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20–30-е годы XX в. были переломной эпохой для всей отече-
ственной исторической науки1. Исключение не составила и вы-
шедшая к началу XX в. на мировой уровень школа русского ви-
зантиноведения, которая сохранилась после революции 1917 г., 
но была практически уничтожена в 30-е годы. Именно тогда были 
ликвидированы основные формы взаимодействия ученых, пре-
рвалось осуществление их научных предприятий и оказались 
неопубликованными уже готовые к выпуску в свет исследования. 
В итоге остался нереализованным накопленный богатейший на-
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учный материал, прервалась передача творческого опыта, а имена 
многих ученых оказались вычеркнутыми из историографии.

Сейчас в рамках проекта “Архивы русских византинистов в 
Санкт-Петербурге” благодаря усилиям коллектива авторов под 
руководством И.П. Медведева в научный оборот введены личные 
фонды русских византинистов, материалы биографического харак-
тера. Воссоздана довольно полная и объективная картина нереа-
лизованного научного наследия, обрисованы научные, обществен-
ные и политические взгляды ведущих византинистов, прояснены и 
ключевые моменты судеб многих русских историков2. Эти публи-
кации могут служить отличным ориентиром для ознакомления с 
историей византиноведения в России этого времени.

Имя ученика Ф.И. Успенского (1845–1928) Мстислава Антони-
новича (Антоновича) Шангина (1896–1942) – филолога-классика, 
византиниста и палеографа – известно лишь узкому кругу спе-
циалистов. Он прожил короткую жизнь, но оставил яркий след в 
науке как исследователь в редкой и мало кому доступной области 
изучения – греческой палеографии. Он правильно датировал гре-
ческие рукописи наших собраний, по мере возможности описывал 
историю изучаемых манускриптов на основании разновременных 
и разноязыких записей в них, расшифровывал тайнописные за-
метки, транскрибировал и издавал греческие тексты, что требует 
исключительно высокой квалификации. В частности, он изучал 
средневековые греческие рукописи астрологического содержа-
ния в истории естественнонаучных знаний Византии – область, 
в которой он стал первым исследователем и опубликовал новые 
источники по истории почти всех естественных наук (астроно-
мии, математики, метеорологии, медицины, зоологии, ботаники). 
В целом же круг его научных интересов был чрезвычайно ши-
рок: его исторические, филологические и археологические статьи 
и заметки до сих пор сохранили свое научное значение, ссылки 
на его работы имеются в современных исследованиях Византии. 
А.М. Шангин обладал развитой историко-филологической интуи-
цией, поэтому его работы с тонкими и верными наблюдениями по 
палеографии, филологии и истории до сих пор не потеряли своей 
актуальности.

Жизнь и научная работа М.А. Шангина сравнительно недав-
но стали предметом специального исследования С.Н. Гуковой на 
материалах санкт-петербургских архивов во втором томе “Руко-
писного наследия русских византинистов”, издаваемом под ре-
дакцией И.П. Медведева3. Помимо сведений о биографии учено-
го там приведен полный перечень его работ, опубликованных и 
оставшихся в рукописях. До этого единственной публикацией о 
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М.А. Шангине был содержащий некоторые неточности некролог 
Б.Т. Горянова, напечатанный в первом номере новой серии после-
военного Византийского временника за 1947 г.4

Мы не так уж много пока знаем об этом русском ученом. Лич-
ный архив ученого пока не обнаружен. При изложении основных 
событий жизни и деятельности М.А. Шангина я опираюсь на пу-
бликацию С.Н. Гуковой и краткую автобиографию личного дела 
М.А. Шангина, сохранившуюся в московском Архиве РАН (далее: 
АРАН). Мои изыскания позволяют внести некоторые уточнения и 
дополнения в реконструкцию биографии М.А. Шангина. В Архи-
ве Национального заповедника “Херсонес Таврический” в г. Се-
вастополе5 и в АРАН в г. Москве6 мной обнаружены неизвестные 
материалы, позволяющие существенно скорректировать и допол-
нить картину научной и научно-организационной деятельности 
этого замечательного ученого7.

