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В выступлении М. Вендитти (Италия) «Те
мы заседаний парижской масонской ложи Се
верная звезда (архивные материалы)» на осно
ве новых документов общества была исследова
на культурная жизнь русского Парижа 1924–
1964 годов.

М. Шруба (Италия) в  докладе «Женевский 
архив Е. Д. Кусковой» описал собрание обще
ственнополитической деятельницы и  публи
цистки Кусковой, хранящееся в Женеве.

В сообщении С. И. Панова (Москва) «Европей
ские писатели — эмигранты в СССР 1930х гг.» 
была рассмотрена литературная деятельность 
и национальная идентичность европейских пи
сателей, эмигрировавших в  Советский Союз 
в 1920–1930е годы.

И. А. Эбаноидзе (Москва) в  докладе «„Все 
национальное давно стало провинцией“: поле
мика по поводу невозвращения Томаса Манна 
в Германию в 1945 г.» обсудил проблему эми
грации как таковой, показывая на ярком исто
рическом примере различия между собственно 
эмигрантами и  оставшимися в  стране дисси
дентами.

В докладе И.  А.  Протопопова (Москва / 
СанктПетербург) «Журнал „Меч“ и дискуссия 
о  русской литературе в  эмигрантской крити
ке»  комментировалась развернувшаяся в  вар
шавском издании дискуссия между В. Г. Федо
ровым, Д. В. Философовым и Д. С. Мережков
ским о «столичной» и «провинциальной» эми
грантской литературе.

И.  Анастасиевич (Сербия) в  выступлении 
«Королевский двор в Дедине как художествен
ный текст» исследовала художественные мета
форы комплекса королевского дворца на Деди
не династии Карагеоргиевичей в Белграде.

В докладе И. Е. Лощилова (Новосибирск) 
«„Налаживаю связь с  заграницей по поводу 
моего «ЯлМала»“: письмо харбинского лите
ратора Василия Логинова к  Михаилу Осорги
ну» была рассмотрена история книги расска
зов «ЯлМал» (1930) забытого харбинского пи
сателя Логинова.

А. В. Швец (Москва) в  сообщении «Аван
гард в  изгнании или релокация в  Тифлис: 
„кавказские заумники“ и  проект сотрудниче
ства с  читателем» проанализировала литера
турную деятельность региональной авангардной 
группы «41о», возникшей после вынужденной 
эмиграции А. Е. Крученых и  И. М. Зданевича 
в Тифлис.

В ходе заседаний состоялась презентация 
серийного издания Сибирского отделения РАН 
«Русский Китай и  Дальний Восток». На кон
ференции работала также и  молодежная сек
ция. Студенты и аспиранты НИУ ВШЭ, МПГУ, 
СПбГУ, ЛГПУ сделали двенадцать докладов, по
священных различным проблемам эмигран
тики.

Видеоматериалы с подробной рубрикацией 
до кладов можно найти на YouTubeканале 
ИМЛИ РАН.
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ПЯТЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ  
«АвТОбиОГРАфичеСКие зАПиСи, дневниКи и мемУАРЫ  

в РУКОПиСнОЙ ТРАдиции XVII — нАчАЛА XX в.»*

21–24 ноября 2023 года в Российской нацио
нальной библиотеке состоялся пятый ежегод
ный круглый стол «Автобиографические запи
си, дневники и  мемуары в  рукописной тради
ции XVII — начала XX в.». В рамках круглого 
стола обсуждались вопросы поиска, выявле
ния, описания, классификации и изучения ав
тобиографических записей, дневников и памят
ников мемуарной литературы, содержащихся 
в рукописных книгах и документах, печатных 
изданиях. Мероприятие было организовано 
в  рамках продолжающегося проекта Россий
ского научного фонда № 227810135 «Возник
новение и  развитие автобиографической тра
диции в  русской письменной культуре конца 
XVI — начала XX в. в контексте изучения из
менений в  сознании человека эпохи Нового 
времени».

