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Культура России XIX в. отмечена выдающимися учеными, обще-
ственными деятелями, писателями, поэтами, художниками. Несмотря 
на то, что деятельность многих из них достаточно хорошо изучена, еще 
остаются незаслуженно забытые в наше время имена представителей 
отечественной культуры, внесших заметный вклад в ее развитие. Среди 
них одно из видных мест занимает Константин Матвеевич Бороздин.

Род Бороздиных до 1917 г. был хорошо известен в истории и куль-
туре России. Согласно генеалогии он ведет свое начало от выходца из 
волынских земель Юрия Лозынича, перешедшего в 1327 г. на службу к 
тверским князьям1. Фамилия Бороздины происходит от прозвания его 
внука Ивана Васильевича Борозды. Вторым сыном Ивана Васильевича 
был Сергей Иванович Бороздин, принявший иноческий постриг с именем 
Саввы и избравший для своей аскетической деятельности один из самых 
сложных путей — столпничество*. Столп преподобного Саввы находился 
в основанном им в 1418 г. Савво-Вишерском Вознесенском монастыре, 
располагавшемся на реке Вишере в Новгородской губернии2. На этом 
столпе он провел 42 года, а по своей блаженной кончине был прославлен 
среди русских святых как преподобный Савва Вишерский.

* Столпничество — одна из форм православного аскетизма, непрерывная молитва 
на «столпе» (открытой возвышенной площадке, камне, башне и т. п.). Столпничество 
как вид затворничества могло осуществляться и в подземных столпах-пещерах, и в 
специально построенных кельях затворника на территории монастыря.
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Потомки преподобного Саввы были известны в истории России как 
доблестные воины, защитники Отечества, верно служившие сначала твер-
ским, а когда Тверь была присоединена к Москве, московским великим 
князьям и государям. Ранние подробные сведения о Бороздиных практи-
чески не сохранились, но в XVIII–XIX вв. имена представителей этого 
рода были широко известны. 

Генерал-адъютант Николай Михайлович Бороздин (1777–1830) — 
герой Отечественной войны 1812 г., его портрет находится в Военной 
галерее героев Отечественной Войны 1812 года в Эрмитаже. Заметный 
след в русской истории и культуре оставили его братья: генерал-лейте-
нант Михаил Михайлович Бороздин (1767–1837) и генерал-лейтенант и 
сенатор Андрей Михайлович Бороздин (1765–1838) — губернатор Крыма. 
Внук Михаила Михайловича Бороздина — Николай Николаевич Раевский 
(1839–1876) героически погиб на земле Сербии, на месте его гибели в 
селе Горний Адровац построена и освящена (2 сентября 1903 г.) церковь 
Св. Живоначальной Троицы. Генерал-аншеф Корнилий Богданович Бо-
роздин (1708–1773) по указу Петра I был зачислен в Инженерную школу, 
с успехом ее окончил и впоследствии стал основателем русской конной 
артиллерии. 

Константин Матвеевич Бороздин (1781–1848) был внуком Корни-
лия Богдановича, и хотя и был зачислен на военную службу, но нарушил 
традицию и избрал гражданскую карьеру ученого историка, археолога. 
Военную службу продолжил его младший брат, генерал-майор Владимир 
Матвеевич Бороздин (1783–1865), — участник войн против Наполеона, 
героически проявивший себя в сражении при Бородино.

Сведений об образовании Константина Матвеевича нет; скорее всего, 
как писал в письме к М.П. Погодину племянник К.М. Бороздина, архео-
лог Дмитрий Васильевич Поленов, «он получил его в доме своих роди-
телей. Последствия показали, что оно было основательное»3. В кругу 
семейных традиций, очевидно, и возник глубокий интерес Бороздина к 
русской истории. Современники отмечали, что «отечественная история и 
ее древности составляли постоянный предмет обрабатывания и изучения 
К.М. Бороздина»4.

В 19 лет Константин Матвеевич принял решение оставить военную 
службу и был «определен к гражданским делам» в чине статского со-
ветника5. В 1809 г. он решил предпринять путешествие по России и для 
того, чтобы осуществить задуманное, вышел в отставку. Примерно в это 
же время он познакомился с Алексеем Николаевичем Олениным, объеди-
нившим вокруг себя круг «знатоков древнерусской письменности, соби-
равшихся в Императорской Государственной Публичной библиотеке»6. 
А.Н. Оленин входил в группу приближенных императора Александра I 
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и, представив достойным образом замысел К.М. Бороздина об «ученом 
путешествии по России», добился Высочайшего указа о финансировании 
этого путешествия и выделении помощников, которыми были назначены 
будущий известный археолог А.И. Ермолаев, рисовальщик Иванов, архи-
тектор Максютин, а снаряжение экспедиции было поручено Валуеву — 
начальнику Кремлевской экспедиции7.