М.А. Шангин родился в Иркутске 4 февраля 1896 г. Отец 
его был “преподавателем средних школ”, умер в 1918 г. Буду-
щий византинист окончил Иркутскую классическую гимназию в 
1914 г., затем классическое отделение Историко-филологического 
института (1918 г.)8, где стал учеником Ф.И. Успенского и “ра-
ботал у академиков В.В. Латышева и А.В. Никитского”, как он 
напишет позднее в своей автобиографии9. В личном деле со-
держится также машинописная копия удостоверения об окон-
чании М.А. Шангиным именно этого учебного заведения (а не 
историко-филологического факультета Петроградского универ-
ситета, как пишет С.Н. Гукова) “с званием учителя гимназии по 
разряду древних языков”, с обязанностью “на основании ст. 883 
т. XI, ч. 1, Св[ода]. Зак[онов]. уст[авов]. учен[ых]. учр[еждений]. 
и учебн[ых]. завед[ений]. изд[анных в]. 1893 г.10, прослужить не 
менее четырех с половиной лет на педагогических должностях по 
назначению Министерства Народного Просвещения”. Копия удо-
стоверения подписана последним директором Института В.В. Ла-
тышевым11. Одновременно М.А. Шангин окончил Археологиче-
ский институт12.

Его обучение и становление как исследователя пришлось на 
период, когда классическая филология как дисциплина стала по-
ниматься как единство изучающих античность наук. Ведущее 
место при этом занимает собственно филология, однако большое 
значение придается комплексному изучению истории античности 
с привлечением не только письменных, но и различных архео-
логических источников (эпиграфических памятников, рукописей, 
папирусов и т.д.). Такое двойное образование – филолога-классика 



 М.А. Курышева. Забытый мастер… М.А. Шангин 367

и археолога – хорошо объясняет будущую широту его исследова-
тельских интересов.

По окончании института М.А. Шангин вернулся в Иркутск, 
где в течение двух лет работал преподавателем Иркутской гу-
бернской мужской гимназии. В 1920 г. он представил на конкурс 
свое исследование по истории античной религии на историко-
филологический факультет Томского университета и был избран 
преподавателем греческого языка, где работал в 1920–1923 гг.13 
В 1923 г.14 выдержал экзамен на звание магистра классической 
филологии и перешел на работу в Иркутский университет.

В январе 1925 г. при Ленинградском университете Шангин 
защитил кандидатскую диссертацию, посвященную сочинениям 
афинского ритора IV в. софиста Гимерия, и был избран научным 
сотрудником 1-го разряда в Институт сравнительной истории ли-
тератур и языков Запада и Востока (ИЛЯЗВ) при Ленинградском 
университете, где проработал до весны 1930 г., когда попал “под 
общее сокращение штатов”.

Как и многие его коллеги-византинисты в 20-е годы Шан-
гин принимает участие в деятельности академической Комиссии 
“Константин Багрянородный”, которая, расширив свои задачи 
и получив название Русско-византийской историко-словарной 
комиссии, с 1923 г. слилась с образованной в апреле того же 
года Комиссией по переизданию греческого словаря Дюканжа15. 
М.А. Шангин с 1925 г. состоял членом “Византийской комиссии 
при Академии наук”16. Для словаря Дюканжа он готовил материа-
лы из сочинения Иоанна Каматира “О круге Зодиака” и по астро-
логической поэме Феодора Продрома17.

С самого начала своей научной деятельности М.А. Шангин 
особое значение придавал изучению греческих и латинских руко-
писей ленинградских собраний. В частности, он систематически 
исследовал рукописи Библиотеки Академии наук СССР, грече-
ские рукописи Музея палеографии (собрание Н.П. Лихачева)18. 
Со временем Шангин стал одним из лучших знатоков греческих 
рукописей в России. С мая по август 1926 г. он командировался в 
библиотеки Ватикана и Парижа19. А с 23 декабря 1927 г. стал ра-
ботать по совместительству как библиотекарь Отдела рукописей 
БАН (до 1 ноября 1931 г.). Параллельно с этой работой Шангин 
продолжает изучение рукописей, хранящихся в Иркутском уни-
верситете, по-видимому, начатое еще во время его пребывания 
там, а также греческих и латинских кодексов, хранящихся в Том-
ском университете, где также он находит материалы по истории 
русской образованности XVII в. Об этой его работе сохранились 
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только упоминания в записках ученого секретаря ИЛЯЗВ Б. Ка-
занского о сообщениях, сделанных в Комиссии Шангиным на эти 
темы, а также в его собственных отчетах о командировках 1927 
и 1928 гг.20

В 1927 г. молодой ученый избирается приват-доцентом ЛГУ с 
поручением курса греческой палеографии. В это время он актив-
но публикуется в разных изданиях21. Небольшие по размеру ис-
точниковедческие работы Шангина, связанные с исследованием 
рукописной традиции памятников, – это всегда научные находки, 
публикации неизвестных памятников, проницательные нетриви-
альные наблюдения над, казалось бы, хорошо всем известными 
текстами. Сопровождающие их комментарии полны тонких фи-
лологических и исторических наблюдений22.

