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Национальное самосознание ребенка 

формируется в непрерывном течении его по-
вседневной жизни в интеракциях с носите-
лями различных культур, в соприкосновении 
с окружающим его материальным миром. 
Судя по воспоминаниям дворян, этот про-
цесс зачастую шел для них непростым путем, 
ставя их в детстве в ситуацию нелегкого вы-
бора. Анализ повседневной жизни дворян-
ских детей и характеристика условий, вли-
явших на становление их национальной са-
моидентификации – цель данной работы. 
Статья базируется на анализе материалов 
170 мемуарных источников.  

В XVIII в. национальная самоидентифи-
кация для дворянина по мнению А. В. Ши-
пилова была вопросом праздным, поскольку 
«его национальная (этническая) принадлеж-
ность не интересует ни окружающих, ни его 
самого; дворянин вненационален по опреде-
лению, он живет не в мире наций, а в мире 

сословий… его общество – всеевропейская 
дворянская община» [23, с. 97]. В работе  
Э. Геллнера утверждается, что в XVIII в. на-
циональных государств нет, а само привиле-
гированное сословие «часто выходит за пре-
делы данной политической единицы, являет-
ся надполитическим и конкурирует с госу-
дарственной властью» [4, с. 52]. В XIX в. эта 
ситуация явно меняется. Политические со-
бытия начала столетия, Отечественная война 
1812 г., распространение идей романтизма 
как новой культурной парадигмы заставили 
образованную часть дворянства, а вслед за 
ней и остальных представителей этого сосло-
вия, обратить внимание на вопрос о своей 
национальной принадлежности и заметить 
связь с простым народом, разделив с ним по-
литическую судьбу, эмоциональную настро-
енность и виды на будущее своей страны.  

Многие авторы мемуаров происходили 
из семей, где родители относились к разным 
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народам и вероисповеданиям, например, 
семьи Мордвиновых (адмирал Николай Се-
менович Мордвинов был женат на англичан-
ке Генриетте Александровне Коблей, с ма-
лых лет воспитывавшейся своими родствен-
никами в Италии) [16, с. 397], Ясинских (отец 
Иеремия Иеремиевич Ясинский, поляк и ка-
толик, был женат на русской Ольге Макси-
мовне Белинской, дочери харьковского по-
мещика) [25, с. 9], Короленко (отец Галакти-
он Афанасьевич – украинец, считавший себя 
русским, и мать Эвелина Иосифовна Скуре-
вич – полька) [11, с. 514] и др. Даже если  
семья была моноэтничной, то дети, которым 
с детства объясняли их родословную, очень 
часто начинавшуюся с какого-либо полуми-
фического предка иностранного происхож-
дения, усваивали свою связь с миром и все-
общей историей. Это была одна из особенно-
стей формирования национальной самоиден-
тификации дворян. Так, Б. Н. Чичерин своим 
родоначальником называл итальянца Чичери, 
прибывшего в Москву в конце XV в. в свите 
Софьи Палеолог [22, с. 92], а И. И. Ясинский, 
с детства занимавшийся под руководством от-
ца генеалогией, вел отсчет своего рода от по-
ловца Ясыни, чьи потомки считали себя ли-
товцами в XVI в. и поляками в XVIII–ХIХ вв., 
что, однако, не помешало самому мемуари-
сту считать себя русским [25, с. 8, 9]. 

В семьях, приближенных ко двору и 
входивших в высший свет, дети непосредст-
венно знакомились с иноземцами у себя до-
ма, так как последние посещали салоны их 
родителей. О своем знакомстве с английским 
посланником лордом Непиром вспоминал 
В. П. Мещерский, который еще подростком 
через этого посетителя знакомился с новос-
тями большой политики, так как «живые свя-
зи дружбы влекли его (Непира. – И. М.)» в 
гостиную Мещерских [15, с. 15]. 

Подавляющее большинство детей дво-
рян в ХIХ в., по воспоминаниям мемуари-
стов, получало воспитание и образование из 
рук иностранцев. Так, в семье Набоковых 
часто менялись гувернеры и репетиторы, 
«…причем, нанимая их, отец как будто сле-
довал остроумному плану выбирать каждый 
раз представителя другого сословия или пле-
мени» [18, с. 219]. Через семью англоманов 

Набоковых прошли, помимо русских, англий-
ских и французских воспитателей, украинец, 
латыш, поляк, еврей. Сталкиваясь с предста-
вителями иного народа, дети выстраивали от-
ношения с ними в условиях повседневности, 
учились контактам и умению находить общий 
язык с людьми других наций. 

