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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы исследования. Изучение развития российского дво- 

рянства является важной темой в русской исторической науке в связи с соци- 

альной, экономической и политической ролью дворянства в жизни России. 

Русское дворянство, как социальная опора самодержавия, оказывало непо- 

средственное влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства, а 

также на развитие социально-экономических проблем, затрагивавших все рос- 

сийское общество. Комплексное изучение института дворянства позволяет в 

полной мере представить и понять развитие государства Российского. 

Изучение эволюция российского дворянства в XVIII-XIX вв. как исто- 

рической проблемы является важным аспектом данной тематики. Это позво- 

ляет проследить динамику формирования данного сословия, экономического 

и политического влияния данного сословия и их трансформацию. 

Также проблематика исследования имеет важное познавательное значе- 

ние для будущего поколения. Концепция преподавания учебного курса «Ис- 

тория России» в образовательных организациях Российской Федерации, реа- 

лизующих основные общеобразовательные программы1 одним из ведущих 

принципов преподавания истории в школе обозначает многофакторный под- 

ход, который включает в себя несколько составляющих, в том числе и рас- 

смотрение социальной стратификации общества, положения социальных 

слоев населения. С этой точки зрения изучение проблем эволюции россий- 

ского дворянства в XVIII-XIX вв. позволяет сформировать у учащихся целост- 

ное представление об эпохе и развитии российского государства. 

Вопрос о дворянстве Южного Урала также имеет важное значение, по- 

скольку явления и процессы, характерные для дворянского сословия в целом, 

имеют свою специфику в регионах страны. Поэтому при исследовании стоит 

 

 

1 Концепция преподавания учебного курса «История России в образовательных организа- 

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы: 

URL: https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/ (дата обраще- 

ния: 18.03.2023). 
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уделять внимание и опираться на региональный аспект. Обоснование необхо- 

димости регионального аспекта в изучении истории российского дворянства 

обосновывается нормативно-правовыми актами, касающихся преподавания 

истории. Согласно Концепции преподавания учебного курса «Истории Рос- 

сии»1 одной из методологических основ курса истории является многоуровне- 

вый подход, рассматривающий исторический процесс как сочетание истории 

Российского государства и населяющих его народов, истории регионов и ло- 

кальной истории (прошлое родного села, города, региона). Кроме того, в 

школьном курсе истории доля региональной части должна составлять 25% от 

всего курса изучения истории. Таким образом, общегосударственный аспект 

истории развития российского дворянства в сочетании с региональным аспек- 

том отражения этой темы создает и формирует полноценное представление о 

рассматриваемой проблеме и эпохе в целом. 

Степень изученности поставленной проблемы. Данная проблема имеет 

устойчивый интерес у ученых. В историографии проблемы условно могут 

быть выделены отдельные периоды, отличающиеся широтой проблематики, 

источниковой базой и методологическими подходами – дореволюционный, 

советский и постсоветский периоды. 

В дореволюционной историографии тему эволюции российского дво- 

рянства в XVIII-XIX вв. затронули К.Д. Кавелин, И.Д. Беляев, А.В. Романович- 

Славатинский, М.Т. Яблочков, В.О. Ключевский, П.Н. Милюков, С.Ф. Плато- 

нов. 

Русский историк К.Д. Кавелин рассматривал дворянство с точки зрения 

теории закрепощения сословий. По мнению ученого, дворянство является та- 

ким же подчиненным государству сословием, наряду с другими социальными 

группами2. 

 

1 Концепция преподавания учебного курса «История России в образовательных организа- 

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы: 

URL: https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/ (дата обраще- 

ния: 18.03.2023). 
2 Кавелин, К. Д. Наш умственный строй: статьи по философии и истории русской культуры. 

/ К. Д. Кавелин – Москва : Правда 1989. – 653 с. 
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Историк И.Д. Беляев рассматривал расширение прав дворян на крестьян 

в правление Петра I как способ полного подчинения дворян государству. Ма- 

нифестом 1762 г. была укреплена собственность дворян на землю и крестьян1. 

Юрист А.В. Романович-Славатинский первым предпринял обстоятель- 

ное исследование о российском дворянстве, в его работе подробно анализиру- 

ется дворянское законодательство в различных сферах жизни дворян2. 

Историк-правовед М.Т. Яблочков, анализируя деятельность правителей 

России и законодательство в отношении дворянства, сделал акцент на составе 

дворянства, на дворянскую службу и привилегии, которые дворяне получали 

за несение службы, образование, получаемое дворянами, геральдические 

знаки. 3 

В.О. Ключевский утверждал, упорядочивание и укрепление дворянского 

землевладения и душевладения происходило во второй половине XVIII в. При- 

нятием Жалованной грамоты дворянству в 1785 г. окончательно складывается 

корпоративное устройство дворянства и в завершенной форме установились 

права этого сословия4. 

П.Н. Милюков считал, что в результате организации социальной струк- 

туры сверху дворянство стало «даровым наследником государства и нужда- 

лось в его опеке. По мнению исследователя, сословная организация дворян- 

ства довольно слабая, и потеря дворянством своих привилегий была неизбеж- 

ным процессом, так как дворянство произошло искусственно, вследствие чего 

среди дворянства отсутствовала корпоративная сплоченность5. 

 

 

 

1 Беляев, И. Д. Крестьяне на Руси: Исследование о постепенном изменении значения кре- 

стьян в рус. о-ве / И. Д. Беляев – Москва : Гос. публ. ист. б-ка России, 2002. – 418 с. 
2 Романович-Славатинский, А. В. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены кре- 

постного права: свод материала и приуготовит. этюды для ист. исслед. / А. В. Романович- 

Славатинский. – Санкт-Петербург : Тип. М-ва внутрен. дел, 1870. 
3 Яблочков, М. Т. История дворянского сословия в России / М. Т. Яблочков – Смоленск : 

Русич, 2003. – 571 с. 
4 Ключевский, В. О. Курс русской истории. Часть IV / В. О Ключевский. – Москва : [Това- 

рищество типографии А.И. Мамонтова], 1910.  – 481 с. 
5 Милюков, П. Н. Очерки по истории русской культуры / П. Н. Милюков. – Москва : Изд- 

во МГТУ, 1992. – 157 с. 
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По мнению историка С.Ф. Платонова, когда была принята Жалованная 

грамота дворянству, Россия стала «односословной монархией», в которой дво- 

рянство наделено «исключительным господством в государстве»1. 

В советской историографии тема эволюции дворянства рассматривалась 

лишь в контексте изучения классовых противоречий. В обобщающих работах 

по истории СССР дворянство рассматривается как доминирующее привилеги- 

рованное сословие, поддерживающее абсолютную монархию. В первую поло- 

вину XVIII в. дворянство укрепляется, а во вторую половину усиливается кре- 

постничество и классовая борьба. В «Истории СССР с древнейших времен до 

наших дней» содержится тезис о том, что именно в XVIII в. имеет место зако- 

нодательное оформление и закрепление привилегий дворянства. В данной ра- 

боте содержатся положения об усилении роли дворянства, особенно в местном 

управлении и судебных органах, подчеркнуто монопольное право владения 

землей2. 

В 1950-1960-е гг. историками затрагивались проблемы правого положе- 

ния дворянства в области землевладения при обсуждении кризиса феодальных 

и генезиса капиталистических отношений в России во второй половине XVIII 

в. Так, Н.И. Павленко утверждал, что в XVIII в. государством были упразд- 

нены все ограничения на дворянское землевладение3. С Н.И. Павленко соли- 

дарен во мнении А.А. Преображенский4. М.Т. Белявским были изучены широ- 

кие полномочия дворянина по отношению к своим крепостным5. 

 

 

 

 

 

 
 

1 Платонов, С. Ф. Полный курс лекций по русской истории / С. Ф. Платонов. – Москва : 

АСТ, 2017. – 717 с. 
2 История СССР с древнейших времен до наших дней: в 12 т. / Гл. ред. совет: Б. Н. Понома- 

рев. [Т.3-]; АН СССР. [Ин-т истории СССР]. – Москва : Наука, 1977. 
3 Павленко, Н. И. К вопросу об эволюции дворянства в XVII-XVIII вв. // Вопросы генезиса 

капитализма в России. 1960. С. 59-65. 
4 Преображенский, А. А. Об эволюции феодальной земельной собственности в России 

XVIII – начала XIX в. // Вопросы истории. 1977. № 5. С. 66-62. 
5 Белявский, М. Т. Крестьянский вопрос в России накануне восстания Е. И. Пугачева. / М. 

Т. Белявский – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1965. 
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Пореформенное положение дворянства получило отражение в совмест- 

ной работе И.Д. Ковальченко и Л.В. Милова1. Авторы исследовали структуру, 

размещение дворянского землевладения, его удельный вес в частном и обще- 

государственном земельном фонде, систему землепользования, методы веде- 

ния хозяйства. 

Монография А.П. Корелина стала обобщающей работой по истории дво- 

рянства. Исследователем был изучен состав и численность сословия, его соци- 

ально-политическое и экономическое положение, деятельность корпоратив- 

ной организации. Ученый показал эволюцию социально-экономического и по- 

литического положения дворянства, его роль и место в системе российского 

абсолютизма2. 

Новый этап в изучении дворянства начался в конце 80-х гг. XX в. Осо- 

бенности положения этого сословия были выделены с помощью анализа зако- 

нодательной политики. В комментариях к изданиям «Российское законода- 

тельство X-XX вв.»3, «Законодательство Петра I»4, «Законодательство Екате- 

рины II»5 содержатся сведения о степени изученности законодательства и осо- 

бенности толкования законодательных актов, касающихся дворянства. Иссле- 

дователь В.Ю. Рикман систематизировал и прокомментировал основные акты 

дворянского законодательства Российской империи, опубликованные в этих 

изданиях6. 

 

 

 

 

 

 

1 Ковальченко, И. Д., Милов, Л. М. Всероссийский аграрный рынок XVIII – начало XX в. / 

И. Д Ковальченко, Л. В. Милов – Москва : Наука, 1974 – 399 с. 
2 Корелин, А. П. Дворянство в пореформенной России: 1861-1904: состав, численность, кор- 

поративная организация / А. П. Корелин – Москва : Издательство Наука, 1979. – 304 c. 
3 Российское законодательство X-XX веков: в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова. – Москва 

: Юридическая литература, 1984 - 1994. 
4 Законодательство Петра / отв. ред. А. А. Преображенский и Т. Е. Новицкая. – Москва : 

Юридическая литература, 1997. – 880 с. 
5 Законодательство Екатерины II. в 2 т./ отв. ред. О. И. Чистяков, Т. Е. Новицкая – Москва : 

Юридическая литература, 2000. 
6 Рикман, В. Ю. Дворянское законодательство Российской империи / В. Ю. Рикман; Рос. 

дворян. собр., Департамент герольдии. – Москва : МП "Герольдия", 1992. – 118 с. 
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Историк Б.Н. Миронов пришел к выводу, что к 1785 г. дворянство при- 

обрело почти все признаки сословия, в пореформенное время стало посте- 

пенно утрачивать свои сословные привилегии, сближаясь в правовом положе- 

нии с другими сословиями, а к 1917 окончательно их престиж перестал иметь 

юридический базис, а «основывался главным образом на традиции и на покро- 

вительстве монарха и его правительства»1. 

В коллективной монографии «Правящая элита Русского государства в 

IX – начале XVIII в.» (Е.В. Анисимов, В.Г. Вовина, Л.И. Ивина и др.) отражена 

эволюция государственной службы и изменения в статусе дворянства в ре- 

зультате реформ Петра I. Авторы отмечают, что преобразования Петра I уско- 

рили процесс распада прежний системы служилых чинов2. 

Исследователи Н.А. Иванова и В.П. Желтова в своей работе «Сословное 

общество Российской империи» утверждают, что формирование дворянства 

как сословия происходит на протяжении XVIII – первой половины XIX в.: 

определяется состав сословия, оформляются его обязанности и расширяются 

права, принципиально отличавшие дворянство от других сословий, ставя его 

в привилегированное положение3. 

Исследования регионального характера составляют две группы. Первую 

группу составляют общие труды, посвященные региональной истории, вклю- 

чающие в себя информацию о дворянстве на Южном Урале. В их число можно 

включить следующие работы, вышедшие в советский период: методическое 

пособие, подготовленное С.А. Сидоренко – Южный Урал в составе России в 

период феодализма (XVII-XIX в.)4, коллективную монографию, написанную 

 

 
1 Миронов, Б. Н. Социальная история России периода империи: XVIII – начало XX в.: гене- 

зис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства / 

Миронов Б. Н. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 1999. – 548 с. 
2 Правящая элита Русского государства IX - начала XVIII вв.: очерки истории: [монография] 

/ Е. В. Анисимов и др.; отв. ред. А. П. Павлов – Москва : Дмитрий Буланин, 2006 – 547 с. 
3 Иванова, Н. А., Желтова, В. П. Сословное общество Российской империи: (XVIII - начало 

XX века) / Н. А. Иванова, В. П. Желтова; Российская акад. наук, Ин-т российской истории. 

– Москва : Новый хронограф, 2009. - 741 с. 
4 Сидоренко С.А. Южный Урал в составе России в период феодализма (XVII-XIX в.). – Челябинск, 

1981. – 69 С. – 4,5 п.л. Ч. I. – Челябинск : Южноуральское книжное издательство, 1991 – 192 с. 
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коллективом историков ЧГПИ– Краткий очерк истории Челябинской обла- 

сти1, обобщающее двухтомное исследование по истории региона (Т.1. История 

Урала с древнейших времен до 1861 г.2, Т.2. История Урала в период капита- 

лизма3), Очерки истории Челябинской области4. 

На современном этапе историографии исследуемая проблематика полу- 

чила частичное отражение в обобщающих работах по истории региона5 и учеб- 

ных пособиях по истории Урала6. 

Вторую группу работ составляют труды, касающиеся истории дворян- 

ства в отдельных губерниях Урала – работы монографического характера – 

Е.В. Мишаниной7, Г.Б. Азаматовой8, М.И. Роднова9, А.Я. Ильясовой10, статьи 

в энциклопедических изданиях11. 

Таким образом, анализ степени изученности темы позволяет сделать вы- 

вод о том, что тема истории дворянского сословия привлекает внимание ис- 

следователей многих десятилетий. При этом основное внимание авторов при- 

ковывают вопросы роли дворянства в государстве и обществе в контексте со- 

 

 

 
 

1 Краткий очерк истории Челябинской области. – Челябинск : Южно-Уральское книжное 

издательство, 1965. – 516 с. 
2 История Урала с древнейших времен до 1861 г. /отв. ред. А. А. Преображенский. – Москва 

: Наука, 1989. – 608 с. 
3 История Урала в период капитализма / отв. ред. Д. В. Гаврилов. – Москва : Наука, 1990. – 504 с. 
4 Очерки истории Челябинской области / Н. Б. Виноградов, В. Н. Елисеев, А. В. Лушников 

и др.; под ред. В. Е. Четина. – Челябинск : Юж. -Урал.кн. изд-во, 1991. – 192 с. 
5 История Урала. XIX век – 1914 год: учебное пособие / Н. Н. Алеврас, Т. А. Андреева, А. 