С 1928 г. М.А. Шангин работал в основанном Н.И. Бухари-
ным и просуществовавшем в Ленинграде до 1936 г. Институте 
истории науки и техники (ИИНиТ) Академии наук СССР, кото-
рый стал прямым преемником Комиссии по изучению истории 
знаний (КИЗ), созданной под руководством В.И. Вернадского 
еще в 1921 г.23

Но работа ученого была прервана – М.А. Шангина в числе 
86 обвиняемых, составивших “вторую группу”, привлекли по так 
называемому “Академическому делу” в 1929–1931 гг.24 Сведения 
о том, что Шангин хотя и привлекался к следствию, но был бы-
стро отпущен, как и В.Е. Вальденберг, недостоверны25. После пу-
бликации в 2003 г. новых архивных данных26 стало известно, что 
Шангина арестовали 14 ноября 1930 г. как “участника контррево-
люционной монархической организации в Академии наук (“дело 
историков”)” по ст. 58–11 УК РСФСР, – в ходе допроса С.Ф. Пла-
тонов назвал М.А. Шангина в числе привлеченных им в монар-
хическую организацию лиц из БАН27. 10 февраля Шангин был 
приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с конфи-
скацией имущества и оправлен в Соловецкий лагерь особого на-
значения. Постановлением Президиума ЦИК СССР от 19 марта 
1932 г. ученый был освобожден из лагеря28 в г. Кемь с лишением 
на  три года права проживания в 12 пунктах. Показательно, что в 
анкетах личного дела в графе 32 на вопрос о привлечении к су-
дебной ответственности Шангин отмечает: “привлекался к ака-
демическому делу в 1931 г., но освобожден постановлением Пре-
зидиума ЦИКа Союза в 1932 г. 19/III”29.

После освобождения из лагеря он не имел постоянной рабо-
ты, жил в Тамбове30 и продолжал работать для ИИНиТ “по на-
писанию двух книг для международных изданий”31. Несмотря на 
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трагический перерыв в своей работе, М.А. Шангин не оставил 
научных изысканий. Всю его биографию определяет постоян-
ная исследовательская работа, которую он делал, не поддаваясь 
внешнему давлению, каким бы оно ни было.

Самым значимым вкладом М.А. Шангина как ученого стал 
подготовленный им последний XII том Каталога астрологиче-
ских рукописей русских собраний32, завершающий фундамен-
тальный международный научный проект по изданию рукописей 
астрологического содержания (“Catalogus Codicum Astrologorum 
Graecorum” – CCAG, 1898–1936). Это серийное издание, иниции-
рованное Международной ассоциацией академий и возглавляе-
мое Францем Кюмоном (Franz Cumont), началось в 1898 г. Вышло 
в свет 11 томов описаний астрологических рукописей Италии 
(включая Флоренцию, Венецию, Милан и Рим), Австрии, Герма-
нии, Франции, Великобритании, Греции и Испании. Колоссальная 
работа над рукописями, произведенная международным объеди-
нением ученых, сделала Каталог уникальным изданием не только 
по истории естественнонаучных знаний античности и Средневе-
ковья (по астрологии, астрономии, математике, метеорологии, 
медицине, зоологии, ботанике и др.), но и по изучению греческой 
палеографии. По инициативе Академической комиссии по исто-
рии знаний исследование и издание астрологических рукописей 
собраний Советского Союза было поручено М.А. Шангину.

Ученый собирал материалы по этой теме с середины 20-х го-
дов XX в. Следует отметить, что исследование астрологических 
текстов – трудное дело, требующее особой палеографической 
подготовки. Помимо опыта работы с рукописями, оно предпола-
гает специальные глубокие знания в области астрологической ли-
тературы. В конце 20-х – начале 30-х годов Шангин уже готовит 
к изданию каталог греческих астрологических рукописей из со-
браний Советского Союза (Ленинград, Москва, Киев, Харьков), 
куда вошли описания 50 кодексов. С весны 1932 г. эта работа, 
начатая еще в КИЗ33, проводилась по заданию ИИНиТ34. Вышед-
ший в 1936 г. как завершающий это издание том его описаний 
50 рукописей удостоился самой высокой оценки таких признан-
ных в мире специалистов, как члены Бельгийской академии наук 
Ф. Кюмон и А. Делатт35.

В Архиве РАН в Москве в фонде В.И. Вернадского хранит-
ся машинописная копия его отзыва о М.А. Шангине36, из которой 
становится ясно, что именно Вернадский рекомендовал Шангина 
для участия в международном проекте по изданию астрологиче-



370 Историк и время

ских рукописей из собраний СССР, а затем и алхимических ма-
нускриптов:

“2 февраля 1937 г.
В качестве бывшего Председателя Комиссии по истории знаний 

Академии наук /теперь Институт Истории науки и Техники/ я встре-
тился впервые с М.А. Шангиным, интересовавшимся историей идей, 
учеником моего покойного друга крупнейшего византиниста академика 
Ф.И. Успенского37. Ф.И. мне рекомендовал М.А. и, интересуясь истори-
ей греческой науки, я столкнулся ближе с М.А. Шангиным.