К.М. Бороздину были выданы также сопроводительные письма ми-
нистра внутренних дел князя Алексея Борисовича Куракина к губерна-
торам тех областей, которые предполагалось посетить экспедиции. Одно 
из таких писем приводит в своей заметке Л.Н. Трефолев: «Они долженст-
вуют во время путешествия по России проезжать в нынешнем (1809) 
году через вверенную вам губернию. Я признаю нужным сообщить о 
сем вашему сиятельству с тем, чтобы вы дали от себя нужные предпи-
сания всем состоящим под наблюдением вашим градским начальствам 
и земской полиции об оказывании г. статскому советнику Бороздину и 
находящимся при нем чиновникам, во время проезда и пребывания в го-
родах и селениях, нужного пособия и содействия, как беспрепятственным 
показанием им архивов, которые им, по возложенному на них поруче-
нию, нужно будет видеть, в сходственность данной им инструкции, так 
и отведением им пристойной квартиры и наблюдением, чтобы им под 
экипаж даваемо было по восьми почтовых, а где оных нет, обыватель-
ских лошадей с проводниками, за указанные прогоны»8. Из этого письма 
видно, что К.М. Бороздину была дана инструкция, в которой, вероятно, 
были поставлены четкие задачи в его исследованиях. Об этой инструкции 
упоминает также Д.В. Поленов9. Задачи, очевидно, были поставлены в 
соответствии с указом императора Александра I князю А.Б. Куракину в 
1808 г. «открывать и описывать древние достопамятности, находящиеся в 
разных местах Российской империи», текст которого частично приводит 
Л.Н. Трефолев10.

Заметка Трефолева, изданная в 1888 г., — это единственный ком-
ментарий, который позволяет нам представить исследования Бороздина, 
проведенные им в этой поездке. Трефолев сообщает, что Бороздиным 
был предложен местным чиновникам список вопросов, которые были 
составлены им на основе предварительной основательной подготовки. 
Бороздиным были изучены летописи, духовные завещания русских ве-
ликих князей, карты; составлена предварительная история края по лето-
писным сведениям и публикациям. Также были определены и сопостав-
лены с картами исторические события, происходившие на этих землях. 
Трефолев пишет, что «этот дворянин-археолог взялся за дело умелыми 
руками и не забыл… археологической географии»11 и что «было бы же-
лательно, так или иначе, ответить, хотя спустя 80 лет, на эти вопросы, 
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т.е. или подтвердить, или отвергнуть догадки и предположения почтен-
ного археолога»12. В своей поездке Бороздин столкнулся с непонимани-
ем его деятельности местными властями, о чем писал К.Н. Батюшков 
Н.И. Гнедичу 4 августа 1809 г.: «Я ехал по следам Бороздина. Его где 
принимали за шпиона, где за чудака (он часто ночью гулял), а где — и за 
статского советника». Приводя эти строки из письма, Трефолев добавля-
ет, что «поэт Батюшков, вероятно, со слов археолога Бороздина, знал о 
его мытарствах, перенесенных ради научных целей в глухих местностях 
Ярославско-Вологодского края»13.

Путешествие Бороздина началось с севера: Старая Ладога, Тихвин, 
Устюжна, Череповец, Белозерск, Вологда, затем — Киев, Чернигов, Курск, 
Боровск, Тула. Результатом научного путешествия стали четыре велико-
лепных альбома зарисовок и записей, представлявшие первое действи-
тельно историко-археологическое исследование российских древностей. 
Помимо зарисовок местностей были сделаны планы и чертежи древних 
церквей и крепостей, зарисовки росписей, составлен план древнего Киева 
до взятия города ханом Батыем в 1240 г. Эта реконструкция была основана 
на данных летописей, материалах архива Киевского магистрата, устных 
преданиях жителей. Была восстановлена старая топография Киева. Кроме 
этого, Бороздиным были проведены и этнографические исследования. По 
его указанию художник сделал зарисовки костюмов и головных уборов 
девушек и женщин в тех местностях, где побывали участники экспеди-
ции14. Путешествие Бороздина продолжалось три года. По мере обра-
ботки труды экспедиции поступали в Александру I, и были им одобре-
ны15. После завершения путешествия все четыре альбома были переданы 
в Императорскую Публичную библиотеку *, где находятся до сих пор16. 
Несомненно, этот труд и в наше время представляет собой исключитель-
ную историческую и археологическую ценность, тем более, что многих 
из памятников, описанных в этих альбомах, уже не существует. 

