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МЕМУАРЫ О ДОМАШНЕМ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 
В РОССИИ XVIII в.: ИСТОРИЯ ПУБЛИКАЦИИ

В статье рассматривается история публикации мемуаров, содержащих
информацию о домашнем обучении детей в России XVIII в. Анализируется
изменение характера публикаций, связанное с постепенным утверждением
принципов научной подготовки текстов к изданию. Прослеживается история
создания, хранения и передачи для публикации мемуарных текстов в XIX —
ХХ вв.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : мемуары; домашнее обучение; история публи-
кации; историческая периодика; источниковедение.

Воспоминания являются основным источником для изучения домаш-
него обучения в России, широко распространенного в XVIII столетии.
Большинство мемуаров, освещавших процесс домашнего обучения в этот
же период, создавались в первой половине XIX в., некоторые даже в на-
чале второй половины XIX в. Широкая публикация воспоминаний, содер-
жащих ценную информацию о домашнем обучении детей в России XVIII в.,
начинается только в первые десятилетия XIX в. Это было связано с тем,
что большая часть мемуаров имела внутрисемейное назначение: как пра-
вило, воспоминания писались авторами «для себя, детей и внуков» при
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выходе в отставку на склоне лет и не предназначались для широкой пуб-
лики. Рукописи долгое время лежали у родственников или друзей и пуб-
ликации выходили в свет после смерти авторов. Некоторые тексты имеют
предисловия и послесловия, благодаря которым мы узнаем об истории
создания текста, его сохранении, находке и публикации. 

Нами выявлено 40 мемуаров, содержащих информацию о домашнем
обучении детей в XVIII столетии. В первой половине XIX в. было опуб-
ликовано всего 5 из них [см.: Дашкова, Долгорукова, Данилов, Долгоруков,
Лопухин]. Большая часть мемуаров увидела свет во второй половине XIX в. —
26, в XX в. было введено в научный оборот еще 9. 

Первоначально публикации мемуаров не носили научного характера
и выходили на страницах литературных журналов, например, таких как
«Друг юношества». Этот журнал, публиковавший статьи в духе масон-
ского мистицизма, издавался в Москве в 1807—1815 гг. под редакцией 
писателя и управляющего типографией Московского университета 
М. И. Невзорова.

В 1810 г. на страницах этого журнала были опубликованы «Записки»
княгини Натальи Долгоруковой (1714—1771), предоставленные ее внуком
И. М. Долгоруковым. Она написала свои воспоминания в 1767 г., в воз-
расте 55 лет, будучи монахиней Фроловского женского монастыря. Они
интересны тем, что иллюстрируют процесс обучения девочек на дому 
в семьях высшего дворянства. Послесловие к публикации было написано
известным государственным и общественным деятелем, философом, пуб-
лицистом И. В. Лопухиным, покровительствовавшим журналу. «Записки»
переиздавались в 1912, 1913 и 1992 гг. [см.: Долгорукова]. 

В 1812 г. на страницах «Друга юношества» были опубликованы от-
рывки из «Записок» самого И. В. Лопухина (1756—1816). «Воспомина-
ния» были написаны в 1809 г. и отнюдь не предназначались для семейного
чтения: «Пишу только для приятелей и для любопытных…». Автор сам
активно распространял текст среди друзей и знакомых, а в 1810 г. отправил
экземпляр «Записок» в Московский Главный архив Коллегии иностран-
ных дел. В 1842 г. неполный текст «Записок» вышел в ноябрьском и де-
кабрьском номерах «Чтений в Обществе истории и древностей
российских».  В 1860 г. в Лондоне А. И. Герцен опубликовал первый пол-
ный текст «Воспоминаний» И. В. Лопухина. В 1913 г. «Записки» появи-
лись на страницах «Русского архива», а в 1990 г. были переизданы
издательством «Наука» на основе издания А. И. Герцена  [см.: Лопухин].