С тех пор – с 1928 года – я все время нахожусь в научной связи с 
М.А. Шангиным. Я, конечно, не могу судить о всех частностях его рабо-
ты – но общую оценку ее значения могу дать. Я считаю, что М.А. Шангин 
за эти годы сделал огромную научную работу, которая получила соответ-
ствующую оценку от специалистов на Западе – в частном случае, одного 
из крупнейших специалистов в этой области бельгийца проф. Кюмона 
/… [F. Cumont]38/ моего коллеги по … [Sorbonne] в Париже. Через … 
[F. Cumont] М.А. Шангину было поручено Институтом Истории Науки 
и Техники при Академии наук составление русского тома международ-
ного предприятия – каталога греческих рукописей по астрологии. Эта 
работа исполнена им прекрасно /по оценке … [F. Cumont]/. Через Кю-
мона мне удалось добиться поручения М.А. Шангину по составлению 
русского тома в другом международном предприятии – Каталоге грече-
ских алхимических рукописей /проф. … [J. Bidez] в Бельгии – редактор/. 
Я считаю, что у нас М.А. Шангин является одним из самых больших 
знатоков этого важного отдела знания и деятельность его заслуживает 
самой энергичной поддержки.

Академик В.И. Вернадский”.

Именно В.И. Вернадский помог только что вышедшему из за-
ключения М.А. Шангину, поддержав его работу по завершению 
каталога астрологических рукописей. Первое письмо Шангина 
Вернадскому 1932 г. свидетельствует об этом: “Весть о том, что 
Комиссия по Истории Знаний обо мне помнит и продолжает до-
верять мне опубликование в международном издании греческих 
астрономич. материалов, очень меня ободряет. Та мысль, что 
Классики Ленинграда не станут продолжать порученного мне 
труда, в котором я видел выполнение общественного долга, в ко-
торый вкладывал свой исследовательский стиль и который дол-
жен был ввести в научный обиход новые материалы, – эта мысль 
в течение последнего года была для меня особенно тягостна, – но 
теперь надежда на то, что при поддержке Комиссии работа моя 
будет выполнена, – это возвращает меня к моему научному труду, 
к моему θεωρητικòς βíος, за что я приношу Вам мою сердечную, 
искреннюю благодарность”39.
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Уже из Тамбова в мае 1932 г. Шангин снова пишет, что при 
содействии КИЗ ему удастся окончить работу для “Catalogus 
codicum astrologorum graecorum”, но для того, чтобы выписать 
в Тамбов необходимые для продолжения работы рукописи и ма-
териалы, просит выслать ему справку о порученной Комиссией 
работе: “Я позволил себе обратиться к Вам, потому что хорошо 
знаю Ваше доброе отношение к этой работе и ту Вашу большую 
инициативу, которая установила связь этой работы с публикацией 
Каталога”40. В письмах 1933–1934 гг. он описывает свою работу 
в “своеобразных тамбовских условиях”: “…надежда поработать 
в столичных библиотеках меня поддерживает в моих занятиях. 
Теперь я особенно чувствую, что наука – это подлинная жизнь и 
что без интеллектуального труда нет вообще жизни”41.

С июня 1934 по январь 1935 г. Шангин через Вернадского 
связывается с Ф. Кюмоном и с издательством: набирается и вер-
стается текст, идет работа над корректурой. К лету 1936 г. ожи-
дается выход XII тома Каталога астрологических рукописей в 
свет (объем VIII стр. + 270 стр. + 6 таблиц). Шангин пишет, что с 
особенным чувством ждет этого события, чтобы переслать книгу 
Вернадскому в знак искренней признательности за то, что ини-
циатива предприятия исходила от него, равно как и заботы по его 
осуществлению42. Из письма декабря 1936 г. мы узнаем, что Вер-
надский сердечно встретил получение переданного ему экзем-
пляра “Codices Rossici”43.

