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Жилье среднего дворянина в городе украсилось в начале XIX 
века персидскими коврами, картинами, зеркалами в позолоченных 
рамах, дорогой мебелью из красного дерева. В летнее время 
дворяне, сохранившие поместья, покидали душные города. 
Деревенские помещичьи дома были однотипны и представляли 
собой деревянную постройку с тремя- четырьмя колоннами у 
парадного крыльца и треугольником фронтона над ними. Зимой, 
обычно перед Рождеством, помещики возвращались в город. 
Обозы в 15-20 подвод отправлялись в города заранее и везли 
припасы: гусей, кур, свиные окорока, вяленую рыбу, солонину, 
муку, крупу, масло.

В первой половине XIX века тема богатства дворян оказалась 
тесно связанной с темой их разорения. Долги столичного 
дворянства достигли астрономических цифр. Одной из причин 
было укоренившееся со времен Екатерины II представление: 
истинно дворянское поведение предполагает готовность жить не 
по средствам. Стремление «с расходом свесть доход» стало 
характерным лишь в середине 30-х гг. Но и тогда многие 
вспоминали с грустью о веселых былых временах.



Долги дворянства росли и по другой причине. Оно испытывало 
сильную потребность в свободных деньгах. Доходы помещиков 
складывались в основном из продуктов крестьянского труда. 
Столичная же жизнь требовала звонкой монеты. Продавать 
сельскохозяйственную продукцию помещики в массе своей не 
умели, а часто просто стыдились заниматься этим. Гораздо проще 
было обратиться в банк или к заимодавцу, чтобы взять в долг или 
заложить имение. Предполагалось, что за полученные деньги 
дворянин приобретет, новые поместья или увеличит доходность 
старых. Однако, как правило, деньги уходили на постройку домов, 
балы, дорогие наряды.



В первой половине столетия дворянские дети получали домашнее 
образование. Обычно оно состояло в изучении двух-трех иностранных 
языков и начальном освоении основных наук. Учителями чаще всего 
нанимали иностранцев, которые у себя на родине служили кучерами, 
барабанщиками, актерами, парикмахерами.
Домашнему воспитанию противопоставляли частные пансионы и 
государственные училища. Большинство русских дворян по традиции 
готовили своих детей к военному поприщу. С 7-8 лет дети зачислялись в 
военные училища, а по их окончании поступали в высшие кадетские 
корпуса в Петербурге. Правительство считало уклонение от службы 
предосудительным. К тому же служба являлась составляющей 
дворянской чести, была связана с понятием патриотизма.
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Первая половина XIX века - время поисков «европейских» альтернатив 
дедовским нравам. Не всегда они были успешными. Переплетение «европеизма» и 
привычных представлений придавало дворянскому быту черты яркого 
своеобразия и привлекательности.


