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Аннотация. Childhood studies – одно из междисциплинарных направлений, в рамках которого 

исследователи обращаются к анализу детских писем. В данной статье производится анализ детских 

писем из фондов императорской фамилии Государственного архива Российской Федерации. 

Авторство этих писем приписывается великим княжнам Марии, Елизавете, Екатерине Михайловнам 

и Александре Николаевне, однако в ходе источниковедческого анализа было выявлено, что великие 

княжны были слишком малы и не умели самостоятельно писать. Эти письма были созданы 

взрослыми. Данная статья исследует вопрос о том, почему взрослые прибегали к такой практике. В 

ходе исследования выявлено, что, помимо образовательной функции, эти письма служили фиксацией 

развития ребёнка, поэтому в них осознанно допускались атрибуты детскости. 
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Abstract. Childhood studies is one of the interdisciplinary fields studying children's letters. This article 

analyzes certain children's letters from the collections of the Imperial family of the State Archive of the 

Russian Federation. It is believed that Grand Duchesses Maria, Elizabeth, Ekaterina Mikhailovnas and 

Alexandra Nikolaevna wrote these letters by themselves, however, during a source analysis it was revealed 

that since the Grand Duchesses could not write, these letters were created by adults. This article 

 
© Новокрещенова Е.С., 2024 

mailto:esnovokreschenova@edu.hse.ru
mailto:esnovokreschenova@edu.hse.ru
https://orcid.org/0009-0005-3507-2164
https://orcid.org/0009-0005-3507-2164


 Via in tempore. История. Политология. 2024. Т. 51, № 1 (127–134) 

 Via in tempore. History and political science. 2024. Vol. 51, No. 1 (127–134) 

 

 
128 

explores why adults resorted to such practices. First of all, the importance of letters` educational function 

which is provided by existence of children inside the writing culture. It was important to teach young grand 

duchesses to write at young age. Secondly, these letters also recorded certain stages of growing up of the 

child. In such letters, the attributes of "childish" were deliberately admitted by adults, because it has become 

important for them to memorize these moments of personal development. 
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Введение 

Историки детства крайне зависимы от круга доступных им источников. Если о начале 

XX века исследователи располагают сохранившимися фотографиями, рисунками, материаль-

ными свидетельствами и текстами (как воспоминаниями, так и письмами, записками и другими 

письменными источниками), то исследователи детства представительниц дома Романовых вто-

рой четверти XIX столетия опираются в основном либо на очень сложные для интерпретации 

рисунки великих княжон [Урок рисования…, 2006], либо на уже опубликованные тексты. 

Число их невелико [Окулова, 1896, с. 606–613; Александра Николаевна (вел. Княжна)…, 2007. 

с. 181–184; Ольга Николаевна (вел. княгиня)…, 2017; Grimm, 1870, V. 1–2], наверное, самый 

популярный из них – это «Сон юности» великой княжны Ольги Николаевны [Сидорова, 2009, 

с. 95–97]. Несомненно, эти воспоминания дают общее представление о детстве в император-

ской семье, но у них есть свои ограничения: индивидуальность личного опыта, временная ди-

станция, избирательность памяти. К примеру, о своей младшей сестре Александре (1825–1845) 

Ольга Николаевна оставила пространные воспоминания, а о своих кузинах, дочерях её дяди 

великого князя Михаила Павловича и великой княгини Елены Павловны, великих княжнах Ма-

рии (1825–1846), Елизаветы (1826–1845) и Екатерины (1827–1894) едва ли наберётся несколько 

предложений. Рассказ Ольги об Александре и сейчас хорошо тиражируется [Выскочков, 2028, 

с. 723, 818–819], в то время как опубликованные источники о детстве Марии, Елизаветы и Ека-

терины практически отсутствуют [Новокрещенова, 2023, с. 70–72]. По этой причине изучение 

их детства следует начинать с фонда императорской фамилии Государственного архива Рос-

сийской Федерации. Там отложился значительный корпус детских писем той эпохи, который 

позволяет отойти от широкого нарратива, построенного на воспоминаниях и обратиться к сви-

детельствам самих детей императорской фамилии. Среди этих документов я выделила письма 

упомянутых четырёх великих княжон: Александры, Марии, Елизаветы и Екатерины. Это ко-

роткие детские письма, которые, на первый взгляд, информационно крайне скудны, но именно 

они позволяют детальнее рассмотреть отношения между «взрослым» и «детским». 

Объект и методы исследования 

Осознание уникальности детского опыта определило направление «childhood studies» 

в отдельную область исследований, что, в свою очередь, обратило внимание специалистов 

разных областей гуманитарных наук на документы, созданные детьми. Феномен детских 

писем отличается многосложностью, масштабом и разнообразием причин их появления. 