В январе 1935 г. впервые в письмах встречается упоминание о 
каталоге алхимических греческих рукописей в русских собраниях. 
Ученый секретарь ИИНиТ М.А. Гуковский44 сообщает Шангину 
о том, что Институт запросил издателей алхимического каталога 
по вопросу о включении рукописей, находящихся в России, в это 
издание45. В канун нового 1936 г., уже переехав в Ленинград, па-
раллельно с чтением корректур Каталога астрологических руко-
писей М.А. Шангин заканчивает написание Каталога греческих 
алхимических рукописей. Предпринятый также по инициативе 
В.И. Вернадского в рамках второго крупного проекта по изда-
нию алхимических рукописей мировых собраний под редакцией 
бельгийского ученого Жозефа Биде (Joseph Bidez)46 новый ка-
талог Шангина (“Catalogue des mss. alchim. Grecs”) должен был 
содержать описания 47 рукописей Москвы, Ленинграда и Харь-
кова: “Моя работа объемом в 10 печатных листов (371 стр. моей 
рукописи) заключает 5 отделов: 1) материалы по чистой алхимии; 
2) libri Koeranidum; 3) материалы по алхимической медицине; 
4) предлагаемые к изданию тексты; 5) статью об алхимических зна-
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ках, в которой эти знаки сопоставляются с магическими. Я очень 
жалею, что не могу показать Вам свою рукопись и побеседовать, 
тем более, что новые материалы из наших собраний и обработка 
их побуждает меня заняться очерками из истории греческой алхи-
мии. Во всем этом Ваши соображения были бы решающими”47.

В.И. Вернадский был настоящим ученым-универсалом. Ха-
рактер его естественнонаучных трудов предполагал широкую 
гуманитарную эрудицию. Особое значение он придавал истории 
научной мысли. Необходимым условием поступательного дви-
жения науки он считал “воссоздание исторической перспективы 
и реального значения идей, представлений и построений науки 
так, как они слагались исторически”48. Именно поэтому его рас-
положение к Шангину, видимо, было не только человеческой 
симпатией, но и признанием коллеги-профессионала. Как всякий 
настоящий ученый, Вернадский умел определять высокий класс 
исследования, даже не будучи специалистом в той или иной теме. 
Стоит напомнить, что Вернадский должен был особо разбираться 
в проблемах истории, ведь его сын Георгий Владимирович был 
именно историком49 и занимался в принципе тем же периодом, 
что и Шангин.

После публикации дневников В.И. Вернадского за 1935–
1941 гг. стало известно, что в 30–40-е годы М.А. Шангин был 
не просто знакомым, но и собеседником великого ученого. Шан-
гин пользовался его неизменным расположением и поддержкой, 
посещал В.И. Вернадского, когда бывал в Москве. Из дневника 
В.И. Вернадского за 1941 г.: “…Мстислав Антонинович – настоя-
щий человек, делающий по своим силам максимально. И в то же 
время морально настоящий, сильный духом – а физически сла-
бый. Это умный наследник Ф.И. Успенского – верный его ученик, 
стоящий за науки своего времени – не formalis”50.

Только из писем Шангина В.И. Вернадскому мы узнаем о 
судьбе издания Каталога греческих алхимических рукописей, ко-
торый так и не вышел в свет. Законченная работа была передана 
М.А. Гуковскому уже 15 ноября 1935 г. – “принята и оплачива-
ется”, но до сих пор не переслана издателям51; в феврале 1936 г. 
секретарь, наконец, собирается переслать ее издателю52; в мае 
1936 г. “Catalogue des manuscrits alchimiques” уже находился в из-
дательстве, а ИИНиТ считает книгу принятой к печати53. Но уже 
в июле 1936 г. Шангин пишет из Севастополя, что «перемещение 
Института Истории Науки отразилось не совсем благоприятно 
на моем “Каталоге”: затерялись корректурные листы конца кни-
ги (indices и addenda), высланные для подписи к печати; я был 
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принужден просить издателя сделать второй оттиск этих страниц. 
Надеялся в начале августа получить эти листы и закончить работу 
над “Каталогом” вполне»54. Больше сведений об этом издании в 
письмах нет. В отзыве академика И.Ю. Крачковского на работы 
М.А. Шангина 4 февраля 1938 г.55 содержится информация, что 
алхимический каталог находился в то время в печати56. Однако 
упоминание законченного каталога алхимических рукописей от-
сутствует и в автографах списков трудов Шангина, составленных 
в 1939–1940 гг., где упоминаются почти все его принятые к печати 
труды57. В то же время необходимо отметить, что в списках своих 
работ 1939–1940 гг. в личном деле сотрудника АН СССР Шангин 
последовательно избегает употребления слов “астрологическая 
рукопись” путем их замены на “астрономическая рукопись” или 
редуцирования этого эпитета и какого-либо намека на астрологию 
в названии работы58. Не связана ли такая словесная мимикрия с 
общим изменением веяний в науке, давление которых ощущал и 
пытался как-то уменьшить абсолютно чуждый марксизму Шан-
гин? По-видимому, эта обстановка повлияла на кардинальную 
смену и последующих тем исследований ученого. Любопытно, 
что в уже упоминавшемся обзоре послевоенного состояния ви-
зантиноведения в СССР Н.С. Лебедева среди опубликованного 
М.А. Шангиным “Catalogus codicum astrologorum graecorum” во-
обще не упоминается59.