Одним из условий дворянского детства 
ХIХ в. в обеспеченных семьях стали путеше-
ствия по стране и Европе, в ходе которых де-
ти могли в повседневном общении расши-
рять свой кругозор и устанавливать отноше-
ния с представителями других народов. Для 
некоторых из них, например Н. Е. Врангеля 
[6, с. 76] и А. Н. Крылова [13, с. 52], эти по-
ездки сопровождались обучением в местных 
школах. С ранних лет дворяне имели воз-
можность сравнивать порядки и нравы своей 
страны с чужеземными, развивая критиче-
ское отношение к действительности. 

Для многих детей дворян из провинции 
и обедневших семей найм гувернера или по-
ездка за границу были невозможны, поэтому 
таких детей определяли в воспитательные 
учреждения, где помимо уроков в повсе-
дневном обиходе детей культивировалось 
общение на иностранных языках. 

В учебных заведениях для малолетних 
дворян конфликтов на национальной почве 
никто из мемуаристов не упоминает. На-
против, межнациональные отношения ха-
рактеризуются в безоблачных тонах даже 
теми, кто впоследствии был далек от идеа-
лизации этноконфессиональной ситуации 
в Российской империи. Так, анонимный 
автор «Мыслей и воспоминаний поляка», 
родившийся в 1838 г., учился в Брестском 
кадетском корпусе и вспоминал, что «по-
ляков в брестском корпусе было более по-
ловины всего состава. Сначала мы держа-
лись в стороне от товарищей русских, но к 
концу моего пребывания в корпусе мы жи-
ли дружно и согласно. Между нами водво-
рились мир и уважение к национальным и 
религиозным убеждениям» [17, с. 674]. 
Отсутствие межнациональной распри в 
детской среде положительным образом 
сказывалось на формировании националь-
ного самосознания дворян, учившихся в 
таких заведениях.  
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Помимо людей, с детства дворян в их 
повседневной жизни окружали и вещи, быв-
шие достижениями европейской матери-
альной культуры (те же книги). В некото-
рых домах литературы на родном языке не 
было совсем, например у И. А. Яковлева, 
отца А. И. Герцена [5, с. 62]. Детские балы 
проводились как маскарады. Наиболее попу-
лярны были костюмы различных народов. 
Авторы маскарадных одеяний стремились к 
максимальному сходству с оригиналами. Го-
ды спустя мемуаристы подробно описывали 
детали костюмов, как своих, так и своих то-
варищей [12, с. 137, 138]. Дома некоторых из 
них окружали произведения европейской жи-
вописи [14, с. 217]. Встречались дворянские 
семьи, быт которых был ориентирован на по-
требление товаров какой-либо европейской 
страны, чаще всего Англии (например, семья 
будущего писателя В. Набокова) и Франции. 

Подытоживая все вышесказанное, мож-
но утверждать, что детство российских дво-
рян, какого бы роду-племени они ни были, 
протекало в обстановке повседневного по-
стоянного контакта с «чужими» культурами 
и их носителями. Способность осуществлять 
и координировать межнациональные контак-
ты в обыденной жизни была показателем 
воспитанности и образованности дворянско-
го отпрыска. Для дворянского сословия лю-
бого европейского народа этническая чисто-
та семьи была второстепенным вопросом. 
Также безразлично относились дворяне и к 
приверженности семьи к той ли иной куль-
турной традиции – она выбиралась произ-
вольно в зависимости от вкусов и взглядов 
старшего поколения семьи и даже от стече-
ния обстоятельств. Именно поэтому с первых 
лет жизни дворянские дети всем содержани-
ем своего бытия готовились быть членами 
этого разноплеменного сообщества. В фор-
мирующееся мировоззрение ребенка закла-
дывалась мысль, что он – представитель сво-
его рода, прославленного в истории задолго 
до его рождения и имеющего продолжение в 
нем, и его задача – умножить славу рода или 
хотя бы не посрамить ее. Однако это – лишь 
одна сторона формирования национального 
самосознания дворянских детей. Обратимся 
же теперь к другой.  