В середине XIX в. историк М. П. Погодин, придерживавшийся теории
официальной народности, начал активно публиковать мемуары в издавав-
шемся им в 1841—1856 гг. журнале «Москвитянин». В этом журнале 
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в 1844—1845 гг. фрагментарно была опубликована «Повесть о рождении
моем, происхождении и всей жизни» князя, вице-губернатора Пензенской
губернии, поэта  И. М. Долгорукова (1764—1823). В 1788 г. по совету отца
он приступил к написанию мемуаров, работа над которыми продолжалась
с перерывами вплоть до последних лет его жизни. На его решение повлиял
и пример бабушки, Натальи Долгоруковой, воспоминания которой явля-
лись одной из главных семейных реликвий рода Долгоруковых. После
смерти автора текст «Повести» хранился у потомков в виде двух рукопис-
ных копий. 

В 1849 г. отрывок «Повести» был опубликован в составе двухтомного
собрания сочинений Долгорукова, изданного в Санкт-Петербурге 
А. Ф. Смирдиным. В 1913—1916 гг. продолжение «Повести» за период
1764—1806 гг. вышло в журнале «Русский Библиофил», в том же 1916 г.
оно вышло отдельным изданием. Рукопись «Повести» в дальнейшем по-
ступила на хранение в рукописный отдел Института русской литературы
в Санкт-Петербурге. В 2004—2005 гг. вышло первое полное издание вос-
поминаний Долгорукова, опубликованное в двух томах издательством
«Наука» в серии «Литературные памятники» [см.: Долгоруков].

Позднее, в 1852 г., в «Москвитянине» впервые увидели свет 
«Записки» юриста, профессора Харьковского университета И. Ф. Тимков-
ского (1773—1853), содержащие ценные сведения о домашнем обучении. 
Он работал над «Записками» с 1838 по 1850 гг., выйдя в отставку и посе-
лившись в своем имении Турановка Черниговской губернии. В 1874 г. «За-
писки» были переизданы в журнале «Русский архив» с предисловием 
П. И. Бартенева [см.: Тимковский].

Эпизодические публикации мемуаров в литературных журналах про-
должались и во второй половине XIX в. В 1856—1860 гг. А. И. Кошелевым
издавался славянофильский журнал «Русская беседа». В нем в 1859 г.
были частично опубликованы «Записки» поэта, сенатора, тайного совет-
ника Г. Р. Державина (1743—1816), подготовленные к печати литературо-
ведом и издателем П. И. Бартеневым. Державин писал свои воспоминания
в отставке между 1808 и 1812 гг. Бартенев отмечал, что они представляют
собой «род мемории, или делового отчета, о службе государевой» [см.:
Бартенев, 7]. «Записки» Г. Р. Державина были получены от дочери попечи-
теля Санкт-Петербургского университета К. М. Бороздина, которой по на-
следству была передана подлинная рукопись. Впоследствии текст
«Записок» переиздавался в 1871, 1876 и 2000 гг. [см.: Державин].

В журнале «Русский вестник», издававшемся в 1856—1906 гг. 
М. Н. Катковым и эволюционировавшем от либерального западничества
к консервативному национализму, были опубликованы «Записки» гене-
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рал-майора Л. Н. Энгельгардта (1766—1836) и директора департамента
иностранных исповеданий Министерства внутренних дел Ф. Ф. Вигеля
(1786—1856). 

«Записки» Л. Н. Энгельгардта, написанные им в 1826 г., после смерти
автора затерялись в его имении в селе Муранове Дмитровского уезда Мос-
ковской губернии. Судя по предисловию к публикации, в 1858 г. их обна-
ружил Н. Путята — муж дочери автора и опубликовал в 1859 г. В 1867 г.
«Русский архив» выпустил мемуары отдельной книгой с примечаниями
критика и библиографа М. Н. Лонгинова и Н. В. Путяты. В 1997 и 2002 гг.
«Записки» были переизданы [см.: Энгельгардт].

«Записки» Ф. Ф. Вигеля вышли в свет на страницах «Русского вест-
ника» со значительными цензурными пропусками в 1864 г. под названием
«Воспоминания Филиппа Филипповича Вигеля». В 1892 г. в «Русском ар-
хиве» они были изданы под названием «Записки». В 1928 г. «Записки»
были переизданы в двух томах. В 2003 г. вышло репринтное издание книги
1928 г. [см.: Вигель]. 

«Записки» генерала от инфантерии, сенатора Я. О. Отрощенко
(1779—1862) были частично напечатаны в 1877 г. в «Русском вестнике».
Только в 2006 г. вышло отдельное полное издание «Записок» [см.: Отро-
щенко, 1877].

