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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИИ

ОТ РЕДАКТОРА

В  2025  году  Институт  истории  СО  РАН  отмечает  несколько  знаменательных  дат,
связанных со становлением и развитием таких отраслей академической исторической науки
в Сибири, как источниковедение и археография. За начальную точку отсчета юбилейных дат
нужно брать 1965 г., с которым неразрывно связаны два важнейших события − первые архео-
графические экспедиции сотрудников Сибирского отделения Академии наук и Новосибир-
ского госуниверситета и передача академиком М.Н. Тихомировым в дар СО АН СССР своей
замечательной  коллекции  рукописей,  старопечатных  книг  и  исторических  документов.
Именно с того времени и вот уже в течение 60 лет на постоянной основе и с регулярной пери-
одичностью, практически ежегодно, из новосибирского Академгородка отправляются в путе-
шествия за редкими книгами археографические экспедиции. В первые годы сфера их инте-
ресов  охватывала  огромную  территорию  Зауралья,  Сибири,  Дальнего  Востока  и Средней
Азии. Итогом этой масштабной работы стало открытие для науки многих неизвестных ранее
древнерусских  и  старообрядческих  памятников  письменности,  ярчайших  произведений
неведомой до того литературы крестьянства Сибири. С полным правом мы можем говорить
о 60-летии археографического открытия Сибири.

Привезенная в 1965 г. в Новосибирск будущим академиком Н.Н. Покровским тихоми-
ровская коллекция, по его меткому образному высказыванию, «позволила начать подготовку
специалистов в Сибири» и «вскоре произошло чудо: коллекция памятников древней письмен-
ности стала расти, как кристалл, опущенный в насыщенный раствор»1. Своим щедрым даром
СО АН СССР академик М.Н. Тихомиров положил начало создававшемуся в стране третьему
по  своему  значению  после  Москвы  и  Санкт-Петербурга  сибирскому  археографическому
центру, которому в 2025 г. также исполняется 60 лет.

1 Покровский Н.Н. Из дали веков // Правда. 1969. 8 июля (№ 189).
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В 1975 г.  по  итогам успешной  экспедиционной,  камеральной и  эдиционной деятель-
ности археографов Института истории, филологии и философии СО АН СССР было принято
решение о том, что новое направление в работе сибирских историков и филологов требует
институционального оформления. Время подтвердило жизнеспособность и перспективность
принятых тогда решений. В 2025 г. свой юбилей отмечают сектор археографии и источни-
коведения Института истории СО РАН, плодотворно работающий на протяжении пяти деся-
тилетий, и учрежденная в один год с ним книжная серия «Археография и источниковедение
Сибири», насчитывающая сегодня уже 44 выпуска.

У истоков всех этих начинаний стоял замечательный историк, источниковед и архео-
граф − академик РАН Николай Николаевич Покровский (1930−2013), о котором еще в начале
реализации археографического проекта в Сибири академик Д.С. Лихачев сказал, что он явля-
ется «душой этого важного патриотического дела»2. В 2025 г. отмечается 95 лет со дня рож-
дения  Николая  Николаевича  Покровского  −  выдающегося  ученого,  подвижника  науки,
отдавшего все свои силы самоотверженному служению Родине.

В память об этих замечательных датах в настоящий номер журнала включены статьи,
отражающие разносторонние научные интересы сибирских археографов и источниковедов.
Авторы, историки и филологи из ведущих научных центров страны, представили новейшие
результаты своих исследований, в основе которых широкий спектр разновидностей письмен-
ных и  визуальных источников  по  истории  духовной культуры России.  Большинство  этих
источников впервые вводится в научный оборот. Статьи объединены в семь разделов, посвя-
щенных изучению таких исторических источников, как делопроизводственная документация,
мемуарные и эпистолярные источники, периодическая печать, рукописные и книжные памят-
ники,  труды  и  материалы  научных  экспедиций.  В  последнем,  седьмом  разделе  «Научная
жизнь» публикуется статья о прошедшей недавно в Санкт-Петербурге всероссийской научной
конференции.

Открывает номер статья в разделе «Делопроизводственная документация». Она посвя-
щена источниковедческому и историографическому изучению официальных копий, по распо-
ряжению  монастырского  приказа  во  исполнение  указа  Петра I  изготовленных  во  второй
половине 1703 г. с описных книг Благовещенского собора Московского Кремля. Сравнение
вводимых  в  научный  оборот  документов  из  архива  московского  Донского  монастыря
и известных на сегодня более ранних и поздних описей позволяет проследить динамику изме-
нений в составе библиотеки этого кремлевского собора.

Вторая  статья  номера,  в  которой  речь  идет  также  о  времени  царствования  Петра I,
открывает следующий раздел «Эпистолярное и мемуарное наследие». В этой статье представ-
лены результаты исследования, в котором показано, каким образом в антистарообрядческом
трактате 1709 г. митрополита Ростовского Димитрия (Туптало) «Розыск о раскольнической
брынской вере» были творчески использованы окружные пастырские «Сибирские послания»,
составленные митрополитом Тобольским Игнатием (Римским-Корсаковым) в конце XVII в.
Две другие статьи данного раздела посвящены эпистолярным источникам середины XIX в. −
личной переписке настоятеля церкви святой праведной Елисаветы в Висбадене, священника
Иоанна  Базарова  с  поэтом  В.А. Жуковским  и  архиепископа  Камчатского  Иннокентия
(Попова-Вениаминова) с молодым сибирским чиновником Н.Д. Свербеевым, а также другими
представителями  его  аристократической  дворянской  семьи  в  позднейшее  время.  В  этом
разделе публикуется еще одна статья, посвященная личной переписке в конце ХХ − начале
XXI в.  сибирского  крестьянского  писателя-старообрядца,  настоятеля  одной  из  общин
староверов-часовенных Нижнего Енисея А.Г. Мурачева с новосибирским историком-архео-
графом Н.Д. Зольниковой.