Изучая детство советского времени, А.А. Сальникова отмечала, что следует соотносить 

«детское» и «взрослое» в таких письмах и то, как «детское», выражающееся в тяготении к 

устной речи, постепенно переходит к взрослому письменному канону [Сальникова, 2011, 
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с. 116]. Сложность изучения детских писем заключается в проницаемости и нечёткости та-

ких границ. При этом очевидно, что «взрослое» всегда довлеет над «детским» и стремится 

подтянуть его до своего уровня. Попытаемся апробировать эти исследовательские нара-

ботки на детских письмах великих княжон. 
В возрасте трёх лет в 1828 году великая княжна Мария Михайловна отправилась со своей 

матерью, великой княгиней Еленой Павловной, в заграничное путешествие. Во время поездки 
по Европе Елена Павловна вела переписку со своим мужем великим князем Михаилом Павло-
вичем, участвовавшим в это время в Русско-турецкой войне [Лалаев, 1898, с. 20–21; Ольга Ни-
колаевна (вел. княгиня), 2017, с. 17]. Казалось бы, о том, как она проводит время с дочерью, он 
мог узнать из писем жены. Но в архиве великого князя сохранились три листа (три письма) на 
русском языке с подписью «Мария» 28. О том, что эти письма были написаны в период этой 
поездки, указывают упомянутые географические подробности – город Эмс, храм (собор?) свя-
того Петра. Поскольку эти детские письма впервые вводятся в научный оборот, их датировка 
будет исходить из их содержания. Если соотнести эти детские письма с маршрутом поездки 
[Soroka, 2015, p. 81–96], то выясняется, что лист 12 относится к зиме-лету, а лист 11 – к лету-
осени 1829 года. Построив связь между упомянутыми в них событиями, можно датировать 
лист 9 между 12 и 11 листами 29. На то, что это были письма из поездки 1828–1829 гг. указывает 
упоминание, что Мария в это время только училась читать. Факт создания этих писем может 
показаться парадоксальным, потому что обучение письму обычно начиналось после обучения 
чтению. Однако стоит присмотреться к записке на французском языке, отправленной тогда же 
великой княгиней Еленой Павловной. Она указывает, что одно из писем дочери всё-таки было 
отправлено и что при его создании Марии водили руку 30. Из чего следует, что Мария написала 
это письмо не самостоятельно и автором выступал другой человек. Обнаружив подобное 
начертание букв в более поздних письмах сестёр Марии (например, Елизаветы 1830 года 31), 
можно предположить, что этим человеком мог быть кто-то из штата Елены Павловны, если, 
конечно же, автором не была сама великая княгиня 32.  

Пока старшая дочь Мария путешествовала вместе с матерью, её младшие сёстры, вели-
кие княжны Елизавета и Екатерина Михайловны остались в Петербурге. Сначала они находи-
лись на попечении их бабушки императрицы Марии Федоровны [Ольга Николаевна (вел. кня-
гиня), 2017, с. 17], а после её смерти заботу о них взяла императорская чета. В отчётах Ефро-
синьи Евстафьевны Стакельберг – гувернантки-полковницы при великих княжнах – есть упо-
минание об их переписке с матерью 33, хотя сами письма, вероятно, не сохранились. Зато со-
хранилось несколько писем к отцу 34. Из этих отчётов известно, что некоторые письма гувер-
нантка вывела рукой Елизаветы под диктовку великой княжны 35. Выходит, и они также не 
были написаны великими княжнами самостоятельно. Как и их старшая сестра, они еще не 
умели писать. Елизавете тогда было 3 года, а Екатерине – 2 годика. Письма написаны на фран-
цузском, на котором великие княжны осваивали письмо, как правило, только научившись пи-
сать на русском, однако они могли говорить на французском. Так, например, Ольга Никола-
евна утверждала, что уже в пять лет умела и читать, и писать на трёх языках [Ольга Никола-
евна (вел. княгиня), 2017, с. 18]. Три письма содержат в себе исключительно призывы отцу 

                                                 
28 Государственный архив Российской Федерации (далее ГАРФ). Ф. 666. Оп. 1. Д. 226. Лл. 9, 11, 12. 
29 Точную датировку их следует искать в переписке Елены Павловны и Михаила Павловича. Она до 

сих пор не обратила на себя должного внимания исследователей. 
30 ГАРФ. Ф. 666. Оп. 1. Д. 226. Л. 10. 
31 Там же. Д. 239. Л. 3, 5. 
32 Сравнение с почерком великой княгини Елены Павловны 20-х годов может помочь решить этот вопрос, 

