
Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIII

Л. С. МОИСЕЕНКОВА

А. Н. САВИН -  ПРОФЕССОР ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 
ТАВРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

О ткры вш ийся  в 1918 году Таврический  ун и верси тет волею  судеб собрал 
под своей  кры ш ей зам ечательную  плеяду русских п роф ессоро в  -  родона
чальников  целы х научны х направлений , создателей  и ярки х  представите
лей авторитетны х и влиятельны х (причем  д ал еко  не тол ько  в России) науч
ных ш кол [1, с. 10-72]. Только  вы даю щ иеся  уче ны е  и м асш таб ны е личности  
могли в слож нейш ее для страны время револю ционны х потрясений, граждан
ской войны, смены  правительств, голода и разрухи вы полнить многотрудную и 
для  гораздо более  сп око йно го  врем ени  ра б оту  по со зд а ни ю  университета.

У  истоков становления исторического образования в Таврическом универси
тете стояли такие видные ученые, как историк русского средневековья, славист 
Б Д  Греков (1882-1953), впоследствии признанный т а в а  советской исторической 
науки, причем не потому, что занимал в ней высшие административные посты, а 
по авторитетнейшему мнению академика Д.С. Лихачева, «.. .потому, что, благода
ря своим научным и моральным качествам, он был в исторической науке самым 
крупным авторитетом» (2, с. 207]; профессор новой русской истории Г.В. Вернадс
кий (1887-1973), который, эмигрировав в 1920 г., стал в С Ш А одним из основателей 
современной американской школы русской историографии. Избранный 30 мая 1919 
г. Советом Таврического университета на должность ординарного профессора по 
кафедре всеобщей истории, А.Н . Савин (1873-1923) [3, с. 91] был уж е к этому 
времени известным ученым европейского уровня. Лю бимый ученик пзщ ларха  оте
чественной медиевистики П.Г. Виноградова, А.Н. Савин был ярчайшим предста
вителем его знам енитой  ш колы  исследователей английского  средневековья.

Все три историка довольно хорош о знали друг друга. Их связывали и до при
езда в Крым научные, профессиональные и человеческие отношения. Выпускни
ки главного в стране Московского университета, они были лю дьми одного круга, 
учились у  одних и тех же профессоров. Своим наставником в науке Б Д . Греке»
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считал Д.М . Петрушевского. В семинаре у  Д.М. Петрушевскопо, а затем у  А.Н. Са
вина прошел ш колу исследовательского мастерства Г.В. Вернадский [4, с. 336]. 
Отец историка Вернадского -  выдающийся естествоиспытатель В.И. Вернадский 
(в 1920 г. ректор Таврическою  университета) был дружен с  ближайшим учителем 
А.Н. Савина -  П.Г. Виноградовым. Дружеские отношения, однако, не помешали 
ученым выступить оппонентами в известной полемике о путях развития филосо
фии науки конца XIX начала -  XX вв. Переписка тех лет В.И. Вернадского и П.Г. 
Виноградова -  важный источник для исследования переломных явлений в разви
тии отечественной научной и общественной мысли рубежа столетий [5, с. 53-54].

О тмеченны й Г.В. В ернадским  в 1920 г. «расцвет ум ственной ж изни» в Кры
му [6, с. 168-169] был связан с деятельностью  учены х первой величины. К 
сожалению , о ж изни  А .Н . С авина в этот период мы знаем  очень мало. Науч
ная биограф ия историка  ещ е не написана. Хотя своим  долгом  и честью  пи
сать о вы даю щ ем ся ученом  сочли м ногие коллеги -соврем енники  и последу
ющ ие поколения исследователей тех проблем, которы ми в свое  время столь 
успеш но заним ался  А .Н . С авин  [7; 8; 9; 10; 11; 12].

А л е ксан д р  Н иколаевич родился 4 ию ля 1873 г. в селе Кондрово  М еды н
ского уезда Калуж ской  губернии  в сем ье  ф ельдш ера Н иколая С аввича С а
вина. С ем ья ж ила  очень  скром но, если не сказать  бедно, но будущ ий исто
рик получил хо рош ую  д ом аш ню ю  подготовку для  поступления  в гим назию . 
Калуж скую  ги м на зи ю  он око нчи л  с золотой м ед алью  и в 1891 году стал сту
дентом  и стори ко -ф и л ол о ги ческо го  ф акультета М о сковско го  университета .