Впервые  исследуется,  переводится  с  итальянского  и  издается  мемуарный  источник,
созданный в начале 1930-х гг., − воспоминания католического священника Теодора (Феодора)

2 Зольникова Н.Д. Н.Н. Покровский по письмам коллег и друзей: личность в общественной среде (1970−1980-е гг.) //
Археографические  и  исторические  аспекты в  изучении истории России.  Новосибирск,  2016.  С. 19.  (Археография
и источниковедение Сибири; вып. 34).
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Прокоповича,  осужденного  в  СССР  и  оказавшегося  в  результате  обмена  заключенными
в Польше. Воспоминания были написаны им для Папской комиссии «Про Руссиа» и содер-
жали подробности религиозной жизни в советских условиях, столь необходимые Ватикану
для осуществления вынашиваемых планов по подрыву влияния Русской православной церкви
после ожидаемого падения коммунистического режима.

Третий  раздел  номера  посвящен  памятникам  письменности  православной  богослу-
жебной  традиции  ХХ в.  В  первой  статье  этой  рубрики  исследуется  деятельность  выдаю-
щегося  ученого-литургиста,  профессора  А.А. Дмитриевского  в  синодальной  Комиссии
по исправлению богослужебных книг в 1909 г.  Проанализированы внесенные им поправки
в текст Триоди Цветной (Пентикостариона), показано, как они были частично учтены в уточ-
ненном печатном издании этой книги. Во второй статье речь идет о гимнографическом твор-
честве  представителей  тайных  иноческих  общин  московского  Высоко-Петровского  мона-
стыря, осмысливавших в 1930-е гг. и на рубеже 1970−1980-х гг. проблемы сохранения памяти
о своих погибших духовных наставниках в традиционном литургическом жанре богослужеб-
ного канона. Третья статья продолжает начатую ранее публикацию научного описания ноти-
рованных богослужебных сборников, составленных священником Петром Таратутой в Бела-
руси в  годы Великой Отечественной войны и после  нее,  которые расширили  в  1960-е гг.
репертуар церковного хорового пения в православных приходах Урала.

Следующий раздел, состоящий из двух статей, отведен под исследования органов перио-
дической церковной печати XIX−XX вв. В первом из них проанализированы стереотипные
представления о коренных народах Сибири и Дальнего Востока в дореволюционных епар-
хиальных ведомостях. Во втором − материалы «Журнала Московской Патриархии» военного
и послевоенного времени, в которых освещались особенности преодоления обновленческого
и лубенского церковных расколов.

В статьях раздела «Рукописные и книжные памятники старообрядчества» рассмотрены
проблемы творческого  наследия  представителей  разных  его  согласий  в  период  со  второй
половины XVII до начала ХХ в. Изучению самобытных памятников, созданных ревнителями
древнего благочестия в ранний период истории этого религиозно-общественного движения,
посвящены три статьи. В одной из них воссоздается история написания сподвижником прото-
попа Аввакума, одним из пустозерских страдальцев диаконом Феодором Ивановым Послания
сыну Максиму. Автор сделал одним из его источников нравоучительную повесть «О малом
отроце  и  великом  грешнице».  Она  публикуется  по рукописи,  сохранившейся  в  книжном
собрании  Троице-Сергиевой  лавры.  В  другой  статье  рассматривается  история  создания
в 1714 г. идеологом диаконова согласия староверов Тимофеем Лысениным «Книги о правой
вере»,  в  которой,  с  опорой на  свои  более  ранние  четыре  книги,  он  изложил  собственное
видение  подлинного  вероисповедания.  К  данным статьям  примыкает  еще одна,  внимание
в которой  сфокусировано  на  истории  изучения  во  второй  половине  XIX  −  начале  XX в.
студентами  Московской  духовной  академии  раннего  старообрядческого  памятника  −
Челобитной инока Авраамия 1670 г.

В двух других статьях  этого  раздела  аккумулируются  наблюдения  над  разновремен-
ными  рукописными  списками  старообрядческого  беспоповского  сборника,  составленного
в конце XVIII в.  и получившего в литературе и отдельных списках название «Поморского
стоглава», а также над гектографом начала ХХ в. «Деяний Вичуговского собора» староверов-
странников. 

В предпоследний по месту расположения,  но не по своему значению раздел «Труды
и материалы научных экспедиций в Сибирь в XVIII в.» включены две статьи о достижениях
ученых, внесших существенный многоаспектный вклад в дело научного освоения бескрайних
просторов  Сибири.  Представлены  результаты  исследования  орнитологических  рисунков
и зарисовок, сделанных в Сибири первым ее ученым-исследователем, врачом и естествоис-
пытателем Даниэлем Готлибом Мессершмидтом,  которые сохранились  в  его  разнородных
научных рукописях в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН. Проанализирован обшир-
ный массив письменных и визуальных источников, оставшихся от сибирских академических
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и правительственных экспедиций XVIII в., показаны исследовательские возможности для все-
стороннего изучения региональной урбанистики.

Завершает номер раздел «Научная жизнь» с размещенной здесь статьей, в которой рас-
сказывается о прошедшей в мае 2025 г. в Санкт-Петербурге при поддержке фонда «История
Отечества» Всероссийской научной конференции с международным участием «Наука в годы
Великой Отечественной войны: Галерея ученых».
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