В 1866—1918 гг. под редакцией М. М. Стасюлевича издавался лите-
ратурно-политический журнал «Вестник Европы» умеренно либеральной
ориентации, продолжавший традицию одноименного журнала, основан-
ного в 1802 г. Н. М. Карамзиным. В 1870 г. в этом журнале публицист 
и краевед Н. А. Середа опубликовал ценный источник по истории кресть-
янской войны 1773—1775 гг. — рукопись поручика А. Е. Поспелова
(1734—1811). Как явствует из примечаний к тексту, рукопись была достав-
лена Н. А. Середе 85-летним старцем в Эткульскую станицу Оренбург-
ского казачьего войска. Старик приобрел ее случайно в Звериноголовской
станице, где жил и умер автор рукописи. Текст был написан четким, ста-
ринным почерком на серовато-синей бумаге, переплетенной в книгу, пер-
вые 12 листов которой были утеряны [см.: Середа]. 

В середине XIX в. в России появляются специализированные исто-
рические журналы, в которых стали печатать и мемуары. В 1863 г. начал
издаваться историко-литературный журнал «Русский архив», основанный
П. И. Бартеневым и посвященный всестороннему изучению истории Рос-
сии. На страницах этого журнала было опубликовано значительное коли-
чество дневников, записок и воспоминаний XVIII и XIX вв. Из 
40 известных нам воспоминаний, в которых имеются сведения о домаш-
нем обучении детей, почти треть (14!) впервые увидели свет в этом 
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журнале. О методах работы П. И. Бартенева с рукописями дает представ-
ление высказывание В. Я. Брюсова: «Как издатель, Бартенев принадлежал,
бесспорно, не нашей эпохе. Современные методы исследования и издания
документов были ему чужды. Он почитал себя вправе не только сокра-
щать, но, порою, даже подновлять печатный текст. Излишняя заботливость
о точности казалась ему “крохоборством”» [см.: Зайцев, 89—91].

Первой публикацией воспоминаний в «Русском архиве» в 1870 г.
стали «Записки» сенатора, писателя В. С. Хвостова (1756—1832). 
«Записки» были напечатаны с подлинной тетради, которую в журнал 
передала Екатерина Александровна — невестка Хвостова [см.: Хвостов,
с. 551—610]. В 1872 г. на страницах «Русского архива» увидели свет 
и воспоминания сына писателя, педагога, директора Царскосельского
лицея Е. А. Энгельгардта (1775—1862) [см.: Энгельгардт, с. 1464—1470]. 

В 1849 г. русский издатель, редактор, журналист, публицист, беллет-
рист, филолог, переводчик Н. И. Греч, в возрасте 62 лет начал писать 
«Записки о моей жизни» «для своих детей, внучат и приятелей», которые
впервые были изданы в 1873 г. в журнале «Русский архив», причем 
во фрагментах. В 1930 г. вышло полное издание «Записок» с коммента-
риями Иванова-Разумника и Д. М. Пинеса. В 2000 г. текст был переиздан
[см.: Греч]. 

Военный изобретатель, преподаватель военно-учебных заведений 
М. В. Данилов (1722—1790) написал свои «Записки» в 1771 г. в форме 
генеалогии небольшого дворянского рода Даниловых. Они впервые были
изданы в 1842 г., т. е. через 74 года после их написания, а переизданы 
П. М. Строевым  в «Русском архиве» в 1883 г. В 1913 г. в Казани вышло
отдельное издание «Записок», перепечатанное с издания «Русского ар-
хива» [см.: Данилов, с. 1—66].

В 1842 г. российский дипломат, действительный тайный советник, се-
натор П. И. Полетика (1778—1849) занялся составлением своих воспоми-
наний, из которых сохранилась только одна часть, охватывающая
1778—1805 гг., впервые напечатанная в «Русском архиве» в 1885 г. 
Из краткого предисловия П. И. Бартенева мы узнаем, что «Воспоминания»
были переданы в редакцию племянником автора В. А. Полетикой [см.: По-
летика, с. 305—336].

