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д.филос.н., проф. кафедры  

философии религии и религиоведения СПбГУ 
 

Вспомогательные исторические дисциплины  

в трудах Саввы (Тихомирова) 

Исследование выполнено в рамках проекта РНФ № 22-28-00862 

 
Архиепископ Тверской и Кашинский Савва (И.М. Тихомиров) 

(1819−1896) оставил после себя значительное научное наследие, 

которое до сих пор не утратило актуальности. Самыми известными 

его работами, созданными во время его работы в должности сино-

дального ризничего, являются «Указатель Московской патриаршей 

(ныне синодальной) ризницы и библиотеки» (первое издание: М., 

1855) и «Палеографические снимки с греческих и славянских руко-

писей Московской синодальной библиотеки VI−XVII века» (СПб., 

1863). Особенно тяжело ему пришлось во время работы над описа-

нием синодальных коллекций, поскольку никакого специального 

образования он не получил (хотя наверняка какие-то навыки он по-

лучил в годы учебы в семинарии и академии, где он много общался с 

А.В. Горским), и занялся этой работой почти сразу после окончания 

Московской Духовной академии. М.Н. Сперанский отмечал, что Сав-

ва (Тихомиров) самостоятельно, обращаясь к немногочисленным 

российским изданиям «выработал себе приемы описания, так что, 

если бы сам автор не заявил о своей неопытности и если бы мы не 

знали, что это первый его труд по археологии, никогда бы нам не 

пришло в голову видеть новичка-автора в книге с твердо установ-

ленной методой описаний, с богатой археологической номенклату-

рой, с авторитетными указаниями на время, характер работы и зна-

чение того или другого из описываемых предметов» (Сперанский 
М.Н. Археологические и палеографические труды преосв. Саввы. 

М., 1898. С. 2.). Большой интерес для изучения истории отечествен-

ных вспомогательных исторических дисциплин представляет много-

томная «Хроника моей жизни» (Хроника моей жизни: Автобиогра-

фические записки высокопреосвященного Саввы, архиепископа 

Тверского и Кашинского. Сергиев, 1898–1911. 9 тт.), которая пред-

ставляет, по сути, летопись жизни архиепископа, от детства и до 

конца дней. Это автобиографическое произведение, написанное в 

жанре интеллектуальной биографии, существенно отличается от 

большинства мемуаров тем, что автор стремился по возможности не 

пересказывать какие-то беседы или переписку, а подкреплять текст 
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документами (в первую очередь письмами, и это не только много-

численная деловая переписка, но и личные письма). «Хроника» яв-

ляется уникальным источников по истории духовного образования и 

истории повседневности, а также по истории науки: Савва (Тихоми-

ров) тщательно описывает весь процесс работы над описанием риз-

ницы и издание палеографических снимков от появления замысла, 

до вопроса о финансировании изданий, прохождении цензуры и рас-

пространения уже изданных книг. Все эти темы были отнюдь не вто-

ростепенными, поскольку продажи «Указателя» были необходимы 

для финансирования работы над палеографическим изданием. Во 

втором тому «Хроники» детально расписана особенности научной 

коммуникации между российскими и западными учеными. Сын лиде-

ра Оксфордского движения Эдварда Пьюзи (1800–1882) Ф.Э. Пьюзи 

(1830–1880), палеограф и переводчик на английский язык текстов Ки-

рилла Александрийского, для сличения рукописей приехал в 1856 г. в 

Москву, в Синодальную библиотеку. Савва хорошо знал француз-

ский язык (он сам перевел на этот язык текст своего «Указателя»), 

это был один из двух современных языков, который могли по выбо-

ру учить студенты духовных семинарий, Пьюзи немного знал рус-

ский, но говорить свободно не мог. Латинское произношение было 

столь различно, что единственным средством коммуникации в сере-

дине XIX в. стала переписка на латыни. Савва (Тихомиров) способ-

ствовал тому, что Ф. Пьюзи получил доступ к рукописям Синайского 

монастыря. Переписка с Пьюзи, в которой они обсуждали возмож-

ность диалога между православными церквями и Церковью Англии, 

и публикация документов, которые тот присылал Савве, являются 

ценным источником по истории Оксфордского движения и межре-

лигиозного диалога.  

Говоря о Савве (Тихомирове) как источниковеде, нельзя не 

упомянуть опубликованные им сборники документов: «Письма Фи-

лареты, митрополита Московского», а также «Сборник писем ду-

ховных лиц XVIII в. к преосвященному Арсению (Верещагину)». 

Труды Саввы (Тихомирова) были известны современниками, о 

чем говорит множество рецензий в российских и иностранных изда-

ниях XIX в. В многочисленных мемориальных текстах, написанных 

после смерти архиепископа, отмечались то, что его работы многое 

сделали для поднятия престижа российской «церковной науки», ко-
торая в 60-е годы сделала рывок, и именно труды по вспомогатель-

ным историческим дисциплинам сыграли в этом огромную роль. 

Для церковно-исторической науки и духовного образования послед-

ней четверти XIX в. его труды были очень значимы, поскольку в этот 

период началось реформирование университетов (не только в Рос-
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сийской империи, но и во всем мире), и начался переход от модели 

«обучающего университета» к модели «исследовательского универ-

ситета» (Wittrock, B. The modern university: The three transformations // 

The European and American University since 1800 / Ed. by S. Rothblatt 

& B. Wittrock. Cambridge, 1993. P. 309). Для Российской империи это 

имело особое значение, поскольку государство стремилось, привле-

кая молодежь к занятиям наукой, отвлечь ее от политического акти-

визма. Для духовной школы это было актуально также и по другой 

причине: выходцы из среды духовенства теперь имели возможность 

выбора, и лучшие студенты поступали в светские университеты, а не 

в духовные академии. 

Е.К. Шадунц 

с.н.с., Переславский государственный 

 историко-архитектурный и художественный  
музей-заповедник 

 

К истории эпиграфических исследований в России:  

разыскания древних надписей в Переславском уезде  

в XVIII – начале XX века 

 
Причиной академического интереса к эпиграфике стала по-

ставленная Императрицей Екатериной II задача составления геогра-

фического атласа и описания истории Российской. Разосланные в 

1760 г. вместе с указами из Правительствующего Сената в губернии 

анкеты Академии наук включали запрос на «верные копии» лето-

писцев, если такие найдутся в городах и монастырях. Представлен-

ные Переславской провинциальной канцелярией в Академию наук 

16 ноября 1764г. краткие летописные сведения из книги Торже-

ственник из Преображенского собора (Бакмейстер Л.И. Топографи-

ческие известия, служащие для полного географического описания 

Российской империи. СПб., 1772. Т. 1. Ч. 2. С. 98), сохранились еще 

в одном документе конца XIX в., оригинал источника утрачен. 

В 1792 г. обер-прокурор Святейшего Правительствующего Си-

нода А.И. Мусин-Пушкин рассылает всем епархиальным архиереям 

и ставропигиальным монастырям указ Императрицы о доставлении 

известий о надписях на кладбищах и стенах церковных с известиями 

о знатнейших особах. Переславское духовное правление представи-

ло в Суздальскую консисторию списки с 9 надписей, найденных в 

Даниловом и Феодоровском монастырях, а также в Преображенском 

соборе и Преображенской церкви с. Нагорье (РсФ ГАЯО. Ф. 271. 


