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странно, родина вождя мирового пролетариата издавна славилась своим дворянским со-

словьем, которое отличалось знатностью и благородством рода. Почти три четверти сим-

бирских дворян принадлежали либо к древним родам, либо к тем, кому дворянство было 

пожаловано за особые заслуги.  
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В статье рассматриваются отдельные аспекты повседневной жизни дворянского сословия в 

ХVIII веке. Рассмотрено влияние петровских реформ на культуру,  быт и социальное поведение 

дворян того времени. 

 

 В современной истории изучение повседневности связано с исследованием проблем 

влияния ценностных ориентаций на модели поведения. Изучение образа мыслей людей, 

мотивации их поступков индивидуальных и групповых представлений позволяет исследо-

вать исторический процесс во всем его многообразии, понять эпоху изнутри, с точки зрения 

человеческого измерения общественных процессов. Такие факторы, как воспитание, образо-

вание, возраст, жизненный опыт, социально-профессиональный статус, оказывают влияние 

на формирование индивидуальных и коллективных ценностных представлений [1]. 

Повседневная жизнь, быт и традиции русского дворянства всегда привлекали внима-

ние исследователей. Актуальность этой проблемы еще в начале XX века была отмечена Л. М. 

Савеловым: « ... генеалог должен выяснить значение отдельных семейств и отдельных лично-
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стей в общем ходе исторических и культурных событий в жизни данного народа или данной 

страны» [2]. 

Восемнадцатый век в России был ознаменован реформами Петра I. Россия стала 

подниматься по лестнице европейской культуры, по которой, во многом насильственно, 

тащила ее безудержная и яростная воля Петра. Царь стремился приобщить русскую нацию 

к просвещению. 

Продолжилось, начатое раннее, формирование нового типа личности дворянина и 

дворянки, которое стало результатом заимствования европейских образовательных систем. 

Во времена Петра I создание светской школы и дворянское образование было делом 

исключительно государственным.В XVIII веке образование стало необходимой и 

обязательной частью становления. После реформ формирования нового русского 

дворянина. Внешний лоск офицеров и чиновников заботил царя, но он прекрасно сознавал, 

что умением вести себя в обществе, не чавкать за столом, …ни соорудить крепость или 

корабль, ни успешно выполнять роль колесика в часовом механизме, под которым 

подразумевалась вся иерархия вновь созданных учреждений. Для этого необходимы были 

знания и умение претворять эти знания на практике. Для этого были открыты начальные 

школы, училища, стали выпускаться учебники, некоторые дворяне направлялись учиться за 

границу. Дворянам вообще запрещено было жениться без образования. 

 В 1701 году  создана Навигацкая школа, на базе которой в 1715 году возникла 

Морская академия,  была основана Артиллерийская. В 1712 году в Москве начала работать 

Инженерная школа, медицинский персонал проходил обучение в Медицинском училище, 

открытом в 1707 году.  Для нужд дипломатической службы при Посольском приказе была 

открыта школа для обучения иностранным языкам. В 1721 году была учреждена 

специальная школа, где учащиеся изучали арифметику, делопроизводство, умение 

составлять деловые бумаги и письма и т. д. Наконец, в 1725 году открылась Академия наук. 

Важно, однако, что именно в годы преобразований было положено начало 

профессиональным учебным заведениям. Но молодежь должна еще уметь правильно себя 

вести в обществе. Этому она должна научиться не только в учебных заведениях и в 

ассамблеях, но и штудируя специальные наставления. 

Сеть школ способствовала распространению грамотности. Но образование могли 

получить далеко не все. Оно охватывало своей сетью в первую очередь детей дворян и духо-

венства.  Расширение сети школ и профессиональных учебных заведений вызвало поток 

учебной литературы. Появились учебники по разнообразным отраслям знаний. 

 Несмотря на сохранение традиционных обрядов, свадьба превращалась постепенно в 

торжество европейского образца с модными нарядами, танцами и заграничными 

путешествиями. Новшеством данного времени стали разводы дворянских семей. В основе же 

самой семьи, сохраняющей во многом патриархальный характер, лежали долг и семейное 

согласие. Документом, служащим юридической защитой супругов, стал брачный контракт. 

Важным явлением стало приобретение женщиной-дворянкой исключительного права на 

приданое. Дворянская семья стала строиться на новых принципах. В семье возросла роль 

женщины. Власть мужа стала носить более утонченный и просвещенный характер. 

В домах дворянства впервые появились личные библиотеки и коллекции. Под 

влиянием европейской культуры в ХVIII веке постепенно формировались эстетические 

вкусы и новый этикет общения московского дворянства. Этот процесс сопровождался 

развитием самосознания первого сословия, которое в своей основе имело нравственные 

православные ориентиры. Этические нормы христианства во многом влияли на моральные 

принципы дворянского общества. Наиболее отчетливо это проявилось в благотворительной 

деятельности дворянства - создание приютов, больниц и иных богоугодных заведений. 
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Именно с дворянства начинается подлинная история досуга. Для дворянина практи-

чески все время, свободное от служебных дел, превращалось в досуг. Основные формы этого 

досуга были изначально в XVIII веке заимствованы. Петровская эпоха ознаменовалась новы-

ми традициями зрелищ. Важнейшим новшеством были фейерверки. Маскарады проводи-

лись либо в форме костюмированных шествий, либо в виде демонстрации карнавальных 

костюмов в публичном месте, театральные представления прославляли царя. 