После увольнения из ИИНиТ в 1936 г. (по-видимому, в связи 
с переводом Института в Москву60) Шангин не имел постоянного 
места работы. С апреля 1936 г. вместе со своей женой А.Ф. Виш-
няковой он был командирован по направлению Наркомпроса 
РСФСР в Херсонесский музей в г. Севастополь (Крым)61. Однако 
он уезжал в Ленинград, так как 3 мая 1936 г. подал в Квалифика-
ционную комиссию Академии наук заявление, в котором, прило-
жив корректурный экземпляр “Codices Rossici”, просил признать 
его доктором. В письме В.И. Вернадскому он надеется на хода-
тайство перед председателем Комиссии академиком-коммунистом 
А.М. Дебориным62. Однако эта попытка, по-видимому, не увен-
чалась успехом. 21 мая 1936 г. директор Херсонесского музея 
Т.И. Никитина шлет ему по адресу “Ленинград, Крюков канал, 28, 
кв. 3” телеграмму: “Срочно выезжайте. Защиту степени. Поедете 
отсюда”63. Так с июня 1936 до июня 1937 г. М.А. Шангин по рас-
поряжению Наркомпроса РСФСР стал сотрудником Херсонесско-
го музея в г. Севастополь64.

В Архиве Национального заповедника “Херсонес Тавриче-
ский” в Севастополе мной были обнаружены неизвестные ма-
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териалы, позволяющие судить о том, что Шангин оказался там 
крайне востребованным научным сотрудником высокой квалифи-
кации в условиях острой нехватки обученных кадров65. В характе-
ристике, данной ему директором музея “доцентом по ленинизму” 
Т.И. Орловой-Никитиной в начале 1937 г. в характерной риторике 
того времени, отмечается, что Шангин “имеет колоссальные зна-
ния по древности. Положительная черта та, что активно принялся 
за подготовку нашего комсомола и ревниво оберегает их работу, 
помогая на каждом шагу. Обработал письменные документы /ан-
тичные/, открыл очень интересный материал для изучения Хер-
сонеса. Принимал очень деятельное участие в составлении плана 
по писанию Истории Херсонеса”66.

Распоряжением Наркомпроса Крыма М.А. Шангин в 1936–
1937 гг. командируется в Симферополь “для преподавания исто-
рии на курсах преподавателей-историков”67.

Весь проведенный в Херсонесе год он вел активную научно-
исследовательскую работу в фондах музея. В конце 1936 г. он на-
пишет В.И. Вернадскому из Крыма: “Моя текущая работа идет 
по изучению неизданных письменных памятников и по линии 
преподавания греческого языка, который здесь, к моему изумле-
нию, оказался всем нужен”68. По плану музейной работы Шан-
гин инвентаризировал эпиграфические памятники (“граффити на 
эллинистической посуде”), курировал экскурсоводов и музейную 
библиотеку, комплектуя ее необходимыми для научной работы 
книгами и руководя составлением каталога книг.

Шангин один из немногих научных сотрудников музея69, кто 
делает в это время научные доклады, конструктивно обсуждает 
проект диссертации аспиранта В.П. Лисина, предлагает и читает 
лекции по исторической географии античного мира70. Разительно 
отличаются темы докладов, поданные для нового музейного се-
минария М.А. Шангиным (“Школа Узенера и значение ее в новой 
науке истории знания”, “Византийская палеография и эпиграфи-
ка”, “Литература и ораторское искусство конца античности”) и 
А.Ф. Вишняковой (“Древняя Русь и Крым”), тогда как другие со-
трудники предлагают темы своих докладов в духе “новой крас-
ной схоластики” о “Революции VII–VI вв. в Греции”, “Рабские 
восстания II–I вв. до н.э.”, “Разложение и гибель античного обще-
ства”, “Феодализация восточно-римской империи / начало визан-
тийской империи”71.

Первый доклад, подводивший итоги исследований материа-
лов из раскопок Херсонеса, Шангин делает уже 7 декабря 1936 г. 
“О херсонесских надписях на камнях”, на 9 декабря назначается 
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доклад Вишняковой “О свинцовых печатях”72. Результатом этих 
исследований в Херсонесском музее вскоре станет издание их 
статей в “Вестнике Древней истории”73. Несмотря на отсутствие в 
Крыму основного предмета его изучения – греческих рукописей, 
ученый находит и активно разрабатывает другие темы, близкие к 
его палеографическим интересам – эпиграфические материалы.

