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Рассмотрен рост популярности бород в Западной Европе и России в 

1830—1880-х гг. Проанализированы основные гипотезы, объясняющие 
указанный феномен в Западной Европе, западноевропейский опыт сопо-
ставлен с российским. Сделан вывод, что в России начиная с середины 
XIX в. борода означала прежде всего национальное единство, то есть 
единство крестьян и образованного класса, тогда как в Западной Европе 
она подчеркивала гендерное неравенство и исключительное положение 
мужчин в обществе и политике. 

 
This article focuses on the increasing popularity of beards in Western 

Europe and Russia in the 1830s—1880s. The main hypotheses explaining this 
phenomenon in Western Europe are analysed and the Western and Russian 
practices compared. It is concluded that, from the mid-19th century, the beard 
was a symbol of national unity – the unity of peasants and the educated class 
in Russia, whereas it emphasised gender inequality and the exceptional status 
of men in the society and politics in Western Europe. 
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История моды предоставляет значительный материал для специа-

листов из самых разных областей, в том числе для культурных истори-
ков [29; 36]. В частности, исследователей привлекает такой феномен 
моды, как борода. Особенно интересны переломные моменты в исто-
рии этого феномена, например середина XIX в., когда, как отмечают 
некоторые специалисты, бороды в странах Запада начали быстро при-
обретать популярность [34, p. 66; 32, p. 7]. Их значение изменилось: если 
ранее они были символом политической независимости и радикализ-
ма, то в этот период стали ассоциироваться скорее с традиционным по-
рядком, обозначая превосходство мужчин над женщинами. 

Названный период оказался значимым и для истории бороды в Рос-
сии, хотя здесь существовала своя специфика вопроса, отличающаяся 
от европейской. «История бороды — богатый предмет исследований… 
но она не знает другого столь же масштабного события, как петровское 
бритье», — пишет А. М. Эткинд [27, с. 156]. Он предполагает, что разли-
чия в костюме и в целом во внешнем виде были введены имперскими 
властями для конструирования четко отграниченных друг от друга со-
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словий, без чего нельзя было выстроить эффективную систему управ-
ления подданными [27, с. 155—159]. В связи с этим середина XIX в., ко-
гда в моду постепенно входят бороды, выглядит важным периодом, в 
течение которого начинают размываться сословные границы. 

В статье рассмотрена ситуация, предшествовавшая указанным изме-
нениям, а также их ближайшие последствия, поэтому хронологические 
рамки работы не ограничиваются серединой XIX в. и охватывают 1830—
1880-е гг. Осуществлены предварительная постановка проблемы изме-
нений моды на бороды в 1830—1880-х гг. и сопоставление контекстов 
этих перемен в Российской империи и Западной Европе. Вначале с опо-
рой на материал существующих исследований кратко представлена ис-
тория моды на бороды на Западе в обозначенный период. Далее рас-
смотрены определенные аспекты моды на бороды в России в XIX в. В за-
ключительной части показаны некоторые различия в функциях и кон-
текстах развития названного феномена в Западной Европе и Россий-
ской империи. 

Борода в Европе практически всегда была признаком маскулинно-
сти, свидетельствующим о таких ее составляющих, как независимость, 
решительность, смелость и т. д. Но в первой половине XIX в. эти черты 
имели отчетливо политические коннотации и часто воспринимались 
неодобрительно обществом и властями [16, с. 295—296]. Поэтому в тот 
период многие предпочитали гладко бриться. Бороды носили лишь 
несогласные с существующим консервативным легитимистским поряд-
ком: республиканцы-революционеры, социалисты и представители бо-
гемы. Например, один из лидеров социалистического движения 1820—
1830-х гг. во Франции Б. П. Анфантен, объявивший себя «отцом чело-
вечества», носил, как и его последователи, бороду, чтобы подчеркнуть 
свою мужественность и одновременно неортодоксальные политические 
взгляды. Борода также была отличительной чертой участников роман-
тического движения «Молодая Франция» (Les Jeunes-France), которые 
стремились к возрождению республиканских идеалов Античности и 
независимости средневекового рыцарства [33, p. 158—160]. 