Не менее постоянен был контакт с этни-
ческой средой и национальной культурой. 
И то и другое являлось тем противовесом ме-
ждународности дворянского детства, позволяя 
дворянам идентифицировать себя с этносом, 
который они позже считали «своим». 

В XVIII – первой половине ХIХ в. ребе-
нок в дворянской семье находился на ее эмо-
циональной периферии, т. е. не было посто-
янного тесного контакта с родителями, его 
потребности удовлетворялись в последнюю 
очередь, зачастую ребенка отселяли в иное 
строение, отводили ему дальние комнаты и 
т. д. Вследствие такого положения дети в 
дворянской семье в своей повседневной жиз-
ни были в бóльшей степени, нежели взрос-
лые, связаны с прислугой, а через нее – с тра-
диционной средой и культурой [10, с. 160], 
хотя и не смешивали себя с ней. По мере 
взросления ребенок отдалялся от простого 
люда, усваивая вненациональные нормы и 
ценности. Однако знакомство с культурой 
народа и тесное общение с ним в детстве по-
зволяли дворянину осознать свою нацио-
нальную принадлежность. 

Для формирования национального чувст-
ва у ребенка большое значение имело обще-
ние со старейшим поколением семьи, которое 
в разной степени сохраняло черты националь-
ного своеобразия, присущие жизни дворян 
прошлого (для русских дворян второй поло-
вины ХIХ в. – черты допетровской эпохи). 
Чаще всего оно ассоциировалось у мемуари-
стов с их бабушками. С возрастом, оставив 
свет, женщина часто отправлялась в поместье 
на покой. Здесь она устраивала для себя та-
кую повседневность, которая подчинялся тем 
же нормам, что и народная жизнь – сельско-
хозяйственному циклу и религии. Описание 
домашнего быта в усадьбах бабушек схожи, 
например, у поляка Ф. В. Булгарина [1, с. 64–
67] и русского А. Д. Галахова [3, с. 65]. Для 
них старушки были живым воплощением ис-
тории и традиций. Бабушки охотно принима-
ли участие в воспитании детей, и внуки по-
долгу бывали в их старинных (по сравнению с 
родительскими) домах и поместьях. Бабушки 
с их простотой и традиционностью в быту 
словно оставались вне времени, и внуков они 
содержали соответственно. 
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Бабушки в дворянских семьях знакоми-
ли внуков с фольклором [20, с. 45], способст-
вовавшим осознанию национальной принад-
лежности. Зачастую они становились неза-
менимым источником знакомства с устной 
народной традицией. Б. П. Вышеславцев вспо-
минал, как «…бабушка Анна мне рассказы-
вает сказки про Бабу-Ягу, при этом мне ри-
суется избушка с большой русской печкой… 
и с самой Бабой-Ягой со страшным носом 
крючком. Этот рисунок детски-примитивный 
вижу как сейчас. Я видел и тогда его “нереаль-
ность”, но сквозь него я видел и угадывал на-
стоящую Бабу-Ягу, она вставала из древней 
первобытной души моего народа, из его жут-
ких и темных зимних ночей…» [7, с. 131, 132]. 

Знакомили дворянских детей с народной 
культурой в повседневной жизни и няни, по-
могая формированию национального созна-
ния ребенка. И если под бабушкино влияние 
попадал не каждый ребенок, то забот няни не 
избежал никто из малолетних дворян. Гос-
подская семья становилась для няни родной; 
получая волю и имея своих детей, они часто 
отказывались покидать своих хозяев, привя-
завшись к их детям. В представлениях ме-
муаристов сложился стереотип образа няни, 
например, в русских семьях: «Настоящая 
русская няня» была «веселой и доброй, креп-
ко привязанной к детям, которых она выхо-
дила, и к дому, где она обжилась» [2, с. 5]. 
Няня «благочестива и сообразительна», мать 
могла быть «уверена… в преданности и 
опытности этой доброй женщины» [9, с. 283]. 
По воспоминаниям графа В. А. Соллогуба ня-
ня не покидала детей в путешествиях даже за 
границей [21, с. 28]. Она была основным про-
водником народной культуры в дворянской 
семье, особенно если семья участвовала в 
светской жизни, и была той ниточкой, которая 
связывала дворянского ребенка с народом. 