Графа, обер-камергера А. И. Рибопьера (1781—1865) много раз 
побуждали написать мемуары, он не раз начинал, но уничтожал написан-
ное. Сохранившиеся черновые записи велись на французском языке с 1855
по 1865 гг. Мемуары Рибопьера сохранились у его дочери С. А. Голени-
щевой-Кутузовой. Первая публикация в «Русском архиве» в 1877 г. пред-
ставляла собой отрывки из «Записок», переведенные с французского
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языка, вставленные в статью, Александра Васильчикова, который лично
знал А. И. Рибопьера и был дружен с его отцом [см.: Рибопьер, с. 460—
506]. 

В том же 1877 г. на страницах «Русского архива» вышли в свет авто-
биографические «Записки» провинциального домашнего учителя 
Г. С. Винского (1752—1819) с предисловием историка, брата Н. И. Турге-
нева, Александра Ивановича Тургенева. Работу над текстом Винский
начал в 1814 г.: в 62 года ему пришла мысль рассказать свою историю про-
сто «для себя и для своих» [см.: Винский, с. 76—123].                   

В 1863 г. военный и государственный деятель, генерал-поручик 
М. М. Муромцев (1790—1875) написал «Воспоминания», которые были
опубликованы в «Русском архиве» в 1890 г. [см.: Муромцев, с. 59—81]. 

В 1905 г. на страницах «Русского архива» были опубликованы 
«Записки» российского чиновника, географа и краеведа П. И. Рычкова
(1712—1777) и генерал-майора С. И. Мосолова (1750 — после 1815). 
В 1760 г. после выхода в отставку П. И. Рычков  начал писать «Записки»,
адресованные своим детям [см.: Рычков, с. 289—340], а С. И. Мосолов
начал работать над своим произведением в 1806 г. в городе Бронницы [см.:
Мосолов, с. 124—173].

В 1870 г. в Санкт-Петербурге был основан ежемесячный историче-
ский журнал «Русская старина», издававшийся историком и журналистом
М. И. Семевским. Основной целью журнала была провозглашена публи-
кация источников по истории России, начиная с эпохи Петра Великого.
На страницах этого издания вышли в свет шесть интересующих нас вос-
поминаний.

В 1873 г. мемуары орловского помещика Н. Г. Левшина (1788—1845)
были доставлены в редакцию «Русской старины» его сыном и напечатаны
в том же году. Из предисловия Н. П. Барышникова мы узнаем, что автор
начал писать «Воспоминания» под заглавием «Домашний памятник» при
выходе в отставку в 1840 г. В «Домашнем памятнике» в том виде, в кото-
ром он был доставлен в редакцию, имелись большие пробелы: многие тет-
ради были уже утеряны и не попали в печать, но это не касается начала
«Записок», где речь шла о домашнем обучении детей в семье Левшиных
[см.: Левшин, 823—852]. 

«Записка о своей жизни» путешественника, литератора, надворного
советника, выходца из купеческого сословия Ф. В. Каржавина (1745—
1812) была написана в 1788 г. для представления в Коллегию иностранных
дел вместе с прошением о месте при посольстве или при консульских кон-
торах за границей. В 1812 г., после смерти автора, его вдова передала все
бумаги и библиотеку мужа А. И. Сулакадзеву, известному библиофилу 
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и книжному мистификатору. После смерти Сулакадзева в 1830 г. библио-
теку, рукописи и рисунки Каржавина купил купец Шапкин. Позже мате-
риалы оказались у известных библиофилов Я. Ф. Березина-Ширяева и
профессора Н. П. Дурова. В 1875 г. Н. П. Дуров, первый биограф Каржа-
вина, опубликовал «Записку Ф. В. Каржавина о своей жизни» с примеча-
ниями в «Русской старине» [см.: Каржавин, 273—280].

Интерес представляют мемуары действительного статского совет-
ника, лектора немецкой словесности в Московском университете, 
Я. И. де Санглена (1776—1864), написанные им в 1860 г. в возрасте 84 лет.
Из примечаний к тексту мы узнаем, что рукопись была передана в собст-
венность редакции «Русской старины» генерал-лейтенантом М. И. Богда-
новичем и опубликована в 1882 г., через 22 года после написания [см.: де-
Санглен, с. 443—498].

Прокурор Казанской губернии, коллежский советник, выходец из
семьи мелких дворян-чиновников Ф. П. Печерин (1773—1835) в 1816 г.
написал «Записки», которые были опубликованы в «Русской старине» 
в 1891 г. [см.: Печерин, с. 587—614].

