уставные грамоты. Они принимались крупными землевладельцами
по регулированию самых различных сфер общественных отношений:
устанавливали порядок управления и суда той или иной землей намест-
никами великого князя; предусматривали новые виды преступлений и на-
казания за них, новые пошлины. Некоторые уставные грамоты оформляли
территориальное вхождение той или иной земли в состав Московского
государства3.

1 Дювернуа Н. Источники права и суд в Древней России. Опыт истории русского граждан-
ского права. СПб. Юридический центр Пресс, 2004. С. 334.
2 Там же. С. 335. 
3 Российское законодательство X–XX веков. М. Юридическая литература, 1985. Том 2. 
С. 179.
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Кормление – вид пожалования великих князей должностным лицам, по которому кня-

жеская администрация содержалась за счет местного населения. В XII–XIV веках корм-

ление сыграло значительную роль в создании системы местного управления.

Князья посылали в города и волости бояр в качестве наместников, а население

должно было содержать их («кормить»). Наместники и другие представители местной

княжеской администрации получали «корм» обычно три раза в год – на Рождество,

Пасху и Петров день. Наместнику также платился «въезжий корм» при вступлении 

в должность, который давался натурой: хлебом, мясом, сыром, а также овсом и сеном

для лошадей. Кроме того, наместники собирали в свою пользу различные пошлины: 

судебные, за клеймение и продажу лошадей и др. Наибольшего развития система корм-

лений достигла в XIV–XV веках.

Кормления порождали произвол и злоупотребления местных властей, поэтому 

с XV века московские великие князья регламентировали доходы кормленщиков, выдавая

им специальные грамоты на кормление.

жалованная грамота великого князя василия Ивановича 
Григорию дмитриевичу Кобякову на кормление

Москва, 1529 год

Бумага, чернила 

Печать вислая 

красносургучная

35,0  14,0 см 

Образец акта первой трети XV века, рукопись полу-

уставом, без заставок и украшений. Фактура и фор-

мат бумаги характерны для периода столбцового

делопроизводства. Печать с изображением двугла-

вого орла, частично утрачена. 

Василий III Иванович (1479–1533) – великий князь

Владимирский и Московский в 1505–1533 годах. Сын

Ивана III и Софии Палеолог. В договоре с императо-

ром Священной Римской империи Максимилианом I

1514 года назван «императором руссов». Этот до-

кумент был опубликован Петром I как инсигния для

права на его коронацию императором.

Кобяковы – русский дворянский род, происходит из

Великого княжества Рязанского, ранние выходцы из

Орды, появились в рязанских землях в конце XIV века.

Фамилия происходит от тюркского слова «кобяк»,

что значит «собака».

12
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Иван Грозный (1530–1584) – первый царь всея Руси. Иван IV стал правителем в три года.

Все детство он был свидетелем дворцовых интриг, кровопролития и заговоров против

своих ближайших родственников и опекунов. Условия, в которых проходило взросление

царя, во многом объясняют его нрав и сложившийся в будущем образ. 

До сих пор историки расходятся в оценках личности монарха: одни считают его

властным и жестоким тираном, поддерживавшим единоличную диктатуру и поощрявшим

террор за малейшее неповиновение власти; другие – великим правителем, объединившим

государство, осуществившим ряд структурных реформ и важных преобразований. 

При Иване Грозном сложилась сословно-представительная монархия: начался

созыв Земских соборов с представителями от всех сословий, кроме крестьянства. Был

принят судебник, который существенно ограничил права крестьян, а также ввел единую

меру взимания налогов – большую соху. Проведены военная, судебная и губная реформы.

Последняя перераспределила полномочия волостелей и наместников в пользу дворянства.

Именно при Иване Грозном территория Русского государства увеличилась вдвое.

Были покорены и присоединены Казанское и Астраханское ханства, земли Ногайской

Орды, Башкирия, Западная Сибирь.

Грамота царя Ивана IV васильевича (Ивана Грозного) на Кеслу
володетелю Шестому дмитриеву заборовскому о назначении 
на его место володетелем Невзора Григорьева Арцыбашева

1554 год

Бумага, чернила

Печать черновосковая

24,4  14,5 см

По одной из версий, именно в царствование Ивана

Васильевича появилось известное выражение «Филь-

кина грамота». Царь якобы так презрительно отзы-

вался об адресованных к нему посланиях московского

митрополита Филиппа, в которых тот разоблачал

злодеяния царя и его окружения.
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21

Арзамас с уездом был пожалован Никифору Клементьеву с Благовещения 1585 года.