Т а л ан тл и вы й  студ е н т  своим  ясны м  ум ом  и р а зн о сто р о н н о стью  науч
ных и нте р е со в  о б рати л  на себя  вни м а ни е  п р о ф е ссо р а  каф ед ры  всеобщ ей 
истории П.Г. В и н о гр а д о ва , которы й  стал  забо тл и вы м  учи те л е м , а затем  на 
протяж ении  всей  ж и зн и  д р у го м  и колл егой  А .Н . С а ви н а . Р абота  в зна м ен и 
том  ви н о гр а д о вско м  се м и н а р и и  стала  д л я  н а чи н а ю щ е го  и сто р и ка  се рьез
ной ш кол ой  п о сти ж е н и я  м етодов и сто р и че ско го  и ссл е д о ва н и я . «С  вели
ким искусством  и равновесием , -  отмечал впоследствии А .Н .С авин , -  руково
дитель показы вал образцы  своего  собственного , зрелого  и м астерского  раз
реш ения трудны х исторических задач и одноврем енно  д авал  ободряю щ ий 
простор первы м сам остоятельны м  ш агам  исследователя-новичка» [13, с. 25].

Споры и дискуссии, возникавш ие на семинариях, продолжались вне универ- 
ситетгжих стен, в письмах участников друг к другу. А  за год д о  поступления Сави
на в ^«иверситет образовался историчеогий ф уж ок, заседания которого прохо
дили на дом у у  Виноградова. Здесь встречались, вели научные споры, обсужда
ли новинки исторической литературы и уж е известные ученые, и начинающая 
молодежь. Квартира Виноградова на Пречистенке, по свидетельству А.А. Кизе- 
веттера, «была тогда центром оживленного общ ения московских историков». На 
собраниях кружковцев, прозванных по имени Виноградова (Павел) «павликиа-
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нами», бывал В.О. Ключевский, приезжал из Петербурга Н.И. Кареев, из Киева-  
В.И. Лучицкий [13, с. 26]. Среди самых активных «павликиан» -  студент Савин.

В 1895 г. А .Н . С авин окончил университет с диплом ом  первой степени. За 
выпускное сочинение, написанное на предложенную  ф акультетом тему: «Об
щественный строй И ерусалимского королевства», он бы л награжден золотой 
медалью и по представлению  П.Г. Виноградова «оставлен при университете 
для приготовления к проф ессорском у званию». После успеш ной сдачи в 1899 
г. экзамена на степень магистра всеобщ ей истории С авину бы ла предоставле
на зарубежная командировка. Обосновывая ее необходимость, П.Г. Виногра
дов так писал о  своем ученике: «Я считаю  С авина человеком  с  выдающ имися 
дарованиями для научной работы. При ж ивом  интересе к делу и больш ой ра
бочей силе он является в то ж е время человеком  ш ироко образованны м и уже 
довольно начитанным в исторической литературе. Ум его направлен к точному 
и всестороннему исследованию  ф актов, соверш енно чуж д  риторике, но чуж д и 
бесцельному переры ванию  материала: он всегда стрем ится к определенным и 
хорошо контролируемым выводам. Мысли свои г. Савин излагает ясно и отчетли
во. Повторяю, что я ж ду от него полезной и значительной ученой работы» [8, с. 8].

А .Н . С авин в полной мере оправдал надежды  своего  учителя. Получив 
двухгодичную  научную  ком андировку в Англию , он хронологически  продол
жил английские средневековы е ш тудии своих им ениты х предш ественников 
П.Г. Виноградова и Д .М . Петрушевского. Если Виноградов занимался социаль
но-экономической историей Англии XI-XIII вв., Петруш евский -  X IV  в., то  Савин 
обратился к истории XV-XVI вв. -  времени разлож ения ф еодализм а и про
никновения в хозяйственную  ж изнь  британцев капиталистических отнош ений.

Английские исследования русских ученых во многом направлялись российс
кой действительностью, размышлениями над (^дьбами крестьянской общины, по
исками оптимальных путей пореформенного развития страны. Представители ви- 
ноградовской школы считали наиболее приемлемым для России тот путь, кото
рый прошла Англия, страна, которая одной из первых стала на путь капиталисти
ческого развития и провозгласила идеи западной демократии. С точки зрения на
сущных вопросов российской общественной жизни интерес А.Н. Савина к изуче
нию проблем английского позднесредневекового развития был особенно актуален.