В 1810 г. А. Е. Лабзина (1758—1828), жена писателя, вице-президента
Академии художеств, написала воспоминания, которые были найдены
среди документов архива писателя и мецената И. Е. Великопольского в
селе Чукавино Тверской губернии его дочерью Н. И. Чаплиной. Впервые
они были изданы в 1903 г. в «Русской старине» литературоведом и редак-
тором Б. Л. Модзалевским с его же предисловием и примечаниями. В 1914 г.
«Воспоминания» были переизданы отдельной книгой, репринтное изда-
ние которой вышло в свет  в 2011 г. [см.: Лабзина]. 

В 1880−1917 гг. начал издаваться историко-литературный журнал
«Исторический вестник». Наряду с художественными произведениями 
в нем стали публиковаться и мемуары. Действительный статский советник
В. Н. Геттун (1771—1848) оставил «Записки» собственно для моих детей»,
которые, как становится известно из предисловия от редакции, обры-
ваются на 1815 г.: еще при жизни автора пожар истребил его бумаги. 
«Записки», переданные в редакцию журнала сыном автора инженером-
подполковником Ф. В. Геттуном, были напечатаны в «Историческом Вест-
нике» в 1880 г. при участии профессора К. H. Бестужева—Рюмина [см.:
Геттун, с. 26—67]. 

«Воспоминания» действительного статского советника, писателя, из-
дателя Н. П. Брусилова (1782—1849) впервые были опубликованы на стра-
ницах «Исторического вестника» в 1893 г. Судя по предисловию писателя
и критика В. Ф. Боцяновского, текст рукописи был доставлен в редакцию
журнала внучкой Брусилова А. Е. Краснораменской. «Воспоминания»
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были написаны в декабре 1848 г. в небольшой тетрадке в четверть листа
[см.: Брусилов, с. 37—71]. 

Граф, генерал-адъютант Е. Ф. Комаровский (1769—1843) написал
свои «Записки» в 1830—1831 гг., которые впервые появились на страни-
цах «Исторического вестника» в 1897 г., а в 1914 г. вышли отдельным из-
данием под редакцией П. Е. Щеголева. Новые издания «Записок» в 1990
и 2012 гг.  повторяли текст 1914 г. [см.: Комаровский]. 

Публикация мемуарных источников осуществлялась и в журнале
«Русский библиофил», который издавался в 1911—1916 гг. под редакцией
букиниста Н. В. Соловьева и был посвящен библиографии, книжному кол-
лекционированию и книговедению. В 1913 г. в этом журнале впервые была
напечатана автобиография поэта, литературного критика, переводчика 
С. Е. Раича (1792—1855). Автобиография была написана по просьбе 
С. П. Шевырева, решившего издать «Биографическую летопись» или
«Биографический словарь питомцев Московского университета». В 1853 г.
было отправлено официальное предложение Раичу и в ответ получена ав-
тобиография. Временной охват описываемых событий — с 1792 по 1853 гг.
Но подлинник «Записок» С. Е. Раича погиб. «Русский библиофил»  на-
печатал эту автобиографию только в 1913 г. по копии, снятой для знако-
мого автора, поэта Д. П. Ознобишина и найденной в его бумагах,
переданных в редакцию журнала его внуком Д. И. Ознобишиным. Благо-
даря редакции «Русского библиофила» эти воспоминания увидели свет
через 60 лет после их создания [см.: Раич, с. 16—33].

Во второй половине XIX в. мемуары начинают издавать различные
ученые общества. Старейшим из исторических обществ являлось «Обще-
ство истории древностей российских» при Московском университете, 
основанное в 1804 г. по инициативе А. Л. Шлецера. В него входили пре-
подаватели университета, а также историки, архивисты и археографы.