День дворянина  начинался очень рано. Если он служил, то направлялся на службу, а 

если нет, то на прогулку. 

Во время прогулок дворяне демонстрировали свои модные наряды, общались и 

заводили светские знакомства. Прогулки продолжались до обеда. 

Обед был важным этапом в распорядке дня. Обедали либо дома, но обязательно с 

гостями, либо сами направлялись на званый обед. Обедали долго, в соответствии с тради-

циями дворянского этикета, которые строго соблюдались. После обеда непременно пола-

гался отдых, а затем дворянина ждали новые развлечения. 

В конце 1718 года Петр I принудительно ввел новые формы досуга – ассамб-

леи.Ассамблея - место непринужденных встреч, где верхи общества проходили школу свет-

ского воспитания.Постепенно дворяне обучались манерам и модным танцам, и петровские 

ассамблеи стали уже в радость. Ассамблеи-  самое характерное новшество, своего рода сим-

вол эпохи в том смысле, что оно не имело предшественников. 

ХVIII век прошел в напряженной борьбе между русскими палатами и европейским 

домом — дворцом. Петровская эпоха ознаменовалась проникновением стиля, стали 

постепенно строить дома-дворцы. Городская и сельская усадьбы дворян имели ряд общих 

черт: расположение жилого дома в глубине двора, усадебный характер застройки, 

приверженность к дереву, замкнутости владений и регулярному парку. Европейские 

интерьеры домов знати оформлялись в красно-брусничных тонах и с зелеными 

изразцовыми печами по старой русской традиции.  Визитной карточкой дворянского 

особняка стал портик с колоннами и облицовка деревянных деталей под камень. Пейзажные 

парки стали одной из предпосылок развития научного интереса дворянства к естественным 

отраслям знаний. 

В культуре застолья аристократии присутствовали французские, английские и 

немецкие тенденции проведения обеда. В целом же «русская экзотика» являлась 

определяющей тенденцией в гастрономических вкусах дворянства. Дворяне в большинстве 

своем обеды превращали в театральные спектакли, роли которых были расписаны 

дворянским этикетом. Итак, XVIII век стал для России веком европейской кухни. Появилось 

большое количество новых блюд, которые существуют и сегодня. 

В заключениии можно отметить, что повседневная жизнь дворянства  ХVIII века, во 

время правления Петра I   характеризуется  столкновением и смешением в повседневной 

жизни двух тенденций — традиционной и европейской. Это был переломный период, 

прежде всего, в области изменений внешних, материальных факторов повседневной жизни 

дворянства [4]. 

Таким образом, мы видим, что XVIII век – это время, когда дворянину с одной 

стороны присущи еще черты истинно русского, глубоко религиозного человека, а с другой – 

начался процесс европеизации, неизбежный, после бурной эпохи Петра I, что привело к 

формированию совершенно нового дворянского сословия. 
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The article deals with some aspects of daily life of the nobility in the eighteenth century. The effect of 

the reforms of Peter the culture, way of life and social behavior of the nobility of the time. In the modern his-

tory of the study of the everyday problems associated with the study of the influence of value orientations on 

behavior. The study of the way people think, the motivation for their actions of individual and group repre-

sentations allows you to explore the historical process in all its diversity, to understand the era from the in-

side, from the point of view of the human dimension of social processes. Factors such as upbringing, educa-

tion, age, experience, socio-professional status, influence the formation of individual and collective value 

concepts [1]. 
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Работа посвящена биографии В.Н. Поливанова и его роли в культурном развитии Симбир-

ского края. 

 

Поливановы – русский дворянский род, давший название подмосковному селу Поли-

ваново. Поливановы считали своим предком татарина Кочеву, в крещении Онисифора, вы-

ехавшего будто бы из Орды к великому князю Дмитрию Донскому. Правнук его, Михаил 

Глебович, по прозванию Поливан, и был, по мнению родословцев, родоначальником Поли-

вановых. 

Борис Генрихович Унбегаун, лингвист и филолог, специалист по славянским языкам, 

пишет, что «Поливанов» – искажение фамилии «Полуянов», образованной от редкого име-

ни греческого происхождения Полуян. 

Известными представителями этого рода были: 

 Поливанов, Алексей Андреевич (1855–1920) – генерал от инфантерии, член Государ-

ственного совета. 

 Поливанов, Владимир Николаевич (1848–1915) – видный деятель симбирского зем-

ства. 

 Поливанов, Иван Игнатьевич (1740–1786) – генерал-поручик, первый рязанский и са-

ратовский губернатор. 

 Поливанов, Лев Иванович (1798/99–1826) – декабрист. 

 Поливанов, Михаил Юрьевич (1801–1880) – генерал-лейтенант, участник подавления 

Польского восстания 1831 года. 
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