В английских архивах и библиотеках молодой исследователь собрал и мас
терски обработал огромный и во многом новый для науки комплекс исторических 
источников. Итогом напряженного труда, осложнившегося болезнью глаз ученого, 
стала опубликованная в 1903 г. магистерская диссертация «Английсжая деревня в 
эпоху Ткздоров». «Книга А.Н. Савина, -  писал П.Г. Виноградов, -  заслуживает 
особенного внимания как образцовое по методу и богатое результатами иссле
дование» [14, с. 222]. В своей работе соискатель ученой степени представил 
детально проработанную картину истории копигольдеров (держателей наделов
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на основании копии манориального протокола о передаче земли от лорда) -  са
мой многочисленной категории английского крестьянства эпохи позднего средне
вековья. Он убедительно доказал происхождение копигольдера из прежних вил- 
ланских держаний, а основной массы копигольдеров от вилланов -  феодально
зависимых крестьян. Этим историк справедливо объяснял неполноправие, неза
щищенность копигольдеров и их прав на землю в судах общ его права. Не мог 
рассчитывать копигольдер и на защиту со стороны обычая манора. А.Н. Савин 
впервые в исторической литературе, рассмотрев манориальное право в процессе 
развития, приш ел к  выведу, что оно формировалось в условиях неравной борь
бы, в период преобладания воюющ его и правящ его меньш инства, наложившего 
свою волю на плохо организованное рабочее больш инство. Поэтому обычное 
право оказалось на стороне феодала, а крестьянство очутилось в правовом от
ношении недостаточно обеспеченным [15, с. 206-207]. Ю ридическую  необеспе
ченность копигольдеров историк считал предпосылкой их массового обезземе
ливания в результате огораживаний XVI в. Экономические условия аграрного 
переворота ученый усматривал в быстром росте товарности сельскохозяйствен
ного производства, в повыш ении стоимости земли. М ассовы е огораживания, со
провождавшиеся насильственным сгоном крестьян с  земли, привели, как пока
зал Савин, к резкому обострению классовой борьбы в английской деревне, борьбы 
напряженной, ожесточенной, порожденной новыми экономическими условиями и 
вызванном ими новым натиском дворянства на к(:юстьян [15. с. 59 ,274,310-311].

После выхода капитального  исследования А .Н . С авина по истории анг
лийского  крестьянства  работы  его, пожалуй, единственного  предш ественни
ка в изучении д ан н ой  проблемы  -  англичанина А . Л и д е м а  вы глядели не бо
лее чем «ф антастическим и  построениям и» [14, с. 227].

В 1906 г., всего через два  года после получения м агистерской  степени, 
А .Н . С авин опубликовал  отдельной книгой свою  докторскую  диссертацию  «Ан
глийская секуляризация», которая стала достойны м  продолж ением  его пер
вой м онограф ии. «Как и в предш ествовавш ей работе, -  писал в своей рецен
зии П.Г. В иноградов, -  автор обнаруж ил в ней качества первоклассного  ис
следователя -  неутом им ое трудолю бие, строго  критическое  отнош ение к ма
териалу, ш ироту кругозора, ум ение сводить кропотливы е изы скания к круп
ным выводам. П олучилась такая обработка  предмета, какой до  сих пор не 
бы ло в сам ой английской  литера тур е ...»  [18, с. 429 ].

Внимание исследователя привлек очень сложны й источник -  «Ц ерковная 
оценка» (Valor Ecclesiasticus) -  опись м онасты рских владений и доходов, со
ставленная по приказу английского короля Генриха VIII накануне роспуска мо
настырей, в 1535 году. Д о  А.Н . С авина к анализу этого источника никто не обра
щался. Русский историк блестящ е доказал  его научную  ценность и возмож
ность получения достоверны х сведений путем статистической обработки. На

М оисеепкова Л .С . А.Н. Савин -  профессор всеобщей истории Таврического...