В заседаниях приняли участие специали
сты по истории русской рукописной культу
ры из научных учреждений СанктПетербурга, 
Москвы, Барнаула, Екатеринбурга, Новоси
бирска, Оренбурга, Перми и Якутска. 

Мероприятия круглого стола были разделе
ны на четыре дня, в ходе которых был заслушан 
51 доклад. Основную программу предваряла 
молодежная секция, на которой выступили на
чинающие ученые — сотрудники Российской на
циональной библиотеки, а также студенты и ас
пиранты, обучающиеся в СанктПетербургском 
государственном университете, Московском го
сударственном университете им. М. В. Ло мо
но сова, Национальном исследовательском уни
верситете «Высшая школа экономики» и Ураль
ском федеральном университете им. первого 
Пре зидента России Б. Н. Ельцина. 

22–24 ноября состоялись заседания основ
ной программы круглого стола. С приветст
венным словом перед участниками и  слуша
телями выступил директор по особо ценным 

* Мероприятие проходило при поддержке 
Российского научного фонда в рамках научно
го проекта № 227810135.
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фондам Российской национальной библиотеки 
Д. О. Цыпкин.

Первый день основной программы был по
священ проблемам зарождения автобиографи
ческой традиции в XVII–XVIII веках. Открыл 
заседание доклад Ю. П. Зарецкого (Москва) «Рас
сказы о себе в России раннего Нового времени 
как социальные практики», в  котором были 
обобщены классические и современные подхо
ды к  пониманию источников с  автобиографи
ческими сведениями XVII — первой половины 
XVIII века. В выступлении ученый сделал ак
цент на достижениях новейших западных школ 
по изучению эгодокументов. 

Историографическое направление было про
должено выступлением С.  А.  Козлова (Санкт
Петербург) на тему «Проблемы изучения пу
тевых дневников русских путешественников 
XVIII в. российскими и англоамериканскими 
исследователями: эдиционный принцип их из
дания». Отдельное внимание исследователь об
ратил на изучение повседневной жизни амери
канцев по путевым запискам русских морепла
вателей Ю. Ф. Лисянского, И. Ф. Крузенштерна 
и французского писателя Ф. Р. де Шатобриана, 
побывавших в  Североамериканских штатах 
в 1790е годы.

Два доклада первого дня круглого стола бы
ли посвящены недавно обнаруженным источ
никам первой половины XVIII века. В сообще
нии «„Записки“ С. Д. Татищева как памятник 
автобиографического жанра второй четверти 
XVIII  в.» А.  И.  Алексеев (СанктПетербург) рас
сказал о находке в Научноисследовательском 
отделе рукописей Библиотеки Академии наук 
списка с  неизвестного ранее дневника Сергея 
Даниловича Татищева, служившего морским 
офицером в 1710–1740е годы. Обнаруженный 
А.  И.  Алексеевым памятник является одним 
из самых ранних русских дневников. В нем ав
тор фиксировал даты рождения и смерти чле
нов семьи, представителей правящей элиты, на
значения, передвижения по службе, знаковые 
политические события, погоду, пожары и т. д.

Т. А. Базарова (СанктПетербург) представи
ла доклад «Семейная переписка Мордвиновых 
первой половины XVIII в. в  собрании Архива 
СПбИИ РАН» об уникальном корпусе писем 
представителей известной фамилии морских 
офицеров, большая часть которых остается не
известной исследователям. 

Важное значение для изучения ранней ав
тобиографической традиции имеет обращение 
к смежным жанрам. В докладе «Святцы из от
ря да Ермака и Кунгурский летописец» В. И. Бай
дин (Екатеринбург) рассказал о  своем опыте 
исследования сибирского летописания и  при
вел ряд аргументов в пользу концепции о свя
зи текста Кунгурского летописца с протоднев
никовыми записями участников похода Ерма
ка в  Сибирь, выполненными на рукописных 
святцах.

Совместное сообщение Н. В. Башнина (Санкт
Петербург) и Т. В. Резниковой (Москва) «Авто
биографии в челобитных XVII в. из архиерей
ских и монастырских архивов» было посвяще

но преимущественно женским челобитным из 
архива Вологодского архиерейского дома вто
рой половины XVII века, содержащим биогра
фические сведения об их авторах и об их отно
шении к членам семьи и родственникам, сосе
дям, церковным властям.