Когда началась Отечественная война 1812 года, Бороздин не остался 
в стороне и был избран предводителем новоржевского ополчения, а после 
присоединения польских земель поступил (с 1815 г.) на службу област-
ным начальником Радомского департамента при Тайном советнике Нико-
лае Николаевиче Новосильцове17. На этом посту он снискал уважение и 
любовь жителей края, которые они выразили в благодарственном письме, 
написанном на имя отца К.М. Бороздина — сенатора Матвея Корнилье-
вича Бороздина (1753–1817): «Благородною кротостью души, отличным 
просвещением, постоянным усердием о благе вверенных ему жителей, 

* В настоящее время (с 1992 г.) Российская национальная библиотека Санкт-Пе-
тербурга.
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посреди критических военных обстоятельств, он (К.М. Бороздин. — А. К.) 
поселил в сердцах всех величайшее уважение и неизгладимую призна-
тельность… Мы уверены, что отеческой любви вашей отрадно в достой-
ном сыне видеть верного подражателя высоких добродетелей ваших и в 
отдаленном крае укрепляющего славу вашего имени»18.

К.М. Бороздин отлично проявил себя и в деле усовершенствования 
образования в России. В 1826 г. он был назначен попечителем Санкт-
Петербургского учебного округа, в должности которого он пребывал до 
1833 г. О службе Константина Матвеевича на этом посту сохранились 
воспоминания А.В. Никитенко, который был все это время секретарем 
его канцелярии. В этих воспоминаниях Бороздин предстает человеком ис-
ключительно порядочным и благородным. «Он обращается со мной с той 
непринужденной вежливостью и добродушием, которые в начальнике за-
ставляют любить человека»19, — писал Никитенко. Он также отмечал, что 
своим отношением к студентам Бороздин способствовал формированию 
особого духа, вполне соответствующего университету20. Бороздин принял 
деятельное участие в реформировании образования, при нем был принят 
Новый устав приходских и народных училищ, гимназий и гимназийских 
пансионов, что должно было способствовать развитию просвещения в 
народе21. Однако во время проверки Николаем I гимназии при Универ-
ситете были обнаружены нарушения дисциплины, и К.М. Бороздин был 
вынужден подать прошение об отставке, которое было удовлетворено, 
но тем не менее «он был пожалован в тайные советники и Высочайше 
назначен сенатором»22. С этого времени К.М. Бороздин целиком посвятил 
себя научным исследованиям в области генеалогии и издал девять книг 
по родословиям дворянских фамилий23.

К этому же времени относятся и хлопоты К.М. Бороздина по испол-
нению воли Дарьи Алексеевны Державиной, второй жены Г.Р. Державина, 
завещавшей передать усадьбу «Званка» в духовное ведомство и устроить 
там женский монастырь и училище для девиц духовного звания.

Константин Матвеевич был родственником Державиных: он был 
женат на племяннице Дарьи Алексеевны, Прасковье Николаевне Львовой, 
дочери друга Гавриила Романовича Державина — Николая Александро-
вича Львова. Дом Бороздиных находился рядом с домом Державиных в 
Санкт-Петербурге. Неудивительно, что душеприказчиком по завещанию 
Дарьи Алексеевны был назначен Константин Матвеевич, который и начал 
приводить в исполнение ее желание, чтобы на месте имения «Званка» 
был устроен женский монастырь с училищем.

