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Здравствуйте, уважаемые рязанцы и гости нашего любимого города. Меня 

зовут Екатерина Дворникова, я профессиональный историк-архивист 

сотрудник государственного архива Рязанской области.  

Сегодня я хочу рассказать вам о человеке, которого по праву называют 

одним из первых историков Рязанской земли. Речь пойдёт о Тихоне 

Яковлевиче Воздвиженском. Его трудами, опубликованными в начале 19-го 

века, пользуются до сих пор. Но, к сожалению, многие жители города не 

знают кто такой Тихон Яковлевич и как он связан с нашим регионом.  

Тихон Яковлевич Воздвиженский родился в 1764 году в селе Воздвиженское 

Дмитровского уезда Московской губернии. Да, он не является уроженцем 

Рязанской губернии, но именно он прославил её в своих трудах, описав всю 

историю и Рязанской епархии, и Рязанской губернии в двух больших 

работах.  

После учёбы он был направлен в Рязанскую губернию. Как раз в этот момент 

организовывались народные училища и стояла большая проблема с кадрами: 

местных учителей не хватало. Если мы посмотрим документы первой 

Рязанской мужской гимназии, то увидим, что не было учителей 

французского и немецкого языков. Готовы были искать людей из других 

регионов, дать им зарплату, чтобы было кому учить школяров. Если 

желающих учиться было достаточно, то желающих учить, к сожалению, не 

хватало. По такому распределению в Рязани оказывается Тихон Яковлевич. 

Сначала он становится учителем в главном народном Рязанском училище. 

Здание располагалось рядом с Николодворянской церковью. Это учебное 

заведение стало прообразом первой губернской гимназии, которая была из 

него преобразована. В училище Тихон Яковлевич прослужил с 1786 по 1804 

год, а затем продолжил службу в образованной гимназии. Туда же перешли 

многие учителя. 

Что преподавал Тихон Яковлевич? Во многих источниках про него написано, 

что он мог вести и географию, и историю, и естественные науки, и 

технологию, и коммерцию. Возможно так и было, но на настоящий момент в 

документах подтверждение этому не найдено. Что из этого может быть 

правдой? В условиях нехватки преподавателей Тихон Яковлевич мог 



заменять их по разным предметам. Официально же в гимназии он числился 

учителем естественной истории и коммерции, поэтому преподавал именно 

эти науки.  

Судя по документам, был достаточно строгим учителем. Как мы это можем 

узнать? Совсем недавно в документах фонда Рязанской губернской гимназии 

я нашла журнал успеваемости учеников. Дело было озаглавлено так, что я 

подумала, что там находятся сведения именно об учителях. Но оказалось, что 

об учителях там написано совсем немного, а основные сведения – это 

успеваемость учеников.  

Это не балльный журнал, оценки в нём никому не ставили, но в нём есть 

списки самых первых гимназистов, которые в 1804 году пришли обучаться в 

стены гимназии. Это ещё не то здание губернской гимназии, которое мы с 

вами знаем сейчас – здание, в котором располагается Политехнический 

университет, это было ещё то здание возле Николодворянской церкви. И в 

списках первых гимназистов 1804-1805 учебного года значится мальчик 

десяти лет из купцов: Сергей Живаго. 

Мальчик был ленив – об этом пишут все учителя, и учитель математики, и 

учитель иностранных языков. Тихон Яковлевич тоже отметил, что он не 

слишком старается. Поведением Сергей тоже не отличался. Если у 

большинства его одноклассников с поведением всё было хорошо, то про 

мальчика написали «очень резв».  

Сейчас мы все знаем этого мальчика как Сергея Афанасьевича Живаго, 

который действительно в десятилетнем возрасте попадает в гимназию – его 

отец пытался дать ему образование. Но с образованием у него, по всей 

видимости, не сложилось и жёсткие, иногда безапелляционные оценки и 

характеристики учителей остались с мальчиком до конца жизни. Прошло уже 

200 лет, а архивные документы всё ещё хранят эти оценки. Когда я прочитала 

его характеристику «резв», я сразу вспомнила его фамилию Живаго, которая 

произошла от фамилии его предка Живой (дети Живого, дети Живаго и т. д.). 