Автобиографический компонент в диплома
тических отчетах резидентов второй половины 
XVII века был освещен в выступлении Н. Е. До
мрачева (Москва) «„Ей, истинну пишу от гор
ливости сердца моего“: автобиографические 
сведения в донесениях резидента В. М. Тяпки
на (1673–1677 гг.)». Ученый отметил, что тек
сты Тяпкина похожи на дневниковые записи — 
он регулярно отчитывался перед Посольским 
приказом о  своей деятельности и  описывал 
каждый шаг, разговор, впечатления от увиден
ного.

Проблему возникновения ранних автобио
графических памятников и причины их появ
ления затронул И. А. Поляков (СанктПетер
бург) в докладе «„Память мне, Никите, в коем 
году я родился“: к  вопросу об источниках 
автобио графических текстов XVII–XVIII вв.». 
В фондах Отдела рукописей Российской государ
ственной библиотеки исследователем был обна
ружен столбец, датирующийся 1650–1660ми го
дами, на котором человек с именем Никита по
местил свою «автобиографию»: информацию 
о дате и времени рождения, о составе семьи, да
тах рождения детей. Ученым была установлена 
личность автора — Никиты Михайловича Ру
мянцева, и  высказана гипотеза о  существен
ном влиянии традиции ведения записей па
мятных дат на зарождение и развитие автобио
графического жанра. 

Вопрос об источниках, лежащих в  основе 
ранних русских автобиографических текстов, 
подняла в  своем выступлении «К вопросу об 
ав тобиографических элементах в  чудесах от 
иконы Богоматери Тихвинской» Е. С. Дилигул 
(СанктПетербург). Она рассмотрела различ
ные списки памятников о  почитании Тихвин
ской иконы Божьей Матери и  отметила, что 
в  основе многих редакций текстов лежали за
фиксированные при церквях и монастырях ав
тобиографические рассказы очевидцев. Авто
биографичность описаний чудес от иконы Бо
гоматери с XVII по XIX век была обусловлена 
тремя факторами: источником, положенным 
в  основу текста чуда, влиянием личности со
ставителя на содержание текста и, в  более 
позднее время, влиянием самих героев повест
вования на текст памятника.

Обобщающетеоретический характер носили 
доклады Т. В. Медведевой (Москва) и М. А. Смир
новой (СанктПетербург), завершавшие про
грамму первого дня круглого стола. Т. В. Мед
ведева в сообщении «Можно ли создать эгодо
кумент, не сочинив ни строчки?» поделилась 
результатами исследования группы эгодоку
ментов второй половины XVIII — XIX века, ко
торую в  литературе часто обозначают как 
«светские рукописные сборники» — авторские 
подборки литературных произведений, перио
дических изданий, выписок из научнопро
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изводственной литературы. В  рамках доклада 
ученая поставила ряд дискуссионных вопросов: 
можно ли отнести этот тип памятников к  ав
тобиографической литературе, отражает ли со
держание сборников представление его состави
теля о себе, какое место в частных письменных 
практиках занимали подобные рукописи?

Распространенная в  Новое время в  России 
традиция фиксации метеорологических сведе
ний проанализирована М. А. Смирновой в вы
ступлении «Записи о погоде в рукописной куль
туре XVIII — начала XX в.: к вопросу о грани
цах автобиографического жанра». Исследова
тельница рассмотрела сотни примеров погод
ных записей из рукописей и печатных изданий 
и выделила несколько групп по форме и содер
жанию. В заключении М. А. Смирнова пришла 
к  выводу о  необходимости разделять автобио
графические тексты, включающие сведения 
о  погоде и  природных катаклизмах, и  погод
ные дневники и  записи как самостоятельный 
жанр. 

Основными темами второго и  третьего дня 
круглого стола стали многочисленные пробле
мы в  изучении автобиографических памятни
ков конца XVIII — начала XX века. 