И. Конюченко, И. В. Нарский. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 2008. – 637 с. 
6 Алеврас, Н. Н., Конюченко, А. И. История Урала. XI-XVIII века: Учеб. пособие для уча- 

щихся старших классов муниципальных общеобразовательных учреждений, лицеев, гим- 

назий. – Челябинск : Юж. -Урал. кн. Изд.-торг. дом., 2000. – 280 с. 
7 Мишанина, Е. В. Оренбургское поместное дворянство: история, быт, культура. // Е. В Ми- 

шанина. – Оренбург : ООО ИПК «Университет», 2017. – 336 с. 
8 Азаматова, Г. Б. Интеграция национального дворянства в российское общество: на при- 

мере рода Тевкелевых / Г. Б. Азаматова – Уфа : Гилем, 2008. – 135 с. 
9 Роднов, М. И. Дворянская усадьба Уфимского уезда второй половины XIX в. Восток. Се- 

вер. / М. И Роднов. – Уфа, 2017. – 204 с.; Роднов М. И. Уфимские дворяне-помещики на 

закате Империи. 1900-1917 годы / М. И. Роднов – Уфа : Альфа-Реклама, 2020 – 176 с. 
10 Ильясова, А. Я. История башкирского дворянства / А. Я. Ильясова – Уфа : Китап, 2015. – 232 с. 
11 Сидоренко Н. С. Дворянство // Челябинская область: Энциклопедия в 7 –ми т. / [Редкол.: 

К. Н. Бочкарев (пред.) и др. // Т. 2: Д-И: Д-И / [Н. А. Аблина и др.]. – 2004 (Полигр. объеди- 

нение Книга). – 671 с. 
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циально-экономических отношений, классовой борьбы и дворянского земле- 

владения. Историко-правовые аспекты, связанные с закреплением прав и при- 

вилегий дворянства в XVIII-XIX вв. остаются недостаточно изученными, дис- 

куссионными, что актуализирует избранную тему квалификационной работы, 

а также включение в предмет исследования регионального аспекта. 

Объектом исследования является российское дворянство как сословие 

российского общества и государства XVIII–XIX вв. 

Предмет исследования составляет процесс формирования и развития 

дворянства как привилегированного сословия на Южном Урале в XVIII–XIX 

вв., а также возможности использования темы в школьном курсе истории. 

Цель исследования состоит в изучении и анализе специфики развития 

дворянства в отдаленных регионах страны, на примере Южного Урала, выяв- 

лении имевшихся возможностей пользования сословными преимуществами, а 

также в отражении специфики раскрытия темы в школьном курсе отечествен- 

ной истории. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за- 

дачи: 

1. Проанализировать развитие законодательства о правовом статусе 

российского дворянства XVIII–XIX в. 

2. Охарактеризовать специфику формирования и развития россий- 

ского дворянства на Южном Урале в XVIII–XIX вв. 

3. Выявить факторы, определявшие специфику положения дворян- 

ства в социально-политической структуре регионального общества. 

4. Отразить специфику изучения проблематики исследования в 

школьном курсе отечественной истории. 

Хронологические рамки исследования охватывают XVIII-XIX вв., 

именно в этот период происходит активное развитие дворянства, подвергается 

интенсивным изменениям его правовой статус. 
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Территориальные рамки исследования охватывают Российское государ- 

ство, а также выделяются особенности дворянства Южного Урала (Оренбург- 

ская и Уфимская губернии) в указанный период. 

Источниковая база исследования включает совокупность опубликован- 

ных источников. Их можно разделить на несколько групп: К первой группе 

относятся нормативно-правовые акты: собранные и опубликованные в хроно- 

логическом порядке указы XVIII-XIX в., такие как Указ о единонаследии (1714 

г.), Табель о рангах (1722 г.), Манифест о вольности дворянства (1762 г.), ма- 

нифест «Учреждения для управления губерний Всероссийския Империи» 

(1775 г.), Именной указ от 22 февраля 1784 г., данный Сенату «О позволении 

Князьям и Мурзам Татарским пользоваться всеми преимуществами Россий- 

ского дворянства», Жалованная грамота дворянству (1785 г.), манифест от 2 

апреля 1801 г. «О восстановлении жалованной Дворянству грамоты», указ «О 

порядке дворянских собраний, выборов и службы по оным» от 6 декабря 1831 

г., Указ Сената от 10 апреля 1832 г. «О правах башкирцев на принадлежащие 

им земли в Оренбургском крае», манифест «Об установлении нового сословия 

под названием почетных граждан» от 10 апреля 1832 г., указ «О порядке при- 

обретения дворянства службою» от 11 июня 1845 г., манифест "О всемилости- 

вейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских 

обывателей" (1861 г.), Высочайший рескрипт благородному российскому дво- 

рянству от 21 апреля 1885 г. 

Источниками для исследовательской работы выступил ряд работ, содер- 

жащих некоторые важные теоретические положения и выводы, анализ стати- 

стических данных по исследуемой проблеме – монографические исследования 

А.П. Корелина, Б.Н. Миронова, Н.И. Павленко, Ю.В. Рикман, А.В. Романо- 

вича-Славатинского, М.Т. Яблочкова, Е.В. Мишаниной и других. Работы 

обобщающего характера по истории России в рассматриваемый период, в ко- 

торых подвергнуты анализу проблемы места и роли дворянского сословия в 

процессе общеисторического развития страны, а также содержится значитель- 

ный фактический материал. 
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Для разработки третьей главы выпускной квалификационной работы ис- 

пользовались следующие источники: Концепция преподавания учебного 

курса «История России в образовательных организациях Российской Федера- 

ции, реализующих основные общеобразовательные программы, История род- 

ного края. Челябинская область (Южный Урал): концепция преподавания и 

региональный историко-культурный стандарт, а также школьные учебники по 

истории И.Л. Андреева, Л.М. Ляшенко и А.В. Торкунова. 

Методологическая основа исследования. Работа написана на основании 

общенаучных принципов историзма и научной объективности. Для достиже- 

ния поставленной цели были использованы следующие методы: анализ, син- 

тез, обобщение, историко-правовой метод, историко-сравнительный метод, 

статистический метод. 

Научная и практическая новизна исследования определяются комплекс- 

ным подходом к освещению темы, включающим теоретический и эмпириче- 

ский аспекты; выявление особенностей развития дворянства как привилегиро- 

ванного сословия на Южном Урале в XVIII-XIX вв.; практической возможно- 

стью использования положений и материалов работы при написании обобща- 

ющих работ по истории российского дворянства, в использовании их на уро- 

ках по отечественной истории, истории государства и права в общеобразова- 

тельных учреждениях. 

Апробация исследования. Основное содержание квалификационной ра- 

боты представлено для обсуждения на XX международной научно-теоретиче- 

ской конференции «Государство и право: эволюция, современное состояние, 

перспективы развития, Санкт-Петербургский университет МВД России, 28 ап- 

реля 2023 г. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из вве- 

дения, трех глав, заключения и библиографического списка. 



13  

ГЛАВА I. ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ДВОРЯНСКОГО СОСЛОВИЯ 

В РОССИИ В XVIII–XIX ВВ. 

 

1.1.  Российское дворянство в XVIII - XIX вв.: становление сословия, 

количественная характеристика и территориальное преобладание 

 

Российское дворянство возникло в XII–XIII вв. как низший слой фео- 

дального военно-служилого сословия, непосредственно связанный с князем 

или крупным боярином и с его двором. Дворяне являлись лицами с определён- 

ной мерой личной несвободы от князя, но в отличие от зависимых слуг, рабо- 

тавших в хозяйстве феодала, были «вольными слугами». С XIV в. вводится 

практика предоставления дворянам земельных угодий за службу. 

Как целостное сословие дворянство стало оформляться с началом лик- 

видации феодальной раздробленности, выступая при этом царской опорой в 

проведении централизаторской политики. Дворяне в XVI в. получили имму- 

нитет на свои земли, в это же время оформились их политические права: дво- 

рянство выступало в качестве особого чина в составе Земского собора и руко- 

водило местным управлением по губной и земским реформам (1555–56 гг.). 

Право дворян на вечное владение крестьянами и бессрочный сыск беглых кре- 

стьян было закреплено Соборным уложением 1649 г. 

В первую четверть XVIII в. российское дворянство превращается в пол- 

ноценное сословие. Этот период сопровождался закрепощением сословия и 

увеличением его зависимости от государства. 

По мере вхождения в состав Российской империи других территорий 

российское дворянское сословие пополнилось иноземными дворянами. Так, 

после вхождения Левобережной Украины в среду дворянства вошла так назы- 

ваемая малороссийская шляхта (конец XVII в.). При присоединении Лифлян- 

дии и Эстляндии в результате Северной войны, в состав российского привиле- 

гированного сословия вошло остзейское дворянство (1721 г.). Польское дво- 

рянство вошло в состав российского в результате присоединения западно-рус- 

ских губерний при разделах Речи Посполитой (1795 г.). Указом от 22 февраля 
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1784 г. права русского дворянства были распространены на татарских мурз и 

князей. Вхождение донского казачества в состав российского дворянского со- 

словия ознаменовал Высочайший указ Павла I на имя Военной коллегии от 22 

сентября 1798 г., по которому казачьи чины приравнивались к обер-офицер- 

ским чинам армии, претендуя на возведение в дворянство. 

Приблизительные количественные характеристики дворянского сосло- 

вия рассматривали В.М Кабузан и С.М. Троицкий1. Анализируя данные топо- 

графических описаний губерний 80-х гг. XVIII – начала XIX в., губернатор- 

ские отчеты последней трети XVIII в., ученые выделили численность предста- 

вителей дворянского сословия Российской империи (за исключением некото- 

рых территорий, сведений о количестве дворян на этих территориях нет) в 

начале 1780-х гг. и динамику его роста вплоть середины XIX в. Так, в 1782 г. 

численность представителей дворянства составляла около 108 тыс. человек 

мужского пола. В конце 1790-х гг. в связи с расширением территории Россий- 

ской империи после второго и третьего разделов Речи Посполитой числен- 

ность дворянства увеличилась в 3,4 раза и составила 363 тыс. человек. 

В XIX в. в управленческо-бюрократическом аппарате дворянское сосло- 

вие занимало ведущую позицию, также оно составляло опору офицерского 

корпуса. Постепенно основным источником дохода дворян становилась госу- 

дарственная служба. Дворяне утрачивали связь с землевладением и землеполь- 

зованием, больше отдавая предпочтение получению жалования за службу. Ве- 

дущие позиции дворянство сохранило в земствах и органах местного управле- 

ния. Так, фактическими главами уездных администраций были уездные пред- 

водители дворянства. 

Вследствие использования введённой Табелью о рангах возможности 

получения дворянства по службе резко увеличилось число беспоместных дво- 

рян. Это явление имеет двоякий смысл: с одной стороны, увеличивалась в со- 

ставе дворянского сословия прослойка, полностью зависимая от государства, 

 
 

1 Кабузан, В. М., Троицкий, С. М. Изменения в численности, удельном весе и размещении 

дворянства в России в 1782 – 1858 гг. // История СССР. 1971. № 4. – С. 163. 
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что было в интересах самодержавия; с другой стороны, социальная природа 

дворянства менялась. Со временем государство начинает блокировать пути 

пополнения сословия, отграничивая массовый приток людей других сословий 

в дворянство. Николай I не решился ввести в правило получение дворянства 

лишь царским пожалованием за заслуги перед престолом, хотя проект такого 

закона и был разработан в 1826 г. Однако, в 1845 г. все-таки имеет место зна- 

чительного ограничения право выслуги. 

Манифестом от 10 апреля 1832 г. был учрежден институт почетных 

граждан. Данный документ был принят с целью закрытия возможности полу- 

чения дворянства выходцам из купечества, духовенства, лицам с высшим об- 

разованием, но в тоже время поощрить наиболее активных представителей 

этих сословий. 

Крестьянская реформа 1861 г. негативно повлияла на социально-эконо- 

мическое положение дворянства. Уменьшилась площадь принадлежавшей 

дворянам земли, в среднем примерно на 0,68 млн десятин в год. Усугубилось 

положение дворянства вследствие аграрного кризиса конца XIX в. и развитием 

капиталистического уклада в России. Позиции дворянства в местном управле- 

нии были вновь упрочнены контрреформами 1880-х–1890-х гг. Предпринима- 

лись попытки поддержания материального положения дворян: в 1885 г. был 

учрежден Дворянский банк, предоставлявший им ссуды на льготных усло- 

виях. 

Несмотря на вышеперечисленные трансформации в среде дворянского 

сословия, в первой четверти XIX в. оно пополнилось представителями инозем- 

ной элиты. Так, окончательной датой вхождения в дворянство Российской им- 

перии грузинских княжеских фамилий стал 1818 г., когда было учреждено 

Грузинское (Тифлисское) дворянское депутатское собрание, были изданы пра- 

вила для утверждения во дворянском достоинстве грузинских дворян и князей. 

Окончательный разбор грузинского дворянства произошел во время правле- 

ния Николая I, были утверждены именные посемейные списки княжеских и 

дворянских родов Грузии, Имеретии и Гурии. 
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В 1818 г. официально в состав российского дворянства вошли бессараб- 

ские привилегированные классы. 29 апреля Александр I временно одобрил 

Устав образования Бессарабской области, по которому край сохранял свой 

«народный состав» и получал особый образ управления. По Уставу, в социаль- 

ной структуре бессарабского населения существует дворянство, которому в 

полной мере предоставлялись права и преимущества российского дворянства, 

с сохранением при этом древних молдавских привилегий. Правила об утвер- 

ждении дворянства по чинам и молдавским привилегиям точнее и конкретнее 

были определены в 1821 г. Окончательно же вопрос дворянства бессарабских 

бояр был разрешен в 1848 г. 

С вхождением в состав российского дворянства представителей других 

слоев населения и инородных дворян изменилась и численность представите- 

лей привилегированного сословия. Количественные характеристики дворян- 

ства рассматривает советский историк А.П. Корелин1. Он говорит, что по дан- 

ному вопросу сведения предоставляет первая всеобщая перепись населения 

Российской Империи, проведенная 28 января 1897 г., а также документы Цен- 

трального статистического отдела МВД СССР, в которых приводятся данные 

за некоторые года (1858, 1863, 1867, 1870 гг.) о сословном составе России. 

Во второй половине XIX в. динамика численности потомственного дво- 

рянства колеблется. В 1858-1863 гг. отмечается увеличение численности 

потомственного дворянства в европейской части России: с 596,8 тыс. до 664,4 

тыс. человек. В 1867 г. численность потомственных дворян резко сокращается 

до 519,5 тыс. человек, а к 1870 г. снова отмечается некоторый рост, примерно 

на 2 %. Резкое падение численности потомственного дворянства можно объ- 

яснить влиянием реформ Александра II. 

Данные переписи населения 1897 г. свидетельствуют о значительном 

приросте потомственного дворянства по всем губерниям европейской части 

России. За 40 лет этот прирост составил около 274 тыс., примерно 45 %, но эти 

 
 

1 Корелин, А. П. Дворянство в пореформенной России: 1861-1904: состав, численность, корпоратив- 

ная организация / А. П. Корелин – Москва : Издательство Наука, 1979. – С. 129-131. 
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данные с большой вероятностью преувеличены. Территориально дворянство 

преобладало в Европейской России. Почти 886 тыс. потомственных дворян 

обоего пола и всех возрастов проживало в пятидесяти губерниях Европейской 

России. Еще 334 тыс. представителей дворянства проживало в других обла- 

стях империи, прежде всего в Польше и на Кавказе, большей часть из других 

этнических групп. 

Сложнее обстоит дело с подсчетом численности личного дворянства, так 

как основным источником для этого послужили ежегодные полицейские ведо- 

мости, в которых сведения приводились о личных дворянах и их семьях (од- 

нако, дети личных дворян не принадлежали к дворянскому сословию), а также 

о классных чиновниках и их семьях. В силу вышеизложенной причины можно 

лишь привести обобщенные данные по личным дворянам и классным чинов- 

никам: в 1897 г. их численность равнялась 630, 1 тыс. человек1. 

Таким образом, дворянство являлось господствующим привилегирован- 

ным сословием, которое возникло как низшая прослойка феодального военно- 

служилого сословия, которая составляла двор князя или крупного боярина в 

XII–XIII вв., с ликвидацией феодальной раздробленности начинает оформ- 

ляться в единое сословие, окончательно складывается в особое сословие и пе- 

реживает свой расцвет в XVIII в. 

Состав дворянского сословия был разнороден: помимо русских дворян 

в нем были представлены малороссийские шляхтичи, остзейские дворяне, 

польские дворяне и донские казаки. 

