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Ж Е Н С К А Я  М Е М У А Р И С Т И К А  В Р О С С И И  В П Е Р В О Й  П О Л О В И Н Е  X I X  В.

Мемуаристика представляет интерес и как важный, ценный историчес
кий источник, и как часть духовной культуры общества. 4ащ е всего мему
ары используются в первом значении, но и вторая их роль представляет не 
меньший научный и общественный интерес.

Еще в XVIII столетии формируется один из феноменов новой русской 
культуры и словесности — женское автобиографическое письмо. Это б^тло 
особенно значимо, поскольку русская культура еще не имела опыта женс
кой литературы и автобиографии.

Если рассматривать мемуары с позиций сословной принадлежности их 
авторов, то воспоминания, отражающие события начала XIX вв., — это 
преимущественно сочинения дворянской аристократии: императрицы Ма
рии Федоровны, Е.Р. Дашковой [3], А.Е. Лабзиной [4], Г.И. Ржевской,
В.Н. Головиной, А.П. Глинка, Н.Н. Мордвиновой, С.С. Кудрявцевой. Это 
также воспоминания и дневники родственниц, выдающихся учен^тх и литера
торов: М.Е. Лопаткиной, М.Ф. Ростовской, Е.Н. Мещерской, С.В. Скалон.

Русские мемуаристки, включившись в общий литературный процесс в 
рамках тех жанровых традиций, которые были характерны для этого време
ни, составляют житийн^тй канон, пишут светские тексты, просветительс
кие философские и историософские размышления, ведут масонский рели
гиозно-мистический дискурс. Получив свой статус в культуре, женщина 
получает и возможности словесной самореализации с правом на творче
ство, независимо от того, какую ступень в общественной иерархии она 
занимает. Все они ощущают себя частью истории, государственной или
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личной, осуществляют себя субъектом и объектом повествования, «исто
рии» о себе. Именно поэтому каждая женская история о себе, рассказан
ная разными авторами, — это сложная конструкция с особенной внутрен
ней структурой [5].

Одним из самых важных моментов при анализе мемуаристики является 
вопрос о мотивах творчества. Для большинства авторов таким мотивом 
б^тло осознание своей причастности к событиям, имевшим серьезное исто
рическое значение, какие-либо отношения с выдающимися людьми, стрем
ление запечатлеть свои сведения об этом. К  другим мотивам можно отнес
ти желание автора познакомить читателя с далекой и неизвестной страной, 
условиями жизни в ней, восполнить пробелы в описании ее предшествен
никами. Это, как правило, относится к  путевым запискам, таким как днев
ник Е.Р. Дашковой или воспоминания Екатерины Авдеевой [1], посвя
щенные Сибири.

В XIX веке по-прежнему лидирующие позиции занимают воспомина
ния, относящиеся к жизни императорской семьи, двора: Александры Фе
доровны, ряда фрейлин, а также мемуары жен французского и английского 
дипломатов.

Значительную часть мемуаров составляют семейные хроники и родос
ловные помещиц различных губерний России. Здесь можно выделить три 
группы: одна больше ориентирована на жизнеописание знаменитых род
ственников, другая — на историю всего рода, третья — на описание дворян
ского быта. Однако рамки эти в значительной степени условны.

Особо отметим сочинения женщин купеческого сословия — А.И. Вол
ковой [2] (издатель московского журнала «Друг женщин»), дневник 
Ю.Е. Полиловой; воспоминания выходцев из чиновничьей среды и ме
щанства — П.Н. Татлиной, Е.А. Кузнецовой; рассказы крепостной 
Д.И. Дунаевой и дочери крепостного служащего А.А. Кирпищиковой.

В отдельную группу можно отнести мемуары о видн^тх общественно
политических деятелях и кружках 1830-1840-х гг. Это дневник Е.И. Попо
вой, воспоминания А.В.Щ епкиной, О.В. Белинской, А.В. Орловой, 
А.В. Семевской о брате М.В. Буташевиче-Петрашевском. А.И. Герцену по
священы сочинения Т.А. Астраковой, М.А. фон Мейзенбург, Т.П. Пассек, 
М.К. Рейхель, Н.А. Тучковой-Огаревой.

Публикация женских мемуаров в России началась с 1787 г. В первой 
половине XIX в. б^тли опубликованы первые 8 женских воспоминаний, 
созданных в России. Активное издание воспоминаний, освещающих собы
тия первой половин^! XIX в., начинается с 1870-х гг. и продолжается вплоть 
до 1920-х гг. Основная часть этих женских мемуаров написана на русском 
языке.

Таким образом, в первой половине XIX в. женская мемуаристика полу
чила большое распространение в светском обществе. Женские мемуары и 
записки, отражая социальную и культурную деятельность женщин различ
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ной классовой и сословной принадлежности, прочно заняли важную нишу 
в русской литературе своего времени. Работа со словом, моделирование 
идеального женского образа в культуре нового времени — все это сыграло 
огромную роль в культурной жизни России XIX в. [6].
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РО Л Ь  С А Н К Т - П Е Т Е Р Ь У Р Г С К О Й  А К А Д Е М И И  Х У Д О Ж Е С Т В  В Р А З В И Т И И  
С Т И Л И С Т И Ч Е С К И Х  Т Е Н Д Е Н Ц И Й  Р У С С К О Й  А Р Х И Т Е К Т У Р Ы

Возведение здания Академии художеств велось по проекту профессора 
архитектуры Академии художеств Ж.Б. Валлен-Деламота. Руководителем 
строительства, главой «Экспедиции строения академического здания» стал 
А.Ф. Кокоринов, ректор Академии наук. В 1764 г. начали работу по заклад
ке фундамента несколько сотен рабочих (о дате закладки напоминает по 
сей день римские цифры, в^тложенные мозаикой в вестибюле), а в 1765 г., 
в день годовщин^! вступления на престол императрицы Екатерина: II, про
шла торжественная церемония освящения закладки [3, с. 414]. Здание б^ъло 
окончено лишь в 1788 г., ввиду различного рода трудностей, отягощающих 
процесс строительства: временное прекращение финансирования, кончина
А. Ф. Кокоринова, отъезд во Францию Ж.Б. Валлен-Деламонга [3, с. 417].

«В плане здание представляет собой прямоугольник, в который вписан 
кольцеобразный корпус («циркуль»)» [4, с. 628], имеющий около сорока 
метров в диаметре и образующий внутренний двор. Главный фасад рит
мично поделен вертикальными членениями дорических гладких пилястр и 
колонн. В центре над входом — выступающий портик, между колонн кото
рого установлены копии с античных статуй Геркулеса и Флоры. Здание
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