Фундаментальной задаче каталогизации ру
кописных эгодокументов было посвящено вы
ступление Д. Н. Шилова (СанктПетербург) «Ка
талог дневников и  воспоминаний в  фондах 
РГИА: проблемы подготовки». Исследователь 
рассказал о продолжительном проекте по опи
санию мемуарных памятников из фондов Рос
сийского государственного исторического ар
хива, принципах описания и  аннотирования 
текстов и поделился собственным опытом уча
стия в работе. 

М. М. Сафоновым (СанктПетербург) в сооб
щении «Метаморфозы II редакции „Записок“ 
Екатерины II» был поднят вопрос о  сложном 
соотношении различных редакций мемуарного 
сочинения императрицы. 

Заглавия паломнических сочинений о путе
шествии на Святую землю XIX — начала XX ве
ка стали предметом доклада И. В. Федоровой 
(СанктПетербург) «„Воспоминания“, „Путевые 
записки“, „Дневник паломника“: о  названиях 
паломнических описаний XIX — начала XX в.». 
Исследовательница проанализировала назва
ния всех известных памятников этого периода 
и пришла к выводу о существовании традиции 
устойчивых заглавий. И. В. Федорова особо от
метила, что авторы паломнических трудов были 
знакомы с  произведениями предшественников 
и  в заголовках своих текстов опирались на из
вестные им и их читателям образцы. 

Результаты многолетней работы по выявле
нию и  изучению корпуса дневников участни
ков русскояпонской войны были представле
ны М.  Р.  Иванченко (СанктПетербург) в  вы
ступлении «Проблемы изучения дневников 
участников Цусимского сражения 14–15 мая 
1905 года». В  сообщении ученый осветил ос
новные проблемы в  исследовании данных ис
точников: плохая сохранность оригинальных 
документов, отсутствие археографических ком

ментариев при издании дневников, установле
ние авторства дневников, взгляд участников 
сражения на его ход и итоги постфактум — по
сле разгрома русской эскадры. 

Традиционно на круглом столе были пред
ставлены доклады, посвященные богатому ме
муарному наследию декабристов. Е. Н. Тума
ник (Новосибирск) в  выступлении «Дневник 
Романа Медокса как исторический источник» 
затронула проблему анализа одного из самых 
загадочных эгодокументов по истории Восточ
ной Сибири рубежа 1820–1830х годов и  дви
жения декабризма  — дневника авантюриста 
Р. М. Медокса. Сопоставив его с другими источ
никами, она оспорила сложившееся в историо
графии мнение о недостоверности памятника, 
показав его информационный потенциал для 
изучения времени пребывания декабристов 
в сибирской ссылке на раннем ее этапе, частной 
жизни декабриста А.  Н.  Муравьева и его семей
ства в  Иркутске, культуры и  быта городского 
сибирского общества.

Интересный аспект мемуарного наследия 
де кабристов освещен в  докладе П. В. Ильина 
(СанктПетербург) «„Фигуры умолчания“ и скры
тые смыслы в мемуарных текстах (на примере 
записок А. Ф. Багговута)». Целью исследова
теля стал поиск использованных генералом от 
кавалерии А. Ф. Багговутом (1806–1883) при
емов ухода от оценок в  изложении событий 
эпох и декабризма, призванных подчеркнуть на
личие скрываемого «слоя информации». По мне
нию ученого, выявленные особенности харак
терны для автобиографических текстов участ
ников событий 14 декабря 1825 года. 

Два доклада были посвящены путевым со
чинениям представителей разных слоев рус
ского общества XIX века. Е. В. Комлева (Ново
сибирск) в сообщении «Путевые заметки купца 
Михаила Константиновича Сидорова о  путе
шествии по Кавказу (конец 1870х гг.)» обрати
лась к  архивному наследию М. К. Сидорова 
(1823–1887), известного сибирского предпри
нимателя, автора многих проектов по экономи
ческому развитию России. Среди бумаг купца, 
хранящихся в СанктПетербурге, были обнару
жены записи его путевых впечатлений от посе
щения Кавказа. Е. В. Комлева в докладе ввела 
этот памятник в  научный оборот, представив 
его всесторонний анализ.