но на данный момент мне не известны тексты этого периода, написанные ею на русском языке. Вдобавок не стоит 

исключать искажение начертания букв из-за того, что взрослый не пишет самостоятельно, а водит руку ребёнка, 

из-за чего должна была исчезнуть быстрота написания букв, появились криво-проведённые линии и т. п. 
33 ГАРФ. Ф. 666. Оп. 1. Д. 478. Л. 24 об. 
34 Там же. Д. 239. Лл. 17–19; Там же. Д. 222. Лл. 2, 4, 6, 8. 
35 Там же. Д. 479. Л. 52. 
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вернуться к ним: в двух упоминается только «Papa» 36, но в одном, написанном Екатериной, 
приводится список из трёх человек: «душинька Papa. Mama. Marie Michailovna. Пади суда» 37. 
Может показаться странным, что она не упомянула свою старшую сестру, Елизавету. Веро-
ятно, письмо было отправлено в тот момент, когда Михаил Павлович был рядом со своей же-
ной и старшей дочерью. Такой момент был в июле 1829 года [Soroka, 2015, p. 93]. Во всех 
остальных письмах они повествуют об их ежедневных занятиях или интересных событиях: о 
катании с горы на коврике 38 , отправленном от Дяди бриллианте 39 , игре «petit boy» на 
скрипке 40. В одном из них Елизавета описывала отцу, как, прогуливаясь по Таврическому 
саду, она встретилась с Мирзой Якубом 41, прибывшим с извинительной миссией из Теге-
рана, что позволяет датировать письмо концом лета – осенью 1829 года.  

Три письма великой княжны Александры Николаевны 42 позволяют провести параллели 
с техникой создания детских писем во всей императорской фамилии. На первый взгляд может 
показаться, что эти письма написаны рукой великой княжны, однако это не совсем так. Подпись 
«Адина» на всех трёх листах очень сильно похожа на подпись под её портретом кисти Петра 
Фёдоровича Соколова из Государственного Исторического Музея, что свидетельствует о том, 
что тогда у Александры был совершенно другой почерк, ведь в то время она тоже только учи-
лась писать. А значит, и эти письма были написаны не ею, а взрослым человеком. Судя по ров-
ным линиям и строкам, скорее всего, руку ей не водили. Опираясь на упоминания поездки им-
ператорской четы, листьев на деревьях, бабочек, а также «тёти Жанетт и дяди Константина», 
можно отнести их ко времени польской коронации Николая I, то есть к весне-лету 1829 года. 
При этом письма на листах 128 и 129 были написаны раньше, чем письмо на листе 93, так как в 
нём Александра указывает, что её мать должна скоро вернуться после коронации. 

После возвращения Елены Павловны в октябре 1829 года в Петербург семья великого 
князя Михаила Павловича наконец-то воссоединилась. Новое расставание случилось через 
несколько месяцев в связи с отъездом отца в Варшаву весной 43, а затем – в Москву в июле 
1830 года [Булгаков, 1901, с. 485]. К этому времени относятся ещё два письма Марии и Ели-
заветы 44, потому как в них упоминается великий князь Константин Павлович и путешествие 
Михаила Павловича в Варшаву. Примерно тогда началось обучение Марии Михайловы 
письму. Почерк на листе 13 пусть и сохранил начертание подобное письмам из поездки по 
Европе в 1828–29 годах, стал ещё небрежнее: теперь его отличают корявые линии, перемен-
чивый нажим пера. Это можно объяснить тем, что она пыталась писать самостоятельно по-
верх написанного карандашом шаблона 45 . Похожие следы от карандаша есть в другом 
письме 46, что вкупе с упоминанием работ в саду также позволяет датировать его весной-ле-
том 1830 года 47. Письмо Елизаветы, скорее всего, также было выведено её рукой. Неясной 
остаётся датировка ещё двух писем 48. Схожее начертание букв позволяет отнести их к тому 
же периоду, уточнив, что упоминание пребывания Михаила Павловича в Москве 49 относит 
письмо Елизаветы к концу лета. Примерно тогда же Мария научилась писать самостоятельно, 

                                                 
36 ГАРФ. Ф. 666. Оп. 1. Д. 222. Л. 2. 
37 Там же. Д. 239. Л. 18, 19. 
38 Там же. Л. 19. 
39 Там же. Д. 222. Л. 8. 
40 Там же. Л. 4. 
41 Там же. Д. 239. Л. 17. 
42 Там же. Ф. 728. Оп.1. Д. 1633. Лл. 93, 128, 129. 
43 Там же. Ф. 647. Оп. 1. Д. 873. Л. 153. 
44 Там же. Ф. 666. Оп. 1. Д. 239. Лл. 13, 14. 
45 В пользу этой версии говорят следы от карандаша у буквы «р» в слове «теперь» и у «ь» в слове «Маминька». 
46 Следы карандаша заметны у буквы «а» в слове здравствуй, «н» – Папинька, «К» – Каменном, «л» и 

