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The article is devoted to the problem of the titlo usage in Nerchinsk businesslike memoirs in the 17 th — 18 th centuries. 

 
Титло, реже титла (греч. titles — надпись) в 

древней и средневековой (греческой, славянской, ла-
тинской) письменности — надстрочный знак над со-
кращенным написанием слов (с пропуском одной или 
нескольких букв). Подобно нимбу на иконе, графиче-
ский нимб — титло — возносится над священными 
для православных верующих словами: Бог (б+гъ) , 
Богородица (б+гдца) , ангелы (аgг+глы ) , святая 
(с+тая) .  По словам книжников Древней Руси, 
«титло  подобаaетъ  писаaти  не  проaстw, но  
почитаaти  взмеaтом ,  иdлиb покрыaт iемъ ,  
эgкw в lнцеaмъ  слаaвы».  Серьезное внимание на 
титло обращалось вплоть до XVII в.: «И  сегwa 
раaди ,  господиaне  сов laтъ  теб lb  даеaмъ… 
почитаaй  с+тость  везд lb  взмеaтомъ  иc 
покрыaт iемъ…» [1]. 

Ярким доказательством того, что титло — это 
не сокращение ради экономии писчего материала, как 

считали лингвисты прошлого века, являются настав-
ления писцам: «Аgг+глъ  же  с+тыaхъ  покрыaто  
пишиb… аgггелwвъ  же  сопротиaвныхъ… 
tнюaдъ  не  покрываaй ,  но  склаaдом  
пишиb…» [2]. То же можно сказать и о различении 
слов ч+лов laкъ  (Сын Божий) и челов laкъ  (в 
обычном понимании), «ц+рковь  с+таaя» (Церковь 
Святая) и «цеaрковь  лuкаaвнuющихъ» (церковь 
лукавых). Титло могло быть простым (iи+съ ,  сн+ъ ,  
сп+съ) и буквенным, когда под титло выносилась 
одна из букв сокращаемого слова, обычно это были 
буквы Г , Д , О , Р , С , реже З  и Х  (прем2рость ,  
кр1тъ ,  г1дь). 

Титло также было знаком числового прочтения 
буквы, как и в греческом алфавите. На числовое зна-
чение буквы указывали две или одна точка по бокам 
и, конечно же, обязательный элемент титло. В дву-
значных и многозначных цифрах титло ставилось на 
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второй букве от конца. Например, а+; — 1, п+; — 80, 
фн+е ; — 555 и т.д. (На памятнике Тысячелетию Рос-
сии в Великом Новгороде (см. снимок) на щите Рю-
рика читаем под титлом STО, что означает лета 6370 
от сотворения мира, или 862 год от Рождества Хри-
стова, когда Рюрик был призван на новгородскую 
землю. — Ред.) 

 

В древнерусской и славянской письменности 
титло первоначально имело форму, близкую к прямой 
линии ( =), впоследствии, в конце XVII — XVIII вв., 
форма титла изменилась, стала более округлой и де-
коративной (~), изменилась также его функциональ-
ная нагрузка. 

Интересные факты в этом отношении обнару-
живаются в нерчинских памятниках деловой пись-
менности XVII—XVIII вв. 

Нерчинские деловые документы этого периода 
написаны типовым письмом документов и актов — 
кириллической скорописью. Ускорение письма дос-
тигалось приемами, которых не знали два других ви-
да письма – устав и полуустав, а именно: многообра-
зием начертаний одних и тех же букв, связным напи-
санием букв в слове, выносом концов букв над стро-
кой, сокращением слов. 

Анализ нерчинских документов XVII—XVIII 
вв. демонстрирует ряд изменений в функционирова-
нии титла. Что же это за изменения? 

Писцы по-прежнему четко выделяют и сокра-
щают традиционные сакральные слова: б+гъ ,  
б+гдцы ,  с+тая ,  с+пса ,  г+дь ,  ц+рю ,  хр+стова ,  
пр+свтыя ,  как, например, в челобитной попа Ивана 
Ивановича о выдаче жалованья (1681 г.): «послан  я  
богомолецъ  твои  в  твое  великог  Гсдря  
б+гомолие  в  нерчинскои  острог  к  ц+ркви» 
[3] .  Однако титло теперь ставится над некоторыми 
из этих слов и в не сакральных значения: «Того  ж  
числа  служилой  ч+лвкъ  Ермилко  Прокопевъ  
да  промышленные  люди…допрашиваны…» 
[4], «…на  то  послухъ  нерчинскои  Iванъ  Пет-
ровъ  с+нъ  Волга…» [5]. Более того, в нерчинских 
документах рассматриваемого периода под титлом 
стали употребляться даже слова, относящие к торго-
вым сделкам, делопроизводству: «а+лтнъ , (алтын)  
д+нгъ  (денег ) ,  н+ед  (неделя ) ,  ч+сло  (число ) ,  
д+нь  (день) .  См . ,  например: «…роспись  по-
житкам  которые  пожитки  положены  были  с  
мертвыми  в  юртах  тулуп  овчиноa бабеa 
козлиноa аркагъ  цена  десят  ал+тнъ» [6] .  

