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М.А. Новикова  
Частное женское дворянское письмо Петровской эпохи 

Ключевые слова: частное письмо, дворянство, женский вопрос, 
Петровская эпоха, Россия XVIII в. 

 
Петровская эпоха выступает началом важного периода когнитивных 

трансформаций в XVIII в. [15].  Можно говорить о европеизации жизни 
русского общества в рамках усвоения гуманистических и 
рационалистических принципов [12]. В указанный период формируется 
новая женская дворянская культура. С одной стороны, в ней отражена 
западная модель женской эмансипации. С другой, культура дворянок 
первой четверти XVIII века имеет национально-специфические черты. 

Целью исследования выступает изучение отличительных 
особенностей частного женского дворянского письма. Мы исходим из 
того, что отчасти интеграция женщин в социокультурное пространство 
XVIII века происходила непосредственно с помощью такого канала 
межличностной коммуникации как частные письма. Женщины в России 
участвовали в переписке и в более ранние периоды [3], но именно в XVIII 
веке письмо трансформируется и приобретает новые черты. Результат 
первичного анализа позволяет предположить, что именно в Петровскую 
эпоху формируется развитое пространство межличностной переписки, в 
котором женщина принимала участие наравне с мужчиной. Так, у 
женщины появилась возможность вести переписку не только с членами 
семьи, но и с друзьями, и знакомыми как женского, так и мужского пола.  

Эмпирическая основа исследования – корпус частных писем из 
коллекции Российской Национальной библиотеки. В работе 
анализируются письма таких представительниц Петровской эпохи как: 
царевна Наталья Алексеевна [5,8,9] Дарья Михайловна Меншикова [6], 
княгиня Анастасия Федоровна Ромодановская [11], царица Екатерина 
Алексеевна [4, 10], царица Марфа Матвеевна [7] и др. Критерием 
включения писем является принадлежность авторов к одному поколению, 
что делает возможным прослеживание динамики изменений их 
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коммуникативной модели и письменного поведения. Помимо женских 
писем, как сопоставительный материал был изучен корпус мужского 
эпистолярного наследия. 

Выделение эпистолярных памятников как самостоятельных 
материальных исторических источников подразумевает определенную 
методологию. В настоящем исследовании для изучения частных писем 
применяется комплексный подход, который, с одной стороны, 
предполагает обращение к структурно-содержательным аспектам 
источника, и, с другой стороны, затрагивает вопросы письма как 
материального явления и роль личности в сфере частной переписки [14]. 

Анализируя письмо как материальный артефакт, можно определить 
ряд социальных и культурных феноменов периода. Так, исследование 
филиграней бумаги, которая использовалась для написания частных писем 
в первой четверти XVIII в., позволяет заключить, что преимущественно 
для написания писем брали импортную, голландскую, бумагу. В основном, 
была замечена филигрань «герб города Амстердам». Это показывает, что 
бумага, использованная для написания писем, была достаточно высокого 
сорта. Приобретение еѐ было сопряжено со значительными 
материальными затратами. Данная бумага не относится к особой, 
почтовой. Открытыми остаются вопросы: Использовалась ли в переписке 
почтовая бумага? Можно ли применительно к пространству частной 
переписки говорить о взаимосвязи между использованием определенного 
вида бумаги и выбором конкретных адресатов? 

Несмотря на отсутствие в Петровскую эпоху конверта как 
отдельного элемента эпистолярной культуры, само письмо, зачастую, 
начинает играть его роль. В рамках анализа корпуса частных писем (как 
мужских, так и женских) установлено, что именно письма женщин чаще 
складываются в конверт. Мужские письма при этом фактически не имеют 
следов складывания. Это наводит на вопрос о том, чем обусловлена данная 
тенденция. Одно из возможных объяснений – специфика транспортировки 
женских писем в данный период. Мужские письма преимущественно 
доставлялись доверенным лицом, нарочным, в то время как женские могли 
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передаваться через несколько рук или составлять часть посылки [16]. 
Однако, параллельно с этим допустима гипотеза об особой моде и эстетике 
конверта, которая была перенята русскими аристократками с Запада. 

Письма запечатывали сургучной печатью, обеспечивающей особую 
секретность и приватность документа. Так письмо, запечатанное 
сургучной печатью, казалось «нетронутым». Помимо этого, печать можно 
рассматривать как средство аутентификации наравне с подписью.  

Для описания текста письма мы будем использовать модель, 
предложенную В.А. Сметаниным, который выделял три 
структурообразующих компонента частных писем: прескрипт, семантема и 
клаузула [13].  