«к» – лапатки (так в тексте – прим. Е.Н.) и т. п.  
47 ГАРФ. Ф. 666. Оп. 1. Д. 239. Л. 15. 
48 Там же. Лл. 5, 16. 
49 ГАРФ. Ф. 666. Оп. 1. Д. 239. Л. 5. 
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о чем поспешила сообщить отцу 50. И вслед за ее письмом было отправлено письмо Елиза-
веты, в котором она подчеркнуто заявила: «Мари сама писала. Я не умею писать ещё. Когда 
я буду учиться, я буду очень прилежна и мне не будут водить руку» 51. Тем самым давая 
понять, что это еще не самостоятельное её письмо, как и следующее 52. Говоря о ранних пись-
мах Марии, можно предположить, что их настоящим автором была великая княгиня Елена 
Павловна, но в этом письме она спрашивала у отца про здоровье матери 53. Возможно, само-
стоятельное написание этого письма было инициировано отъездом великой княгини. Хотя 
уже в следующем письме, написанном также самостоятельно ближе к середине – концу лета 
1830 года, Мария упоминает, что не может писать письма без матери 54.  

Летом 1831 года все три дочери великого князя Михаила Павловича отправились в пу-
тешествие с матерью в Англию [Soroka, 2015, p. 101]. Содержание выявленных писем 55 поз-
воляет датировать их именно этой поездкой. Мария начинала писать самостоятельно. В 
письме Елизаветы можно разглядеть следы карандаша 56, а Екатерине, скорее всего, водили 
руку. Таким образом, в этих письмах представлены все три способа создания писем великих 
княжон, которым на тот момент было соответственно шесть, пять и четыре года.  

Результаты и их обсуждение 

Таким образом выявленные письма относятся к периоду, когда великие княжны еще не 
умели самостоятельно писать и свободно излагать свои мысли, поэтому за каждым таким 
детским письмом стоял ещё один создатель. Так, дочь императора Николая I Александра Ни-
колаевна в письме от 1835 года упоминала, как Ольга Николаевна (на тот момент ей было 13 
лет) помогала своим братьям Николаю и Михаилу писать письма. Она водила им руку, но 
текст письма, как и в случае, описанном Е.Е. Стакельберг, братья ей диктовали сами 57. К 
сожалению, в отношении почти всех анализируемых писем (кроме некоторых писем Елиза-
веты, выведенных рукою её гувернантки) не сохранилось указаний, кто конкретно за ними 
стоял. Можно лишь предположить по почерку, что всё-таки эти письма писались и водились 
рукой взрослого. Мы располагаем письмами к родителям, написанными за ребёнка, пись-
мами, где ребёнку водят руку, и письмами, в которых ребёнок обводит написанный заранее 
шаблон. Все эти способы подразумевают участие взрослого человека, но самое важное – в 
этот письменный диалог включался ребёнок. Причем любым способом: как Александра, по-
ставив свою подпись, или как Мария, приложив руку (пусть и водимую другим человеком) к 
написанию текста. Отсюда возникает вопрос – зачем всё это взрослым? 

Первый и очевидный ответ – написание писем является частью образовательного про-
цесса. В письменной культуре XIX века было естественно вести переписку, поэтому было 
важно с малых лет прививать ребёнку навыки письма. В письмах Марии и Александры не-
сложно заметить четко выверенную структуру с приветствием, основной частью и проща-
нием. Но это не объясняет краткость писем Елизаветы и Екатерины, которые могут состоять 
из одного предложения или же ограничиться исключительно повествованием с подписью. 
Эти письма двух младших великих княжон демонстрируют бóльшую детскость и, скорее, 
похожи на короткие записки для внутреннего домашнего общения. 

