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Каждый современный человек знает, насколько важную 
роль в  нашей жизни играет общение. Культура общения 
в  семье — это важный элемент культуры повседневности. 
Она служит индикатором развития отдельной семьи и об-
щества в  целом. Воспитание в  семье закладывает основы 
внутренней культуры личности, позволяя ей в дальнейшем 
гармонично проявляться на всех внешних уровнях. В про-
цессе общения человек задействован целиком — поэтому 
изучение культуры общения затрагивает все пласты суще-
ствования человека и обязывает нас обратиться к изучению 
условий его жизни, представлений о мире и собственном 
положении в социуме.

Читателю предлагается исследование идеалов общения 
и  поведения в  дворянских семьях России первой полови-
ны XIX столетия — так называемого Золотого века русской 
культуры. В  этой книге собран богатый документальный 
материал, наглядно представляющий подлинные реалии 
того времени, жизненный уклад разных дворянских се-
мей: богатых и бедных, аристократии и невысоких чинов, 
людей с  богатой родо словной и  тех, кто выслужился сам, 
жителей Санкт-Петербурга и Москвы.

Дворянин этого времени был на особом положении, ко-
торому он был обязан двум важнейшим документам: Табе-
лю о  рангах 1722  года и  Жалованной грамоте дворянству 

Посвящаю моей любимой семье
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1785  года. Итак, жизнь дворянина зависела от чина и при 
этом он мог не служить, путешествовать или жить в  сво-
ем имении.

В этой книге речь пойдет о дворянстве столичном. О его 
образе жизни, семье написано множество любопытных 
работ, здесь  же вам будет представлена одна составляю-
щая — общение.

Стоит отметить, что в  дворянских кругах семья вос-
принималась как необходимая, естественная и  органич-
ная структура, помогающая человеку реализоваться и  со-
хранить традиции своего сословия. В  первой половине 
XIX века семьи, как правило, были достаточно крепкими, 
родственные связи уважались и активно поддерживались.

Некоторые ценности дворянской эпохи до сих пор живы 
и вызывают симпатии у современных людей. Конечно, мно-
гими примерами из того времени мы можем вдохновиться, 
но можно ли в наше время ориентироваться на идеалы про-
шлого? Есть ли вневременные образцы поведения? Пусть 
сам читатель решит, познакомившись с нашей книгой.

Общение как культурный феномен
Изучением феномена общения занимаются многие дис-
циплины: философия, культурология, антропология, пси-
хология, филология, педагогика, социология, история. 
Обще ние — это форма взаимодействия людей, обмен ин-
формацией. Общение может быть вербальным и  невер-
бальным, может происходить между двумя людьми или 
между группами, может быть глубоким или поверхностным.

Общение — процесс, существующий в настоящем време-
ни, здесь и  сейчас. Конечно, некоторые современники на 
страницах своих дневников, мемуаров, литературных про-
изведений могут зафиксировать разговоры, жесты, нюансы 
интонаций… Но даже такие свидетельства нельзя считать 
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абсолютно достоверными, поскольку в  них хранится от-
печаток личности автора, его стиль, его видение ситуации. 
Чтобы точнее исследовать общение, реконструировать эту 
меняющуюся, динамическую связь между людьми, нужно 
изучить исторический контекст общения, все, что влияло 
на этот процесс, что его составляло. Например, на какие 
темы разговаривали, какое значение придавали словам 
и  жестам, какие формы обращений считались позволи-
тельными, а какие — недопустимыми.

Немецкий исследователь истории повседневности 
А.  Людтке считал, что главная задача исследования — сде-
лать так, чтобы обычные люди «обрели в истории собствен-
ные голоса и лица»1. Применительно к нашей книге следу-
ет для начала уточнить: являются ли дворяне «обычными 
людьми»? Ведь сами аристократы воспринимали свое со-
словие как привилегированное, во всем отличное от более 
низких по статусу. С  другой стороны, конечно  же, не все 
представители дворянства достигали значительных высот 
на различных поприщах (военной или дипломатической 
службе, науке, искусстве). 

Поэтому, прежде чем мы приступим непосредственно 
к основному повествованию, необходимо сказать несколь-
ко слов о дворянском сословии в целом. 