636



основании данны х «Ц ерковной оценки» и ш ирокого круга других архивных ма
териалов А.Н . С авин показал отсталость, инертность монасты рского хозяйства 
накануне секуляризации, его ориентацию  на получение традиционны х кресть
янских платежей и рент. Вопреки утвердивш емуся в научной литературе мне
нию об особой благотворительной роли монастырей, исследователь устано
вил, что пом ощ ь м онасты рей беднейш ему населению  бы ла случайной и не
значительной. Английская Реф ормация, проведенная «сверху», по инициати
ве королевской власти, и последовавш ая за ней секуляризация церковных зе
мель и имущ еств преследовали, как убедительно показал А.Н . Савин, не столько 
религиозные, сколько  ф искальны е цели. Больш ую  часть м онасты рских земель 
получили придворны е и высш ие королевские чиновники. «...Домогательства 
этих близких правительству людей, -  отмечает историк, -  удовлетворяются в 
первую очередь, тем  более что коронная адм инистрация м онасты рских земель 
понимает и разделяет эти домогательства, ибо принадлежит к том у ж е общ е
ственном у классу». С вою  долю  секуляризированны х земель получили пред
ставители нового дворянства, городской и сельской буржуазии. Только кресть
янам ничего не досталось после всех раздач привилегированны м, а бывшие 
монасты рские крестьяне стали жертвой новой волны огораж иваний [19, с. 440].

Труды А.Н . С авина по истории тю доровской А нглии получили сам ую  вы
сокую  оценку в научны х кругах и ещ е при ж изни ученого  бы ли признаны  клас
сическим и. С излож ением  своей концепции учены й вы ступил  на заседании 
Королевского И сторического О бщ ества в Л ондоне (1903 г.), а в 1909 г. в «Oxford 
S tudies in Socia l and Legal H istory» бы л опубликован  английский перевод двух 
глав его д октор ской  диссертации.

Свои дальнейш ие исследования английского средневековья А.Н. Савин по
святил истории отдельных маноров [20; 21]. Интерес к локальны м манориаль- 
ным мирам возник у  него не без влияния историка и юриста, родоначальника 
критического направления в английской историограф ии ср. М эйтланда. Предста
вители критического направления стремились к изучению исторической действи
тельности в целом, с  учетом всех ее сторон и фактов, без предвзятых и поспеш
ных обобщ ений. «Недоверчивое отнощ ение к вывсздам, соединяю щ им щ ироту с 
гадательностью и щ аткостью» [22, с. 97], подмеченное Савиным у  Мэйтланда, 
было характерно и для него самого. Поборник точности, скрупулезности, деталь
ности исторического исследования, А.Н. Савин был настоящ им мастером ис
следовательской техники. Верный традициям щколы П.Г. Виноградова, он вирту
озно применял и развивал методы юридического анализа, ретроспекции, исто
рического сравнения. «При переходе от истории права к изучению  хозяйствен
ных процессов, -  писал историк, -  естественно испытать чувство облегчения. 
Составляющее душ у и жизнь историка влечение к реальному и конкретному ждет 
себе удовлетворения от созерцания подлинны х явлений общ ественной жизни.
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а не одних правил, установленных лю дьми для ее упорядочения» [15, с. 389]. 
Эти «подлинные явления», по мысли историка, поддаются постижению  благода
ря статистическому методу, приобретенному гуманитариями у  точных наук. Имен
но А.Н. С авину принадлежит заслуга в выработке строгого статистического ме
тода и доказательстве его познавательных возможностей на практике конкрет
ных исследований. По признанию известного ф ранцузского историка Генри Се, 
Савин «явился родоначальником  плодотворного метода, заимствованного у 
него всеми, кто только после него приступил к этому ж е предмету» [17, с. 22-23].

«М астер исследовательской техники, С авин, никогда не позволяет себе 
играть ею , -  отм ечал  его ученик Е.А . Косминский, -  не позволяет себе того 
ученого щ егольства или ф атовства, на которое падки порой и серьезны е уче 
ные. Н икогда не найдем  мы у  него мудреного неологизм а, м одного словечка, 
ненужного пассаж а, рассчитанного  на то, чтобы  показать свою  ученость и 
начитанность. Глубокое уважение внуш ает его уверенны й, свободны й и спо
койный стиль, стиль мастера, вполне владеющ его своим предметом» [10, с. 97].

Перу А.Н . С авина принадлеж ат труды, посвящ енны е не только  истории 
Англии. П роф ессор  всеобщ ей истории в подлинном  см ы сле слова, он зани
мался средневековой и новой историей стран Западной Европы, проблема
ми прош лого и настоящ его России. Многие оригинальные научные труды А.Н. 
Савина создавались на основе читаемых им университетсжих курсов [16; 23-25].