В 1867 г. действительный член этого Общества профессор Н. А. Попов
во время посещения Московской этнографической выставки узнал о том,
что сохранилось несколько исторических рукописей, составленных пред-
ставителями фамилии Пишчевичей. В 1879 г. А. П. Пишчевич доставил
Н. А. Попову рукописные сочинения своего прадеда, Семена Степановича,
(1731 — после 1798), и деда, Александра Семеновича (1764—1820), 
с просьбой опубликовать их в «Чтениях общества истории и древностей
российских». В 1884 г. было издано «Известие о похождении Семена Сте-
панова сына Пишчевича 1731—1785» в 3-х частях, а в 1885 г. — «Жизнь
Александра Пишчевича, им самим описанная 1764—1787», в которых
имелись интересные сведения об обучении детей в их семьях [см.: 
Пишчевич].
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«Записки» полковника Е. П. Назимова (1785—1868) были опублико-
ваны в 1912 г. в «Трудах Псковского археологического общества». Из пре-
дисловия, автор которого не указан, мы узнаем, что текст «Записок» был
предоставлен для публикации внучатым племянником автора В. В. Нази-
мовым. Известно, что писал их полковник в возрасте 76 лет [см.: Назимов,
с. 43—64]. 

В дореволюционный период большинство мемуаров увидело свет на
страницах литературно-исторических журналов, а отдельные издания
были редкостью. Первым самостоятельным изданием стали «Воспомина-
ния» русского поэта, баснописца, действительного тайного советника 
И. И. Дмитриева (1760—1837). Он начал писать «Воспоминания» в начале
1820-х гг. в Петербурге в возрасте 60 лет, находясь в отставке, чтобы дать
потомкам «поучительный пример нравственной жизни своей». Эти вос-
поминания были опубликованы племянником автора М. Дмитриевым по
подлинной рукописи через 43 года после их написания, в 1866 г., сразу же
отдельной книгой под названием «Взгляд на мою жизнь» с предисловием
М. Дмитриева [см.: Дмитриев]. 

«Записки» помещика Орловской губернии Н. И. Толубеева (до 1780 —
до 1840) хранились в собрании известного любителя отечественной ста-
рины А. А. Титова, который в 1887 г. передал их в редакцию «Русской ста-
рины», однако публикация состоялась только в 1889 г. В предисловии 
к тексту М. Семевский сообщал, что А. А. Титов купил эту рукопись на
ярмарке в 1886 г. в Нижнем Новгороде. «Записки» представляют собой
тетрадь на 84 листах «мелкого письма с помарками и переправками». 
В 2011 г. «Записки» были переизданы [см.: Толубеев]. 

Свои «Записки» историк и писатель С. Н. Глинка (1776—1847) начал
писать «ученическим пером» еще в Императорском сухопутном шляхет-
ском кадетском корпусе. Первое издание «Записок» было подготовлено
редакцией журнала «Русская старина» и вышло в свет в 1895 г. В 2004 г.
«Записки» были переизданы [см.: Глинка].

Военачальник, государственный деятель, сенатор, генерал-лейтенант
С. А. Тучков (1767—1839) написал «Записки» предположительно в 1808 г.
Они были изданы в 1906 г. в «Русском вестнике», а в 1908 г.  — в Санкт-
Петербурге в типографии товарищества «Свет» под редакцией и
с вступительным словом К. А. Военского. В 2011 г. в издательстве Госу-
дарственной публичной исторической библиотеки вышло переиздание
книги 1908 г. [см.: Тучков, 1906, 1908, 2011]. 

Необычна история  публикации «Записок» княгини Екатерины Рома-
новны Дашковой (1744—1810). Еще при Екатерине II Дашкова впала в не-
милость к императрице и была удалена в провинциальное имение, затем
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при Павле I она была официально отправлена в отставку и только после
его смерти получила возможность жить в столицах. Дашкова начала пи-
сать «Записки» на французском языке по просьбе ирландки Марты Виль-
мот, жившей у нее в 1803—1808 гг. «Воспоминания», написанные в
период с 10 февраля 1804 по 27 октября 1805 гг., фиксировали события
1750—1803 гг. Они наполнены множеством запретных, остро-политиче-
ских сведений: Е. Р. Дашкова предназначала их к распространению после
своей смерти. О публичном назначении записок свидетельствуют неодно-
кратные обращения к читателям. По ходу написания «Воспоминания» пе-
реводились на английский язык.