Почти два месяца – февраль и март 1937 г. – Шангин прово-
дит в научной командировке и отпуске “для работы по греческим 
рукописям” в Государственном Историческом музее в Москве и в 
Публичной библиотеке в Ленинграде, во время которой он упол-
номочен музеем вести переговоры с администрацией БАН СССР 
о приобретении книг для музея74.

После возвращения Шангина в Херсонес 26 апреля 1937 г. со-
стоялось важное научно-производственное собрание сотрудников 
музея, на повестке дня которого стоял доклад о хозяйственном 
плане на 1937 г., вызвавший бурную дискуссию. Даже сухие стро-
ки протокола совещания отразили накаленную, если не сказать 
скандальную атмосферу этого заседания, вскрывшего научные, 
бытовые и финансовые проблемы музея. Некоторым диссонансом 
прозвучало лишь выступление Шангина, который прекрасным 
русским языком спокойно охарактеризовал обстановку и пере-
числил недостатки, которые необходимо устранить в дальнейшей 
работе музея. По-видимому, после этого заседания (в преддве-
рии юбилейной выставки к 20-й годовщине революции и нака-
нуне музейной проверки органами Крымского Совета Народных 
Комиссаров, постановление которого о состоянии работы музея 
сохранилось в Архиве НЗХТ от 8 июня 1937 г.)75, М.А. Шангин 
становится ученым секретарем музея: в архиве сохранились авто-
графы его черновиков официальных писем в музейный отдел Нар-
компроса РСФСР и Директору Библиотеки Академии наук СССР 
в Ленинград с просьбой прислать отобранные им из дублетного 
фонда БАН книги, необходимые для научно-исследовательской 
работы музея, в частности для написания истории Херсонеса76. 
Сохранились также написанные его рукой по запросу музейного 
отдела Наркомпроса РСФСР должностные инструкции для ди-
ректора, замдиректора и ученого секретаря музея77.

Его же автографом является развернутый в виде таблиц “От-
чет о работе музея в 1933–1937 гг.” 78 Сложность этого отчета 
состояла еще и в том, что с 1929 по 1935 г. Херсонесский му-
зей, выйдя из состава Севастопольского музейного объединения, 
административно стал самостоятельным, находился на местном 
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весьма ограниченном бюджете при острой нехватке специалистов. 
В 1930–1933 гг. музей перешел в ведение Наркомпроса Крыма, а 
уже в 1935 г., получив статус историко-культурного заповедни-
ка, снова был переведен в распоряжение Наркомпроса РСФСР79 и 
получил государственное финансирование. Хронологически этот 
отчет – последний архивный документ о пребывании М.А. Шан-
гина в Херсонесе. По-видимому, несмотря на продление коман-
дировки Наркопроса еще на год80, он уехал из Севастополя из-за 
сложившейся в музее тяжелой атмосферы, не способствовавшей 
его нормальной работе81.

В своей автобиографии М.А. Шангин пишет, что с 1936 по 
1939 г. в Ленинграде “исполнял специальные работы”, “работал 
по специальным темам” в Институте истории Академии наук – 
“греко-русские отношения, византийская политика на окраинах, 
политическая история Византии X в. и неизданные византийские 
материалы из собраний СССР”82. Работая, таким образом, по 
договору, он одновременно преподавал “в школах взрослых”, с 
осени 1939 г. состоял по совместительству преподавателем Пе-
дагогического института им. А.И. Герцена, а также сотрудником 
“Вестника Древней истории” и “Историка-марксиста”83.

К январю 1939 г. относится его вторая попытка получить сте-
пень доктора наук без защиты соответствующей диссертации. 
Он получает отказ в присуждении докторской степени и решение 
Высшей аттестационной комиссии Всесоюзного комитета по де-
лам высшей школы при СНК СССР об утверждении его в ученой 
степени кандидата филологических наук84.