Предметом исследования М. В. Батшева 
(Мос ква) в докладе «Дневник заграничного пу
тешествия по Германии Д. А. Милютина как 
источник для создания последующих воспоми
наний автора» стала рукопись молодого графа 
Милютина, хранящаяся в  Отделе рукописей 
Российской государственной библиотеки. Уче
ный сопоставил текст, озаглавленный автором 
как «Заметки на память» и «Отрывки из моего 
журнала», с  богатым мемуарным наследием 
будущего военного министра и  предположил, 
что обнаруженный дневник посещения Евро
пы в 1840–1841 годах стал основой для после
дующих многотомных воспоминаний. 

Несколько сообщений на круглом столе бы
ли посвящены практикам ведения дневников 
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представителями разных социальных групп 
XIX — начала XX века. С. А. Трифонова (Мо
сква) и Г. В. Арапова (Москва) в докладе «Днев
никовые записи В. И.  Ланской, урожденной 
Одоевской в фондах Российского государствен
ного архива литературы и  искусства» пред
ставили результаты исследования обширного 
комплекса сохранившихся дневников Варва
ры Ивановны Ланской. Сопоставив различные 
по объему и форме изложения тексты, они по
казали изменение подхода автора к записи со
бытий и чувств, привычек и интересов с тече
нием времени. 

Одной из жанровых разновидностей авто
биографических произведений — читательско
му дневнику — посвящено сообщение Т. Н. Га
лашевой (СанктПетербург) «Записная книга 
новоторжского купца Василия Козминых 1851–
1852 гг.: дневник читателя». Памятник был 
выявлен в  фондах Древлехранилища Пушкин
ского Дома и представляет собой особый тип за
писной книжки, которую купец Василий Коз
миных заполнял выдержками из рукописей 
и печатных изданий на злободневные для сере
дины XIX века темы. Особую ценность памят
нику придают многочисленные комментарии 
владельца, содержащие ценные исторические 
и автобиографические сведения. 

Отдельный блок докладов был связан с изу
чением отражения повседневности российской 
провинции конца XIX — первой трети XX века 
в  автобиографических текстах. Е. В. Годовова 
(Оренбург) в  сообщении «Рукопись оренбург
ского казака Николая Васильевича Агапова как 
исторический источник по изучению казачьей 
повседневности» представила результаты ана
лиза и публикации данного памятника.

В. В. Устюгова (Пермь) в  докладе «„Вижу 
Каму, снега, лунный свет…“: дневник и запис
ки Александры Лихачевой как опыт личной 
рефлексии и  поэтизированного наблюдения 
жизни провинции (Пермь, 1900–1960е годы)» 
познакомила участников конференции с  ком
плексом произведений Александры Лихаче
вой, в которых отразился взгляд обывателя на 
масштабные изменения, происходившие в Пер
ми в первой половине XX века.

Несколько докладов были посвящены дет
ской и юношеской автобиографической и эпи
столярной культуре. Н. А. Ефимова (Санкт
Пе тербург) обратилась к  изучению дневника 
москвичагимназиста рубежа XIX–XX веков. 
Ее сообщение «Один год из жизни гимназиста 
К. Н. Победоносцева» основано на сохранив
шейся в Отделе рукописей Библиотеки Акаде
мии наук рукописной тетрадке с поденными за
писями и яркими зарисовками, которую юный 
Победоносцев вел в 1899–1900 годах.

Ю. Л. Пляшкевич (СанктПетербург) пред
ставила доклад «История семьи в детском эпи
столярии Л. Ф. Бартольд». Основными источ
никами исследования стали материалы ее се
мейного архива: детские дневники Лидии Фе
доровны Бартольд 1914–1918 годов и  письма 
ее к  подругам 1917–1919 годов. В  этих доку
ментах не только отпечаталась жизнь семьи 

Бартольдов в  Выборге накануне и  во время 
револю ционных потрясений, но и  отразился 
процесс взросления девочки, выпавший на пе
риод Первой мировой войны и  Революции 
1917 года.