«Особое сословие» 
К  началу XIX  века Россия превратилась в  самое большое 
и сильное государство Европы. Однако развитие граждан-
ских свобод в Европе и отсутствие таковых в Российской 
империи все более увеличивали пропасть между странами. 
Чтобы политически и экономически соответствовать уров-
ню западных соседей, следовало реформировать всю госу-
дарственную сис тему, но далее планов и  небольших под-
вижек (вроде указа «О  вольных хлебопашцах», создании 
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Государственного совета и  министерств) дело не пошло. 
Император Николай I двадцать лет занимался подготовкой 
реформы, создав правовую базу, но радикально за первую 
половину столетия ничего не изменилось. 

Кроме того, Александр I, стремившийся реформировать 
Россию, не встретил поддержки в тех, на ком держалась его 
власть, — в  дворянах. Даже многие его родные, члены им-
ператорского дома, во главе с  Екатериной Павловной, не 
хотели менять существующее положение вещей.

Российское население в первой половине XIX столетия 
было, согласно Своду законов Российской империи, разде-
лено на четыре «рода», или сословия (состояния): дворяне, 
духовенство, городские и сельские обыватели. Привилегии 
господствующего класса-сословия2 окончательно сложи-
лись еще во второй половине XVIII  века. За  дворянами 
было законодательно закреплено монопольное право вла-
дения крестьянами и  землей, они были освобождены от 
всех налогов, платежей, повинностей, телесных наказаний. 
Дворянство составляло господствующий класс в экономи-
ке, политике и культуре.

В  первом разделе Свода законов о  состояниях Свода 
законов Российской империи (том 9), которым была уста-
новлена сословная структура общества, дается следую-
щее определение дворянства и признаков принадлежности 
к нему: «Дворянское название есть следствие, истекающее 
от качества и  добродетели начальствующих в  древности 
мужей, отличивших себя заслугами: чем, обращая самую 
службу в заслугу, приобрели потомству своему нарицание 
благородное. Благородными разу меются все те, кои или от 
предков благородных рождены, или монархами сим досто-
инством пожалованы»3. 

В  зависимости от способа приобретения «благород-
ства» потомственное дворянство подразделялось на шесть 
разрядов: 1)  дворянство жалованное или действительное; 
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2)  дворянство военное; 3)  дворянство восьмиклассное; 
4)  иностранные роды; 5)  титулами отличенные роды; 
6) древние благородные дворянские роды4.

Порядок приобретения прав высшего состояния лица-
ми недворянского происхождения путем выслуги был за-
креплен еще при Петре  I.  Личное дворянство давало все 
права дворянства потомственного, кроме права владения 
населенными имениями, принадлежности к  дворянскому 
обществу (губернскому и  уездному) и  участия в  выборах 
избираемых дворянством должностных лиц. Личное дво-
рянство не передавалось по наследству. Дети личных дво-
рян имели право поступления на государственную службу, 
но при ее прохождении пользовались меньшими привиле-
гиями, чем дворяне потомственные. До  1845  года личное 
дворянство получали все чиновники, получившие в граж-
данской службе чины XIV–IX классов. С 1845 года личное 
дворянство стали приносить чины с XIV по IX класс в во-
енной службе и с IX по VI в гражданской, а с 1856 года — от 
майора до подполковника (VIII и  VII классы) в  военной 
и  с  коллежского асессора до статского советника (VIII 
и V классы) в гражданской службе5.

Культура столичного дворянства первой половины 
XIX  века уникальна по своей несхожести с  культурой на-
родной, а  также с культурой дворянского сословия до да-
рования привилегий (и  после отмены крепостного права 
в  1861 году). Как отмечает историк Е. Н. Марасинова, про-
возглашенная Петром III возможность отставки расширяла 
приватную сферу и стимулировала возникновение фигуры 
«частного человека», «через его самоопределение проис-
ходило постепенное высвобождение сферы личностного 
существования российского дворянина и  формирование 
первых поколений русской интеллигенции»6.

Эта культура не являлась единой и монолитной, посколь-
ку объединяла людей различных религиозных, философских 
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и политических взглядов, с несхожими родословными. Одна-
ко, несмотря на все вышеперечисленные различия, дворян-
ское сословие имело некую единую основу, а именно — ха-
рактерный стиль поведения и, конечно же, общения, прежде 
всего — семейного. По замечанию историка С. Ю. Шокаре-
ва, «несмотря на разность, дворянство объединяли общие 
идеалы. Пусть не всегда и не всеми эти идеалы разделялись 
(на то они и идеалы), но жизнь миллионов дворян прошла 
в соответствии с этими идеалами, а многие положили ради 
них свою жизнь. <…> Служба монарху предполагала и без-
заветную верность родине, а вера — не только искреннюю 
религиозность, но и высокую нравственность, стремление 
к добру»7.