«Корм» был дан ему по доходному списку, прилагавшемуся к грамоте. 

«В Арзамасском уезде с сох помещиковых, вотчинниковых, с монастырских сел,

с деревень и с дворцовых сел корму в год по сорок три алтына без двух денег с сохи. 

С посадских дворов с двора по полуполтине. Да с дворов в год на три праздника, на Рож-

дество Христово с двора по денге, на Велик день с двора по денге, на Петров день с двора

по денге же. А с детей боярских и с их людей и с поповских и с дияконских и царя и вели-

кого князя бортных дворов и с мордовских, которые на посаде, наместнику корм не брать. 

Да наместнику же в Арзамасе держать два кабака – один на посаде, а другой 

в Ычалове, а держать на кабаке питья, мед и пиво и вино. А детям боярским, приказщи-

кам городовым, сотникам стрелецким и казацким, стрельцам и казакам, пушкарям и во-

ротникам, посадским людям… питья, меду и пива и вина и браг пьяных у себя на продажу

не держать никому». 

Грамота царя Федора Ивановича на кормление 
городом Арзамасом Никифору Павловичу Клементьеву

1585 год

Бумага, чернила

116,2  28,6 см
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В 1589 году на собрании освященного Собора состоялось торжественное наречение мос-

ковского митрополита Иова на должность патриарха Московского. Учреждение патри-

аршества в России оформили соборной грамотой. Москва стала называться «Третьим

Римом».

В 1591 году соборная грамота была доставлена в Москву. За утверждение Мос-

ковского патриаршества русский царь выплатил большое пожертвование патриархии,

которая была в то время в тяжелом материальном положении. Константинопольский

собор в 1593 году утвердил 5-е место московского патриарха во всей Патриархии пре-

столов и право на дальнейшее поставление патриархов Московских.

Анализ грамоты подтвердил подлинность всех 42 подписей. Грамотой этого со-

бора в будущем руководствовался патриарх Феофан при назначении московского пат-

риарха Филарета. Ей одной из немногих удалось пережить пожар в Москве в 1626 году.

Патриарх Никон использовал ее для основы своих реформ Русской православной церкви.

деяние Константинопольского собора об учреждении 
патриаршества в России

Константинополь 

13 февраля 1593 года

Пергамен, чернила,

киноварь, греческий

минускул

Переплет: картон,

кожа, серебро

Уникальный памятник греческой и славянской

письменности конца XVI века. Иллюстрирует тему

становления церковного права и государственно-

политической роли православной церкви в конце

XVI – начале XVII веков. 

Подлинник с подписями и печатями вселенских

патриархов: Константинопольского Иеремии, Алек-

сандрийского Мелетия, Иерусалимского Софрония,

иеродьякона Гедеона и других участников Собора.  

Темно-желтая бумага, с многочисленными пятнами,

текст украшен орнаментальными заставками чер-

нилами и киноварью. 

Подписи разными почерками, чернилами разного

оттенка на греческом и русском языках. В левой

нижней части листа – красновосковая печать под

бумажной накладкой ромбовидной формы. 
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29

Грамота настольная о поставлении на патриаршество 
митрополита Питирима

Москва, август 1672 года

Бумага, чернила, 

киноварь, полуустав; 

акварель, золото; тафта

Печати вислые

красновосковые

105,0  75,0 см

Грамота оформлена изысканным орнаментом в виде

декоративных ваз, цветочных гирлянд и розеток. 

В верхнем поле – держава, крест и епископский жезл.

Грамота скреплена вислыми красновосковыми печа-

тями: четырьмя митрополичьими, тремя архиепи-

скопскими (одна утрачена) и одной епископской, на

шелковых шнурах, на прикрепе из красной тафты 

с вырезными изображениями церковных главок,

прикрыта красной шелковой тканью.

Питирим (?–1673)– патриарх Московский и всея

Руси в XVII веке. Был приближенным патриарха Ни-

кона и после его низложения одним из претендентов

на патриарший престол. Когда Никон оставил пат-

риарший престол, Питирим исполнял его обязанно-

сти, но без титула патриаршего местоблюстителя,

при этом он действовал без сношений с Никоном, но

«по государеву цареву указу». 