Преподавательская деятельность ученого началась в 1902 г. на Высших жен
ских курсах. Через год, после защиты магистерской диссертации он был избран 
на должность приват-доцента М осковского университета, а в 1908 г. стал про
ф ессором каф едры всеобщ ей истории. А.Н. Савин читал лекции и вел семинар
ские занятия по средневековой и новой истории. Его лекции не отличались вне
шними достоинствами, гораздо более значимым, глубоким и ярким было их со
держание. Для своих лекционны х курсов историк избирал ключевые проблемы 
вверенного ем у исторического периода. Лекции по истории европейской Рефор
мации, английской революции XVII в., Великой ф ранцузской революции и др. 
отличались всесторонностью рассмотрения предмета, стремлением проникнове
ния в суть рассматриваемых явлений с учетом специфики повседневной жизни 
участников событий. «Батрак, подмастерье, бродяга, даже йомен и мастер все 
еще редко показываются на страницах сбщ их и даже специальных работ, -  отме
чал в своей лекции по истории английской революции А.Н. Савин, -  все еще недо
статочное внимание привлекают к себе общинное поле, огороженная ферма, на
рушающая цельность общинного уклада, придорожный кабак, где собирается в 
сумерках подозрительный люд, скромный дом городского мастера с ещ е более 
скромными пристройками для учеников, лавка скупщика, раздающего работу этим 
мастерам, просторный сарай молодой мануфактуры, лондонский док, стягиваю
щий к себе все лиш нее, что вырабатывается в смятенной стране» [16, с. 43]. Курсы
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лекций А .Н . С авина  м ногократно  издавались. Л и тогра ф и ро ванны е издания 
его лекций хранятся и в фоьщах библиотеки Таврического университета [30; 31].

С ерьезную  иссл едовател ьскую  подготовку д авали  зан яти я  в сем инарах 
А .Н . С авина . С тудентов  привлекал  «чисто  научны й скл а д  м ы ш ления» про
ф ессора, его вним ание  к всестороннем у изучению  источника , способность 
в совм естной  работе  обучить  и ссл едовател ьском у м асте рству  [9, с. 42; 26, 
с. 5 7 1 ,6 1 2 ]. Д о м  м узы кальной  ш колы  Гнесины х, где ж ил  А .Н . С авин (он был 
ж енат на Е вгении Ф аб и ан овне  Гнесиной), по п роф ессорско й  традиции  тех 
лет бы л откры т д л я  бл изких учеников . С воим  учителем  его почтительно и 
благодарно назы вали такие  видны е историки, как Е .А . Косм инский, С .Д . Сказ- 
кин, В.М . Л а вровски й , Н .М . Д руж инин , Г.В. В ернадский .

Ученый кабинетного склада, А.Н. Савин, тем не менее, внимательно и нерав
нодушно следил за всем, что происходило в стране. В своих многочисленных ста
тьях, опубликованных в 1909-1917 гг., он настоятельно рекомендовал использо
вать в России исторический опы т Англии, которая обрела свои политические сво
боды путем медленных реформ и постепенных преобразований, без насилия и 
кровопролития [27-29]. Но кровопролития избежать не удалось. Революция 1917 
г., сложивш аяся политическая ситуация заставили А.Н. Савина покинуть Москву. 
В числе других учены х столичного университета он надеялся продолжить свою 
проф ессорскую деятельность во вновь созданном (1918 г.) университете в Кры
му. Но волна револю ционны х событий вскоре докатилась и сюда. Новые влас
ти провели реорганизацию  университета (1921 г.), которая вызвала отъезд из 
Симф ерополя м ногих специалистов. А.Н . С авин возвращ ается в Москву, а в 
1922 г. получает возможность поехать в Англию. Работая в архиве, ученый серь
езно простудился и в январе 1923 г. скончался. Похоронен А.Н. Савин в Лондоне.

Представитель последней генерации русской дореволюционной гуманитар
ной интеллигенции, А.Н. Савин -  человек блестящей эрудиции, знаток древних и 
новых языков, великий мастер исторического исследования, крупный ученый ев
ропейского уровня, научное и педагогическое творчество которого обеспечило 
преемственность в развитии русской исторической школы, оставил свое имя и в 
истории Таврического университета. С  этим именем университет обрел не только 
повод для гордости, но и непреходящий в своей ценности пример служения науке.
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Moiseenkova L. S.

А. N. Savin -  History Professor of Taurida University 

Summary

The article is devoted to the life and activity of Alexander Nickolaevich Savin -  a well- 
known scholar of European level, a follower of patriarch of mediumistic -  P. G. Vinogradov, 
a brilliant representative of school of the Middle Ages in Britain. In 1 9 1 9  the Academic 
Board of Taurida University appointed him as a professor of general history where he worked 
till 1 9 2 1 .
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