При постановке буквенного титла перестают 
придерживаться традиционного ограничения в выно-
се букв (Г , Д , О , Р , С , З  и Х) . Под титло писцы-
делопроизводители теперь помещают любые буквы: 
«Послано  для  вымену  ис  Нерчинска  на  тыся -
чюх  восем  сот  белок  вожжанки  подпали» [7]. Не 
всегда вынос букв был оправдан сокращением слова, 
чаще буквенное титло выполняет декоративную 
функцию: оно как бы уравновешивает многочислен-
ные завитки и графические изыски писцов. Вынос 
буквы над строкой стал распространенным приемом 
делового письма, при этом само титло опускалось. 
Отмечается вынос сразу нескольких букв над стро-
кой: году ,  остроге ,  людьми , а также усечение окон-
чаний слов нед  (неделя ) ,  пус  (пустошь) ,  ду-
ховног  (духовного ). Ср.: «…по  указу  великог  
Гсдна  преосвященнLишаг  Павла  Митрополи-
та  Тоболског  и  Сибирског…» [8]. 

В деловых документах просматривается закре-
пление титла на следующих словах: царский титул, 
имя царя, императора, императрицы, имена, должно-
сти, звания, местоположение участников делопроиз-
водства. Например: «Гсдреи  ц+реи  j  великих  
к+нзеи  Иоанна  АлеKjвича  Петра  АлеKъ jвича  
всеа  великия  и  малыя  и  бLлыя  Роси j  само -
держцев  столнику  j  во jводL Fеодору  
Дементи jвичю  Вояикову  Игнатеи  Милованов  
челом  бьет  [9]. 

«Цифирное» титло также подвергается изме-
нению в течение XVII—XVIII вв. В нерчинских дело-
вых документах отражается процесс замены церков-
нославянских букв-чисел цифрами римскими и араб-
скими. Происходит это на фоне перехода на новое 
летоисчисление, которое ввел в 1700 г. Петр I. В свя-
зи с отдаленностью Сибири от центра России и при-
вычкой писарей к буквенной цифири для передачи 
различных дат переход на новое летоисчисление и 
арабские цифры произошел не сразу. Ср.: «проез-
жеи  прошлого .с+з .  году  сказалъ» (7207 г. от 
сотв. мира или 1699 г. от Р. Х.); «русские  товары  в  
прошломъ  СА  м  году  пришли  со  мною  в  Нер-
чинскъ» (7201 г. от сотв. мира или 1693 г. от Р. Х.) 
[10]. Эти примеры раскрывают еще одну особенность 
обозначения дат в нерчинских документах XVII —
 начала XVIII вв. — обычно первая буква З, соответ-
ствующая  цифре 7, в документах опускалась. Эта 
традиция сохранилась и при переходе на арабские 
цифры: «По :   октября  5 ч 793 г: записавъ взять к 
дlлу на случай справокъ», « по 13 апреля 797 года 
записав къ докладu…» [11]. 

В начале XVIII в. в памятниках нерчинской де-
ловой письменности наблюдается использование на-
ряду с цифрами и числительных. Иногда в одном тек-
сте сталкиваются разные формы передачи числа: 
«Ноября въ и+iде. Вятчанину Степану Евдокимовu с 
товарыщи от дlла на винно, поварне одиннадцать пе-
чокъ х котлам…» [12]; «…всlх нас десят чл=вкъ пору-
чилис есми в Нерчинском остроге по казначе сне по 
Лерке Леонтьеве сн=е Заворохине в том ннешнег 
•РОИ• г году марта зъ •КЗ• г числа…» [13], где •РОИ• 
обозначает (7)178  г. от сотв. мира (1670 г. от Р.Х.), а 
•КЗ• — 27; «…а по счету у нево Fилипа в Баргузин-
ском остроге за расходом у •РП=Д• г году воРПЕ•м 
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году осталос хлlбных запасов сто дватцат один пуд 
десят гривенок да аманацког запасу тритцат  гриве-
нок муки рженои…»[14], где•РП=Д• — (7)184 г. от 
сотв. мира (1676 г. от Р.Х.), а •РПЕ• — (7)185 г. от 
сотв. мира или 1677 г. от Р.Х. 

Как видно из приведенных выше примеров, 
сибирские писцы XVII — начала XVIII вв. четко 
фиксируют дату буквами с надстрочным титлом, а 
все, что касается количества вещей или людей, меры, 
стоимости, передается числительными. 

К середине XVIII в. в нерчинских документах 
церковнославянские буквы были вытеснены арабски-
ми цифрами, вместе с ними исчезло и «цифирное» 
титло. В этом можно видеть одну из причин активно-
го освоения сибирскими писцами норм орфографии и 
формообразования числительного, что хорошо про-
слеживается в следующих примерах: «Пять Fунтов 
антимонии одиннатцать скипидару три Fунта калафо-
нии» [15]; «Шесть крюков предилных пят багров три 
верлюга» [16]; «ясашнои казны: шесть бабровъ на 
семнатцать рублевъ один бабръ с язашных иноверцов» 
[17]; «Три замка вислыхъ по цене на тритцат на во-
семъ копlекъ…» [18]. 

Таким образом, анализ нерчинских документов 
XVII — XVIII вв. показывает эволюцию делового 

письма, которая отражается, в частности, в изменении 
норм использования титла. 
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