Распространѐнная с древних времѐн модель, прескрипт, включает 
две эпистолярные формулы: указание на имя адресата и «вступительное 
приветствие» [1]. В прескрипте определенным образом выстраивается 
обращение, в котором обязательно указывается социальный статус 
адресата и его роль по отношению к автору письма. Выбранный комплекс 
эпистолярного наследия первой четверти XVIII века позволяет заметить, 
что несмотря на обязательное обращение к адресату по имени и отчеству, 
зачастую, в письмах присутствуют личностные формулы, указывающее на 
интимный характер коммуникации.  Например, Дарья Михайловна 
Меншикова в письме к мужу пишет: «Радость моя батюшка мой князь 
Александр Данилович» [6]. Вступительное приветствие обычно содержит 
пожелание здоровья адресату, оформленное по определенным шаблонам. 
Например, «Много летно здравствуй» или «Здравие твое да сохранит 
десница божья». 

Семантема – основная содержательная часть письма. Общепринято, 
что эпистолярные формулы семантемы XVIII века в целом шаблонны. 
Данное суждение обосновывается тем, что Письмовники диктовали 
образцы и поводы для написания писем [2]. Однако, одновременное 
обращение к письмам дворян указанного периода и Письмовникам не 
позволяет утверждать, что семантема частных писем целиком и полностью 
заимствована из текста Письмовников.  
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Семантема отражает конкретные поводы для написания писем, 
связанные с реальными проблемами, которые волновали людей. Например: 
желание знать о состоянии здоровья адресата, поздравление с именинами, 
поздравление с рождением ребѐнка, вопросы бытового характера (о 
посылке денег, строительстве, ведении хозяйства).  

Анализ частных женских писем показал одновременное 
сосуществование в рамках текста этикетных формул и личностных 
эмоционально-окрашенных фрагментов. 

Клаузула – завершающая часть письма, как правило включает 
формулу прощания и подпись. Клаузула обычно сопровождается 
«прощальной фразой», которая также выражает пожелание здоровья. 
Подпись оформляется различным образом и зависит от особенностей 
отношений, в которых состояли корреспонденты. Также в клаузуле 
указывается место и время написания письма.  

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов:  
Женские частные письма первой четверти XVIII века отличаются от 

мужских как по материальным, так и по структурно-содержательным 
компонентам.   

Частная переписка дворянок с членами семьи, друзьями и 
знакомыми отражает возрастание роли женщины в светском обществе и еѐ 
поэтапное реальное включение в «мужской мир».  

В целом, можно говорить о том, что в Петровскую эпоху частное 
письмо не просто выступает одним из способов межличностной 
коммуникации, как это проявлялось в более ранние периоды, а становится 
модным трендом и приобретает главенствующую роль в осуществлении 
личного обмена между представителями дворянской эпохи. 

Список источников и литературы 

1. Антонова М.В., Никищенкова Г.В. "Формуляр древнерусского 
послания: Феодосий Печерский, его современники и последователи" 
Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: 
Гуманитарные и социальные науки. 2010. №. 3-1. С. 154-161. 



101 
 

2. Кузьмина М. Д. Первый русский печатный письмовник в 
истории развития эпистолярного жанра // Печать и слово Санкт-
Петербурга (Петербургские чтения - 2020): Материалы XX Всероссийской 
научной конференции. СПб., 2021. С. 118–127. 

3. Новохатко О. В. Частная переписка в России XVII века // 
Преподаватель ХХI век. 2019. № 1-2. С. 317-328. 

4. ОР РНБ. Ф. 124. Оп. 2. № 256. 
5. ОР РНБ. Ф. 124. Оп. 2. № 305. 
6. ОР РНБ. Ф. 480. Оп. 361. № 16. Л. 1-6. 
7. ОР РНБ. Ф.650. Оп. 1. № 5. 
8. ОР РНБ. Ф.650. Оп. 1. № 93. 
9. ОР РНБ. Ф.650. Оп. 1. № 94. 
10. ОР РНБ. Ф.650. Оп. 1. № 101. Л. 1-8. 
11. ОР РНБ. Ф.650. Оп. 1. №113. Л. 2. 
12. Сертакова, И. Н. Повседневная культура России XVIII в // 

Аналитика культурологии. 2010. № 2(17). С. 134-141.  
13. Сметанин, В. А. Эпистолография. Свердловск, 1970.  
14. Троицкий Ю.Л. Аналитика эго-документов: инструментальный 

ресурс историка// История в эго-документах: Исследования и источники. 
Екатеринбург, 2014. С. 14–31. 

15.  Цыпкин Д.О. Древнерусская каллиграфия в контексте 
проблемы когнитивных трансформаций (некоторые замечания о 
монокондильных композициях раннего Нового Времени) // Актуальные 
проблемы теории и истории искусства: сборник научных статей. СПб., 
2022. Вып. 12. С. 688–704. 

16.  Bound F. Writing the self? Love and the letter in England, c. 1660 
– c. 1760*// Literature & History. 2002. №11(1). p. 1-19. 

 
 

  