В заключительный день круглого стола со
стоялись выступления, в  значительной степе
ни посвященные изучению региональных па
мятников автобиографической культуры XIX–
XX веков. 

Сибирские сюжеты осветила А. И. Архипо
ва (Якутск) в сообщении «Заметки чиновника 
Якутской области Д. И. Меликова как истори
ческий источник». Повседневность уральского 
горнозаводского рабочего сквозь призму эго
текстов представила Е. А. Клюйкова (Пермь). 
Ее доклад на тему «Наивная автобиография: 
проблема жанра и языка (на примере рукописи 
заводского рабочего конца XIX — начала XX ве
ка)» был посвящен уникальному рукописному 
наследию служащего металлургического заво
да Ф. Г. Гудощикова, обладавшего большим ли
тературным талантом и  оставившего несколь
ко томов воспоминаний.

Выступление П. А. Афанасьева (Барнаул) 
«Био графический гипертекст в  дневниках 
урал осибирского провинциала Е. П. Клеваки
на»  содержало ценные выводы исследователя 
о  структуре автобиографических сочинений 
уральского чиновника рубежа XIX–XX веков 
и  их связи с  сохранившимся комплексом его 
писем. 

М. В. Друзин (СанктПетербург) представил 
на круглом столе результаты работы по изуче
нию материалов переписки семьи генерала от 
инфантерии Е. В. Богдановича на предмет на
личия в  ней автобиографических сведений. 
В докладе «Семья генеральши Богданович в лич
ной переписке ее представителей» он сопоста
вил выявленную информацию с данными дру
гих источников, в  том числе мемуаров совре
менников и  литературных сочинений членов 
семьи, и пришел к выводу о существенных раз
личиях в  трактовках одних и  тех же событий 
в частных и «публичных» текстах. 

Внимание нескольких докладчиков было 
уделено автобиографическому наследию пред
ставителей российской интеллигенции XX ве
ка. М. П. Мироненко (Москва) выступила с до
кладом «Несохранившийся дневник археолога 
и краеведа К. Н. Любарского как источник для 
его биографии», посвященным дневнику уче
ного за революционные годы. В силу политиче
ской обстановки наследники К. Н. Любарского 
не передали документ на хранение в  архив, 
и  впоследствии он оказался утраченным. Тем 
не менее, как показала М. П. Мироненко, часть 
сведений из дневника можно реконструиро
вать на основании бумаг дочери, оставившей 
его краткий пересказ.

Предметом исследования Н. В. Гольцова 
(СанктПетербург) в докладе «Мемуарные про
изведения С. Н. Драницына в  собрании Отде
ла  рукописей РНБ» стало автобиографическое 
насле дие историка, профессора Ленинградско
го университета. В  фондах Отдела рукописей 
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РНБ ученому удалось обнаружить машинопис
ный вариант мемуаров Драницына с авторской 
правкой. Сопоставив его текст с другим вариан
том воспоминаний, известным специалистам, 
Н. В. Гольцов убедительно доказал, что послед
ние представляют собой копию с  выявленного 
документа, в которой местами неверно были рас
шифрованы рукописные вставки автора. 

А. Л. Гумерова (Москва) и  В. С. Сергеева 
(Москва) представили результаты исследова
ний творческого и архивного наследия историка, 
теоретика экскурсионного дела Н. П. Анцифе
рова (1889–1958). В  выступлении А. Л. Гуме
ровой «Ранние дневники и статья „Истори чес
кая наука как одна из форм борьбы за веч
ность“ как источники мемуаров Н. П.  Анци
ферова» был затронут вопрос о  творческой ла
боратории мемуариста.

В. С. Сергеева посвятила свое выступление 
«„Игра в рыцарей“ в воспоминаниях Н. П. Ан
циферова: формирование сюжета» влиянию 
юно шеских игр и сюжетов прочитанных в под
ростковом возрасте книг на литературный по
черк зрелого Анциферова. 

