
учреждению эмеритальной кассы для духовенства и работе епархиального 
попечительства о бедных духовного звания [1, с. 8].

Первые годы существования Самарской епархии внесли неоценимый 
вклад в будущее как города, так и всего региона в целом. На протяжении 
XIX века светское руководство активно сотрудничало с Церковью, способ
ствуя вместе с ней культурному развитию всего Самарского края.
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С В Е Т С К И Е  Р А З В Л Е Ч Е Н И Я  В С А М А Р Е  С Е Р Е Д И Н Ы  1 8 5 0 - х  гг.

В 1851 г. б^тла образована Самарская губерния [8, с. 246]. Этому собы
тию исполнилось 170 лет, что актуализировало интерес к общественной 
жизни в первые годы существования губернии и определило цель данного 
исследования. Для ее достижения решались задачи по в^тявлению основ
ных фактов, характеризующих социальную активность в губернской Сама
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ре, и по установлению связи этих проявлений с проблемами, волновавши
ми российское общество.

Объектом исследования стали светские и народные развлечения зимы 
1856-1857 гг., которые в конкретных условиях дореформенной российской 
провинции выполняли также функции общественных акций. Для их изу
чения использовались как традиционные для исторической науки истори
ко-сравнительный и историко-генетический методы, так и современные 
приемы «новой социальной истории». Основн^тм источником явилась ме
стная печать.

Общественная жизнь Самарского Поволжья, как и всей России, оживи
лась из-за реакции на Крымскую войну 1853-1856 гг. и в связи с набором 
«Государственного подвижного ополчения» [6, с. 516]. Со сменой на пре
столе общественное внимание переключилось с войны на другую тему, 
ставшую главной. Новый император Александр II выразил желание отме
нить крепостное право «сверху», и среди прочих губерний в Самарской 
также б^ъл создан комитет по подготовке крестьянской реформы [5, с. 51].

Наряду с подготовкой отмены крепостного права и деятельностью гу
бернских комитетов по крестьянскому вопросу, демонстрацией курса пра
вительства на углубление модернизации, показателем роста общественной 
активности стало проявление интереса к изучению настоящего и прошлого 
Самарского края, прежде всего, со стороны местного учительства [3; 7].

В том же ряду стояла забота о создании школ для девочек. По степени 
общественного интереса вопросы женского образования стояли рядом с 
вопросом о ликвидации крепостного права [4, с. 130].

Курс на перемены в области женского образования был взят в начале 
правления Александра II. Высочайшее повеление предписывало рассмот
реть возможность устройства в губернских городах «женских школ, при
ближенных по курсу к гимназиям» [4, с. 133-134].

В общественной и светской жизни молодой губернии, которую возгла
вил неженатый К.К. Грот, роль «первой дамы» играла супруга вице-губер
натора Григория Сергеевича Аксакова Софья Александровна. Благодаря ее 
помощи при содействии общества самарских любителей драматического 
искусства, мысль о создании женской средней школы стала реализовы
ваться. Умело поставленные любителями из числа местных дворян и чи
новников благотворительные спектакли привлекли на благое дело «1000 с 
лишком рублей серебром», вырученн^тх от продажи билетов [1, с. 31]. Орга
низация таких спектаклей началась в первую послевоенную зиму 1856
1857 гг., а затем продолжилась: 4 спектакля, устроенных помещицей в 1858 г.
С.М. Мордвиновой помогли собрать 2700 руб. на вышеуказанную цель; 
2 любительских спектакля в 1859 г. — еще 678 руб. [2, с. 204].

