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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ
XVI–XX ВЕКОВ

ОТ РЕДАКТОРА

История духовной культуры России – одна из востребованных тем в исследова-
ниях  отечественных  и  зарубежных  гуманитариев.  В  настоящем  номере  главное
внимание  традиционно  уделено  разнообразным  видам  письменных  исторических
и литературных источников по этой теме, охватывающим период от позднего Средневе-
ковья  и  практически  до  настоящего  дня.  Духовную культуру  мы понимаем в  самой
широкой ее трактовке – как различные проявления духовной жизни человека и обще-
ства,  включающей  знания,  идеи,  мировоззрение,  убеждения,  верования  и  находящей
воплощение  в  разнообразных  памятниках  человеческой  деятельности.  Охватить  все
составляющие  духовной  культуры  в  одном  номере  нашего  журнала  –  неподъемная
задача.  Авторы  статей  посвятили  свои  исследования  более  узкому  кругу  научных
проблем,  в  первую очередь  связанных с  отражением духовной жизни в  письменных
памятниках по истории Русской православной церкви XVI–XX вв. и старообрядчества.
Но не только проблемы истории и культуры русского православия в разных их вариантах
и проявлениях стали предметом изучения в публикуемых статьях. Представлены также
результаты  исследования  научных  материалов  академических  и  правительственных
экспедиций в Сибирь в XVIII в., периодической печати ХХ в. и особенностей отражения в
ней различных исторических событий и явлений,  проблем освоения и научной публи-
кации мемуарного наследия декабристского движения и др. Значительное место в номере
отведено  работам  молодых  ученых  и  аспирантов.  Предлагаемые  вниманию  читателя
статьи объединены в этом номере журнала в следующие тематические разделы: «Источ-
ники по истории Русской православной церкви», «Источники по истории старообрядче-
ства», «Материалы академических и правительственных экспедиций XVIII в.», «Периоди-
ческая печать как исторический источник», «Мемуарные источники».

Первый из названных разделов открывает статья, посвященная созданию электрон-
ного русско-англо-итальянского портала, обеспечивающего в переводах на современные
европейские языки широкий доступ к опубликованным сочинениям знаменитого книж-
ника XVI в. преподобного Максима Грека и научным исследованиям его деятельности и
творчества. В следующей статье впервые в историографии анализируется документация
приказного делопроизводства, содержащая сведения о формирующихся в XVII в. палом-
нических традициях православных сибиряков совершать богомолье по святым местам
Европейской России и Западной Сибири, связанным с подвигами святых-чудотворцев,
пребыванием  их  мощей,  а  также  с  почитанием  широко  известных  чудотворных
и явленных икон.  В третьей  статье  данного  раздела  на  основе описных книг  вотчин
патриарха  и  его  домовых  монастырей  начала  XVIII в.  исследуется  малоизвестный
аспект  книжной  культуры  –  количественные  показатели  и  репертуарный  состав
книжных  собраний  в  сельских  церквях  в  уездах  европейской  части  России.  Сделан
вывод о том, что при почти полном отсутствии рукописных четьих сборников данные
собрания составляли книги Священного Писания и святоотеческого Предания, богослу-
жебные издания, богословская и агиографическая литература. Особое внимание бого-
служебным книгам уделено и в публикуемом в этом разделе неизвестном ранее повест-
вовательном  источнике,  принадлежащем  перу  выдающегося  русского  литургиста
А.А. Дмитриевского,  –  критических  замечаниях  по  программе  литургики  1869 г.,
которые были учтены и во многом определяли преподавание этой дисциплины в духов-
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ных семинариях Православной российской церкви вплоть до начала ХХ в. В заверша-
ющей раздел статье,  посвященной обзору архива тайных монашеских общин москов-
ского Высоко-Петровского монастыря, представлена непростая история формирования и
бытования  этого  разнородного  по  своему  составу  собрания  письменных  памятников
Новейшего времени, призванных помочь сохранить монашескую традицию в условиях
советских  гонений  и  включающих  литургические,  богослужебные  тексты,  творения
святых отцов, агиографические произведения, сборники изречений старцев, проповеди,
мемуарно-эпистолярные источники.

Результаты  источниковедческих  исследований  по  истории  религиозно-
общественного движения староверов представлены во втором разделе «Источники по
истории  старообрядчества».  Изучению  значения  канонических  источников  в  отста-
ивании старообрядцами своих позиций в дискуссионных вопросах вероучения посвя-
щены две статьи. В одной из них прослежено влияние печатной Кормчей и включен-
ного  в  ее  состав  патриархом  Никоном  Сказания  об  учреждении  патриаршества  на
формирование старообрядческой идеологии и обоснование с опорой на канонические
правила  неприятия  ревнителями  старого  благочестия  новшеств,  признающихся  ими
еретическими.  В  другой  статье  вводятся  в  научный  оборот  и  публикуются  два
созданных в начале XX и XXI в. сибирскими старообрядцами-титовцами нормативных
памятника, недавно полученных археографами Института истории СО РАН и имеющих
существенное  значение  для  воссоздания  истории  согласия  –  «Завещание  братства  с
Титом Тарасовичем» и «Соборное постановление старообрядцев титовского согласия».
Публикуются также обнародованные в начале ХХ в., но до сих пор невостребованные
исследователями два сочинения XVII в., посвященные патриарху Никону, – идеализиру-
ющая церковного иерарха «Похвала святейшему патриарху Никону» и развенчивающее
его образ «Слово об антихристе», написанное анонимным старообрядческим автором.