Во время суда над Никоном Питирим стал одним из

злейших врагов и обвинителей патриарха, надеясь за-

нять патриарший престол. Однако его избрали толь-

ко после смерти патриарха Иоасафа II в 1672 году. 

В этом же году он крестил в московском Чудовом мо-

настыре Петра I. 

Стольные грамоты давались священнослужителям как доказательство их права на со-

вершение таинств и богослужений на определенном посту.
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и «большая государева книга, или Корень российских 
государей («царский титулярник»)
Разворот с изображением царя Ивана IV и со сведениями о нем

Последняя четверть

XVII века

Лицевая рукопись

Бумага, чернила, 

полуустав; акварель

Ценный редкий памятник русской книжности. Из-

вестен в четырех экземплярах. 

Богато иллюстрированная рукопись с изображе-

ниями правителей Руси и гербов российских земель.

Представлен разворот с изображением царя и вели-

кого князя Ивана IV (Грозного) с регалиями, на

левой стороне – текст полууставом с титулом «всея

России самодержца» и с обоснованием его права

наследовать власть. Так, говорится, что его отец

«великий государь Василий Иванович приял ски-

петр великого российского царства», сам же Иван

Васильевич «венец на главу свою восприял». Эти

страницы отражают переход от великокняжеской 

к царской власти и представляют собой обоснова-

ние сакральности прав московских великих князей

на трон Московского царства.

«Большая государева книга, или Корень российских государей», известная также как

«Царский титулярник», – самый знаменитый справочник по титулам русских и ино-

странных государей и политических деятелей. 

Внешний облик многих князей и царей мы знаем лишь благодаря «Титулярнику».

Портретные образы русских государей следуют реалистической технике, незадолго до

этого введенной в иконографию, и традициям русского портрета. 

Текст «Титулярника», составленный двумя служащими Посольского приказа –

Николаем Милеску-Спафарием и Петром Долгово, распадается на три тематических

блока: царское родословие, призванное подчеркнуть преемственность династии Романо-

вых от Рюриковичей и ее законность, история русской церкви и очерк дипломатических

отношений с окрестными государствами. Книга была составлена русским дипломатиче-

ским ведомством в царствование Алексея Михайловича. 
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Сюжетное повествование начинается с рассказа о продолжении древнего цар-

ского рода через брак Иоанна IV с Анастасией Романовой, о рождении и восшествии на

престол Федора Иоанновича. Далее повествуется о пресечении династии Рюриковичей

после смерти царя Федора и опале, постигшей представителей рода Романовых в царст-

вование Бориса Годунова. Относительно кратко изложены трагические события Смут-

ного времени и освобождение «царствуюшего града Москвы» от «иноплеменных».

Много подробнее описаны история избрания на русский престол юного Михаила Рома-

нова и церемония венчания на царство в Московском Кремле. Повествование заверша-

ется рассказом о возвращении из польского плена и возведении на патриаршество отца

государя – митрополита Филарета Никитича. Стиль изложения можно охарактеризовать

как витиевато-торжественный, но при этом образный и яркий.
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и ларец-ковчег для хранения грамоты о поставлении Ивана IV
на царство

По проекту Ф. Г. Солн-

цева. Фабрика художе-

ственной бронзы 

Ф. Шопена

Санкт-Петербург 

1853–1858 годы

Бронза; литье, чеканка,

золочение, серебрение

23,0  26,0  23,0 см

Ценный образец русского декоративно-прикладного

искусства середины XIX века. Иллюстрирует темы

перехода от великокняжеской к царской власти 

в XV веке, внешней и внутренней политики Ивана

Грозного.

Роскошный позолоченный ларец с эклектичным

декором, сочетающим форму и украшения в виде

заклепок, характерный для традиционных русских

сундуков, с изображениями в стиле классицизма.

На передней стенке ларца – рельеф с изображением

сцены поднесения Ивану IV Казанской шапки (цар-

ский венец, заказанный Иваном Грозным после

взятия Казани по образцу шапки Мономаха). 

Семь ларцов для хранения наиболее древних государственных актов, грамот и догово-

ров, а также царских писем и других документов были выполнены в 1858 году для Госу-

дарственного древлехранилища хартий, рукописей и печатей (отделения Оружейной

палаты). 
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