
 

Серге́й Константи́нович Богоявле́нский (1872 — 1947) 

 

Русский и советский историк, археограф и источниковед, археолог. Доктор 

исторических наук (1943), профессор (1922), член-корреспондент Академии наук СССР 

(1929). Ученик В. О. Ключевского и П. Г. Виноградова. 

Сергей Константинович Богоявленский родился 17 (29) февраля 1872 года в Москве 

в семье священника. Семья была связана родственными узами с известными русскими 

историками П. Н. Милюковым и А. П. Голубцовым. В 1891 году окончил 3-ю московскую 

гимназию; в 1895 году - историко-филологический факультет Московского университета. 

В 1896 - 1897 годах участвовал в своих первых археологических раскопках в 

Прибалтике и на территории Московской губернии. С 1897 г. работал учителем истории и 

географии в Московском реальном училище К. Ф. Воскресенского. В 1898 - 1930 гг. работал 

в Московском главном архиве Министерства иностранных дел, где занимал должности от 

сверхштатного сотрудника до управляющего архивом. 

В 1909 году стал соучредителем общества «Старая Москва» - Комиссия по изучению 

старой Москвы при Императорском Московском археологическом обществе. В 1910 г. 

участвовал в подготовке и издании коллективного, богато иллюстрированного труда по 

истории Москвы - «Москва в её прошлом и настоящем». 

Статский советник, главный архиватор министерства иностранных дел Российской 

империи. 

В 1922 - 1924 годах — профессор кафедры архивоведения (археографии) МГУ имени 

М.Н. Покровского. Одновременно в 1922 - 1926 годах был экспертом Наркомата 

иностранных дел СССР, участвовал в подготовке Рижского мирного договора. 

В августе 1930 году. был арестован и в феврале 1931 г. по «академическому делу» 

приговорён к 10 годам ссылки. Находился в ссылке в Новосибирске, работал старшим 

научным сотрудником архивного управления Западно-Сибирского края. Участвовал в 

составлении фондовых и тематических картотек архива, в работе разборочных и 

проверочных комиссий, проводил экспертизу ценности принимаемых на хранение 



документов. Досрочно освобождён в 1933 г., вернулся в Москву. Судимость была снята в 

1936 году. 

В 1933 - 1935 годах - нештатный сотрудник Комиссии по транскрипции при Главном 

картографическом управлении. С 1935 года возобновилось его сотрудничество с 

Академией наук; с 1939 года - старший научный сотрудник Института истории Академии 

Наук СССР. 

Скончался 31 августа 1947 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.  

Научная деятельность 

Основные направления научных исследований: 

- история Московского государства XVI—XVII веков 

- открыл «Судебник царя Фёдора Ивановича», 

- обнаружил и издал писцовые книги конца XV века по Шелонской и Бежецкой 

пятинам, 

- опубликовал работы по истории управления и социальной истории Московского 

государства, по истории вооружённых сил России; 

- история Москвы; 

- теория и практика архивного дела и археографии. 

 

Основание: ГАНО. Ф.Р-2. Оп. 3. Д. 20. Л. 1, 1-об.; статья в Википедии 