В докладе Е. А. Михайловой (СанктПетер
бург) «„Хранилище моей памяти“: тетради 
с личными записями А. Е. фон Руммель» в на
учный оборот был введен комплекс докумен
тов — 10 тетрадей, принадлежавших вдове ге

нералмайора А. Х. фон Руммеля. В них были 
выявлены не только воспоминания и  другие 
записи личного характера, но и  фотографии, 
вложенные и вклеенные письма, газетные вы
резки, печатные брошюры, материалы других 
лиц и  т. д. В  выступлении Е. А. Михайлова 
предложила свой термин для определения по
добных комплексов — «документархив», дала 
предварительную систематизацию представ
ленных документов, описала основные пробле
мы при работе с  ними и  обозначила их место 
в  контексте автобиографических памятников 
конца XIX – начала XX века.

Программу круглого стола завершил ком
меморативный доклад И. А. Лобаковой (Санкт
Петербург) на тему «„Изображать не битву, 
а символ битвы...“: Д. С. Лихачев как автор на
бросков к оформлению „Слова о полку Игоре
ве“». В нем исследовательнице на материалах 
переписки Лихачева удалось установить мне
ние ученого о  принципах оформления разно
образных изданий этого шедевра древнерус
ской литературы. В черновике одного из писем 
Лихачев не только высказал свои предпочте
ния в книжном оформлении, но и собственно
ручно сделал несколько набросков. 

©  М .  А .  С м и р н о в а ,  
©  И .  А .  П о л я к о в
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двенАдцАТЫЙ АГиОГРАфичеСКиЙ СеминАР*

4 декабря 2023 года в  Институте русской 
литературы состоялся Двенадцатый агиогра
фический семинар, который был посвящен юби
лею доктора филологических наук Валенти
ны Ильиничны Охотниковой. Открывая заседа
ние, С. А. Семячко отметила, что посвящение 
семинара далеко не случайно. Когда говорят 
о  заслугах юбиляра в  области изучения рус
ской агиографии, имеют в  виду не только ее 
фундаментальный труд «Псковская агиогра
фия XIV–XVII вв.: Исследование и  тексты» 
(СПб., 2007. Т.  1–2), представивший одну из 
важнейших региональных агиографических 
тра диций во всей ее полноте, но и множество 
других работ, касающихся источниковедения, 
текстологии, поэтики русской житийной лите
ратуры (см.: Хронологический список науч
ных трудов Валентины Ильиничны Охотнико
вой за 1979–2021 гг. // Труды Отдела древнерус
ской литературы. Л., 2023. Т. 70. С. 348–358). 
Поэтому и тематика Двенадцатого агиографи

ческого семинара была весьма широка и охва
тывала вопросы исследования как ранней ис
тории жанра, так и его судьбы в Новое время.

Первым прозвучало сообщениепосвящение 
юбиляру М. В. Рождественской (СанктПетер
бург) «Новгородскопсковский князь Всеволод
Гавриил: от XII века до XX века», в  котором 
она обратилась к образу святого князя, чье жи
тие и службы были предметом многолетних ис
следований Охотниковой. Докладчица просле
дила связь между летописной и житийной ха
рактеристикой князя и  его поэтическим вос
приятием уже в  XX  веке поэтом Всеволодом 
Рождественским. Его стихотворение «Князь» 
было впервые опубликовано в «Записках Пере
движного театра» в  1923 году, сто лет назад, 
а затем поэт создал две новые редакции в 1939 
и  1956 годах. Выступавшая показала, что им 
был угадан особый «псковский вариант» пред
ставлений о  благом князе, выделенный позд
нее Охотниковой на примере псковских лето
писных и агиографических сочинений.

Т. Б. Карбасова (СанктПетербург) в докла
де «Автокефалия русской церкви и ее влияние 
на агиографию третьей четверти XV в.» поста
вила перед собой задачу не только указать на 

* Исследование выполнено за счет гранта 
Рос сийского научного фонда № 221800174, 
https://rscf.ru/project/221800174/, ИРЛИ 
РАН.
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