С численностью российского дворянства дело обстоит несколько слож- 

нее – представлены лишь приблизительные и неточные данные за последние 

20 лет XVIII в., при этом наблюдается прирост в среде дворянства и к концу 

XVIII в. численность сословия увеличилась более чем в 3 раза. 

XIX в. можно обозначить как начало заката российского дворянства. 

Дворяне начинали беднеть, теряли свой социальный статус, утрачивали связь 

 
1 Корелин, А. П. Дворянство в пореформенной России: 1861-1904: состав, численность, корпоратив- 

ная организация / А. П. Корелин – Москва : Издательство Наука, 1979. – С. 142. 



18  

с землевладением, значительная их часть переходили на государственную 

службу. В первой четверти XIX в. сословие дворян пополнилось представите- 

лями иных территорий, присоединенных к Российской империи. С течением 

времени государственная власть берет курс на ограничение притока предста- 

вителей иных сословий в состав дворянства. Одновременно оно принимает 

меры к формированию новой сословной группу почетных граждан (потом- 

ственных и личных) среди представителей купечества, духовенства, лиц с выс- 

шим образованием, на что были направлены определенные государственные 

акты. 

Численность российского дворянства в XVIII в. представлена лишь при- 

близительными и неточными данными за последние 20 лет XVIII в. При этом 

наблюдается прирост в среде дворянства и к концу XVIII в. численность со- 

словия увеличилась более чем в 3 раза. В XIX в. дворянство составляло 1,5% 

всего населения Российской империи, территориально преобладали дворяне в 

Европейской части России. 

 

1.2. Развитие законодательства о правах и привилегиях российского 

дворянства в XVIII в. 

 
Принятие таких документов, как Указ о единонаследии (1714 г.) и Та- 

бель о рангах (1772 г.) завершило оформление дворянства как особого сосло- 

вия. Указом о единонаследии было закреплено право наследования поместий 

(наряду с вотчинами бояр) только одному сыну, наследовать недвижимость 

мог любой выбранный отцом сын: «Кто имеет сыновей и ему же, аще хощет, 

единому из оных дать недвижимое, чрез духовную, тому в наследие и будет»1. 

Этот указ вызвал недовольство в среде дворянства. По мнению некото- 

рых историков, целью создания Указа о единонаследии было привлечение дво- 

рян на службу. Однако, Петр I постоянно сталкивался с нежеланием служить, 

 

1 Указ о единонаследии (О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах) 

от 18 марта 1714 г. // Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII 

века: Пособие для учителя / Сост. П. П. Епифанов, О. П. Епифанова. – 2-е изд., дораб. – 

Москва : просвещение, 1989. – С. 219-220. 
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так как служба при этом императоре была не только обязательной, но и бес- 

срочной, пожизненной. 

Табель о рангах определила структуру и права дворянского сословия. В 

XVIII в. последовательно происходило расширение прав и привилегий дворян- 

ства. Данный нормативный акт положил начало выслуги и личного дворянства 

каждого служащего вместо прежней службы по отечеству по правилам мест- 

ничества. Таким образом, юридически оформился статус дворянства благо- 

даря новой системе чинов и должностей. 

Согласно Табели о рангах дворянство подразделялось на потомственное 

и личное. Потомственное дворянство было наследственным и передавалось по 

мужской линии и приобреталось: «по рождению», в результате «монаршей ми- 

лости» и «пожалования российского ордена», а также «по выслуге» (с 14-го 

ранга для военных чинов и с 8-го для гражданских). Путь по «выслуге» давал 

человеку незнатного происхождения возможность получения дворянства. 

Статья 15 Табели о рангах устанавливала, что потомственное дворян- 

ство для военных чинов обеспечивалось с 12-го класса: «Воинским чинам, ко- 

торые дослужатся до обер офицерства не из дворян, то когда кто получит вы- 

шеписанной чин, оной суть дворянин, и его дети, которые родятца в обор офи- 

церстве, а ежели не будет в то время детей, а есть прежде, и отец будет бит 

челом, тогда дворянство давать и тем, толко одному сыну, о котором отец бу- 

дет просить. Протчие же чины, как гражданские, так и придворные, которые в 

рангах не из дворян, оных дети не суть дворяна»1. 

Дальнейшее усиление позиций российского дворянства отмечается в 

эпоху дворцовых переворотов. Получая льготу за льготой, российское дворян- 

ство закреплялось в государственном аппарате. В 1746 г. вышел указ, согласно 

которому всем, кроме дворян, было запрещено покупать «людей и крестьян 

 

 

 

 
1 Табель о рангах от 10 февраля 1722 г. // Хрестоматия по истории СССР с древнейших 

времен до конца XVIII века: Пособие для учителя / Сост. П. П. Епифанов, О. П. Епифанова. 

– 2-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1989. – С. 225. 
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без земель и с землями». Также были изданы нормативно-правовые акты (ме- 

жевая инструкция 1754 г., закон 1758 г.), согласно которым лицам, которым 

было запрещено владеть населенными землями, должны были продать их в 

определенный срок. Следовательно, законодательно создавались такие усло- 

вия, при которых только дворянство могло иметь крестьян и «недвижимые 

имения». 

При правлении Елизаветы Петровны правительство стремилось сделать 

дворянство более замкнутым. Срок службы для дворянства сократился до 25 

лет. Многие из дворян получили право совсем не служить, участились отпуска 

дворян для управления своими поместьями. Отменены все ограничения при 

любых сделках с дворянскими имениями. Тем дворянам, которые активно со- 

действовали утверждению на троне какой-либо царствующей особы, безвоз- 

мездно жаловались земли, крестьяне и казенные заводы. Дворяне получили 

исключительное право на винокурение. В интересах дворян было отменено 

взимание внутренних таможенных пошлин. 

Манифест о вольности дворянства Петра III от 18 февраля 1762 г., стал 

первым нормативным актом, официально закреплявшим привилегии дворян- 

ства. Согласно документу дворяне освобождались от обязательной военной и 

гражданской службы («никто... из дворян российских неволею службу продол- 

жать не будет»1). Дворяне-офицеры и дворяне, не имевшие офицерских чинов 

получили право по собственному желанию выйти в отставку (за исключением 

военного времени и периода в 3 месяца до начала военной кампании). 

Дворяне имели право свободно выезжать за границу, поступать на 

службу к другим европейским государям и сохранять выслуженные за рубе- 

жом чины по возвращении на родину, однако, в случае необходимости дво- 

 

 

 

 

 

1 Жалованная грамота дворянству от 21 апреля 1785 г. // Материалы по истории СССР для се- 

минарских и практических занятий. Вып. 5. Социальный и сословный строй России во второй 

половине XVIII в.: учебное пособие для вузов по спец. «История» / Сост. М. Т. Белявский, Л. 

Г. Кислягина; Под ред. А. Д. Горского – Москва : Высш. шк., 1989. – С. 140. 
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ряне были обязаны по призыву правительства возвратиться в Россию под угро- 

зой секвестра имений. Единственной обязанностью дворянства Манифест 

оставлял получение образования. 

Расцвет прав и привилегий дворян происходит в период правления Ека- 

терины II. В Жалованной грамоте дворянству (1785 г.) дворянское звание рас- 

сматривалось, как неотъемлемое, потомственное и наследственное качество, 

распространявшееся на всех членов семьи дворянина. Согласно документу, 

дворяне получали следующие личные права: право на дворянское достоинство 

(«дворянское достоинство неотъемлемо»), на защиту чести и жизни («Без суда 

да не лишится благородной. Без суда да не лишится благородной жизни»), 

освобождение от телесных наказаний («Телесное наказание да не коснется до 

благородного») и от обязательной государственной службы («Подтверждаем 

благородным, находящимся службе и от службы просить увольнения по сде- 

ланным на то увольнения от оной правилам»). 

Жалованная грамота дворянству также закрепляла за дворянами имуще- 

ственные права: полное и неограниченное право собственности, на наследова- 

ние любого вида имущества, в том числе и на крестьян. Дворянин имел право 

заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе и морской тор- 

говлей: 

«Благородным дозволяется иметь фабрики и заводы по деревням, дозво- 

ляется в вотчинах их заводить местечки и в них торги и ярмонки, подтвержда- 

ется право иметь или строить, или покупать домы в городах и в оных иметь 

рукоделие, дозволяется оптом продавать или из указных гаваней за моря от- 

пускать товар, какой у каго родится, или на основании законов выделан будет, 

ибо им не запрещается иметь или заводить фабрики, рукоделия и всякие за- 

воды». Кроме того, отмечалось: «Благородной самолично изъемлется от лич- 

ных податей»1. 

 

1 Жалованная грамота дворянству от 21 апреля 1785 г. // Материалы по истории СССР для се- 

минарских и практических занятий. Вып. 5. Социальный и сословный строй России во второй 

половине XVIII в.: учебное пособие для вузов по спец. «История» / Сост. М. Т. Белявский, Л. 

Г. Кислягина; Под ред. А. Д. Горского – Москва : Высш. шк., 1989. – С. 141. 
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Также дворяне получили и процессуальные права: дворянина мог судить 

только суд равных, лишение личных и имущественных прав осуществлялось 

только по суду: «Да не судится благородной, окроме своими равными»1. 

Контрреформаторская политика Павла I коснулась и дворянского сосло- 

вия. По мнению императора ключевым делом дворянства является служба мо- 

нарху, поэтому он ограничил привилегии для неслужащих дворян. Павел I 

подписал ряд указов, ослабивших позиции и ограничивающих права дворян. 

В 1797 г. была отменена статья Жалованной грамоты, запрещавшая применять 

телесные наказания к дворянам. 

Указом от 24 апреля 1797 г. дворянство было лишено права предостав- 

ления коллективных жалоб государю, Сенату и губернаторам областей. Ука- 

зом от 4 мая 1797 г. было запрещено подавать коллективные прошения. Пода- 

вать жалобы и прошения можно было только с разрешения губернатора. 

Указ от 15 ноября 1797 г. запретил допускать к участию в выборах дво- 

рян, уволенных со службы за проступки. Число избирателей было сокращено, 

и губернаторы получили право вмешиваться в выборы. 

Указом от 18 декабря 1797 г. для дворян был введен налог на содержания 

органов местного самоуправления в губерниях, сумма которого в последую- 

щем была увеличена. В 1798 г. Павел I запретил дворянам, прослужившим 

офицерами менее года, просить отставку. Также в 1799 г. упразднены губерн- 

ские дворянские собрания. 23 августа 1800 г. отменено право дворянских об- 

ществ выбирать заседателей в судебные органы. Дворян, уклоняющихся от 

гражданской и военной службы, Павел I приказал предавать суду. Император 

резко ограничил переход с военной службы на гражданскую2. 

Таким образом, в целом XVIII в. характеризуется как период умножения 

прав и привилегий российского дворянства. Свой особенный статус оно 

 

 

1 Жалованная грамота дворянству от 21 апреля 1785 г. // Материалы по истории СССР для се- 

минарских и практических занятий. Вып. 5. Социальный и сословный строй России во второй 

половине XVIII в.: учебное пособие для вузов по спец. «История» / Сост. М. Т. Белявский, Л. 

Г. Кислягина; Под ред. А. Д. Горского – Москва : Высш. шк., 1989. – 352 с. . – С. 138. 
2 Боханов, А. Н. Павел I / А. Н. Боханов. – Москва : Вече, 2010. – С. 143-145. 
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начало получать при правлении Петра I. В эпоху дворцовых переворотов дво- 

ряне также продолжали получать особые права и привилегии. Во время прав- 

ления Петра III дворянское сословие получило широкие на тот момент права, 

делая их возвышенными над другими сословиями. Логическим продолжением 

деятельности Петра III в области сословной политики стали нововведения Ека- 

терины II, при правлении которой были определены и закреплены личные, 

имущественные и процессуальные права дворян. Политика Павла I была 

направлена против дворянского сословия, он подписал ряд документов за- 

метно ограничивающих права дворян. Можно сказать, что права этой приви- 

легированной социальной группы по меркам многочисленных прав, получен- 

ных ею ранее, были ущемлены. 

 

1.3 Изменения в законодательстве о правах и привилегиях россий- 

ского дворянства в XIX в. 

 

В XIX в. дворянство стало наиболее сформированным и сохранило свои 

сословные черты до начала XX в. Однако, в это происходит постепенный про- 

цесс экономического оскуднения и размывания дворянского сословия. Право- 

вое положение дворянства подвергалось изменениям, которые происходили за 

счет расширения прав других сословий. 

Александр I сразу после вступления на престол вернул дворянам их 

утраченные права и привилегии. Так, 2 апреля 1801 г. был издан манифест о 

восстановлении Жалованной грамоты дворянству. 

«Положив во всем следовать по стезям Ее и быв Сами удостоверены в 

справедливости, святости и неприкосновенности преимуществ Дворянства, 

Мы первой обязанностью Себе признали сим торжественно утвердить их, вос- 

становить и удостоверить, утверждая, восстановляя и Императорским словом 

Нашим за Нас и Наследников Наших удостоверяя все права и преимущества, 

в грамоте Дворянства содержащиеся, и напротив отменяя, уничтожая и отла- 

гая все, что противно оной или в ослабление ее силы по стечению обстоятель- 
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ств и времени допущено или постановлено было, повелеваем всем Нашим вер- 

ноподданным признавать и почитать сие Наше постановление коренным и не- 

прелагаемым законом Империи Нашей.»1 

С восстановлением Жалованной грамоты были восставлены и корпора- 

тивные права: возвращены и дворянские выборы без вмешательства губерна- 

торов, восстановлено составление дворянских родословных книг, снова полу- 

чено право выбирать чиновников в уездные и земские суды, а также отдельные 

дворяне снова были независимы от правительственных лиц. 

В дворянской политике Александра I имеется и некоторое ужесточение: 

в 1819 г. вышел указ, по которому дворяне, виновные в краже, лишались дво- 

рянства, а виновные в непотребстве, пьянстве и азартной карточной игре пре- 

давать суду для установления юридической ответственности. С 1820 г. дво- 

ряне, разжалованные в солдаты с лишением дворянства, не представлялись к 

офицерскому званию. Дворянин, лишенный за преступление дворянства по 

суду, мог быть восстановленным в дворянском достоинстве, только по проще- 

нию императора. 

Обстоятельства, при которых Николай I взошел на трон, показали, что 

не все представители дворянства являются надежной опорой трона. Декаб- 

ристское восстание стало завершением периода привилегированного положе- 

ния дворян как класса. При Николае I дворянское сословие стало более за- 

мкнутым, вход в него стал весьма затруднительным. 

Как уже отмечалось выше, XIX в. – время постепенного обеднения и раз- 

мывания дворянства. В этой связи большое внимание Николай I уделял задаче 

укрепления дворянского сословия, традиционно являвшегося основной опо- 

рой власти. Император стремился сделать это сословие более замкнутым и 

сделал доступ в него для представителей других слоев населения затрудни- 

тельным. Чтобы не допустить размывания привилегированного сословия Ни- 

колай I учредил институт «потомственных почетных граждан» манифестом от 

 
 

1 Манифест от 2 апреля 1801 г. «О восстановлении жалованной Дворянству грамоты». URL: 

http://ivo.garant.ru/#/document/58101028/paragraph/1:0. (дата обращения: 05.02.2023). 
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10 апреля 1832 г. По этому документу все заслуги, за которые ранее можно 

было получить дворянство, поощрялись причислением к почетному граждан- 

ству: 

«В состоянии городовых обывателей установляется новое сословие по- 

четных граждан. <…> Права почетного гражданина приобретаются или лично, 

или потомственно. К личному почетному гражданству принадлежат: 1) дей- 

ствительные студенты и кандидаты университета; 2) художники, получившие 

аттестаты из Академии; 3) иностранные ученые, художники, капиталисты 

фабриканты. К потомственному почетному гражданству принадлежат: 1) за- 

конныя дети потомственных почетных граждан; 2) законныя дети личных дво- 

рян. Потомственное почетное гражданство дается купцам 1) получившим зва- 

ние Коммерции или мануфактур-Советника; 2) получившим один из орденов; 

3) состоявшим в гильдии первой 10 лет или во второй 20 лет».1 

Императором для достижения замкнутости дворянства были затронуты 

также и корпоративные права данного сословия. К участию в выборах на дво- 

рянские общественные должности по Манифесту от 6 декабря 1831 г. допус- 

кались теперь помещики, имевшие не менее 100 душ крестьян или 3 тысячи 

десятин незаселенной земли: 

«Право избирать в должности зависит от качества и количества состоя- 

щей за дворянином недвижимой собственности и приводится в действие непо- 

средственно или посредством уполномоченных. Право лично избирать в 

должности принадлежит дворянину, имеющему 100 душ людей или 3, 000 де- 

сятин незаселенной земли, но находящейся в одной губернии»2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Манифест «Об установлении нового сословия под названием почетных граждан» от 10 

апреля 1832 г. // Яблочков, М. Т. История дворянского сословия в России / М. Т. Яблочков 

– Смоленск : Русич, 2003.– С. 520. 
2 Указ «О порядке дворянских собраний, выборов и службы по оным» от 6 декабря 1831 г. 

