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ДНЕВНИКИ ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА  
(1843–1865) В КОНТЕКСТЕ ПРИДВОРНОЙ ПЕДАГОГИКИ *

Великий князь Николай Александрович (1843–1865), старший сын 
императора Александра II, считается одним из самых подготовлен-
ных к наследованию престола членов династии Романовых [Чернуха, 
1999. С. 236–246]. Еще при жизни безвременно скончавшегося юно-

 1* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных 
исследований НИУ ВШЭ. 
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ши педагоги отмечали его исключительные способности, а препода-
ватели восхищались его дарованиями [Сидорова, 2016. С. 214]. Неу-
дивительно, что после его смерти многие мемуаристы превозносили 
цесаревича Николая Александровича, невольно сравнивая его с бра-
том (будущим Александром III) и сокрушаясь, что если бы наследник 
престола не умер, Россию бы ждало просвещенное правление, которое 
предотвратило бы революцию [Вербицкая, 2010. С. 8–9]. Как бы то ни 
было, наследника престола, особенно в последние годы его жизни, 
действительно можно было бы сравнить со струнным инструментом, 
безупречно настроенным опытными музыкантами и отзывавшимся 
на малейшее прикосновение. Однако такая тонкая настройка привела 
к тому, что в определенный момент струны не выдержали натяжения…

Между тем у исследователей есть возможность анализировать 
не только воспоминания придворных педагогов, но и дневники само-
го наследника престола. В личном фонде цесаревича Николая Алек-
сандровича в Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ) 
имеется дневник великого князя за 1856 г.  1, а также сохранилась за-
писная книжка с записями учебного и дневникового характера за 1857 
г.  2, первоначально находившаяся в коллекции отдельных документов 
личного происхождения. По сведениям В. С. Франка, фрагмент дневни-
ка за 1858 г. был вывезен за границу [Франк, 1940. С. 165–166]. Днев-
никовые записи Николая Александровича о поездке по северу России 
в 1858 г. хранятся в фонде коллекции документов рукописного отде-
ления библиотеки Зимнего дворца ГА РФ  3. В том же фонде имеются 
рукописные копии дневниковых записей за 1858–1860 гг.  4, памятная 
книжка за 1861 г.  5 и его дневниковые записи за тот же год  6. Дневник 
путешествия по России в 1863 г. оказался разделенным: начатый вско-
ре после отплытия из Петербурга, он обрывается в Костроме  7 и возоб-
новляется лишь после пребывания цесаревича в Ливадии  8.

Как старший сын царя-освободителя оценивал собственное воспи-
тание? Отразилось ли в его дневниках отношение к педагогам и препо-
давателям? Передалась ли великому князю религиозность, свойствен-

 1  ГА РФ. Ф. 665. Оп. 1. Д. 52.
 2  Там же. Д. 6 а.
 3  Там же. Ф. 728. Оп. 1. Д. 2531.
 4  Там же. Д. 2549.
 5  Там же. Д. 2653.
 6  Там же. Д. 2683.
 7  Там же. Ф. 665. Оп. 1. Д. 53.
 8  Там же. Ф. 728. Оп. 1. Д. 2549.
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ная его матери, императрице Марии Александровне? Действительно ли 
болезнь, которая свела его в могилу, обнаружилась довольно поздно, 
или ее симптомы проявлялись и ранее? Почему, в отличие от великих 
князей Александра и Сергея Александровичей, их старший брат вел 
дневник нерегулярно? Ответам на эти и другие вопросы посвящен до-
клад, в котором впервые в историографии реконструируется комплекс 
дневников цесаревича Николая Александровича и вводятся в научный 
оборот архивные материалы.
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В сборник включены материалы Междисциплинарной научной 
конференции «Метаморфозы культуры. Lingua Musica: Музыка в си-
стеме интермедиальных связей русской культуры XIX–XX вв.», состо-
явшейся 16–18 ноября 2023 г. в рамках IV Международного научного 
форума «Наследие». Конференция проведена Гуманитарным инсти-
тутом Новосибирского государственного университета. Мероприятие 
приурочено к 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова.

Сборник издается в двух частях. Во второй представлены тезисы 
докладов, посвященных исследованию музыки в интермедиальном 
контексте, в контексте проблемы культурной идентичности, а также 
связанных с изучением музыкального искусства в пространстве педа-
гогики и литературы. Авторы материалов – ученые и преподаватели 
из России, Бельгии, Греции, Китая и Узбекистана.

Сборник предназначен для специалистов в области искусствове-
дения, культурологии, истории, филологии, аспирантов и преподава-
телей гуманитарных дисциплин.
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