Нельзя не упомянуть и о других развлечениях зимней Самары. Самарс
кие губернские ведомости писали: «Сезон зимних удовольствий не богат 
затеями и разнообразием, этим вообще Самара не может похвастаться».
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В ту зиму «погода вообще была непостоянная, то ударяли морозы, то на
ступала оттепель, только в январе месяце морозы выказали некоторое упор
ство». Изменчивая погода «не помешала, однако, собираться каждый день, 
особенно по воскресеньям, публике, преимущественно купеческой, на сан
ное катанье по Преображенской улице». Пользовались популярностью, 
особенно среди местных немцев, «ледян^те горы» [1, с. 30]. Исходя из опи
сания, можно сделать вывод о том, что жители города из разн^тх соци- 
альн^1х слоев по-своему искали отдыха от тягот прошедшей военной поры.

Автор газетного репортажа благодарил, прежде всего, именно Софью 
Александровну Аксакову «за прекрасную мысль — составить благородный 
спектакль с такой высокой целью», как сбор средств для женской школы 
[1, с. 33]. В этом деле объединились усилия многих людей и различных 
сословий.

2 сентября 1858 г. в городе Самара откр^тлась первая начальная общеоб
разовательная школа для девочек. В газетах писали о необходимости про
должения создания таких учебных заведений. 15 августа 1859 г. в Самаре 
б^тло открыто второе женское приходское училище. Начальные школы для 
девочек создавались в уездн^тх городах губернии: Бугуруслане, Бугульме и 
Бузулуке. А 7 августа 1859 г. в Самаре было открыто среднее женское учи
лище 1-го разряда, которое затем б^тло преобразовано в женскую гимна
зию [5, с. 259].

Самарские материалы об организации среднего учебного заведения для 
девочек убедительно показывают, что в разработке, подготовке, продвиже
нии реформы женского образования принимали участие и чиновники из 
числа «просвещенной бюрократии», и представители общественности. На 
ниве просвещения успешнее, чем в ин^тх сферах жизни страны всходили 
ростки гражданского общества, заметнее был ход модернизации. Обще
ственная жизнь Самары, включая светские развлечения, в первую послево
енную зиму 1856—1857 гг. б^тла пропитана благими идеями и мыслями о 
будущих реформах, которые должны б^тли стать новыми стимулами хозяй
ственного и культурного развития, в т.ч. самой Самары, других городов и 
территорий провинциальной России.
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Ж Е Н С К А Я  М Е М У А Р И С Т И К А  В Р О С С И И  В П Е Р В О Й  П О Л О В И Н Е  X I X  В.

Мемуаристика представляет интерес и как важный, ценный историчес
кий источник, и как часть духовной культуры общества. 4ащ е всего мему
ары используются в первом значении, но и вторая их роль представляет не 
меньший научный и общественный интерес.

Еще в XVIII столетии формируется один из феноменов новой русской 
культуры и словесности — женское автобиографическое письмо. Это б^тло 
особенно значимо, поскольку русская культура еще не имела опыта женс
кой литературы и автобиографии.

Если рассматривать мемуары с позиций сословной принадлежности их 
авторов, то воспоминания, отражающие события начала XIX вв., — это 
преимущественно сочинения дворянской аристократии: императрицы Ма
рии Федоровны, Е.Р. Дашковой [3], А.Е. Лабзиной [4], Г.И. Ржевской,
В.Н. Головиной, А.П. Глинка, Н.Н. Мордвиновой, С.С. Кудрявцевой. Это 
также воспоминания и дневники родственниц, выдающихся учен^тх и литера
торов: М.Е. Лопаткиной, М.Ф. Ростовской, Е.Н. Мещерской, С.В. Скалон.

Русские мемуаристки, включившись в общий литературный процесс в 
рамках тех жанровых традиций, которые были характерны для этого време
ни, составляют житийн^тй канон, пишут светские тексты, просветительс
кие философские и историософские размышления, ведут масонский рели
гиозно-мистический дискурс. Получив свой статус в культуре, женщина 
получает и возможности словесной самореализации с правом на творче
ство, независимо от того, какую ступень в общественной иерархии она 
занимает. Все они ощущают себя частью истории, государственной или

208