Там же. С. 531. 
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В 1845 г. были внесены изменения в «Табель о рангах»: для получения 

потомственного дворянства значительно повысились классы чинов – по дости- 

жении старшего офицерского чина, а на гражданской – чина V, а не VIII 

класса, как раньше: 

«1) Поступившие из недворян в военную службу при производстве в 

первый обер-офицерский чин получают права личнаго дворянства. Потом- 

ственное же дворянство приобретается Штаб-офицерским чином (т.е. 8 

класса). Лица недворянского происхождения, получившие означенные обер 

или штаб-офицерские чины при отставке из военной службы или при пере- 

ходе из оной в гражданскую службу, пользуются правами: первые – личнаго 

почетнаго гражданства, а вторые – личнаго дворянства. 

2) Недворяне на гражданской службе при производстве в 14-класс по- 

лучают права личнаго почетнаго гражданства, а при производстве в 9 класс – 

права личного дворянства, а дослужившийся до 5 класса – права потомствен- 

ного дворянства. 

3) Личные дворяне на военной и гражданской службе достигают 

потомственного дворянства с получением чинов, кои выше означены, но и в 

нижних чинах пользуются правами, принадлежащими их званию. 

4) Возведение в личное и потомственное дворянство тех из служащих, 

кои, не достигнув установленных для того чинов, но способностями, отличи- 

ями по службе, безкорыстием и доброю нравственностью обратят на себя 

Высочайшее внимание, зависит от непосредственного усмотрения и благоиз- 

воления Императорского Величества. 

5) Все те, кои по действительности доселе узаконениям приобрели уже 

службою личное или потомственное дворянство, сохраняют и на будущее 

время права свои ненарушимо»1. 

 

 

 

 

 
 

1 Указ «О порядке приобретения дворянства службою» от 11 июня 1845 г. // Яблочков, М. Т. 

История дворянского сословия в России / М. Т. Яблочков – Смоленск : Русич, 2003. – С. 535-536. 
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Также Николая I беспокоило разорение части дворян, начавшееся еще 

при предыдущем монархе и продолжавшееся в его правление. В 1845 г. с це- 

лью крепления материальной дворянства и недопущения разорения дворян- 

ских имений был создан институт заповедных наследственных имений (май- 

оратов), которые не подлежали дроблению и, составляя собственность дво- 

рянского рода, переходили по наследству к старшему сыну. 

Александр II в своей активной реформаторской деятельности не обошел 

стороной и дворянство. В период его правления дворянство в некоторой сте- 

пени сравнялось в правах с другими сословиями: дворяне либо теряли свои 

привилегии, либо они давались другим сословиям, таки м образом, переставая 

быть лишь дворянскими. Были понижены чины для приобретения потомствен- 

ного дворянства, и, таким образом, большая часть чиновников теперь могла 

происходить не из дворян. Дворяне потеряли влияние на полицию уезда, так 

как по реформе полиции 1862 г. начальники уездной полиции стали назна- 

чаться правительством, а не избираться на дворянских выборах. По судебной 

реформе 1864 г. вводился принцип бессословности судов: дворяне стали су- 

диться на общих судах и лишились права выбирать председателей и членов. 

Земская реформа 1864 г. ударила по корпоративным права дворянства: оно 

было лишено исключительного права заведования земскими делами. В ходе 

реформы создавались губернские и уездные земские собрания, и земские 

управы — и те, и другие выборные, на началах бессословности. 

Привилегий дворянство лишилось и в военной области: военной рефор- 

мой 1874 г. была введена всесословная воинская повинность. До этого обяза- 

тельную воинскую службу несли только крестьяне и мещане. Теперь же все 

сословия одинаково были выполнять эту обязанность, а льготы, даваемые при 

отправлении этой повинности, распространялись на всех, независимо от при- 

надлежности к какому-либо сословию. 

Манифест от 19 февраля 1861 г., уничтоживший крепостное право, ли- 

шил дворян самой важной и исключительной привилегии – владеть крепост- 

ными людьми. Но при этом за дворянами сохранялось право собственности на 



28  

землю, однако, они должны были предоставить крестьянам за повинности не- 

которые земельные угодья: 

«В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое 

время полные права свободных сельских обывателей. 

Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им 

земли, предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоян- 

ное пользование усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения быта 

их и исполнения обязанностей их пред правительством, определенное в поло- 

жениях количество полевой земли и других угодий»1. 

В целом, политика Александра II была направлена на либерализацию об- 

щества, это коснулось и дворянства, которое в некоторой степени сравнялось 

в правах с представителями других сословий. 

Либеральные реформы Александра II, выравнивавшие правовое положе- 

ние разных социальных слоев, были нивелированы контрреформами Алек- 

сандра III. Важнейшим направлением реформ Александра III было восстанов- 

ление сословного строя и укрепление позиций дворянства. В «Высочайшем 

рескрипте, данному благородному российскому дворянству» от 21 апреля 

1885 г. было выражено пожелание, чтобы «дворяне российские сохраняли пер- 

венствующее место в предводительстве ратном, в делах местного управления 

и суда, в распространении примером своих правил веры и верности и духов- 

ных начал народного образования»2. 

Для повышения благосостояния дворянства как привилегированного со- 

словия в том же рескрипте содержалось положение об основании Дворянского 

банка, который мог предоставить кредиты нуждающимся дворянам: «Во вни- 

мание к нуждам поместного дворянского землевладения, во многих местах 

 
 

1 Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных 

сельских обывателей» от 19 февраля 1861 г. // Хрестоматия по истории СССР, XIX в.: Книга 

для учителя/ Сост. П. П. Епифанов, О. П. Епифанова. – Москва : Просвещение, 1991. – С. 124. 
2 Высочайший рескрипт благородному российскому дворянству от 21 апреля 1885 г. // От 

абсолютизма к демократии. Политическая жизнь капиталистической России (1861-февраль, 

1917) // Документы и материалы к семинарским занятиям по отечественной истории. Ека- 

теринбург : Изд. Уральский государственный университет. 1991. – С. 58. 
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расстроенного оскудением хозяйственных средств и затруднением кредита, 

мы повелели министру финансов приступить на указанных нами началах к 

учреждению особого дворянского земельного банка, дабы дворяне тем более 

привлекались к постоянному пребыванию в своих поместьях, где предстоит 

им преимущественно приложить свои силы к деятельности, требуемой от них 

долгом их звания»1. 

Закон 12 июля 1889 г. о земских начальниках были восстановлены кор- 

поративные права дворянства: в руки потомственного дворянства была пере- 

дана судебно-административную власть на местах, а положение 12 июня 1890 

г. закрепило за ними первенствующее положение в земстве. 

В целом, правление Александра III ознаменовалось попытками восста- 

новить прежние позиции дворянства как оплота самодержавия, но проникно- 

вение капиталистического уклада препятствовал этому, и процесс разорения и 

разложения дворянства продолжался. 

Таким образом, дворянство в XIX в. все еще является привилегирован- 

ным сословием, права и привилегии дворян практически остаются неизмен- 

ными, за исключением периода правления Александра II, когда происходит 

ограничение их прав для дарования их другим сословиям. Также в это период 

дворянское сословие становится замкнутым и вхождение в него было значи- 

тельно осложнено. В период правления Александра I происходит восстанов- 

ление в правах дворян после угнетениях их Павлом I, также им даруются права 

и свободы. Политика Николая I в отношении дворянства была направлена на 

достижение замкнутости сословия, для чего он издавал законы, которые за- 

трудняли вхождение в эту группу. Либеральные реформы Александра II за 

счет ограничения прав и привилегий дворян расширял права и свободы других 

социальных слоев. Контрреформы Александра III были направлены на восста- 

новление самодержавия каким оно должно быть, и поэтому император также 

 

1 Высочайший рескрипт благородному российскому дворянству от 21 апреля 1885 г. // От 

абсолютизма к демократии. Политическая жизнь капиталистической России (1861-февраль, 

1917) // Документы и материалы к семинарским занятиям по отечественной истории. Ека- 

теринбург : Изд. Уральский государственный университет. 1991. – С. 58. 
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обратил внимание на дворянство как опору короны, восстанавливая их в пра- 

вах, а также поддерживая их в экономическом плане. Однако, несмотря на это 

процесс разорения и разложения дворянства набирал обороты. Расширение 

дворянских прав, их восстановление не привело к тому, что это сословие к 

концу XIX в. стало таким же могущественным как было раньше, складывание 

капиталистических отношений влияло на все сферы общества, оно строило 

иную социальную структуру, отличавшуюся от прежней, и дворянство в ней 

стало занимать далеко не первое место. 
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ГЛАВА II. ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ДВОРЯНСКОГО СОСЛО- 

ВИЯ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В XVIII-XIX вв. 

 

2.1. Особенности становления дворянства как сословия на Южном 

Урале в XVIII в. 

 
Дворянское сословие на Южном Урале складывалось в процессе вхож- 

дения данной территории в состав Российской империи. Первоначально, как и 

на общеимперском уровне, его представляли выходцы их военно-служилого 

сословия. 

В XVIII в. началось устройство пограничной линии крепостей на Урале, 

что обусловило значительный рост дворянства и дворянского землевладения 

на Южном Урале. Правительство предоставляло пожалования и различные 

льготы дворянам, тем самым поощряя в регионе развитие дворянского земле- 

владения. Так, по именному указу от 11 февраля 1736 г., данному генерал-лей- 

тенанту Румянцеву и статскому советнику Кирилову «…о разрешении дворя- 

нам, офицерам и мещерякам покупать земли и угодья у башкирцев…» была 

разрешена покупка «свободных» и башкирских земель. В пункте 16 данного 

документе указано: «Хотя по прежним указам и воеводским наказам, в Уфим- 

ском уезде у башкирцев земли и угодья покупать и крепить не велено, однако 

ныне усмотрено, что то запрещение им башкирцам весьма неполезно; того 

ради до лучшей впредь их пользы, указали мы, то запрещение отменить, и 

впредь с сего указа земли и угодья тамошним жителям дворянам и офицерам 

и мещерякам у башкирцев покупать и за себя крепить позволять, только в 

тусмаках, то есть закладчиках, не держать ни ясачных, ни свободных русских 

и иноверцев, под смертною казнию или ссылкою»1. 

Одним из первых представителей дворянского сословия на южном 

Урале является П.И. Рычков, основавший в 1740 г. в Бугульминском ведомстве 

деревни Ключи (с. Спасское) и Верхосулье. В 50–60-е гг. – в Бузулукском и 

 

1 Мишанина, Е. В. Оренбургское поместное дворянство: история, быт, культура. // Е. В. 

Мишанина – Оренбург : ООО ИПК «Университет», 2017. – С. 35. 
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Бугурусланском уездах по «челобитным» возникли имения подполковника Р. 

Державина (отца поэта Г.Р. Державина), прапорщика М. Карамзина (отца пи- 

сателя и историка Н.М. Карамзина), С.М. Аксакова (деда писателя С. Т. Акса- 

кова) и др. 

Наряду с русскими людьми в состав служилого дворянства Урала вошли 

представители местного нерусского населения. Таким примером является 

А.И. Тевкелев, происходивший из татарских мурз. Участник присоединения 

Южного Урала к России, основатель Челябинска и других городов, за государ- 

ственную службу он был пожалован в дворянское звание в 1734 г.1. 

Указом от 22 февраля 1784 г. было закреплено одворянивание местной 

знати. Татарские и башкирские князья и мурзы приравниваются по правам и 

вольности к российскому дворянству, включая и право владения крепост- 

ными, правда, только мусульманского вероисповедания: 

«Всемилостивейшую волю Нашу объявляем, чтобы все те, кои из так 

называемых Князей и Мурз Татарского происхождения, в каком бы они законе 

от праотцов своих не остались, предъявят жалованные предкам их Государ- 

ские грамоты на недвижимые имения и другие письменные виды, утверждаю- 

щие благородство, с явным доказательством, что они от тех родов произошли, 

восстановлены были в состояние им свойственное, и по написании их в Ге- 

рольдии особым списком. Воспользовались всеми теми вольностями, выго- 

дами и преимуществами, каковыми от щедроты предков Наших и Нашей Им- 

ператорской Российское дворянство пожаловано, исключая только право по- 

купать, приобретать и иметь крепостных или подданных Христианского веро- 

исповедания, коим никто в Империи Нашей, не будучи в Христианском за- 

коне, пользоваться не может»2. 

 

 

 

 

1 Азаматова, Г. Б. Интеграция национального дворянства в российское общество: на при- 

мере рода Тевкелевых / Г. Б. Азаматова – Уфа : Гилем, 2008. – 135 с. 
2 Именной указ от 22 февраля 1784 г., данный Сенату «О позволении Князьям и Мурзам Татар- 

ским пользоваться всеми преимуществами Российского дворянства» / Законодательство импера- 

трицы Екатерины II. 1783-1796 годы / сост. В. А. Томсинов. – Москва : Зерцало, 2011. – С. 132. 
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В XVIII в. на Южном Урале появилась новая категория дворян – заводо- 

владельцев и организаторов промышленного производства. Это было связано 

с активизацией промышленного освоения региона. Большую часть этой кате- 

гории дворянства составляли выходцы из купечества, которые получили дво- 

рянское звание за особые заслуги или в результате вступления в родство с 

представителями дворянского сословия. На Южном Урале выделялись круп- 

нейшие предприниматели такие как тульский купец Н. Демидов, симбирские 

купцы И.Б. Твердышев, И.С. Мясников, во владениях которых находилось 

около 500 рудников, а также 11 железоделательных и медеплавильных заво- 

дов. В конце XVIII в. С. Яковлев стал самым крупным заводовладельцем, чис- 

ленность которых в его собственности составляла 22 предприятия. 

Государственная власть поощряла данную группу дворянства путем ока- 

зания финансовой поддержки в виде ссуд, а также оказывая правовую под- 

держку наделением различными привилегиями в обеспечении заводов рабо- 

чей силой. Так, к дворянским заводам приписывались государственные кре- 

стьяне, которые выполняли работы на заводах в счет подушной подати. Также 

представители дворянства были наделены особыми привилегиями на право 

покупки крепостных для своих заводов. В плане использования крепостного 

труда наиболее крупными на Южном Урале являлись чугунолитейные и же- 

лезоделательные заводы (Кыштымский и Каслинский заводы) Н. Демидова. 

На этих заводах трудились около полутора тыс. крепостных мастеровых и 11 

тыс. приписных крестьян. 

В связи с освоением Южного Урала в промышленном плане выделяется 

особый слой дворянства, который представляли горные инженеры, организо- 

вавшие производство на предприятиях горнодобывающей промышленности. 

Они получили дворянское звание по службе. 