Приблизительно в середине XIX в. ношение бороды начинает вос-
приниматься иначе. Оно перестает быть признаком левых политиче-
ских взглядов и приобретает, напротив, консервативное значение. Бо-
рода с этого момента призвана подчеркивать привилегированное по-
ложение мужчин в обществе, маркировать традиционные гендерные 
роли. Можно предположить, что причиной этого изменения явилось 
желание найти точку опоры в быстро меняющемся и неустойчивом 
мире и защитить существующее положение дел от требований женско-
го равноправия: «Растительность на лице была наглядным и инстинк-
тивным способом мужчин отделить себя от женщин — кодировать спе-
цифически мужской внешний вид в тот момент, когда другие тради-
ционные маркеры маскулинности не были больше стабильны или оп-
ределенны» [30]. 

Рост распространенности бород, усов и бакенбард наметился в 
1840-х гг., а пика их популярность достигла в 1890-х [35, p. 1135, 1140], но 
в сфере идей стоит говорить не столько о постепенном росте популяр-
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ности, сколько о резком переломе. Он приходится на 1850-е гг. В случае 
Великобритании он был связан в первую очередь с событиями Крым-
ской войны, «войны в кресле», на которую публика смотрела скорее как 
на спектакль, чем как на реальное событие, отчего пресса играла в ее 
восприятии небывалую роль [28, p. 22]. В журналах этого периода в 
большом количестве публикуются изображения английских и фран-
цузских солдат и офицеров в Крыму. Военные находились в изнуритель-
ных условиях многомесячных боевых действий вдали от родины, им не 
хватало самого необходимого, и на страницах журналов их часто можно 
было видеть в изношенной форме, небритыми. Эти патриотичные и 
мужественные образы привели к росту популярности растительности на 
лице у мужчин [31]. «После Крымской войны, когда вернулись британ-
ские солдаты, мало-помалу везде появились бородатые лица. В Англии 
стало модным носить бороды. Эта мода (fashion) была доведена до 
крайности — трудно было встретить мужское лицо, не обрамленное 
большой бородой… [но] до войны бороды не принято было носить, это 
был предрассудок», — пишет в воспоминаниях Мальвида Мейзенбург 
[16, с. 294—295]. 

Обратимся теперь к истории этого явления в Российской империи, 
точнее, к истории ношения бороды представителями высших сословий. 
Борода в России так же, как и на Западе, воспринималась в первой по-
ловине XIX в. как признак политической неблагонадежности. Борода, 
длинные волосы, пальто считались «наружными знаками либерала» 
[14, c. 218]. Граф В. А. Соллогуб рассказывал в воспоминаниях историю, 
случившуюся с С. А. Соболевским, библиографом и поэтом, другом 
А. С. Пушкина. Соболевский уехал в заграничное путешествие в 1833 г. 
бритым, вернулся же с бородой и усами. Как-то раз во время прогулки 
по Невскому проспекту с А. С. Пушкиным и В. А. Соллогубом он едва 
не столкнулся с проезжавшим мимо Николаем I, который мог отчитать 
любого, кто имел неподобающий вид, или даже предпринять более се-
рьезные меры по отношению к нему. Соболевский вынужден был спря-
таться за дверью магазина, чтобы избежать встречи: «Пушкин рас-
смеялся своим звонким, детским смехом и покачал головою: "Что, брат, 
бородка-то французская, а душенька-то все та же русская?"» [21, c. 345]. 
Характерно, что здесь В. А. Соллогуб фактически повторил распро-
страненный в 1830—1840-х гг. водевильный сюжет о молодом дворяни-
не, вернувшемся из-за рубежа и подвергшемся насмешкам за свои 
взгляды и говоривший о «либерализме» внешний вид [4, с. 28]. 