Многие исследователи, которые занимаются историей семьи Живаго, пишут, 

что представители этого семейства отличались резвым, живым характером. 

Сергей Афанасьевич не стал исключением.  

Тихон Яковлевич в своих комментариях был строг ко всем ученикам, у него 

было сложно заслужить совсем положительную оценку. Так, Сергей Живаго 

получил характеристику «ленив, но резв». Мне кажется, даже не отучившись 

в гимназии, человек сумел состояться в жизни, стать хорошим 

предпринимателем, меценатом, благотворителем. Те здания, которые были 

построены на его деньги, стоят до сих пор и украшают город: здание 

ремесленного училища, которое носит сейчас его имя, здание первого дома 



родовспоможения в Рязани, при котором был устроен приют для детей. В то 

время, когда они были созданы, они стали обителями благотворительности – 

то, чего сегодня не хватает нашему городу.  

Из резвого мальчика Сергей Афанасьевич вырос в очень достойного члена 

общества, имя которого помнят до сих пор. Помнят ли имена его учителей – 

большой вопрос. Поэтому, когда иногда в детстве нам дают жёсткие 

характеристики, всегда надо понимать, что жизнь большая и всегда можно 

взять свою жизнь в свои руки.  

Это был любопытный эпизод, когда в одном месте собрались два достаточно 

известных человека, но на разном уровне: один ученик, другой – его учитель.  

Тихон Яковлевич проживал в здании гимназии и будет проживать там до 

конца своей жизни. Его семью можно найти в исповедных росписях 

Николодворянской церкви, где указан проживающий в здании гимназии 

учитель, к тому времени уже коллежский асессор, Тихон Яковлевич 

Воздвиженский.  

Поступив на службу в гимназию, он дослужился до чина коллежского 

асессора, который до реформы 1845 года позволял получить потомственное 

дворянство. Сам Тихон Яковлевич был из семьи священника, 

принадлежавшей духовному сословию, а не дворянскому, однако благодаря 

выслуге лет он смог получить дворянство и себе, и своим детям.  

Известных на настоящее время детей у него было трое: сын Дмитрий, сын 

Николай и дочь Евдокия. Евдокия долгое время проживала вместе с отцом, и 

пока неизвестно, вышла ли она замуж. В исповедной росписи за 1816 год ей 

23 года, и она всё ещё проживает вместе со своими родителями. Дмитрий 

пошёл по стопам отца и тоже стал преподавателем, причём Тихон Яковлевич 

ещё не ушёл из гимназии, когда туда пришёл Дмитрий Тихонович.  

Кроме учительства, Тихон Яковлевич выполнял обязанности эконома в 

гимназии. Все хозяйственные нужды лежали на нём. Для чего это было 

сделано? Многие пишут о том, что хозяйственность и рачительность Тихона 

зарекомендовала его на эту должность, однако есть более приземлённое 

объяснение: вышел указ о том, что негоже содержать учебное заведение без 

постоянного присмотра (не только присмотра в учебное время). Поэтому все 

учителя, жившие в здании гимназии, взяли на себя эту обязанность. Тихон 

Яковлевич, не имея собственного дома в Рязани проживал в гимназии и взял 

на себя роль эконома. Судя по отчётам и реестрам, он вёл эту работу 

достаточно хорошо, зачастую вкладывая собственные деньги, когда не 

хватало средств, выделенных директором гимназии.  



Отчётов о его деятельности сохранилось очень много. Сохранился документ 

о публичных испытаниях гимназистов. Это был не просто экзамен, когда 

учитель или училищный совет заслушивает знания учеников. На публичные 

испытания приглашался губернатор, верхнее духовенство, высшие 

чиновники губернии. Это был такой праздник, где в начале звучала музыка и 

выступали люди. В описании этого мероприятия есть очень интересное 

замечание о том, что в начале должны быть речи на «российском» языке. Так 

мы понимаем, что все события происходят до войны 1812 годы и 

французский язык часто использовался – раз нужно было обязательно 

упомянуть, на каком языке речь будет произнесена вначале.  

