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„исковая челобитная" была письменным документом, характерным, для 
гражданского судопроизводства только в XVII в. 

„ П о с л е же с у д а и з ы д о ш а исцы с о о т в е т ч и к о м . . . " 

Юридические документы XV и XVI вв. не имеют еще установив
шейся терминологии для названия тяжущихся сторон на суде. В некоторых 
документах „истцами" называются вообще все тяжущиеся, в том числе 
и ответчики.1 Псковская судная грамота называет также всех тяжущихся 
собирательным именем „сутяжников". Иногда документы разделяют 
тяжущихся на „ищею" и „ответчика".2 В Судебнике 1550 г. встречаются 
разнообразные названия тяжущихся сторон: „жалобник", „истец", „ответ
чик". Термин „истец" в значении обвиняющей стороны приобретает 
широкое распространение не ранее конца XVI в. Уложение 1649 г. 
везде употребляет только термины „истец" и „ответчик" в их современ
ном значении. 

Автор повести употребляет также термины „истец" и „ответчик" 
именно в тех значениях, которые известны только по документам XVII в. 

„И п о т о м н а ч а д р у г и й с у д б ы т и : . . . и потом н а ч а т р е т и 
с у д б ы т и " 

Слово „суд" в XVII в. никогда не имело значения „присутственного 
места", с которым оно употреблялось в русском языке в XVIII и XIX вв.: 
„а будет. . . пришед в который приказ к суду".3 Слово „суд" в докумен
тах XVII в. имело значение специального термина, означавшего граж
данское обвинительное судопроизводство (processus accusatorius). 

„Суд" в XVII в. был одной из форм судопроизводства, которая 
представляла собой юридический спор истца и ответчика в присутствии 
судьи. Роль судьи на „суде" сводилась только к тому, что он разрешал 
или прекращал спор тяжущихся, не прибегая сам к специальному 
исследованию обстоятельств дела. Поэтому такая форма процесса и назы
вается „обвинительной", в отличие от „следственной", когда „судья", 
кроме судоговорения, пользовался „пыткой" и „обыском" для установ
ления виновности подсудимого. 

Обвинительный процесс применялся в XVII в. при решении разно
образных тяжб, которые имели своим предметом гражданские иски. 
Иски в „брани", „бесчестьи", „бое", „увечьии ранах",„грабеже",„поджоге", 
„насильстве", „разореньи" и вообще в „обидах и убытках" также под-

3 Псковская судная грамота, Новгородская судная грамота, Правая грамота — Акты 
юрид., № Ц . 

2 Акты юрид., №№ 5 и 13. 
3 Уложение, гл, X, ст. 105; см. также гл. X, ст. 109. 