Важную роль в приобщении дворянских 
детей к национальному началу играло изуче-
ние родного языка и словесности. Мемуари-
сты, создававшие свои произведения в сере-
дине – второй половине ХIХ в. обязательно 
отмечают этот факт, описывая повседневную 
жизнь своего детства. Если упорядоченного 
знания по родному языку и литературе полу-

чить не удавалось, то об этом в XIX в. рас-
сказывают уже с сожалением. Н. В. Чичерин 
в письме к сыну писал: «Я окончил изучение 
языка тринадцати лет у тамбовского семина-
риста. После я учился в полку, переписывая то, 
что мне нравилось в книгах и стараясь отгады-
вать правила и красоты языка, не имел никого, 
кто бы мог мне их объяснить» [22, с. 92]. 

В образовательных и воспитательных 
учреждениях для дворян с начала XIX в. на-
чали уделять бóльшее внимание изучению 
русской словесности, истории, языка. Имен-
но этих преподавателей чаще всего вспоми-
нают мемуаристы. С большим уважением 
показаны образы преподавателей русской 
словесности И. А. Гаретовского у А. Д. Гала-
хова, В. В. Авдиева у В. Г. Короленко и др. 
Отметим, что если мемуаристы по рождению 
принадлежали к одной нации, но идентифи-
цировали себя с другой, то для обоснования 
выбора они в первую очередь подчеркивали 
свою степень знакомства с языком выбран-
ной нации и ее литературой. 

Для детей представителей высшего све-
та иногда учебное заведение было единст-
венным местом, где они могли изучать род-
ной язык, так как их родители и весь круг 
знакомых говорили по-французски и были 
плохо знакомы с правилами литературного 
русского языка. А. Д. Галахов, сам много лет 
преподававший русский язык, объяснял воз-
никший интерес к родному языку введением 
правительством политики «официальной на-
родности» [3, с. 111]. После этих мер дворян-
ство стало заботиться о приглашении в дома 
и учреждения преподавателей, знавших рус-
ский язык. Так, А. Д. Галахова, преподавав-
шего в сиротском приюте для девочек, князь 
П. П. Гагарин, открывший это заведение, при-
гласил давать уроки своему четырнадцати-
летнему сыну, едва говорившему по-русски. 
«Немаловажной вещью считалось и то, – пи-
сал мемуарист, – что я был дворянского со-
словия и держал себя на уроках иначе, чем 
преподаватели… или вовсе не знавшие фран-
цузского языка, или… пугавшие прескверным 
выговором…» [3, с. 110]. Успех молодого 
учителя стал известен в свете. Он получил не-
сколько приглашений в частные дома и учре-
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ждения. Мемуарист отмечал положительное 
влияние уваровской теории на подрастающее 
поколение дворян. «Подчиняясь этой форму-
ле (православие, самодержавие, народность. – 
И. М.), русское юношество стало предпочти-
тельно воспитываться в отечественных учеб-
ных заведениях, а не в пансионах, содержа-
щихся иностранцами, или дома под крылом 
иностранных гувернеров» [3, с. 111].  

Дворянские дети усваивали свою на-
циональную принадлежность и через тес-
ное повседневное общение с иными соци-
альными слоями. О таком общении в обход 
запретов вспоминали А. Д. Галахов [3, с. 32, 
33], А. Н. Энгельгардт (урожденная Макаро-
ва) [24, с. 130], П. А. Кропоткин [12, с. 67, 
68]. В некоторых же семьях родители, напро-
тив, считали, что такое сближение может 
только пойти на пользу их детям. Таковы 
были родители Б. Н. Чичерина [22, с. 150] и 
графа А. А. Игнатьева [8, с. 69].  

Для становления национальной идентич-
ности у дворянских детей большую роль иг-
рали путешествия по стране. В. А. Соллогуб, 
вспоминая свою первую большую поездку по 
стране в симбирское имение матери, писал: 
«Для меня, мальчика-баловня, постепенно 
становилось все более понятно, что кроме 
придворного мира, мира светского и фран-
цузского, кроме даже мира благодушия ба-
бушки, был еще мир другой, мир коренно-
русский, мир простонародный и что этому 
миру имя – громада…» [21, с. 66]. А осознать 
свою связь с этим миром помогало отноше-
ние самого простонародья к барским детям, 
которое зафиксировано в мемуарной литера-
туре в самых светлых тонах. У В. А. Солло-
губа такое отношение крестьян к детям по-
мещиков выражено в описании встречи при 
въезде в поместье: «Еле живые старушки 
подступали ко мне и к брату, протягивая 
пряники… “Возьми, касатик, возьми, красав-
чик, – Господь привел взглянуть на вас!… 
Вы отцы наши, а мы дети ваши”» [21, с. 71, 
72]. Как тут не осознать свое родство с этим 
миром, будь автор и польского происхожде-
ния, и нерусского воспитания!  