В этих испытаниях участвовал Тихон Яковлевич. Он проверял детей на 

знание коммерции, технологии, минералогии и естественной истории, то есть 

биологии. Сохранились документы о том, что он узнавал у детей, насколько 

они знают три царства живого мира (сегодня мы знаем четыре царства, а 

тогда были известны только три). Именно по естественной истории он 

проверял своих учеников, и судя по тому, что отзывы были все 

восторженные, испытания гимназисты прошли успешно. Я думаю, что, 

конечно, выбрали самых лучших, чтобы не посрамиться перед всем 

руководством губернии: и духовным, и гражданским.  

Для своей работы с минералогией Тихон Яковлевич нашёл местного 

крестьянина, который сделал ему специальный шкаф для хранения 

минералов. За этот шкаф крестьянин потом очень долго не мог получить от 

гимназии оплату, и Воздвиженский писал об этом рапорт. Кроме шкафа, 

крестьянин починил различные неисправности в гимназии, но денег не 

получил. В конце концов, вопрос решился положительно.  

Какая была зарплата педагогов гимназии? Тихон Яковлевич входил в совет 

гимназии и был старшим учителем. В чине коллежского асессора его 

жалование было 45-46 рублей в месяц, что было вполне неплохо. Это была 

одна из самых высоких зарплат. Больше получал только директор гимназии. 

Проблема была в том, что это жалование задерживали, и приходилось 

созывать специальные училищные советы, чтобы это жалование себе 

выплатить.  

Отслужив в гимназии почти 30 лет, Тихон Яковлевич вышел, как мы бы 

сейчас сказали, на пенсию. У него была выслуга лет, он дослужился до 

определённого чина, получил потомственное дворянство. В документах 

Государственного архива Рязанской области сохранилось дело о 

причислении к дворянству его и двух его сыновей, Дмитрия и Николая. Вот 

она, счастливая пенсия – живи и радуйся! 



Просто сидеть на пенсии Тихон Яковлевич не захотел. Выйдя на пенсию 

приблизительно в 1816 году, он начинает работу над двумя своими 

основными трудами, которые известны до сих пор. Это обозрение Рязанской 

иерархии и обозрение Рязанской губернии.  

Труд про Рязанскую епархию вышел в 1820-м году в Москве. С одной 

стороны, он был первым трудом опубликованных документов. Часть 

документов он даёт в достаточно свободном пересказе, популярном и 

доступном для большинства читателей. Также он публикует в этом труде ряд 

источников. Тем не менее, когда ты идёшь первым, следующие за тобой 

всегда будут и ссылаться на твой труд, и критиковать твою работу. Конечно, 

работа Тихона Яковлевича была для того времени первой, немного 

упрощённой – он не даёт ссылки на источники и довольно просто 

пересказывает тот материал, который изучал. Но материал этот он собирал в 

архиве Рязанской духовной консистории, то есть работал с 

первоисточниками.  

Поговорим о рукописном труде, которым он пользовался, о чём пишет он в 

своей книге. Он использовал так называемую рязанскую летопись «Рязанские 

достопамятности» архимандрита Иеронима Алякринского (в миру Иван 

Степанович Алякринский, служил в Солотчинском и в Спасском 

монастырях). После указа Екатерины Второй в начале 1790-х годов по 

епархии были разосланы указы о сборе исторических источников, которые 

были бы интересны для изучения и епархиальной жизни, и просто истории 

губернии. Такие источники стали собираться и присылаться в консисторию. 

Собрав эти источники, Иероним создал рукописный труд, оригинал которого, 

к сожалению, был утрачен ещё в начале 19-го века. Сохранилось лишь два 

его списка, один из которых хранится в Российском государственном архиве 

древних актов под названием «Рязанская летопись».  