Исследователь Мишанина Е.В. в своей монографии сообщает, что пер- 

вая статистика дворянского землевладения появилась лишь в 1760-е гг., после 

проведения в 1762 г. III ревизии. Данные сведения представлены в «Генераль- 
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ной табели о имеющихся во всей Оренбургской губернии помещиках и отстав- 

ных обер-афицерах и нижних чинах и их детях, также о положенных и непо- 

ложенных в подушной оклад разного звания и нерегулярных людях и иновер- 

цах. 1767 г»1. Согласно сведениям из данного документа к 1767 г. число поме- 

щиков, чиновников, офицеров и военных чинов в отставке и их детей, нижних 

воинских чинов и канцелярских служащих в Оренбургской губернии состав- 

ляло 5807 человек. Отдельную категорию по данному документу составляют 

«помещики, разного чина люди, отставных обер-офицеров и неслужащие дво- 

ряне» – 369 человек. Предположительно, в Оренбургской губернии не все 

представители данного сословия владели землями. 

Из сведений, представленных в монографии Е.В. Мишаниной2, из- 

вестно, что наиболее точные статистические данные по поместному дворян- 

ству известны благодаря известному историку Урала П.И. Рычкову. В своем 

труде «Лексикон П.И. Рычкова» он перечислил фамилии всех дворян-помещи- 

ков, разделяя их по четырем провинциям Оренбургской губернии. Всего в 

Оренбургской губернии оказалось 265 дворянских семей: 78 – в Оренбургском 

уезде, 83 – в Уфимской провинции, 20 – в Исетской провинции, 84 – в Ставро- 

польском ведомстве. 

Увеличение численности дворянского землевладения случилось после 

подавления крестьянского восстания под предводительством Е.И. Пугачева 

1773-1775 гг. С целью недопущения повторения крестьянских выступлений 

правительство стремилось укрепить свои позиции на восточных рубежах 

страны. Только за последнюю четверть ХVIII в. на Южном Урале возникло 

150 новых дворянских владений. В целом в руках дворян-помещиков оказа- 

лось более 17% (5731 тыс. дес.) земельных угодий этого края. Численность 

дворянства Башкирии в 40–90-ые гг. XVIII в. возросла почти в 13 раз3. 

 

1 Мишанина, Е. В. Оренбургское поместное дворянство: история, быт, культура. // Е. В. 

Мишанина – Оренбург : ООО ИПК «Университет», 2017. – С. 41-42. 
2 Там же. С. 42-45. 
3 Сидоренко, Н. С. Дворянство // Челябинская область: Энциклопедия в 7–ми т. / [Редкол.: 

К. Н. Бочкарев (пред.) и др. // Т. 2: Д-И: Д-И / [Н. А. Аблина и др.]. – 2004 (Полигр. объеди- 

нение Книга). – 671 с. 



35  

Таким образом, дворянство, появившееся на Южном Урале в связи с 

устройством пограничной линии крепостей, было представлено несколькими 

категориями: дворяне-помещики, дворяне-заводовладельцы, дворяне, кото- 

рые являлись горными инженерами. Представители дворянского сословия по- 

лучали земельные пожалования и различные льготные поощрения в регионе. 

Также в дворянское сословие вошли представители нерусского местного насе- 

ления, а именно местная родоплеменная верхушка – татарские и башкирские 

мурзы. По статистическим данным в сер. XVIII в. численность дворян состав- 

ляла 369 человек, а к концу XVIII в. численность представителей дворянства 

увеличилась в 13 раз. Особым фактором в увеличении дворянского землевла- 

дения в этот период времени стало восстание под предводительством Емель- 

яна Пугачева. Правительство таким образом старалось укрепить свои позиции 

на восточных рубежах страны. 

 

2.2. Развитие дворянского сословия на Южном Урале в XIX в. 

 
Рубеж XVIII-XIX характеризуется новой многочисленной раздачей гос- 

ударственных земель представителям дворянского сословия. Многие из новых 

владельцев продавали свои земельные угодья тем, кто собирался переводить 

туда своих крепостных крестьян. В первую половину XIX в. на Юго-Востоке 

России старые дворянские поместья продолжали расти, а также появлялись 

новые дворянские владения. Выделялись следующие фамилии среди крупных 

землевладельцев: Аксаковы, Карамзины, Куроедовы, Похвисневы, Толстые и 

другие. Самое большое число помещичьих владений находилось на границе 

Бугурусланского и Бузулукского уездов Оренбургской губернии. Однако, зем- 

ледельческое дворянство было представлено преимущественно мелкопомест- 

ными хозяйствами. 

С целью недопущения роспуска охраны юго-восточной границы импе- 

рии, которая была представлена в основном лицами башкирской националь- 

ности, 11 октября 1818 г. был издан указ Сената, согласно которому была 



36  

снова запрещена продажа башкирских земель. Запрет по этому указу действо- 

вал до 1832 г., Сенатом был принят указ «О правах башкирцев на принадлежа- 

щие им земли в Оренбургском крае». После снятия данного запрета была раз- 

решена продажа башкирских земель с согласия 2/3 владельцев-общинников: 

«…дабы утвердить (на будущее время) права башкирцев на принадле- 

жащие им земли, и положить конец разорительным тяжбам, мы повелеваем: 

3) Применить к продаже оных, равно и ко всем другим видам отчужде- 

ния … довольствоваться согласием 2/3 общества, несмотря на нежелание тре- 

тьей»1. 

По сведениям Н.С. Сидоренко дворянство на Южном Урале было мало- 

численной группой и составляло менее 1% населения: в 1863 г. – 0,4% (27,8 

тыс. чел), в 1897 г. – 0,6% (55,4 тыс. чел). Большая часть представителей дво- 

рянства была сконцентрирована в Уфимской губернии. 16% земель Уфимской 

губернии принадлежали дворянам, 10% земель также принадлежали предста- 

вителям привилегированного сословия в Оренбургской губернии2. 

В связи с развитием капиталистических отношений в XIX в. в Россий- 

ской империи дворянские хозяйства вовлекались в товарно-денежные отноше- 

ния. На Южном Урале дворянам принадлежало 26,2 % предприятий, занима- 

ющихся реализацией на рынке металлопродукции, кирпич, кожу, сало, мыло, 

свечи, клей, бумагу. Также во владении дворян были сосредоточены все вино- 

куренные заводы. Например, в 1859 г. на Южном Урале было 21 предприятие 

данного типа и наемный труд в них составлял 23,7%. 

Крестьянская реформа 1861 г. способствовала дальнейшему развитию 

товарно-денежных отношений. Одним из последствий этого процесса стало 

сокращение дворянского землевладения на Южном Урале. Однако, на количе- 

ственный состав потомственного и личного дворянства эта реформа оказала 

 

1 Указ Сената от 10 апреля 1832 г. «О правах башкирцев на принадлежащие им земли в 

Оренбургском крае» / Хакимов, А. С. Законодательство о земельных отношениях башкир в 

XVIII-XIX веке [Текст] / А. С. Хакимов // Novainfo. – 2019 №106 – C. 35. 
2 Сидоренко, Н. С. Дворянство // Челябинская область: Энциклопедия в 7 –ми т. / [Редкол.: 

К. Н. Бочкарев (пред.) и др. // Т. 2: Д-И: Д-И / [Н. А. Аблина и др.]. – 2004 (Полигр. объеди- 

нение Книга). – 671 с. 
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небольшое влияние. Следует проследить динамику количества дворян в Орен- 

бургской губернии: в 1863 г. – 12713 человек, в 1867 г. – 7132 человека, в 1897 

г. – 12045 человек1. Таким образом, мы видим, что после реформы 1861 г. 

наметился ощутимый спад в количестве дворян, а к концу XIX в. в среде дво- 

рянства наметился количественный рост. Практически такая же ситуация про- 

исходила в Уфимской губернии: в 1867 г. численность дворян составляла 

11745 человек, а в 1897 г. – 15822 человека2. Можно сделать вывод, что кре- 

стьянская реформа не затронула количественный состав дворянского сословия 

на Южном Урале, а лишь отразилась на статистике дворянского землевладе- 

ния. В связи с этим хозяйства дворян перестраивались на новый капиталисти- 

ческий лад, что отражалось в увеличении числа дворянских предприятий. За 

период с 1877 г. по 1905 г. доля дворянства в частном землевладении в Орен- 

бургской губернии сократилась на 60%. В Уфимской губернии доля дворян- 

ского землевладения сократилась на 48%. По данным исследователя М.И. Род- 

нова к 1900 г. из старых дворянских поместий, существовавших в регионе до 

«великих реформ» Александра II, сохранилась лишь десятая часть3. 

Продолжалось освоение Южного Урала в промышленном плане и в XIX 

в. наиболее известными представителями дворян из горнодобывающих инже- 

неров были горные начальники златоустовских горных заводов – генерал гор- 

ного ведомства П.П. Аносов и полковник горного ведомства П.М. Обухов. По- 

мимо обер-офицерских чинов они имели ордена, соответствующие дворян- 

скому званию. 

В новых экономических условиях дворянское сословие, связанное с гор- 

нодобывающей деятельностью, оставалось наиболее устойчивым. С перехо- 

дом к капитализму в нем начался процесс перехода к акционерной форме соб- 

 

 

 

1 Сидоренко, Н. С. Дворянство // Челябинская область: Энциклопедия в 7–ми т. / [Редкол.: 

К. Н. Бочкарев (пред.) и др. // Т. 2: Д-И: Д-И / [Н. А. Аблина и др.]. – 2004 (Полигр. объеди- 

нение Книга). – 671 с. 
2 Там же. С. 321. 
3 Роднов, М. И. Уфимские дворяне-помещики на закате Империи. 1900-1917 годы / М. И. 

Роднов – Уфа : Альфа-Реклама, 2020. – С. 6. 
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ственности. Капиталы дворян-предпринимателей Южного Урала объединя- 

лись с капиталами представителей российской буржуазии и обуржуазившейся 

придворной бюрократии, а также с капиталами иностранных компаний. Од- 

нако, с течением времени русские коммерческие банки вытеснили уральских 

предпринимателей, установив контроль над подавляющим большинством ак- 

ционерных предприятий. Данные процессы привели к тому, что состав вла- 

дельцев заводов был почти полностью обновлен1. 

Однако, процесс обеднения дворян шел быстрым темпом. По мнению 

М.И. Роднова в пореформенный период отсутствовали финансовые ресурсы 

для перестройки дворянских хозяйств на капиталистический лад, особенно это 

отражалось на Южном Урале, где была слаба государственная поддержка. К 

тому же здесь сказалось и крестьянское многоземелье. В связи с этим ликви- 

дация дворянского землевладения на Южном Урале достигала стремительных 

темпов2. Размеры выкупных платежей крестьян были невелики, и помещикам 

этих средств хватало в лучшем случае на поддержание прежнего уровня жизни 

в течение нескольких лет. Также, стоит охарактеризовать выкупную опера- 

цию: дворяне-помещики получали не наличные деньги, а ценные бумаги, ко- 

торые государство обналичивало не сразу, а постепенно. Сказывалась и слабое 

развитие местного финансового рынка, так как банки открылись лишь через 

несколько лет после проведения реформ3. Результатом этого стало то, что на 

руках у дворян-землевладельцев денег практически не было, а значит не было 

возможности перестроить свои хозяйства в соответствии с новыми экономи- 

ческими условиями. 

Таким образом, дворянство Южного Урала в XIX в. в целом было пред- 

ставлено теми же категориями дворян, которые существовали здесь в XVIII в. 

 
 

1 Сидоренко, Н.С. Дворянство // Челябинская область: Энциклопедия в 7–ми т. / [Редкол.: 

К. Н. Бочкарев (пред.) и др. // Т. 2 : Д-И: Д-И / [Н. А. Аблина и др.]. – 2004 (Полигр. объ- 

единение Книга). - 671 с. 
2 Роднов, М.И. Дворянская усадьба Уфимского уезда второй половины XIX в. Восток. Се- 

вер. / М.И. Роднов – Уфа, 2017. – 204 с. 
3 Роднов, М.И. Уфимские дворяне-помещики на закате Империи. 1900-1917 годы / М.И. 

Роднов – Уфа: Альфа-Реклама, 2020. – С. 6. 
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Однако, оставалось малочисленной группой в составе населения Южного 

Урала, и доля представителей этого сословия оставалась стабильной – менее 

1% от всей численности населения. Складывание капиталистических отноше- 

ний и модернизация хозяйственного уклада сказывались негативно на дворян- 

ском сословии. Дворяне-землевладельцы в новых экономических условиях 

оказались самой уязвимой категорией среди дворян, так как происходил упа- 

док помещичьего хозяйства. Доля дворянского землевладения сократилась бо- 

лее чем на 50%. Дворяне-заводовладельцы и горные инженеры держались бо- 

лее прочно, однако, процесс складывания капитализма коснулся и этих кате- 

горий дворянства. Коммерческие банки вытеснили дворянских предпринима- 

телей, был установлен новый контроль над их предприятиями, которые пере- 

шли к акционерной форме собственности. То есть можно сказать, что обще- 

российские процессы в области складывания капиталистических отношений 

коснулись и дворянства Южного Урала, однако, здесь имелись свои особенно- 

сти. Стоит отметить, что реформы второй половины XIX в. и процесс генезиса 

капитализма в малой степени затронули количественную составляющую дво- 

рянского сословия на Южном Урале, отразившись лишь на дворянском земле- 

владении и форме их участия во владении их собственностью. Интересно, что 

даже при таких условиях во второй половине XIX в. наметился количествен- 

ный рост в среде дворянского сословия. 
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ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ТЕМЫ «ЭВОЛЮЦИЯ РОС- 

СИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА В XVIII-XIX вв.» В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИС- 

ТОРИИ 

 
3.1. Отражение темы исследования в ИКС, региональном ИКС и 

школьных учебниках 

 

Историко-культурный стандарт1 является важнейшим документом, 

представляющим собой научное ядро или основу содержания школьного ис- 

торического образования. Историко-культурный стандарт направлен на повы- 

шение качества школьного исторического образования, развитие исследова- 

тельских компетенций учащихся общеобразовательных школ, формирование 

единого культурно-исторического пространства Российской Федерации. 

Важная роль Историко-культурного стандарта заключается в том, что он 

принципиально оценивает ключевые события прошлого, а также включает в 

себя основные подходы к преподаванию отечественной истории в условиях 

современной школы, содержит перечень необходимых для изучения тем, тер- 

минов, понятий, событий и персоналий. 

В историко-культурном стандарте заложена концепция, которая направ- 

лена на повышение качества школьного исторического образования, воспита- 

ние гражданственности и патриотизма, развитие компетенций учащихся об- 

щеобразовательных школ в соответствии с требованиями Федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта основного общего и среднего (пол- 

ного) образования, формирование единого культурно – исторического про- 

странства Российской Федерации. 

Историко-культурного стандарт помогает учителю создавать условия 

для получения учащимися прочных знаний, в полной мере осуществлять за- 

 

 

 

 

1 Концепция преподавания учебного курса «История России в образовательных организациях Рос- 

сийской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/ (дата обращения: 18.03.2023). 
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дачи учебно-методического комплекса: формировать понимание об особенно- 

стях развития российского государства, доказать, что история России – неотъ- 

емлемая часть процесса мировой истории, обратить внимание на значение 

роли большого числа поколений жителей России в формировании историче- 

ского процесса, воспитывать у учеников чувства патриотизма, идей толерант- 

ности и мира, демократических ценностей, бережного отношения к культур- 

ному наследию. 

По историко-культурному стандарту одним из методологических прин- 

ципов преподавания истории в школе является многоаспектный (многофак- 

торный) характер истории, который заключается в изучении исторического 

процесса с разных сторон. Одной из таких сторон может выступать социальная 

стратификация общества в тот или иной исторический период. В этой связи 

изучение эволюции российского дворянства в XVIII-XIX вв. имеет важное зна- 

чение. 