Именно опасным подражанием «парижским модам» и «жидам» объ-
яснялся законодательный запрет на бороды, введенный при Николае I.  
В 1837 г. вышло два указа, запрещавших гражданским и придворным 
чинам носить бороду и усы [18; 19]. Эти нормы были включены в 
«Уставы о службе гражданской», которые регламентировали помимо 
прочего и внешний вид чиновников [23, с. 395]. Фактически этот запрет 
был подтвержден в 1855 г. по восшествии на престол Александра II [7; 
24, с. 563]. Запрет для чиновников соблюдался довольно строго еще в 
1870-х гг. [26, с. 131]. Такие же ограничения существовали и для армей-
ских чинов вплоть до 1870—1880-х гг. 
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С другой стороны, в представлениях о бороде, бытовавших в Рос-
сии, можно было обнаружить и второе значение данного явления. Это 
был способ разделения сословий: обязанные бриться дворяне противо-
поставлялись бородачам-крестьянам. «Борода и одежда резко отличают 
Россию, униженную тройным игом и охраняющую свою националь-
ность, от России, которая приняла европейскую цивилизацию вместе с 
императорским деспотизмом», — писал А. И. Герцен [9, c. 157]. Сомне-
ния в существующем порядке возникают в первой половине XIX столе-
тия, когда в Россию проникает идея нации. Одной из главных черт лю-
бой нации является культурное, правовое и политическое единство. Но 
в условиях общества Российской империи, разбитого на отдельные по-
литически бесправные сословия, создание нации было труднодости-
жимой целью. Русский национализм, таким образом, постоянно стал-
кивался с проблемой сословных перегородок и гетерогенности импер-
ского устройства в целом. В этих условиях борода, отпущенная дворя-
нином или разночинцем, становилась способом подчеркнуть свое 
единство с народом, то есть прежде всего крестьянством, попыткой 
преодолеть культурную пропасть. Наиболее известным примером по-
добного отношения к бороде выступают ранние славянофилы. Борода, 
как писал И. С. Аксаков в одной из своих статей, — это «образ и подо-
бие русского народа в значении его духовной и нравственной истори-
ческой личности» [1, с. 100]. Славянофильские эксперименты с ноше-
нием бород и элементов традиционного русского платья вызывали 
бурную реакцию властей и светского общества. Московский полицмей-
стер граф А. Ф. Орлов, бывший начальником Третьего отделения, и ге-
нерал-губернатор Москвы А. А. Закревский в разное время предписы-
вали славянофилам сбривать бороды, что, впрочем, заставляло послед-
них идти лишь на временные уступки [15, c. 132, 133—134; 22]. Кон-
фликт властей со славянофилами, видимо, был одной из причин появ-
ления циркуляра Министерства внутренних дел, изданного в 1849 г. и 
запрещавшего всем дворянам, независимо от того, служат ли они или 
нет, носить бороды [12, с. 378—380]. 

А. И. Герцен, известный оппонент славянофилов, в 1843 г. иро-
нично сравнивал обретавшую единство и постепенно осознававшую 
себя нацию, бывшую предметом споров того времени, с монумен-
тальной историей мирового духа популярного тогда Г. В. Ф. Гегеля. 
Показательно, что Герцен также использовал в качестве примера моду 
на бороды: «У нас в одном ряду кресел встречаются полюсы человече-
ства — от небритой бороды патриархальной, бороды an sich, до отра-
щенной бороды, сознательной бороды für sich; а между двумя борода-
ми можно найти представителей главных моментов развития человече-
ства да еще некоторых оригинальных, недостававших человечеству» [8, 
с. 54]. Представители народа, по его мысли, носили бороды, не осозна-
вая культурного и политического значения этого жеста, которое пре-
красно понимали люди, получившие образование (Bildung). Можно, 
развивая идею Герцена, предположить, что когда-нибудь эти разные 
части нации должны были соединиться, а «борода в себе» — стать осо-
знанно носимой «бородой для себя». 
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Подчас два значения, революционное и национальное, смешива-
лись. Хотя Н. Н. Мазур резонно предполагает, что негативная реакция 
правительства на бороды славянофилов была вызвана размыванием 
сословных границ и нарушением установленного законом порядка [15, 
с. 128], тут возможна и другая причина. Идея национального единства 
могла быть принята властями за призыв к радикальной революцион-
ной политике и демократии. «Государю не угодно, — говорилось в цир-
куляре МВД 1849 г., — чтоб русские дворяне носили бороды… На За-
паде бороды — знак, вывеска известного образа мыслей; у нас этого нет, 
но государь считает, что борода будет мешать дворянину служить по 
выборам» (цит. по: [12, с. 378]). 

А. С. Хомяков в «Письме о запрещении носить бороду и русское 
платье» постарался опровергнуть то, что он считал осознанной клеве-
той, вызванной завистью и страхом перед «неукоризненным поведени-
ем в гражданском смысле, ненавистью их [славянофилов] ко лжи»: «Что 
же касается до демократических стремлений, то смело можно сказать, 
что ничем, совершенно ничем они их не выказали; ношение же русско-
го, хотя бы крестьянского, платья, не знаю… почему демократичнее 
ношения фрака, сюртука и пальто, в которые одеваются камердинеры, 
повара и лакеи» [15, с. 137]. В похожей ситуации оказался публицист 
И. Г. Головин, вынужденный, по его словам, уйти в отставку из Мини-
стерства иностранных дел из-за его прически à la moujik: «Кажется, чего 
национальнее? Нет, сделали из них какую-то революционерную вывес-
ку…» [10, с. 63] Также из-за ношения бороды пришлось оставить службу 
в МИД М. В. Петрашевскому [3, с. 154]. 