Насколько непростым для дворянских 
детей было определение своей национальной 

принадлежности, показывают случаи, когда 
ребенок по разным причинам ассоциировал 
себя с иной национальной культурой, к кото-
рой не принадлежали ни родители, ни тради-
ция, в которой его воспитывали. Примером 
может служить В. Ф. Печерин, который, про-
исходя из семьи, где родители считали себя 
русскими, с детства мечтал о побеге в Евро-
пу, мечтал забыть о том, что он русский и 
истребить в себе все признаки «русскости» 
[19, с. 151]. Порой старшее поколение семьи 
по каким-то причинам внушало всем ходом 
повседневной жизни своим детям принад-
лежность к иной культуре вопреки очевид-
ному происхождению ребенка и его семьи. 
И. И. Ясинский описывал в своих воспоми-
наниях семью знакомого грузинского князя в 
г. Лотоки, который считал себя русским и 
для полного убеждения окружающих в своей 
«русскости» «одевался как старинный рус-
ский князь, и усадьба его напоминала древ-
ний терем…» [25, с. 31]. В таком повседнев-
ном антураже росли его дочери. 

В семье Короленко отец (украинец по 
происхождению и дворянин милостями 
польских королей) внушал детям, что им 
следует считать себя русскими, хотя они с 
детства говорили по-польски и воспитыва-
лись матерью- полькой. Младший сын Вла-
димир, будущий писатель, став взрослым, 
счел себя русским. Окружающие таким его 
и воспринимали. Старший же брат его 
Юлиан, по отзыву знавшего обоих братьев 
И. И. Ясинского, «был чрезвычайно вежли-
вый с польской складкой и польским ак-
центом» [25, с. 139]. 

Сам И. И. Ясинский писал о непростой 
этноконфессиональной ситуации в повсе-
дневной жизни своей семьи. Его отец «мало-
помалу обрусел», общался в основном с рус-
скими, но воспоминания о происхождении 
«преисполняли моего отца великим поль-
ским чванством» [25, с. 9]. Иногда же, отец 
писателя «устраивал у себя католические бо-
гослужения, тогда из губернского города на-
езжали ксендзы, а православная мамаша не 
признавала ксендзов, и отец нас называл 
москалями и кацапами. Впрочем, религиоз-
ные распри продолжались до тех пор, пока на 
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глазах вертелись ксендзы, а как только они 
уезжали, в доме начиналось обрусение: мать 
выкуривала католический ладан… а отец 
учил меня каждый вечер православным мо-
литвам» [25, с. 11]. Для детей сложности до-
полнялись тем, что «постоянно… менялась 
прислуга, бонны – то польки, то немки, то 
русские – и все хорошенькие». Их нанимал 
Ясинский-старший и увольняла его супруга, 
так как ее муж слишком активно ухаживал за 
ними. Она нанимала педагогов по своему 
вкусу (тоже разноплеменных), но «тоже на 
короткое время», так как «отцу не нравился 
педагогический вкус мамаши» [25, с. 11]. Так 
И. И. Ясинский характеризовал формирова-
ние национальной идентичности в своей «ис-

тории развития личности среднего русского 
человека» [25, с. 3].  

Фактически мы видим, что националь-
ное самосознание ребенка в повседневной 
жизни дворянской семьи происходило в ус-
ловиях взаимопереплетения европейского и 
национального, общего и самобытного, оп-
ределяя культурное своеобразие сословия и 
сложность процесса самоопределения для 
ребенка. Для него национальность – это пре-
жде всего культурный выбор, а не тот или 
иной процент «крови», зафиксированный 
метрикой. Делая выбор, ребенок привилеги-
рованного сословия Российской империи 
учился уважать и чужой выбор, который мог 
быть и иным. 
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