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…В доме не было ни души. казалось, что из 
дома вынесли все ценное; на столах и в шкафах 
остались одни ненужные безделицы. только 
в углу на полу я увидел несколько исписан-
ных тетрадей. перелистал их. рукопись была 
испанская; хоть я очень слабо знал этот язык, 
но все же понял, что нашел что-то интересное…

Я. Потоцкий  
рукопись, найденная в Сарагосе



В в е д е н и е

Восходила туча сильна, грозная,
Выпадала книга голубиная,
и не малая, не великая:
долины книга сороку сажень,
поперечины двадсяти сажень.

Голубиная книга

В различных областях науки имеются свои особенности 
и секреты. какие-то профессии в большей степени связа-
ны с романтикой путешествий, какие-то — с постоянным 
трудом в кабинете… кстати, иногда не менее романти-
ческим: вспомним паганеля, героя романа Ж. Верна «де-
ти капитана гранта», путешествовавшего по всему миру 
«сидя в кресле».

труд историка в сознании большинства людей связан 
с изложением и анализом фактов, которые произошли 
в более или менее отдаленную эпоху. но откуда историк 
черпает сведения? если с представителями естествен-

Введение
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ных наук все понятно: они всегда могут поставить опыт, 
провести эксперимент или наблюдение и уже на их осно-
ве получить некую картину, — то с историками ответ на 
этот вопрос не так очевиден. кроме того, даже общество-
веды (политологи, социологи и др.), изучая отношения 
в социуме, могут видеть верность или ошибочность сво-
их построений. но историк такой возможности лишен. 
опыт и эксперимент ему заменяет исторический источ-
ник. исторический источник — это, по сути дела, функция 
любого предмета прошлого, из которого историк может 
почерпнуть сведения о той или иной эпохе. причем эта 
функция «потенциальная»: ведь тот или иной предмет со-
здается для выполнения определенных задач. например, 
ложка и вилка — для удовлетворения бытовых потребно-
стей. Житель X века вряд ли предполагал, что в XXI веке 
результат его труда кто-то будет рассматривать как исто-
рический источник. даже дома у каждого из нас есть со-
кровенные предметы, передающиеся из поколения в по-
коление. Эта может быть икона, книга, украшения или 
предмет утвари. при этом они могут продолжать служить 
по назначению: икона по-прежнему находится в красном 
углу, книгу по-прежнему читают, чашку используют как 
и десятки лет назад. но вот приходит специалист и пони-
мает историческую ценность этих свидетелей прошлого. 
и он их может рассматривать как исторический источник. 
тексты (будь то важные памятники законодательства, ре-
шавшие судьбы целых народов, или частные письма, яв-
лявшиеся в прошлом фактом жизни лишь двух людей) 
не исключение. новгородский ученик онфим, живший 
в XIII веке, был бы очень удивлен, что его берестяные тет-
ради через семьсот лет будут изучать. а во время экспе-
диции 2012 года в библиотеке одного старообрядца авто-
ру довелось увидеть список Стоглавого собора 1551 года. 
для владельца это был текст, который зафиксировал опре-
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деленные правила, которым должен следовать старооб-
рядец даже сегодня. но увидевшие рукопись археографы 
сразу определили, что она была создана в начале XVIII ве-
ка практически на родине М. В. Ломоносова (в поморье, 
в известном старообрядческом Выговском монастыре; об 
этом говорили почерк и характерные украшения), на бу-
маге, изготовленной на фабрике афанасия гончарова — 
прадеда н. н. гончаровой (жены а. С. пушкина).

разработкой принципов анализа исторических ис-
точников (главным образом, «текстовых») занимается 
специальная историческая дисциплина — источникове-
дение. ей посвящено много книг, в том числе недавно вы-
шедшая моя книга «от геродота до интернета: очерки за-
нимательного источниковедения».

непосредственно поиском, изучением, разработкой 
принципов публикации письменных источников зани-
мается археография. о ней-то и пойдет речь в предлагае-
мой книге.

археография сочетает в себе и романтику путеше-
ствий, и сосредоточенность кабинетной работы. неда-
ром ее подразделяют на полевую и камеральную. Впрочем, 
есть еще и третье направление: эдиционная археогра-
фия, — оно связано с изданием документов. В целом под 
археографией понимают:

— собирание документальных памятников истории 
и культуры, сохранившихся доныне в частной собствен-
ности, вне официальных учреждений и государственных 
хранилищ, и изучение их в среде бытования — полевая 
археография;

— изучение и детальное описание таких памятников, 
уже поступивших в государственные хранилища (архивы, 
библиотеки, музеи), — камеральная археография;

— публикация (издание) текстов или научных описа-
ний — эдиционная археография.
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работа историка без археографии невозможна. Во-
прос только в том, является ли сам историк археографом 
или он опирается на работу, уже проделанную археогра-
фами, презентует ли он сам те или иные находки (разме-
щает в интернете с соответствующей сопроводительной 
справкой или публикует в виде книги, статьи, заметки 
и т. д.) или пользуется уже имеющимися. грубо говоря, 
не все историки — археографы, но все археографы — ис-
торики.

Всё это в данной книге будет показано на примере 
россии.

автор старался показать читателю судьбы извест-
ных отечественных археографов, сведения о некоторых 
научных центрах, истории известных находок. Выявле-
ние и ввод в научный оборот новых исторических источ-
ников (то, чем, собственно, и занимается археография) 
и позволяет двигаться в направлении, указанном в назва-
нии книги, — «Вперед к прошлому».
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