Бороды стали входить в моду в России, как и на Западе, после 
Крымской войны, но в данном случае у этого процесса, видимо, были 
несколько иные причины. В 1855 г. появляются слухи, что правительст-
во разрешит носить бороду офицерам, служившим в ополчении, то 
есть доказавшим свою близость к народу, с которым они воевали бок о 
бок в новой отечественной войне. Идея нации в это время получает все 
большее признание со стороны правительства [2, с. 108—109; 17]. «Са-
марин, — писал Т. Н. Грановский, — поступивший в ополчение, дока-
зывает всю важность теперешних событий тем, что по окончании вой-
ны офицерам, служившим в ополчении, можно будет носить бороду, 
следовательно, кровь севастопольских защитников недаром проли-
лась…» [11, с. 430]. Действительно, некоторые послабления были введе-
ны — власти все меньше ограничивали вошедшие в моду бороды. 

Хотя запреты для военных и чиновников сохранялись до 1880-х гг. 
(а в особых случаях и до 1917 г.) [25, с. 208], ограничений для нигде не 
служивших подданных вскоре после завершения Крымской войны не 
осталось. В некоторых случаях борода по-прежнему могла выступать 
символом революционности и радикализма [13, с. 23], но все же основ-
ным ее значением становилась «народность». Власти все больше скло-
нялись к поддержке идеи нации и разрешали ношение бороды, усмат-
ривая в этом символ национального единства [6]. Разрешение на боро-
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ды приветствовалось в армии как «наружная перемена в русском духе» 
[5, с. 133]. Еще в 1874 г. было позволено «носить бороды служащим во 
всех войсках, кроме гвардии и гренадер, а также лиц, состоящих в Сви-
те Его Величества, и чинов Главных Управлений Военного Министер-
ства»1 [20]. Александр III во многом довершил это начинание, повелев 
отпустить бороды в гвардии и личной свите в 1881 г. [5, с. 133]. Послаб-
ления вскоре коснулись и гражданской службы. 

Подведем некоторые итоги. В начале XIX в. общественно-полити-
ческая ситуация в России и в Западной Европе имела много общего. 
Страх перед возможным повторением Французской революции всюду 
был значимым фактором политической жизни. Такие качества, как не-
зависимость, сила, решительность, имели революционные коннотации, 
но постепенно, особенно после поражения революций 1848—1849 гг. и 
общего разочарования в радикальной демократической политике, они 
стали восприниматься нейтрально [31]. Борьба за равноправие, проти-
востоя в которой мужчины могли бы пытаться защитить свои привиле-
гии, долгое время имела довольно ограниченные масштабы. В то же 
время на Западе не было проблемы преодоления имперского наследия 
и такого долгого и противоречивого процесса строительства нацио-
нального государства, как в России. В Западной Европе не существова-
ло разрыва, подобного российскому (А. М. Эткинд сравнивает его с ра-
совым [27, c. 155—156]), между разными группами, формирующими 
тело нации. Соответственно, не было необходимости преодолевать его 
посредством изменения внешнего вида представителей одной из групп. 
В Западной Европе и в России XIX в. протекали сходные процессы: все 
больше мужчин отпускали бороды, растительность на лице постепенно 
получала общественное признание, официальные и неофициальные 
запреты ослабевали и постепенно исчезли совсем. Можно сказать, и на 
Западе, и в России посредством моды на бороды формировалась некая 
«нация мужчин». Но причины этого процесса различны, в чем-то даже 
противоположны. На Западе ношение бороды служило сегрегации, 
подчеркивало гендерные различия и неравенство, в то время как в Рос-
сии растительность на лице преследовала обратную цель — снять же-
сткие границы, в данном случае — сословные. 

Не вызывает сомнений, что история бороды имеет множество ню-
ансов. Представленные выводы носят лишь предварительный характер, 
так как многие существенные аспекты не были затронуты в статье. Если 
говорить о Российской империи, важным предметом исследования пред-
ставляются бороды духовенства, ношение которых не подчинялось моде 
и регламентировалось особо. Заслуживают внимания перипетии исто-
рии бороды в армии и флоте, представленные в настоящей работе лишь 
выборочно, а также в университете, в среде национальных меньшинств, 
в том числе на окраинах империи. Таковы в первом приближении пер-
спективы дальнейшего изучения этой темы.  
                                                           
1 Сохранена орфография оригинала. 
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