В нескольких  статьях  этого  раздела  представлены результаты  текстологического
анализа  бытовавших  в  старообрядческой  среде  агиографических  памятников,  а  также
кодикологического изучения сборников, включающих житийные тексты. Пересматрива-
ется  атрибуция  схожих  фрагментов  из  находящихся  в  одном  сборнике  сочинений
XVII в. –  ранней  редакции  Жития  Епифания  и  Челобитной  инока  Авраамия,  авторы
которых стояли у истоков старообрядческого движения. На примере изучения владельче-
ских  и  читательских  записей  в  рукописных  и  старопечатных  книгах  XVI–XX вв.  из
родовых библиотек староверов-беспоповцев реконструируется рукописно-книжная тради-
ция крестьян Нижней Печоры, вбирающая широкий пласт древнерусских и старообрядче-
ских произведений: апологетических, нормативных, эсхатологических, агиографических
и др.  На основе анализа  этой рукописной традиции воссоздается  история  бытования  у
печорских староверов в XIX в. текста эсхатологического видения «Хождение Феодоры по
воздушным  мытарствам»,  входящего  в  уникальный  средневековый  памятник  «Житие
Василия Нового». Установлено, что данный памятник стал важнейшим композиционным
элементом в структуре рукописного сборника-конволюта, созданного алтайскими старооб-
рядцами во второй половине XIX в. Рассмотрены варианты происхождения и бытования
текстов  древнерусского  Жития  княгини  Ольги  в  позднейшей  письменной  традиции –
рукописных сборниках XIX–XX вв. из книжных собраний сибирских старообрядцев.

В этом же разделе в двух статьях анализируется эпистолярное наследие,  посвя-
щенное особенностям восприятия церковной властью урало-сибирского старообрядче-
ства,  его  духовных  лидеров  и  приемов  борьбы  словом  и  делом  с  ними.  В  статье
о «Сибирских посланиях», написанных в конце XVII в. тобольским митрополитом Игна-
тием (Римским-Корсаковым), представлены результаты изучения авторской стратегии
полемического обличения и критики наиболее видных идейных противников, адептов
опасного  для  патриаршей  Церкви  и  направленного  против  нее  учения.  А  в  статье
об изданном нелегально в начале ХХ в. на гектографе староверами-австрийцами сочи-
нении «Несколько писем, посланных в августе и сентябре 1901 года старообрядцами
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преосвященному Иринею, епископу Екатеринбургскому и Ирбитскому» охарактеризо-
ваны разные подходы и приемы, практикуемые епархиальными священниками-мисси-
онерами  в  ходе  их  противораскольнической  деятельности  среди  уральских  старооб-
рядцев и зачастую приводившие к остроконфликтным ситуациям.

В  статьях  раздела  «Материалы  академических  и  правительственных  экспедиций
XVIII в.» освещаются научные принципы,  которыми руководствовались представители
российского ученого сообщества того времени, взаимодействуя с иноземцами и коренным
населением в Сибири. Раскрываются особенности научной деятельности в области лингви-
стики первого ученого-исследователя Сибири Д.Г. Мессершмидта, который в ходе сибир-
ского путешествия, как свидетельствует его путевой дневник, не только собирал сведения
о языках, но и занимался их изучением: осваивал индийские языки с помощью их носи-
телей  –  проживавшего  в  Иркутске  купца  из  Дели и других  индийских  информантов.
На основании  анализа  этнографических  трудов  и  материалов  участников  сибирских
экспедиций XVIII в. показана их роль в пересмотре господствовавшей тогда у европей-
ских  просветителей  дихотомической  концепции  «цивилизация  –  варварство»  в пользу
более сложной аксиологической системы изучения аборигенных народов.

Динамично развивающейся в современной историографии отрасли знаний, связан-
ной  с  освоением  такого  сложного  исторического  источника,  как  средства  массовой
информации,  посвящены  статьи,  объединенные  рубрикой  «Периодическая  печать  как
исторический  источник».  В  статье  о  женских  иллюстрированных  журналах  времени
Первой  мировой  войны  исследуются  особенности  репрезентации  актуальных  для
читательниц этих периодических изданий сюжетов, связанных с изменениями гендерной
роли женщины в экстраординарных военных условиях. В другой статье,  посвященной
издававшемуся в межвоенный период женскому журналу «Красная сибирячка», рассмат-
риваются  различные  аспекты  воздействия  советской  атеистической  пропаганды  на
читательниц  с  целью  ускоренного  изменения  их  сознания  и  отказа  от религиозного
мировоззрения.  Еще в  одной статье  характеризуются  приемы формирования  и  содер-
жательного наполнения образа Православной российской церкви на страницах главной
большевистской газеты «Правда» в завершающий период Гражданской войны.

В раздел «Мемуарные источники» включена обзорная статья, в которой впервые
подводится  итог  публикаторской  деятельности  исследователей,  издававших  мему-
арное наследие декабристов в дореволюционный, советский и современный периоды.
Делаются выводы не только о состоянии этого корпуса мемуаристики, но и о причинах
отсутствия до сих пор научных изданий заметной части декабристских воспоминаний
и дальнейших перспективах преодоления этого состояния.

Завершает номер размещенная в разделе «Мир книги» рецензия на вышедший
недавно из  печати  и  пополнивший  справочный  инструментарий  исследователей
сводный каталог важнейшего источника по отечественной истории: печатных всепод-
даннейших отчетов наместников, генерал-губернаторов и градоначальников Российской
империи, охватывающих период с середины XIX до начала ХХ в.
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