В историко-культурном стандарте тема нашей ВКР находит отражение 

в двух крупных разделах, охватывающих важнейший период в развитии поло- 

жения дворянства, что является отражением повышенного внимания к изуче- 

нию данного сословия. Структура основных разделов предполагает изучение 

дворянского сословия, его роли и участия в социальной, экономической, по- 

литической и культурной сферах жизни российского общества. 

Раздел III. Россия в конце XVII – XVIII веке: от царства к империи. 

В данном разделе тема исследования отражается в следующих подраз- 

делах: 

1) Россия в эпоху преобразований Петра I: Социальная политика. Созда- 

ние базы металлургической индустрии на Урале. Консолидация дворянского 

сословия, повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и 

Табель о рангах. Повседневная жизнь правящей элиты и других слоёв населе- 

ния. Перемены в образе жизни российского дворянства. Новые формы соци- 

альной коммуникации в дворянской среде. 
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2) Эпоха дворцовых переворотов: Укрепление границ империи на во- 

сточной и юго-восточной окраинах. Россия при Елизавете Петровне. Создание 

Дворянского и Купеческого банков. Распространение монополий в промыш- 

ленности и внешней торговле. Манифест о вольности дворянской. 

3) Россия в 1760– 1790-х гг.: Жалованные грамоты дворянству и горо- 

дам. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение пред- 

ставителей сословий к местному управлению. Создание дворянских обществ 

в губерниях и уездах. Права помещика по отношению к своим крепостным. 

Роль государства, купечества, помещиков в развитии промышленности. 

Начало известных предпринимательских династий. 

4) Россия при Павле I: Ограничение дворянских привилегий. Политика 

по отношению к дворянству, взаимоотношения со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 

г. 

Раздел IV. Российская империя в XIX – начале XX века. 

Проблематика исследования в данном разделе отражена в следующих 

подразделах: 

1) Александровская эпоха: государственный либерализм: Проекты либе- 

ральных реформ Александра I. Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике. Дворянская оппозиция самодержавию. 

2) Николаевское самодержавие - государственный консерватизм: Со- 

словная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. 

3) Социальная и правовая модернизация страны при Александре II: Ре- 

формы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская и город- 

ская реформы. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные ре- 

формы. Утверждение начал всесословности в правовой системе страны. 

4) «Народное самодержавие» Александра III: Реформы и «контрре- 

формы». Политика консервативной стабилизации. Дворяне предприниматели. 
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Историко-культурный стандарт одним из ведущих методологических 

подходов к преподаванию истории в школе относит многоуровневое представ- 

ление истории. В свете этого курс отечественной истории наряду с изучением 

истории Российского государства и населяющих его народов включает в себя 

и региональную историю. Такой подход призван способствовать осознанию 

обучающимися своей социальной идентичности в широком спектре: прежде 

всего, как граждан России, а в связи с этим – жителей своего края, города. 

Многоуровневое представление истории в виде регионального аспекта 

изучения истории в школе представлено в документе локального характера – 

«Истории родного края. Челябинская область (Южный Урал): концепция пре- 

подавания и региональный историко-культурный стандарт»1. 

Региональный историко-культурный стандарт разработан в 2022 г. До- 

кумент определяет согласованный подход к преподаванию и учебно-методи- 

ческому обеспечению истории родного края — Челябинской области как субъ- 

екта Российской Федерации. Включает научную характеристику основных 

этапов социально-экономического, политического и культурного развития 

Южного Урала от древности до современности, ядро содержания образования, 

хронологию событий, перечни ключевых понятий и терминов, исторических 

персоналий и источников. В издании также представлены современные 

учебно-методические пособия и наиболее крупные научные труды, сборники 

документов по региональной истории. Материалы окажут помощь в проекти- 

ровании учебного предмета «История» с учетом национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей территории в рамках основных образователь- 

ных программ начального, основного и среднего общего образования. 

Тема данного исследования в Региональном ИКС отражена в следующих 

разделах: 

 

 

 

 
 

1 История родного края. Челябинская область (Южный Урал): концепция преподавания и 

региональный историко-культурный стандарт / под ред. В. М. Кузнецова. – Челябинск : 

Край Ра, 2022. – 84 с. 
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Раздел III. Южный Урал в конце XVII-XVIII в.: Укрепление границ Рос- 

сийской империи на юго-восточной окраине. Оренбургская экспедиция и ос- 

нование Оренбургской крепости. Губернская реформа. Политика по отноше- 

нию к исламу в Поволжье и на Урале. Роль государства, купечества, помещи- 

ков в развитии промышленности. Строительство заводов и мануфактур, вер- 

фей. Создание базы металлургической индустрии на Урале. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Начало известных предпринимательских 

династий. Покупка уральскими заводчиками башкирских земель. 

Раздел IV. Южный Урал в XIX – начале XX в.: Причины постепенного 

снижения уровня и темпов развития уральской металлургии в начале XIX в. 

Изменения в системе управления Уралом. Начало технической перестройки 

уральских заводов. Промышленный переворот на Урале и изменение харак- 

тера труда. Отмена крепостного права на горных за водах. Реформы Алек- 

сандра II и их влияние на все стороны жизни южноуральского общества. Осо- 

бенности земской реформы в уральских городах. Кризис уральской промыш- 

ленности и его преодоление в пореформенный период. Перепись населения 

1897 г. Дворянство, купечество, казачество, крестьянство, рабочие, мещане. 

Рассмотрим отражение нашей темы ВКР в современных школьных 

учебниках. Нами проанализировано содержание четырех учебников по исто- 

рии России для учащихся 8-х и 9-х классов, так как данная проблематика нахо- 

дит отражение в историческом материале, который изучается в 8 и 9 классах: 

1) «История России. 8 класс» под редакцией А.В. Торкунова1; 

2) И.Л. Андреев «История России: Конец XVII – XVIII век. 8 кл.2»; 

3) «История России. 9 класс» под редакцией А.В. Торкунова3; 
 

 

 
1 История России. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / [Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева]; под ред. А. В. Торкунова. – Москва : Просвеще- 

ние, 2021. В 2 ч. Ч. 1 (111 с.), Ч. 2 (128 с.). 
2 Андреев И. Л. История России: конец XVII-XVIII в. 8 кл.: учебник / И. Л. Андреев, Л. М. 

Ляшенко, И. В Амосова, И. А. Артасов, И. Н. Фёдоров. – Москва : Дрофа, 2021 – 219 с. 
3 История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / [Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева]; под ред. А. В. Торкунова. – Москва : Про- 

свещение, 2021. В 2 ч. Ч. 1 (160 с.), Ч. 2 (143 с.). 
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4) Л.М. Ляшенко «История России: XIX – начало XX в. 9 кл.»1. 

Отдельных параграфов, посвященных теме «Эволюция российского 

дворянства в XVIII-XIX в. в них нет. Она является сквозной, охватывающей 

различные темы хронологических рамках нашего исследования. 

Рассмотрим содержание учебников для учащихся 8-х классов. 

В учебнике «История России. 8 класс» под редакцией А.В. Торкунова 

отражение нашей темы можно увидеть в следующих разделах: Россия в эпоху 

преобразований Петра I, Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых пе- 

реворотов, Российская империя при Екатерине II, Российская империя при 

Павле I. Рассмотрение вопросов, касающихся положения дворянства в данных 

разделах соответствует ИКС. 

В §5 «Реформы управления Петра I». Во втором пункте идет речь об из- 

менениях, введенных Указом о единонаследии и Табелью о рангах. Указ о еди- 

нонаследии ликвидировал различие между поместьями и вотчинами, превра- 

тив их в единый вид дворянской земельной собственности, таким образом, 

была ликвидирована разница между дворянским и боярским землевладением. 

Табель о рангах, закрепившая получение дворянства за личные заслуги, урав- 

няла в служебном положении старую и новую аристократию. 

В §7 «Российское общество в петровскую эпоху» в первом пункте гово- 

рится о жизни дворянского сословия в период правления Петра I, об их обя- 

занностях, материальном положении. В целом, в данном параграфе информа- 

ция о дворянстве в период правления Петра I создает образ служилого сосло- 

вия, которые несло определенные повинности в пользу государства (служба, 

учеба). Из 60-70 тыс. дворян лишь 0,8% можно назвать богатыми, которые 

имели более тысячи крестьянских душ. Основная масса дворянства (90%) 

были мелкопоместными и имели не более 100 душ. 

 

 

 

 

 
 

1 Ляшенко Л. М. История России: XIX – начало XX в. 9 кл.: учебник / Л. М. Ляшенко, О. В. 

Волобуев, Е. В. Симонова. – Москва : Дрофа, 2021 – 351 с. 
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В §15 «Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг.» во 

втором пункте идет речь о расширении привилегий дворянства в период прав- 

ления Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Петра III. Автор учебника 

приходит к выводу, что в эпоху дворцовых переворотов завершилось форми- 

рование дворянства как особого, самого привилегированного сословия в Рос- 

сии. Автор резюмирует наличие у дворянства только прав и привилегий при 

почти полном отсутствии обязанностей в отношении государства не могло не 

сказаться отрицательно на положении дел в стране. 

В первом пункте §20 «Благородные» и «подлые»: социальная структура 

российского общества второй половины XVIII в.» находится информация о 

«золотом веке» дворянства, а именно о широком наборе прав и привилегий, 

создании дворянского самоуправления и о завершении формирования кре- 

постного права. Такая политика в отношении дворянства было связано с тем, 

что Екатерина II видела в этом сословии оплот и опору русского общества 

В §24 «Внутренняя политика Павла I» рассказывается об ограничении 

прав и привилегий дворянства, в том числе корпоративных. Политика Павла I 

в отношении дворянства авторами учебника объясняется в связи с тем, что 

государя возмущало само право дворян самим решать – служить государству 

или нет. Император считал это умалением своих прав как монарха. 

Благодаря информации, изложенной в данных параграфах, можно про- 

следить основные тенденции в эволюции российского дворянства, изменениях 

в их правовом статусе в XVIII в. У учителя есть возможности в организации 

работы по теме нашего исследования. 

Проанализируем содержание учебника издательства «Дрофа»: И. Л. Ан- 

дреев «История России: Конец XVII – XVIII век. 8 кл.»1. 

В учебнике И.Л. Андреева тема исследования рассмотрена в следующий 

тематических разделах: Рождение Российской империи, Россия в 1725-1762 

годах, «Просвещенный абсолютизм». Правление Екатерины II. Параграфы, в 

 

 
1 Андреев И. Л. История России: конец XVII-XVIII в. 8 кл.: учебник / И. Л. Андреев, Л. М. 

Ляшенко, И. В Амосова, И. А. Артасов, И. Н. Фёдоров. – Москва : Дрофа, 2021 – 219 с. 



47  

которых освещается вопрос статуса дворянства, помещены в указанные раз- 

делы в соответствии с ИКС. 

В §4-5 «Обновленная Россия» в шестом пункте утверждается, что ре- 

формы Петра I упрочили господствующее положение дворянства, правда, про- 

изошло это достаточно своеобразно. Дворянская служба при данном прави- 

теле стала напряжённее и продолжительнее, появилась новая обременитель- 

ная «повинность» – обязанность учиться. Авторы учебника утверждают, что 

Табель о рангах открыла дворянам совершенно новые возможности, позволяя 

детям захудалым дворян дослужиться до высших чинов. В конце пункта со- 

ставители учебника резюмируют, что социальная политика Петра I способ- 

ствовала консолидации дворянства, слиянию его различных чиновных и со- 

словных групп в единое дворянское сословие. 

В §9 «Царствование Анны излагается тезис о том, что императрица Анна 

Иоанновна вела поощрительную политику в отношении дворянства. В пара- 

графе утверждается, правительница помнила, кому она была обязан своим са- 

мовластием и в связи с этим потворствовала улучшению положения дворян- 

ства. Были предприняты такие меры: отмена Указа о единонаследии, открытие 

Шляхетского корпуса для дворянских детей в 1732 г., замена пожизненной 

службы 25-летней. Также в пользу дворянства вышел указ, который превратил 

всех наемных рабочих в категории «вечноотданных» мастеровых, который 

сделал мануфактуру крепостной окончательно. 

В §10-11 «Правление Елизаветы Петровны» «проводится тезис о том, 

что в этот период дворянство упрочило свое господствующее положение, 

правда, заветная мечта об освобождении от обязательной службы не была осу- 

ществлена, так как императрица не решилась на такую радикальную меру. Од- 

нако, послабления для дворян были сделаны существенные, а именно: широ- 

кое распространении получила практика записи дворянских детей в армию 

при рождении, таким образом, пока ребенок рос, его считали в «бессрочном 

отпуске» и постепенно продвигали по служебной лестнице; расширены права 

помещиков (могли по своему усмотрению, без суда сослать крестьян в Сибирь, 
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дана «полная власть без изъятия» в отношении крестьян, а также расследова- 

ния государственных и тягчайших уголовных преступлений), в 1754 г. дворян- 

ству была предоставлена монополия на винокурение. 

§16-17 «Жизнь империи в 1775-1796 годах» содержит себе информацию 

о политике Екатерины II в отношении дворянства. Жалованная грамота дво- 

рянству закрепила преимущественное положение дворянства, были подтвер- 

ждены все те привилегии, которыми до этого оно пользовалось, а также вво- 

дились новые (свобода от обязательной государственной службы, от уплаты 

податей, телесных наказаний, право выезда за границу, неограниченной соб- 

ственности на имения и землю с ее недрами, торгово-промышленной деятель- 

ности). Авторы учебника затрагивают и корпоративные права: на своих уезд- 

ных и губернских съездах дворяне выбирали предводителей дворянства и дру- 

гих должностных лиц. Важной привилегией дворянства стало и то, что отныне 

только суд мог лишить члена этого сословия дворянского достоинства, чести, 

имения и жизни. 

В основе §20-21 «Рубеж веков. Павловская Россия» лежит тезис о том, 

что Павел I государственную идеологию в свое правление обосновал с помо- 

щью средневековой идеи рыцарского служения своему сюзерену-монарху. В 

связи с этим, император взял курс на ограничение сословных дворян с целью 

принуждения их к выполнению прямых обязанностей служения государю. 

Так, было запрещено дворянам выбирать губернских предводителей и пода- 

вать императору прошения, тем самым подчеркивалось, что для государя нет 

избранных сословий и все равны перед ним в своем бесправии. Император по- 

велел, что за уголовное или военное преступление дворянин мог быть лишен 

сословных привилегий и мог быть подвергнут телесному наказанию, как бы 

напоминая о том, что государь волен давать и отбирать дворянское звание. 

Пункт №3 §25 «XVIII век, блестящий и героический» располагает общей 

информацией, касающейся всех сословий. в это время сложился окончатель- 

ный сословный строй России. Каждое сословие обрело свои специфические 

права и обязанности, социальные функции. Закрепленные правом и обычаем 
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и передаваемые по наследству. Дворянство утвердилось как «первенствующее 

сословие», дворяне приобрели целый ряд личных, сословных и имуществен- 

ных привилегий, возвышавших их над всем другими сословиями, однако, 

оставаясь главной опорой трона, дворянство было лишено политических прав. 

Стоит отметить, что в учебнике И.Л. Андреева тема эволюции россий- 

ского дворянства в XVIII-XIX вв. получила более детализированное освеще- 

ние, чем в учебнике «История России. 8 класс» под редакцией А.В. Торкунова, 

что, на наш взгляд, позволяет раскрыть проблематику исследования в школь- 

ном курсе истории более глубоко. 

Рассмотрим содержание учебников по истории России для 9-х классов 

на предмет отражения в них исследуемой темы. 

Проанализируем содержание учебника «История России. 9 класс» под 

редакцией А.В. Торкунова1. Информация, касающаяся нашей темы исследова- 

ния отражена в нескольких разделах: Россия в первой четверти XIX в., Россия 

во второй четверти XIX в., Россия в эпоху Великих реформ, Россия в 1880- 

1890-е гг. 

В §2 «Александр I: начало правления. Реформы М.М. Сперанского». 