Образовательная функция письма включает в себя воспитание культуры общения с ро-
дителями, например, обращения к ним в письменной форме. В ранних письмах Марии пери-

                                                 
50 Там же. Л. 2. 
51 Там же. Л. 3. 
52 Там же. Л. 5. 
53 Там же. Л. 2 
54 Там же. Л. 4 
55 Там же. Лл. 11–12. 
56 Следы карандаша заметны у буквы «o» в слове bonjour, «M» – Maman, «N» – nous, «b» – boie и т. п. 
57 ГАРФ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1633. Л. 43. 
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ода поездки 1828–1829 гг. используется обращение «вы», в то время как в письмах Елиза-
веты, Екатерины, а затем и в письмах Марии 1831 г. используется при обращении к отцу 
«ты». В то время как в письмах Александры всё наоборот: письма, написанные примерно во 
время коронации в Польше, используют обращение на «ты» и одно письмо, предшествовав-
шее возвращению матери, обращается к ней на «вы». Так как в дальнейшем во всех письмах 
все великие княжны будут обращаться в переписке к родителям на «вы», можно заключить, 
что это была осознанная и приобретенная с возрастом установка этикета 58, что только уси-
ливает наличие и значимость детского обращения в ранних письмах на «ты». В письмах Ма-
рии 1829 года, помимо описания повседневности, содержатся обещания отцу быть прилеж-
ной и хорошей. Это же обещание позже повторяется в нескольких письмах Елизаветы 59. Этот 
посыл обнаруживается в фразе: «Завтра я буду читать хорошо» 60 в письме Александры. В 
этом видится установка взрослого с помощью письма показать ребёнку паттерн поведения. 
Дети стремились в письме представить себя перед родителем в лучшем виде, убеждая себя и 
его, что будут прилежно учиться читать, вести себя хорошо, а даже если и нет, то обязательно 
исправятся, «чтоб папинька миня бы любил» 61. Однако не стоит ограничиваться только об-
разовательной функцией детских писем. Она не объясняет, почему большую часть писем ве-
ликих княжон занимают рассказы о повседневной жизни. 

Перед настоящими авторами детских писем стояла задача сделать письмо понятным ад-
ресату. Однако написать письмо полностью за великих княжон они не могли – тогда потерялась 
бы коммуникативная функция. Поэтому им было важно продемонстрировать то, что письмо 
отправлено было ребёнком, сознательно привнести в него «детское». В этих письмах делалось 
это двумя способами. Во-первых, детская подпись «Адина» в письме Александры должна была 
свидетельствовать о том, что, хотя письмо не было написано ею самостоятельно, именно она 
отправила его своей матери. Эту же функцию несёт «ведение руки» ребёнка. Не случайно 
Елена Павловна акцентировала это в сопроводительной записке мужа (зная, как он сильно лю-
бит своих дочерей). Ей было важно отметить, что к созданию письма приложила руку Мария. 
Во-вторых, в детских письмах повествуются события, центром которых становится сам ребё-
нок. Иногда упоминаются другие члены семьи, но в остальном они повествуют о том, что про-
исходит с ними, представляя и описывая свойственный ребёнку эгоцентричный мир. Этот мир 
состоит из их обучения чтению и письму, но в большей мере он состоял из игр и развлечений: 
катания с горки 62, кукол 63, прогулок 64, садоводства 65 и т. п. Могли быть и более значимые 
события: встреча с Принцем Мирзой 66, поход в церковь 67. 

Заключение 

Такое внимание к «детскому» со стороны взрослых обеспечено видовой уникальностью 
писем как способа коммуникации. В отличие от учебных текстов, которые априори несут в себе 
подчинённое положение ребёнка-ученика в отношении взрослого-учителя, письма подразуме-
вают диалог между ребёнком и его родителем. Адресату таких детских писем важно было уви-
деть зафиксированный в тексте оттиск личности своего ребёнка, сохранить в памяти этапы его 
взросления. Детские письма, созданные взрослыми, свидетельствуют о значимости детства в 
формировании личности в большой императорской семье. Великие княжны Мария, Александра 

                                                 
58 Определить четкие даты такого возрастного перехода невозможно, но общий анализ переписки поз-

воляет заключить, что это происходило примерно в возрасте семи лет. 
59 ГАРФ. Ф. 666. Оп. 1. Д. 239. Л. 3, 12. 
60 Там же. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1633. Л. 129. 
61 Там же. Ф. 666. Оп. 1. Д. 226. Л. 12. 
62 Там же. Д. 239. Л. 19.  
63 Там же. Д. 222. Л. 6. 
64 Там же. Д. 222. Л. 8; Там же. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1633. Л. 128.  
65 Там же. Д. 239. Л. 15. 
66 Там же. Л. 17. 
67 Там же. Д. 226. Л. 12.  
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и Елизавета прожили недолгую жизнь, возможно, поэтому оставаясь свидетельством их взрос-
ления, их ранние письма бережно хранились родителями, потому что стали памятью, коей 
они очень дорожили. Благодаря этому эти письма «дожили» до наших дней в фондах импе-
раторской семьи и сейчас дают изучать ранее неизвестные аспекты истории детства. 
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