С рукописи «Воспоминаний» Дашковой сестры Марта и Кэтрин
Вильмот сделали два списка, тщательно сверенных с оригиналом. Одну
из копий взяла с собой в Англию в 1807 г. Кэтрин, подлинную же рукопись
Дашкова подарила Марте Вильмот. Однако Марта, возвращаясь в Англию
в 1808 г., вынуждена была сжечь мемуары, так как русское правительство
запретило пропускать их за границу, т. е. подлинник исчез. Первое издание
«Записок» Дашковой вышло в Лондоне в 1840 г. на английском языке по
копии, увезенной К. Вильмот, через 35 лет после их написания. Эта пуб-
ликация послужила источником для всех последующих иноязычных пе-
реводов воспоминаний Е. Р. Дашковой. В 1859 г. они были изданы 
в Лондоне на русском языке А. И. Герценом. Русский перевод «Записок»
появлялся в журнальных публикациях только в небольших отрывках. 
В 1907 г. вышло в свет полное издание на русском языке под редакцией и
с предисловием историка Н. Д. Чечулина [см.: Моисеева, с. 5—28]. В 1990
и 2003 гг. вышли переиздания «Записок» [см.: Дашкова].

Наиболее значительными и объемными являются многотомные ме-
муары известного ученого-агронома, писателя, издателя, общественного
деятеля А. Т. Болотова (1738—1833). В период 1789—1820 гг. он зани-
мался созданием масштабного мемуарного произведения «единственно
для удовольствования любопытства моих детей и тех из моих родствен-
ников и будущих потомков, которые похотят обо мне иметь сведение». Как
отмечал автор, он начал писать мемуары в возрасте 52 лет, будучи управ-
ляющим Богородицкой волостью, на основе «черновых» дневников, ко-
торые вел изо дня в день на протяжении десятилетий. Болотов написал 
39 частей мемуаров, построенных как серия «писем» к некоему вымыш-
ленному другу, обращением к которому начиналось и заканчивалось каждое
«письмо». После смерти мемуариста его громадный архив с библиотекой,
перейдя к детям и внукам, оказался распыленным. Фрагменты первых 
частей мемуаров были напечатаны в ряде русских журналов по беловым
автографам, находившимся у внука А. П. Болотова: в 1839 г. в журнале
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«Сын Отечества», в 1850 г. в «Отечественных записках», в 1889 и 1895 гг.
в «Русской старине». В 1863 г. историк Н. С. Киселев приобрел у другого
внука автора, М. П. Болотова, черновой автограф нескольких частей ме-
муаров, которые не были опубликованы из-за цензурных стеснений.
Только в 1867 г. редактор «Русской старины» М. И. Семевский, получив
уже от правнука мемуариста беловой автограф 29 частей мемуаров, завер-
шенных в 1816 г. и доведенных до 1795 г., опубликовал их в 1871—1873 гг.
отдельным 4-томным изданием с предисловием. После революции 1917 г.
«Записки» А. Т. Болотова издавались трижды, но в сокращенном виде: 
в 1931 г. (в 3-х томах), 1988 (в 2-х томах) и 1993 гг. (в 3-х томах) [см.: Бо-
лотов].

Научная публикация мемуаров XVIII в. активно осуществлялась в XX в.
Это было связано с развитием археографии как отдельной научной дис-
циплины в советский период. Появились «Правила издания исторических
источников», вследствие чего возросло качество публикаций. Примером
этого может служить «Журнал курского помещика Володимерского дра-
гунского полку капитана Ивана Петрова сына Анненкова с 1745 году». 
В середине XIX в. «Журнал» Анненкова (1711—1784) был передан по-
мощником председателя Курского губернского статистического комитета
В. В. Лапиным в библиотеку этого комитета. В 1930-е гг. дневник попал 
в Курский областной краеведческий музей. Первая публикация «Журнала»
состоялась в 1957 г. в пятом томе «Материалов по истории СССР». Текст
был подготовлен к публикации краеведом В. И. Самсоновым с предисло-
вием Ф. И. Лаппо, в котором раскрывалась история создания текста, связь
с социально-экономическими условиями эпохи [см.: Анненков, с. 661—
823].

В 1985 г. в ежегоднике «Памятники культуры. Новые открытия» впер-
вые увидел свет «Дневник» графа А. В. Орлова (1769—1787), племянника
знаментитого фаворита Екатерины II Г. Г. Орлова. В предисловии
Л. М. Старикова сообщает, что в подлиннике «Дневная записка» представ-
ляет собой рукопись, написанную разборчивым почерком, чернилами, 
на плотной сероватой бумаге в лист, сшитую в журнал. Этот журнал скреп-
лен с другими рукописями, в том числе со счетными тетрадями Алексан-
дра Орлова за 1784—1787 гг. Вероятно, из педагогических соображений
отец посоветовал ему вести дневник, и с октября 1786 г. Александр вел
«Дневниковую записку», которую закончил в январе 1787 г. [см.: Орлов,
с. 143—159].