Дарья Алексеевна не имела собственных детей, но в доме всегда 
жили племянники и племянницы, которых она воспитывала, выдавала 
замуж, беспокоилась об их приданном. Со слов внучки Дарьи Алексеев-
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ны — Марии Алексеевны Поленовой, «Бабинька жила замкнуто. Самые 
частые ее посетители были мы, родные: Воейковы, Бакунины, Ниловы, 
Львовы, Капнисты, Дьяковы, Бороздины и их свойственники»24. Племян-
ница Дарьи Алексеевны Вера Николаевна Воейкова (Львова) вспомина-
ла, что тетушка «всегда болела об образованных бесприютных девицах, 
которые ищут крова и занятий. Монахини задуманного ею монастыря 
должны были найти на «Званке» покой, удобства и молитвенный подвиг 
и, вместе с тем, благотворительную обязанность по отношению к мало-
летним сиротам»25. Поэтому не случайно она беспокоилась об устройстве 
училища для девочек. Сведения о деятельности К.М. Бороздина по от-
крытию монастыря и устройству в нем училища известны по воспомина-
ниям родственников Дарьи Алексеевны, которые собрал и опубликовал 
И. Хрущов в своей работе «Милена, вторая жена Державина». Средства 
на осуществление задуманного Дарьей Алексеевной должны были со-
ставиться от продажи городского дома Державиных в Санкт-Петербурге 
и всех доходов от имения «Званка». 

Когда в 1844 г. — через два года после кончины Дарьи Алексеев-
ны — дом был продан и все необходимые документы оформлены, Бо-
роздин представил в Святейший Синод проект устройства училища, 
которое он просил передать «под Высочайшее покровительство Госуда-
рыни Императрицы и Августейшей Дщери Ея, великой княжны Ольги 
Николаевны»26. В своем проекте он опирался на опыт уже открытого в 
Царском селе Царскосельского училища для девиц духовного звания, 
которое стало впоследствии образцом для учреждения женских духов-
ных учебных заведений в епархиях Российской империи27. Бороздин был 
хорошо осведомлен об этом проекте. Он жил в Царском Селе и имел там 
свой дом. В учреждении этого училища принимала деятельное участие 
великая княжна Ольга Николаевна, а ее фрейлиной была дочь Бороздина, 
Варвара Константиновна28. Цели этого учебного заведения были четко 
определены в его Уставе: «чтобы девицам духовного звания дать воспи-
тание, вполне соответствующее их двоякому назначению:

а) быть достойными супругами служителей алтаря Господня, на 
коих лежит священная обязанность — назидание прихожан в вере и 
нравственности и кои посему должны отличаться примерно благочес-
тивой жизнью;

б) быть попечительными матерями, которые взращивали бы детей 
своих в правилах благочестия и добронравии, умели бы развивать в них 
способности и сообщить им все нужные первоначальные знания и могли 
бы приготовить сыновей к вступлению в училища и наблюдать за упот-
реблением ими вакантного времени»29. 
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К сожалению, дело по открытию монастыря и училища при нем за-
тянулось, а после смерти К.М. Бороздина в 1848 г. остановилось почти 
на 20 лет. И только в 1869 г., благодаря хлопотам племянницы Дарьи 
Алексеевны Веры Николаевны Воейковой, продолжившей хлопоты 
К.М. Бороздина, и Татьяны Борисовны Потемкиной, духовной дочери 
Святителя Игнатия (Брянчанинова), отдававшей много времени и средств 
для помощи монастырям, удалось убедить митрополита Новгородского, 
Санкт-Петербургского и Финляндского Исидора (Никольского), благо-
словить открытие женского монастыря в «Званке» и училища при нем 
с наименованием «Державинское». В дальнейшем Державинское жен-
ское училище стало начальной ступенью (1–3 классы) Новгородского 
епархиального училища, старшие классы которого (4–6) располагались в 
Деревяницком женском монастыре. Епархиальное училище благополучно 
просуществовало до 1917 г. 

Обобщая опыт работы училища, священник А. Ваучский писал, что 
«за все это время училище, несмотря на многие неблагоприятные обстоя-
тельства, стояло на высоте своего назначения и из стен своих выпустило 
немало добрых и честных матерей и скромных тружениц на трудном 
поприще народного образования»30.

Таким образом, деятельность К.М. Бороздина способствовала ста-
новлению методики исследования средневековой истории России, его 
труды по геральдике ввели в научный оборот новые ценные сведения 
по истории русских родов, а его заботы по выполнению последней воли 
Д.А. Державиной послужили основанием развитию духовного образо-
вания в России.

Константин Матвеевич Бороздин и его супруга Прасковья Никола-
евна Бороздина (Львова) были похоронены в притворе Вознесенского 
собора Савво-Вишерского монастыря31. 

Возможно, сознание того, что в своем роду они имеют такого пред-
ка — преподобного Савву Вишерского, обязывало Бороздиных честно и 
самоотверженно выполнять свой христианский долг и быть достойными 
продолжателями его духовной деятельности.
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