Дворянская тематика отражена в аспекте анализа социально-экономической 

политики императора. Так, в пятом пункте, где приводится информация о вве- 

дении Указа о «вольных хлебопашцах», отмечается негативное восприятие 

этого указа частью помещиков. 

В §10 «Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней по- 

литике Николая I» в третьем пункте развивается положение об укреплении 

опоры самодержавной власти, о том, что Николай I уделял большое внимание 

задаче укрепления дворянства и приводятся мероприятия по решению данной 

задачи. 

 

 

 

 
 

1 История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. / [Н. М. Арсентьев, А. А. 

Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева]; под ред. А. В. Торкунова. – Москва : Про- 

свещение, 2021. В 2 ч. Ч. 1 (160 с.). Ч. 2 (143 с.). 
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В §16 «Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г.» 

поднимаются вопросы, касающиеся изменениям в социально-экономической 

сфере жизни российского общества, изменения отношений дворян-помещиков 

и крестьянства, лишения дворян права владеть крепостными людьми. 

В §16 «Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация» 

в третьем пункте рассказывается о нововведениях судебной реформы 1864 г., 

однако, привязки к дворянству нет. 

§22 «Александр III: особенности внутренней политики» повествует о 

контрреформах Александра III, в частности, приведены мероприятия, касаю- 

щиеся усиления позиций дворянства. 

В шестом пункте §23 «Перемены в экономике и социальном строе» рас- 

сказывается о дворянстве в пореформенный период, в частности, говорится о 

продолжающемся процессе расслоения дворянства, о мерах правительства 

предотвращения этого расслоения, об ослаблении политической и экономиче- 

ской позиций дворянства, о численности дворянского сословия во второй по- 

ловине XIX в. 

Рассмотрим отражение тематики нашей квалификационной работы в 

учебнике Л.М. Ляшенко «История России: XIX – начало XX в.»1. 

Проблема исследования рассмотрена в данном учебнике в следующих 

разделах: российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг., 

Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг., Эпоха Великих 

реформ в России. 1860-1870-е гг., Российская империя в царствование Алек- 

сандра III. 1881-1894 гг. 

В §3 «Внутренняя и внешняя политика России в 1801-1811 гг.» дворян- 

ская тематика отражена в контексте внутренней Политики Александра I. Так, 

в 1801 г. был издан указ, разрешавший недворянам покупать незаселенные 

земли под строительство мануфактур, фабрик, складов и т.п. по мнению авто- 

ров учебника, данный указ разрушил многовековую монополию дворянства на 

 
 

1 Ляшенко Л. М. История России: XIX – начало XX в. 9 кл.: учебник / Л. М. Ляшенко, О. В. 

Волобуев, Е. В. Симонова. – Москва : Дрофа, 2021 – 351 с. 
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владение землей. Авторы учебника приводят другие либеральные меры, кото- 

рые в некоторой степени ущемляли привилегии дворян: указ о «вольных хле- 

бопашцах» 1803 г., давший помещикам права отпускать крепостных на волю 

с землей за выкуп или безвозмездно, в 1808-1809 гг. последовали указы, запре- 

щавшие помещикам продавать крестьян на ярмарках, давать объявление в га- 

зетах о продаже дворовых людей и отменявшие право помещиков ссылать кре- 

постных в Сибирь без суда. 

В §5 «Внутренняя и внешняя политика Александра I в 1816-1825 гг.» в 

контексте реакционной политики императора в указанные годы идет речь об 

отмене некоторых либеральных мер. Так, вновь было подтверждено право по- 

мещиков ссылать крепостных без суда в Сибирь, крестьянам запретили жало- 

ваться на их владельцев. 

В §8 «Охранительный курс Николая I во внутренней политике» обосно- 

вывается курс императора в отношении дворянства. Власть пыталась сохра- 

нить дворянское государство, лишив дворян их главной привилегии – безраз- 

дельного владения крепостными. 

В §9 «Политика правительства в социально-экономической сфере» идет 

речь о том, что важным направлением социальной политики в 1825-1855 гг. 

стали разработка и принятие мер, застрагивавших интересы дворянства. Оза- 

боченность власти вызывали два процесса, наблюдавшиеся в среде первого со- 

словия: размывание дворянства и его обеднение. Для исправления ситуации в 

1832 г. был принят закон о введении звания почетных граждан, в 1845 г. вышел 

указ, повышающий чины для получения дворянства, тем самым ограничивав- 

ший переход представителей других сословий в дворянство. 

В §15 «Распалась цепь великая…»: подготовка и содержание крестьян- 

ской реформы 1861 г.» сказано, что дворяне участвовали в создании проектов 

крестьянской реформы. Александр II в 1858 г. приказал открыть во всех губер- 

ниях дворянские комитеты, которые должны были представить свои проекты 

отмены крепостного права. 
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В §20 «Внутренняя политика правительства Александра III: контрре- 

формы» обосновывается политический курс министра внутренних дел Д.А. 

Толстого с позиции попечительского отношения власти ко всем сословиям. В 

этой связи, дворянство, как основная опора престола, ощущало постоянную 

заботу ос стороны правительства. С цель. Поддержки третьего сословия был 

учрежден Дворянский банк, дававший ссуды помещикам под низкие про- 

центы. Также в параграфе говорится, что дворянство вновь вернуло свое гос- 

подствующее место в местном самоуправлении. В 1890 г. новым Положением 

о земских учреждениях был нарушен принцип всесословности земств, так как 

органы местного самоуправления представляли в основном дворяне. 

В учебниках нет материалов, касающихся дворянства на Южном Урале. 

В то же время, содержание Регионального ИКС ориентирует учителя на вклю- 

чение регионального аспекта, который будет посвящен особенностям форми- 

рования и эволюции дворянства на Южном Урале. 

 

3.2. Методические приемы и способы реализации темы в школьном 

курсе истории 

 
Тема нашей выпускной квалификационной работы предполагает множе- 

ство вариантов реализации. Таковыми могут быть урок, курс внеурочное заня- 

тие, разработка элективного курса или курса внеурочной деятельности, разра- 

ботка учебного проекта. Нами был выбран урок как форма реализации пробле- 

матики исследования. 

Урок — это систематически применяемая для решения задач обучения, 

воспитания и развития учащихся форма организации деятельности постоян- 

ного состава учащихся в определенный отрезок времени. Основная цель уро- 

ков истории заключается в обеспечении освоения учащимися исторических 
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знаний, овладении ими эффективными методами обучения, развитие мо- 

рально-нравственных качеств, выработка навыков анализа исторического 

опыта применительно к современности1. 

Существуют несколько вариантов классификации уроков, соответ- 

ственно несколько их видов. Для реализации темы выпускной квалификаци- 

онной работы подходящим типом урока является комбинированный урок. Та- 

кой урок включает в себя проверку и учет знаний и умений предыдущего урока 

или уроков, логически связанных с содержанием данного урока; переход к изу- 

чению нового материала; изучение и закрепление нового, включая повторение 

изученного на предыдущих уроках2. 

Отдельной темы урока, посвященной эволюции российского дворянства 

в XVIII-XIX вв. в школьных учебниках по истории не представлено, она явля- 

ется сквозной. Однако, материалы исследования могут использоваться в рам- 

ках уроков, посвященных социальному строю в тот или иной период, напри- 

мер, при рассмотрении одного пункта плана урока. Нами была выбрана тема 

урока, изучаемая в 9 классе: «Перемены в социальном строе при правлении 

Александра III». 

Данная тема будет реализовываться в рамках следующего плана урока: 

1) Социальная структура пореформенного общества; 

2) Крестьянство; 

3) Дворянство; 

4) Новые социальные слои населения. 

Цель данного учебного занятие заключается в формировании у уча- 

щихся представления о изменениях в положении социальных слоев населения 

во второй половине XIX в. 

Учебное занятие по данной теме направлено на получение следующих 

результатов: 

 

1 Степанищев, А. Т. Методика преподавания и изучения истории: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. // Степанищев А. Т. – Москва : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002 – 304 с. 
2 Студеникин, М. Т. Методика преподавания истории в школе: Учеб. для студ. высш. учеб. 

заведений. // Студеникин М. Т. – Москва : 2000. – 240 с. 
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1) Личностные результаты: сформировать у учащихся устойчивый инте- 

рес и уважение к истории; 

2) Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: способность сознательно организовать и регулиро- 

вать свою учебную деятельность; формирование у учеников умения опреде- 

лять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 

Коммуникативные УУД: владеть устной речью, грамотно строить моно- 

логическую речь, участвовать в дискуссии; владеть умениями работать в 

группе; владеть умением формулировать и аргументировать свое мнение; 

Познавательные УУД: выработка умения работать с учебной информа- 

цией, анализировать и обобщать факты; способность решать творческие за- 

дачи, представлять результаты своей деятельности в форме сообщения и уст- 

ных рассказов. 

3) Предметные результаты: формирование умения выделять главную 

мысль, идею в параграфе учебника, письменной историческом документе, рас- 

сказе учителя; развивать умения у учащихся элементарно анализировать исто- 

рические факты, формулировать выводы, доказывать свою точку зрения. 

Важное значение в изучении данной темы имеют внутрикурсовые связи. 

Тема урока неразрывно связана со следующими темами, которые были изу- 

чены учащимися ранее: Российское общество в Петровскую эпоху, Внутрен- 

няя политика Екатерины II, Социальная структура российского общества вто- 

рой половины XVIII в., Крестьянская реформа 1861 г., Реформы 1860-1870-х 

гг.: социальная и правовая модернизация, Александр III: особенности внутрен- 

ней политики, Экономическое развитие в годы правления Александра III. 

Традиционно началом урока является организационный момент, имею- 

щий целью проверить готовность учащихся и настроить их на работу. 

При проведении комбинированного урока важным является этап актуа- 

лизации знаний, задачи которого заключается в подготовке учащихся к вос- 

приятию нового материала, напоминании им раннее изученного материала, ак- 

туализации их умений и навыков. На данном уроке актуализация знаний была 
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проведена с помощью опроса по предыдущей теме урока - Экономическое раз- 

витие в годы правления Александра III. Вопросы были построены таким обра- 

зом, чтоб подвести учащихся к изучению новой темы. 

После определения темы урока, необходимо поставить главный вопрос 

занятия, который имеет целью анализ и систематизацию всего материала за- 

тронутого на уроке. На данном занятии главный вопрос можно сформулиро- 

вать следующим образом: Как изменилось положение основных сословий рос- 

сийского общества во второй половине XIX в. в условиях модернизации эко- 

номики? 

Далее учителю необходимо познакомить учащихся с планом урока. 

Важно, чтобы знакомство с планом было не простым зачитыванием его пунк- 

тов, а объяснением краткого содержания каждого пункта и его связь с после- 

дующими пунктами. 

Учебную деятельность при изучении первого пункта плана (Социальная 

структура пореформенного общества) удобнее всего организовать в виде за- 

полнения схемы. Для того, чтобы рассмотреть социальную структуру обще- 

ства в пореформенный период целесообразно обратиться к ранее изученному 

материалу. Учащимся необходимо вспомнить социальную структуру, харак- 

терную для общества XVIII в. Затем учащимся следует обратиться к тексту 

учебника, чтобы узнать какие социальные слои населения приобретают все 

больший вес в обществе в XIX в. и интенсивно пополняются. 

Структура урока должна быть логичной, поэтому нужно делать плавные 

переходы от одного пункта плана к другому. При переходе от первого пункта 

плана (Социальная структура пореформенного общества) ко второму (Кресть- 

янство) можно задать следующий вопрос: какой социальный слой в Россий- 

ской империи был самым многочисленным? 

Рассмотрение второго вопроса урока (Крестьянство) можно начать с 

анализа карикатуры «Мужичок на одной ноге» (приложение 2). Данную кари- 

катуру можно сопроводить диалогом между помещиком и крестьянином. Та- 
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кой прием называется драматизацией. Также можно в данном случае приме- 

нить оживление картины или театрализацию, когда ученики будут исполнять 

роли помещика и крестьянина. После анализа карикатуры можно приступить 

к работе с документом. В данном случае были выбран отрывок из текста исто- 

рика К. Ф. Головина1 (приложение 4). Приемы работы с историческим доку- 

ментом различны: анализ документа, комментированное чтение, документ в 

сочетании с учебником, картиной, художественным произведением, картой. 

Нами был выбран прием сочетания текста документа с текстом учебника. Уча- 

щиеся должны положения из текста учебника подтвердить примерами из до- 

кумента. Завершить рассмотрение данного выводом по особенностям положе- 

ния крестьян во второй половине XIX в. 

Подводкой ко второму пункту плана служат следующие вопросы: До ре- 

формы 1861 г. кто мог владеть крепостными крестьянами? К какому сословию 

относятся помещики? 

Рассмотрение второго вопроса (Дворянство) стоит начать с выяснения 

роли дворянства в XVIII в., чтобы актуализировать знания школьников о рас- 

сматриваемом социальном слое. Также можно обратиться к ранее изученному 

материалу и вспомнить какие законодательные акты, касающиеся положения 

дворянства, были приняты в предшествующем столетии. Предполагается, что 

учащиеся назовут Указ о единонаследии, Табель о рангах, Жалованную гра- 

моту дворянству. 

Далее можно обратиться к фрагменту из Высочайшего рескрипта благо- 

родному российскому дворянству от 21 апреля 1885 г.2 (приложение 4). При 

анализе документа учащимся стоит обратить внимание на следующие во- 

 

 

 

 

 
 

1 Симонова, Е. В. История России. XIX – начало XX века. 9 класс: рабочая тетрадь к учеб- 
нику Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуева, Е. В. Симоновой / Е. В. Симонова, В. А. Клоков. – 
Москва : Дрофа, 2016. – С. 69-70. 
2 Высочайший рескрипт благородному российскому дворянству от 21 апреля 1885 г. // От 
абсолютизма к демократии. Политическая жизнь капиталистической России (1861-февраль, 
1917). - Екатеринбург : Изд. Уральский государственный университет. 1991. – С. 58. 



57  

просы: Вспоминая внутреннюю политику Александра III, скажите, чем обос- 

новано создание данного документа? Какие меры были предприняты прави- 

тельством для восстановления материального положения дворян? 

Одним из интересных приемов на уроке истории является анализ выска- 

зываний различных деятелей, позволяющий в словесно-образном ключе сфор- 

мировать представление об изучаемом предмете. Для раскрытия изменений, 

которым подверглось дворянство во второй половине XIX в., очень подходят 

два высказывания: 

1) «Линия дворянская столь необозримое имеет у нас протяжение, что 

одним концом касается подножия престола, а другим почти в крестьянстве те- 

ряется»1. 

При анализе данного высказывания учащиеся должны прийти к выводу, 

что в изучаемый период дворянское сословие подвергается расслоению и раз- 

мыванию. 

2) «Они теперь накинулись на канцелярии, департаменты, на всякие 

должности в главных управлениях, в банках, в акционерных обществах. Мало- 

помалу они обосновались здесь и живут, всюду бросаясь с глаза, составляя 

значительную часть населения Петербурга»2. 

Анализируя второе высказывание, школьники должны ответить на во- 

прос почему автор так, говорит о дворянах. Учащиеся должны прийти к вы- 

воду, что дворяне разорялись, теряли свои земли, и поэтому уезжали в городе, 

чтобы найти работу в чиновничьих кругах.При рассмотрении данного пункта 

плана стоит уделить внимание численности дворянства в изучаемый период. 

Для этого применяется анализ статистической таблицы из монографии А. П. 

Корелина3 (приложение 5). Учащимся, при анализе данных, необходимо срав- 

нить численные характеристики дворянства 1897 г. с 1867 г. Учащиеся могут 

 

1 Шевнина, О. Е. Провинциальное дворянство и правовая политика (вторая половина XIX века) 

[Текст] / О. Е. Шевнина // Наука. Общество. Государство. – 2015 №1 – С. 15. 
2 Ляшенко, Л. М. История России. XIX век. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. М. 

