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Это были дорогостоящие и привилегированные столичные пансионы, открытые для доступа 

лишь тем детям, которым повезло родиться в аристократическом роду. Таков был, напри-

мер, известный пансион аббата Николя.  

В течение второй половины XVIII и первой трети XIX века распорядок дня неуклонно 

сдвигался. К началу 1820-х годов обед сдвинулся к четырём часам, время вечерних собраний - 

к десяти, щеголи же не приезжали на балы до полуночи. Там, где после бала имел место 

ужин, он проходил в два-три часа ночи. 

Основным элементом бала были танцы. Они служили главной частью вечера, задава-

ли стиль беседы. «Мазурочная болтовня» требовала поверхностных, неглубоких тем, но так-

же занимательности и остроты разговора, способности к быстрому ответу. Тем не менее, он 

имел свою прелесть - оживлённость свободы и непринуждённость беседы между мужчиной 

и женщиной, которые оказывались одновременно и в центре шумного празднества, и в не-

возможной в других обстоятельствах близости. 

Таким образом, нормы жизни и быта русского дворянского общества, складывались 

постепенно на протяжении XVIII века и к началу XIX столетия приобрели характер ритуала, 

обусловленного жёсткими рамками «приличий». 
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История российского дворянства неоднократно привлекала внимание историков. В 

период господства марксисткой идеологии в отечественной исторической науке роль дво-

рянства оценивалась однобоко и негативно. В 90-е годы в отечественной историографии на-

чинается новый этап в изучение роли и места дворянского сословия в истории российского 

государства. Исследователи стали больше внимание уделять ценностным установкам, повсе-

дневной жизни сословия. Но, в то же самое время, история сословия практически не изучена 

в рамках дискурса идентичности. Проблема исследования идентичности приобретает осо-

бую актуальность в условиях современной российской действительности, т.к. распад Совет-

ского Союза привел к дезорганизации больших групп людей, потере национальной иден-

тичности. Процесс потери российским обществом идентификационного единства в совре-

менных условиях во многом сопоставим с опытом российского социума начала ХХ века. На-

чало минувшего века в России ознаменовалось становлением общества модерна, когда на 

смену традиционному сословному делению приходили классы. Для большинства предста-

вителей дворянского сословия этот процесс был болезненным, сопровождавшийся потерей 

сословной идентичности.  

В рамках научного проекта, целью которого является изучение кризиса локальной 

идентичности провинциального дворянства Среднего Поволжья, нами была поставлена, так 

же задача выявления и анализа исторических источников в рамках данной проблемы.   

Локальная идентичность – это сложное социокультурное и социально-

психологическое явление, формирование которого происходит под влиянием разнообраз-

ных факторов, важнейшим из которых являются представления о современном состоянии 

локального сообщества с которым человек себя отождествляет. Мы, не будем в данной статье 

анализировать философские, социологические и психологические концепции и подходы к 

анализу категории идентичности. Непосредственно остановимся на исторических источни-

ках, позволяющих нам реконструировать идентификационные категории представителей 

дворянского сословия. 

Основная масса источников, позволяющих нам достигнуть поставленных задач,– это 

архивные материалы. Поскольку предметом исследования является дворянство Самарской и 

Симбирской губернии, нас в первую очередь интересовали документы, хранящиеся в госу-

дарственном архиве Ульяновской области (ГАУО) и в центральном государственном архиве 

Самарской области (ЦГАУО). В фондах Симбирского губернского дворянского собрания (ф. 

45) и Губернского предводителя дворянства (ф. 477) содержатся сведения о деятельности 

дворянского собрания, его приходно-расходные книги, родословные книги и послужные 

списки дворян губернии, данные о частной дворянской повинности и дворянском землевла-

дении. Но самое главное, хранятся протоколы очередных и чрезвычайных дворянских соб-

раний. На этом материале, на основе высказываний отдельных представителей сословия, 

принятых решений, мы можем, выявить базовые ценностные характеристики дворянства. 

Эти сведения дают возможность проследить процесс трансформации идентичности сосло-

вия в годы Первой российской революции. Так, на основе дела № 618. Фонд 45, мы можем 

судить о том, что в дворянской среде отсутствовало единство, то есть, традиционные дворян-

ские ценности разделялись не всеми членами сословия. Интересные материалы хранятся в 

фонде канцелярии Симбирского губернского предводителя дворянства (Ф. 477). Здесь, мы 

находим переписку «первого дворянина» губернии с различными государственными ин-

станциями, общественными организациями и другими дворянами. Данные источники дают 

нам возможность выявить основные интересы дворянства и проблемы дворянского общест-

ва, волновавшие сословие в рассматриваемый период. Также огромный материал содержит-

ся в фондах личного происхождения. В этих фондах хранятся воспоминая дворян участни-

ков тех или иных событий, дневники, личная переписка, что опять же дает нам возможность, 
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выявить ценностные установки сословия, реконструировать повседневную жизнь провинци-

ального дворянства в период кардинального слома государственного развития.    

В ЦГАСО особую ценность для исследования представляют дела, хранящиеся в фонде 

губернского дворянского собрания (фонд 430) и канцелярии губернского предводителя дво-

рянства (фонд 663). Помимо выше названных документов в данных фондах имеются сведе-

ния по подготовки к сессиям очередных дворянских собраний, что дает возможность вы-

явить наиболее актуальные проблемы сословия того времени, т.к. решения по малозначи-

тельным вопросам принимались на подготовительном этапе, на обсуждения собранием вы-

двигались наиболее злободневные вопросы.  

Формирование любой идентичности происходит в рамках процесса социализации. 

Вследствие этого, на основе анализа документов, относящихся к проблеме воспитания и об-

разования подрастающего поколения, мы можем выявить механизмы конструирования и 

культивирования сословных ценностей, как неотъемлемых составляющих идентичности со-

словия.  

Сравнение ценностных установок представителей дворянства разных губерний в рам-

ках одного региона, нам позволило выявить различные направления трансформации иден-

тичности дворянства под воздействием революционных потрясений 1905-1907 гг.   
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