Пользуясь этим трудом, Тихон Яковлевич пишет и издаёт свою книгу 

«Обозрение Рязанской иерархии». Большой плюс этого издания в том, что 

уже в конце 18-го века интерес к российской истории возрастает, но книг, 

опубликованных по местной, региональной истории, ещё не очень много. Те 

же источники, которые были собраны, хранились под хорошим замком в 

духовной консистории, и простой народ доступа к архивным документам не 

имел.  

Иногда, когда сегодня пользователи архива жалуются на сложность доступа 

к архивным документам, мне вспоминается, как уже в середине 19-го века 

учителей рязанской гимназии не допускали к архиву консистории, считая, 

что гражданским историкам нечего в нём делать, и свою церковную историю 

представители епархии напишут своими силами.  



Поэтому опубликованный труд Тихона Яковлевича стал прорывом. Он 

впервые опубликовал документы, которые хранились и лежали мёртвым 

грузом в архиве консистории и предоставил их для чтения широкой публике.  

Через два года выходит его «Обозрение Рязанской губернии». Оба труда 

немного перекликаются в том, что и там, и там он пишет и про иерархию, и 

про гражданскую историю, которые у него сплетаются. Только один труд 

больше посвящён церковной истории, а другой – истории Рязанского 

княжества.  В описании Рязанской губернии он доходит вплоть до 

современности, описывая создание своего главного народного училища, в 

котором он в конце 18-го века начинал службу учителем.  

Эти два труда доступны сегодня в электронном виде благодаря 

Президентской библиотеке. Именно они доступны в удалённом доступе, и не 

требуется идти в свою областную библиотеку на точку удалённого доступа к 

Президентской библиотеке. Эти книги доступны онлайн, и сегодня все могут 

с ними ознакомиться.  

Почему Воздвиженский начал писать эти книги? Он получил заслуженную 

пенсию, у него взрослые дети – живи и почивай на лаврах. Одну из причин, 

по которой он пишет свои труды, Тихон Яковлевич сам обозначает во 

введении к книгам. Он пишет о, как бы мы сейчас сказали, популяризации 

архивного наследия и о том, чтобы не вести праздный образ жизни на 

пенсии. Он много трудился всю жизнь, и про него действительно можно 

сказать «и швец, и жнец, и на дуде игрец», ведь кроме учительской и 

хозяйственной деятельности в гимназии он был задействован в других 

мероприятиях, и всё у него всегда получалось. Пенсия не была для него 

возможностью отдохнуть, ему нужно было обязательно чем-то себя занять.  

Если в первой книге он пишет «простите меня, старика», «возможно, мой 

труд покажется вам не совсем научным», и «учитывая мой преклонный 

возраст, прошу меня извинить», то во втором труде он пишет, что начал 

писать для того, чтобы не вести праздный образ жизни, для того, чтобы мозг 

постоянно был в работе. Благодаря этому появляются два очень хороших 

опубликованных исследования, доступных до сих пор. И до сих пор 

специалисты, занимающиеся региональной историей, обращаются так или 

иначе к двум трудам Тихона Яковлевича. 

После него будут другие труды, но первый из них появляется лишь в 1863 

году, то есть спустя почти 40 лет. Но это будет уже коллективный труд. Да, 

он будет более научным, и в нём будут даны все ссылки на архивные 

источники, но это будет коллективный труд серьёзных авторов. Тихон 

Яковлевич писал сам как мог, и будучи непрофессиональным историком он 

выпустил две очень хорошие работы.  



Изучайте и читайте эти работы, они доступны и очень интересны. Как в 19-м 

веке он сделал доступными для жителей города, губернии и страны те 

исторические источники, которые хранились под замком в Рязанской 

консистории, так и сейчас эти источники доступны. 

Тихон Яковлевич Воздвиженский умер 3 марта 1827 года не от старости, а от 

болезни. По сведениям, он был похоронен на Скорбященском кладбище 

города Рязани. Кладбище существует до сих пор, но, естественно, могила 

утрачена. Память об этом человеке хранится до сих пор в тех трудах, 

которые мы знаем. Эта лекция была посвящена тому, чтобы вы узнали и 

самого автора этих трудов, которому мы благодарны до сих пор.  

 

  