Уникальным памятником конца XVIII — начала XIX вв. является
«Журнал или записки жизни и приключений купца Толченова Ивана Алек-
сеевича». Впервые «Журнал» купца был опубликован в 1974 г. Историк
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Н. И. Павленко отмечал в предисловии, что рукопись представляет собой
беловую копию на 534 листах, сделанную самим автором в 1790 г. 
И. А. Толченов (1754 — после 1812) вел «Журнал» более 20 лет. В 1796 г.
он закончил переписывать набело первую часть «Журнала» и начал работу
над второй, которая писалась до 1804 г. Работа над третьей частью заняла
8 лет (с 1804 до 1812 гг.). Журнал обрывается 1812 г., что стало с автором
в дальнейшем, неизвестно. Источниками для беловой копии служили чер-
новые дневниковые записи, которые автор начал вести, видимо, с 1769 г.
Журнал был обнаружен А. И. Копаневым, он же совместно с В. Х. Бодиско
осуществил археографическую подготовку текста [см.: Толченов].

«Записки» дворянина М. П. Загряжского (1770—1836) впервые уви-
дели свет в 1993 г. на страницах биографического альманаха «Лица». Пер-
воначально они должны были быть опубликованы по автографу,
хранящемуся в архиве П. И. Бартенева. Рукопись готовилась к печати: со-
хранились редакторские пояснения, сделанные на полях и между строк
карандашом, но публикация не состоялась — возможно, из-за чрезмерной
на взгляд читателя второй половины XIX века фривольности изложения
[см.: Загряжский, с. 81—175].

Подведем итоги. В истории публикации мемуаров, содержащих све-
дения о домашнем обучении детей в России XVIII в., можно выделить не-
сколько этапов. Первый этап — 1810—1850 гг., когда появляются
отдельные публикации мемуаров в литературных журналах. На втором
этапе, в 1860—1910 гг., источники публикуются в исторических журналах,
среди которых лидирует «Русский архив». 

Постсоветский период характеризуется активным переизданием 
мемуаров на волне роста интереса к личности в истории: так были пере-
изданы «Записки» Н. Б. Долгоруковой, И. М. Долгорукова, Г. Р. Державина,
Л. Н. Энгельгардта, Ф. Ф. Вигеля, Н. И. Греча, Н. И. Толубеева, А. Е. Лаб-
зиной, Е. Ф. Комаровского, С. Н. Глинки, С. А. Тучкова. Впервые вышли
в свет «Воспоминания» М. П. Загряжского.
___________________
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ВЕБ-САЙТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА

Рассмотрены вопросы функционирования сайтов федеральных универ-
ситетов России с позиции мультиязычных ресурсов международного уровня.
Проведены закономерности развития веб-сайтов с целью попадания феде-
ральных университетов в рейтинг лучших университетов мира (QS World
University Rankings)

К л ю ч е в ы е  с л о в а : веб-сайт; федеральные университеты; инфор-
мационные ресурсы; мультиязычность; QS рейтинг; социальные сети.

Официальный веб-сайт является необходимым информационным ре-
сурсом управления любой крупной организации. В условиях глобального
рынка, официальный веб-сайт является важным инструментом продвиже-
ния, ресурсом безграничного доступа со всего мира. Веб-сайт — факти-
чески единственный ресурс, который работает на благо организации
круглосуточно и беспрерывно. Современный, функциональный и инфор-
мативный веб-сайт крайне важен как для деятельности учреждения, так и
для его имиджа. 

Несмотря на недавний срок существования сети Интернет как канала
распространения информации и коммуникации (особенно в нашей
стране), особенности создания и анализ веб-сайтов стали объектом про-
фессионального изучения ученых, аналитиков, сетевых специалистов. 

Общие методы исследования интернет-сайтов стали объектом изуче-
ния в работе Н. Покровского [см.: Покровский]. Обзор содержит описание
методик, но только в обзорном виде, что исключает возможность приме-
нения данных методов в силу поверхностного их освещения, и невозмож-
ности применения к оценке образовательных онлайновых ресурсов.
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