После того как в 1939 г. при Ленинградском Отделении Ин-
ститута истории АН СССР (ЛОИИ АН СССР) формируется Ви-
зантийская группа во главе с М.В. Левченко85, Шангин становится 
одним из сотрудников этого центра византиноведческих исследо-
ваний. По плану М.А. Шангин написал большую работу “Визан-
тийские источники о войне Святослава с греками”, которая так 
и осталась неопубликованной. Как пишет С.Н. Гукова, “судьбу 
рукописи определили отрицательный отзыв и отношение Левчен-
ко, а также неблагоприятная в целом ситуация, сложившаяся для 
М.А. Шангина в Ленинграде в этот период”86. По-видимому, ча-
сти этой работы были изданы в виде небольших статей по исто-
рии Византии и русско-византийским сюжетам (договоры Руси с 
греками, “внешней Росии”, о записке готского топарха), которые 
были опубликованы его женой А.Ф. Вишняковой уже после его 
смерти87.
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Весь массив документов, находящихся в личном деле 
М.А. Шангина в АРАН в Москве, относится к тому периоду жизни 
ученого, когда он с июня 1939 г. стал работать сначала по совме-
стительству младшим научным сотрудником ЛОИИ, а затем осе-
нью 1939 г. был принят в штат. В июне 1940 г. в Президиуме АН 
СССР в Москве младшим научным сотрудникам М.А. Коростов-
цеву и М.А. Шангину были присвоены звания старших научных 
сотрудников88. Со временем, к февралю 1941 г. М.А. Шангин был 
утвержден в качестве старшего научного сотрудника и в ЛОИИ89. 
К “делу” были приложены отзывы академиков И.Ю. Крачков-
ского и Е.В. Тарле, дающие высокую оценку научным работам 
М.А. Шангина, уже опубликованные С.Н. Гуковой по материалам 
Санкт-Петербургских архивов90. В случае с отзывом И.Ю. Крач-
ковского мы можем быть почти уверены, что речь идет не о фор-
мальной отписке. Как мы знаем из историографических работ 
и воспоминаний А.А. Формозова, И.Ю. Крачковский отличался 
редкостной бескомпромиссностью, когда дело касалось оценки 
качества научной работы91. Он игнорировал традиционный для 
научного сообщества ложный гуманизм в отношении некаче-
ственных научных исследований и традицию потворства в заня-
тиях наукой откровенно неспособным лицам. Другой отзыв дал 
академик Е.В. Тарле, который, в отличие от И.Ю. Крачковского92, 
не был специалистом в области ранней медиевистики и палеогра-
фии, однако в трудный момент поддержал ученого.

В деле также имеется характеристика из ЛОИИ, подписанная 
и.о. зав. Отделением С.Н. Валком93 17 апреля 1940 г.: “М.А. Шан-
гин является одним из немногих в Союзе специалистов по исто-
рии Византии. В частности, он является лучшим у нас в настоя-
щее время знатоком греческих рукописей, имеющихся в наших 
хранилищах. Наряду с научной работой М.А. Шангин ведет педа-
гогическую работу, занимаясь с аспирантами Института истории 
в Ленинграде и Москве”94.

Другой большой темой, над которой М.А. Шангин работал 
на протяжении последних лет своей жизни, были сочинения пи-
сателя и архиепископа Кесарийского Арефы (около 850 – после 
932 г.), – почти все публикации вышли после смерти ученого95. 
Они явно не были доработаны автором – перед нами фактически 
черновики и подготовительные материалы.

До своей смерти после тяжелой болезни в эвакуации в 1942 г. 
в Махачкале (вариант того времени: Махач-Кала) М.А. Шан-
гин успел защитить докторскую диссертацию “Византийское 
книжное письмо” в Институте мировой литературы АН СССР 
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в Москве весной 1941 г. Однако эта работа, подводившая итог 
его многолетним палеографическим исследованиям, была пред-
ставлена к защите еще весной 1939 г. и встретила большое про-
тиводействие со стороны ленинградских коллег-византинистов96. 
Все трудности при ее защите подробно описаны С.Н. Гуковой97. 
Уже после войны в некрологе Шангина Б.Т. Горянов пишет, что в 
апреле 1945 г. Отделение истории и философии АН СССР на сес-
сии, посвященной памяти Ф.И. Успенского, постановило издать 
эту законченную уже в 1940 г. работу Шангина как пособие для 
изучения греческо-византийской палеографии98. Еще в 1957 г. в 
“Византийском временнике” в обзоре состояния ленинградского 
византиноведения имеется сообщение о том, что А.Ф. Вишнякова 
работает над подготовкой к печати работы покойного М.А. Шан-
гина “Византийское книжное письмо”99. Однако эта книга опу-
бликована так и не была.

Творческий путь М.А. Шангина отражает пути и изломы 
гуманитарной науки первой половины XX столетия – приход в 
науку разночинной интеллигенции в самом начале века, форми-
рование научных школ России (востоковедение, византинистика, 
текстология русского летописания, археология), завершившееся 
блестящим выходом русских гуманитариев на мировой уровень. 
Затем – репрессии 30-х годов, означавшие конец осмысленной 
научной работы. И, наконец, попытки отдельных ученых, в том 
числе и М.А. Шангина, опубликовать хотя бы небольшую часть 
своих исследований в виде заметок (и в случае удачи чуть более 
развернутых статей) в потоке уже советской идеологизированной 
и цензурируемой “научной периодики”. Остается только пожа-
леть, что предсказанное ему Е.В. Тарле “большое научное буду-
щее” в силу трагических обстоятельств так и не осуществилось.
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А.Ф. Вишняковой мне неизвестны.  
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