Ляшенко. – Москва : Дрофа, 2012 – 237 с. – С. 200-201. 
3 Корелин, А. П. Дворянство в пореформенной России: 1861-1904: состав, численность, корпора- 

тивная организация / А. П. Корелин – Москва : Издательство Наука, 1979. - 304 c. – С. 292-303. 
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увидеть, что численность дворянства во второй половине XIX в. растет. На 

этой основе можно им задать вопрос проблемного характера: Можно ли на 

этом основании утверждать, что его социальное положение было стабильным? 

Почему? 

В данном вопросе есть возможность отразить региональный аспект. 

Можно реализовать данный аспект с помощью слова учителя. Повествование 

на уроке способствует созданию представлений учащихся о прошлом в це- 

лостных картинах, усвоению логических путей и способов проникновения в 

сущность исторических событий. 

Завершается рассмотрение второго вопроса подведением его итогов, а 

именно выделением особенностей положения дворянства во второй половине 

XIX в. После этого можно поставить перед учениками проблемную задачу: 

Дворянство в пореформенной России: можно ли было спасти «вишневый 

сад»? проблемные вопросы и задания развивают у учащихся аналитическое, 

критическое и творческое мышление, воображение. 

Рассмотрении заключительного пункта плана (Новые социальные слои) 

можно организовать в форме заполнения таблицы по тексту учебника (прило- 

жение 6). Учащимся необходимо выделить источники формирования этих со- 

циальных слоев и их особенности. Целесообразно организовать это в виде 

групповой работы, нужно поделить класс на три фокус-группы: 1-я группа рас- 

сматривает буржуазию, 2-я – пролетариат, 3-я – интеллигенцию. Группы са- 

мостоятельно изучают материла учебника, заполняют свои части таблицы. По 

завершении самостоятельной работы, каждая группа представляет результат 

своей работы, а остальные группы слушают, анализируют и заполняют таб- 

лицу в своих конспектах. Итог по данному вопросу будет работа со схемой: 

учащимся нужно будет провести линии, показывающие из каких сословий 

формировались классы и социальные слои населения Российской империи в 

конце XIX в. 

В конце урока нужно вернуться к главному вопросу, поставленному вна- 

чале (Как изменилось положение основных сословий российского общества 
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во второй половине 19 в. в условиях модернизации экономики?), чтобы струк- 

турировать и систематизировать знания учащихся, полученные на уроке. 

Важным этапом в проведении урока является рефлексия, имеющая ме- 

сто в конце. Целью рефлексии является осмысление учащимися своего опыта 

и самооценка ими результата своей деятельности. При рефлексии учителю 

нужно показать, что работа, проделанная учащимся имеет смысл. 

Также на этом этапе учитель должен задать домашнее задание и подве- 

сти итоги работы. Домашнее задание важно для закрепления знаний, получен- 

ных на уроке. При представлении домашнего задания учителю необходимо 

сказать учащимся на что обратить особое внимание при его выполнении. 

Таким образом, предложенный урок позволить рассмотреть эволюцию 

российского дворянства в XVIII-XIX вв. в развитии, динамике, в качестве од- 

ного из элементов социальной структуры общества. Немаловажным является 

то, что данный урок позволяет включить региональный аспект проблематики 

выпускной квалификационной работы, так как изучение региональной исто- 

рии позволяет более глубоко проникнуть в суть рассматриваемого явления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Изучение научной литературы и комплекса исторических источников, 

связанных с формированием и развитием российского дворянства, позволяет 

выявить основные этапы эволюции данного сословия. Дворянство оформ- 

ляться в целостное сословие с ликвидацией политической раздробленности, 

окончательно складывается в особую социальную группу и переживает свой 

расцвет в XVIII в. В это время оно пополняется представителями привилеги- 

рованных групп других земель, вошедших в состав Российской империи. В 

связи с этим закономерен процесс количественного расширения дворянства: к 

концу XVIII в. численность представителей сословия увеличилась более чем в 

3 раза (и составила по неполным данным от 36о тыс. человек). В то же время, 

доля его в численности населения была невелика – в XIX в. дворянство состав- 

ляло 1,5% всего населения Российской империи, территориально дворяне пре- 

обладали в Европейской части России. 

Рост численности сословия сопровождался усилением его роли в поли- 

тической и экономической жизни России, что в значительной мере было обу- 

словлено закреплением за ними особых прав и привилегий. Законодательство, 

касающееся правового статуса дворянства, складывается в XVIII веке, его со- 

держание составляет статус особого сословия, выполняющего службу в пользу 

государства и получающего за это определенные льготы и права. Формирова- 

ние данного статуса связано с правлением Петра I. 

Дальнейшее усиление позиций российского дворянства отмечается в 

эпоху дворцовых переворотов. Получая льготу за льготой, российское дворян- 

ство закреплялось в государственном аппарате. 

Пик особенного положения дворянства приходится на правление Екате- 

рины II, когда Жалованной грамотой дворянству (1785 г.) были определены и 

закреплены личные, имущественные и процессуальные права дворян, дворян- 

ское звание рассматривалось как неотъемлемое, потомственное и наследствен- 

ное качество, распространявшееся на всех членов семьи дворянина. 
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Определенное ограничение прав и привилегий дворянства предпринял 

Павел I, попытавшийся принудить дворян к выполнению прямых обязанно- 

стей служения государству. 

В XIX в. правовое положение дворянства подвергалось изменениям, ко- 

торые происходили за счет расширения прав других сословий, однако дворян- 

ство по-прежнему оставалось наиболее сформированным и сохранило свои со- 

словные черты до начала XX в. Этому в определенной мере содействовала за- 

конодательная политика, направленная на укрепление дворянского сословия, 

рассматривавшегося основной опорой власти. Наиболее целенаправленно ее 

проводили Николай I и Александр III. Несмотря на то, что в качестве господ- 

ствующего класса выступало все дворянство, реальная власть принадлежала 

его незначительной части – политической элите. 

Российское дворянство имело сложную иерархичную структуру и отли- 

чалось неоднородностью состава. Было узаконено дворянство личное и потом- 

ственное, родовое и выслужившееся, столбовое и нетитулованное, разнесен- 

ное по разрядам «Табели о рангах» и не служившее. 

Дворянское сословие Российской империи было неоднородным по наци- 

ональному составу. В российское благородное сословие исторически были 

включены представители или целые группы инородных элит. 

Дворянское сословие на Южном Урале складывалось в процессе вхож- 

дения данной территории в состав Российской империи. Первоначально, как и 

на общеимперском уровне, его представляли выходцы их военно-служилого 

сословия. Одним из первых представителей дворянского сословия на южном 

Урале является П.И. Рычков (выдающийся чиновник, один из первых истори- 

ков Южного Урала), подполковник Р. Державин (отец поэта Г.Р. Державина), 

прапорщик М. Карамзина (отец писателя и историка Н.М. Карамзина), С.М. 

Аксаков (дед писателя С.Т. Аксакова) и др. 
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В XVIII в. состав российского дворянства пополнили представители ро- 

довой знати башкир и татар, проживавшие на территории современного Юж- 

ного Урала – татарские и башкирские князья и мурзы – на основании Сенат- 

ского Указа от 22 февраля 1784 г. 

В XVIII в. на Южном Урале появилась новая категория дворян – заводо- 

владельцы и организаторы промышленного производства. Большую часть 

этой категории дворянства составляли выходцы из купечества, которые полу- 

чили дворянское звание за особые заслуги или в результате вступления в род- 

ство с представителями дворянского сословия (купец Н. Демидов, симбирские 

купцы И.Б. Твердышев, И.С. Мясников и др.). 

В связи с освоением Южного Урала в промышленном плане выделяется 

особый слой дворянства, который представляли горные инженеры, организо- 

вавшие производство на предприятиях горнодобывающей промышленности. 

Они получили дворянское звание по службе. 

Развитие дворянского землевладения на Южном Урале получило им- 

пульс в связи со стремлением центральной власти укрепить свои позиции на 

восточных рубежах страны после восстания Емельяна Пугачева (1773–1775). 

Только за последнюю четверть ХVIII в. на Южном Урале возникло 150 новых 

дворянских владений. Это отразилось на статистике сословия: к концу XVIII в. 

численность представителей дворянства увеличилась в 13 раз. Составляя ме- 

нее 1% населения региона в целом, дворяне-помещики оказались собственни- 

ками более 17% (5731 тыс. дес.) земельных угодий этого края. Самое большое 

число помещичьих владений находилось на границе Бугурусланского и Бузу- 

лукского уездов Оренбургской губернии. Однако, земледельческое дворян- 

ство было представлено преимущественно мелкопоместными хозяйствами. 

Проникновение капиталистических отношений в экономику региона 

привело к сокращению численности дворянского сословия, и еще более – дво- 

рянского землевладения, доля которого в XIX в. сократилась более чем на 

50%. В новых экономических условиях наиболее устойчивым оказалось дво- 

рянское сословие, связанное с горнодобывающей деятельностью, однако в 
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конце XIX в. в связи с процессом акционирования, капиталы дворян-предпри- 

нимателей Южного Урала объединялись с капиталами представителей рос- 

сийской буржуазии и обуржуазившейся придворной бюрократии, а также с ка- 

питалами иностранных компаний. Со временем русские коммерческие банки 

вытеснили уральских предпринимателей, установив контроль над подавляю- 

щим большинством акционерных предприятий. Данные процессы привели к 

тому, что состав владельцев заводов был почти полностью обновлен. 

Таким образом, процесс развития капиталистических отношений, про- 

никая в отдаленные регионы страны, сопровождался характерными сдвигами 

в социальной структуре населения, что позволяет рассматривать эволюцию 

дворянского сословия как естественно исторический процесс. 

В III главе выпускной квалификационной работы на основе анализа Ис- 

торико-культурного стандарта, регионального ИКС, школьных учебников по 

истории, стало возможным прийти к следующим выводам. Содержание из- 

бранной темы исследования достаточно полно представлено в ИКС, регио- 

нальном ИКС и учебниках по истории за 8-9 классы. Это позволяет учителю в 

полной мере раскрыть проблематику исследования в различных вариациях и 

сформировать у учащихся представления об эволюции российского дворян- 

ства в XVIII-XIX веках. 

В работе предложен ряд методов, приемов и средств обучения, которые 

могут способствовать формированию у учащихся различных компетенций и 

универсальных учебных действий входе занятий или циклов занятий по теме 

исследования. Материалы выпускной квалификационной работы позволят 

учащимся глубже изучить и проанализировать формирование и динамику дво- 

рянства как привилегированного сословия, его региональную специфику на 

материале Южного Урала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Приложение 1 

Технологическая карта урока 

Тема: Перемены в социальном строе в период правления Александра III 

Вид (форма) учебного занятия: комбинированный урок. 

Цель учебного занятия – сформировать у учащихся представления о из- 

менениях в положении социальных слоев населения во второй половине XIX в. 

Планируемые результаты: 

1) Личностные: сформировать у учащихся устойчивый интерес и уваже- 

ние к истории; 

2) Метапредметные: 

Регулятивные УУД: способность сознательно организовать и регулиро- 

вать свою учебную деятельность; формирование у учеников умения опреде- 

лять цели своей деятельности и представлять ее результаты; 

Коммуникативные УУД: владеть устной речью, грамотно строить моно- 

логическую речь, участвовать в дискуссии; владеть умениями работать в 

группе; владеть умением формулировать и аргументировать свое мнение; 

Познавательные УУД: выработка умения работать с учебной информа- 

цией, анализировать и обобщать факты; способность решать творческие за- 

дачи, представлять результаты своей деятельности в форме сообщения и уст- 

ных рассказов. 

3) Предметные: формирование умения выделять главную мысль, идею в 

параграфе учебника, письменной историческом документе, рассказе учителя; 

развивать умения у учащихся элементарно анализировать исторические 

факты, формулировать выводы, доказывать свою точку зрения. 

Оборудование и средства обучения: учебник по истории по ред. А.В. 

Торкунова «История России. 9 класс», презентация, отрывок из работы исто- 
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рика К.Ф. Головина, карикатура «Мужичок на одной ноге», отрывок из Высо- 

чайшего рескрипта благородному российскому дворянству, таблица статисти- 

ческих данных по численности дворянства в 1857-1897 гг. 

Формы организации познавательной деятельности: фронтальная, групповая. 

Внутрикурсовые связи: Российское общество в Петровскую эпоху, 

Внутренняя политика Екатерины II, Социальная структура российского обще- 

ства второй половины XVIII в., Крестьянская реформа 1861 г., Реформы 1860- 

1870-х гг.: социальная и правовая модернизация, Александр III: особенности 

внутренней политики, Экономическое развитие в годы правления Александра III. 

 

Ход урока 
 

Методы, 

методиче- 

ские при- 

емы 

Деятельность учителя Виды деятель- 

ности уча- 

щихся 

Предполагае- 

мые результаты 

Организа- 

ционный 

момент 

Приветствует учащихся, 

проверяет их готовность и 

настраивает к работе. 

Настрой на 

начало урока, 

самоконтроль 

готовности  к 

уроку 

Психологиче- 

ский настрой, 

самооценка к 

готовности 

уроку. 

Актуализа- 

ция знаний, 

фронталь- 

ный опрос 

Сегодня мы продолжаем 

изучать российскую исто- 

рию в период правления 

Александра III. Напом- 

ните, пожалуйста, хроно- 

логические рамки данного 

периода. 

1) Какую тему мы изучили 

на прошлом уроке? 

Слушают 

учителя, отве- 

чают на постав- 

ленные во- 

просы. 

Воспроизве- 

дение   учащи- 

мися  знаний, 

умений и навы- 

ков, необходи- 

мых для изуче- 

ния    новой 

темы. 
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 2) Каковы характерные 

черты развития крестьян- 

ского хозяйства во второй 

половине XIX века? 

3) Когда Россия вступила в 

капиталистическую ста- 

дию в своем социально- 

экономическом развитии? 

4) В каких регионах про- 

мышленное производство 

развивалось наиболее ин- 

тенсивно? 

5) Назовите новые отрасли 

промышленности? 

6) Что включала в себя эко- 

номическая программа раз- 

вития промышленности 

С.Ю. Витте? 

7) Как вы думаете, на какие 

сферы жизни общества 

влияют изменения в эконо- 

мической сфере? 

  

Формули- 

ровка темы 

урока. 

Мы продолжим изучать 

период правления Алек- 

сандра III, рассмотрим из- 

менения в социальной 

сфере. Тема нашего урока: 

Перемены в социальном 

строе в правление Алек- 

сандра III. 

Учащиеся 

слушают и за- 

писывают тему 

урока. 

Способность 

сознательно ор- 

ганизовывать и 

регулировать 

свою учебную 

деятельность. 
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Постановка 

главного 

вопроса 

урока 

Как изменилось положе- 

ние основных сословий 

российского общества во 

второй половине XIX в. в 

условиях модернизации 

экономики? 

Записывают 

главный во- 

прос. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную цель. 

Представ- 

ление уча- 

щимся 

плана 

урока 

1) Социальная структура 

пореформенного обще- 

ства; 

2) Крестьянство; 

3) Дворянство; 

4) Новые социальные слои 

населения. 

1-й пункт плана познако- 

мит нас с социальной 

структурой пореформен- 

ного общества. Мы узнаем, 

какими слоями населения 

она была представлена. 

При рассмотрении 2-го во- 

проса мы выясним, каким 

изменениям подверглось 

крестьянство во второй по- 

ловине XIX в. В ходе изу- 

чения 3-го пункта, мы 

узнаем о изменениях, кос- 

нувшихся положения дво- 

рянства при правлении 

Александра III. Рассматри- 

вая 4-й вопрос, мы увидим, 

Слушают, за- 

писывают план 

урока. 

Принимают 

задачи урока в 

виде плана. 
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 какие новые социальные 

слои появились в порефор- 

менном обществе и как они 

пополнялись. 

  

Беседа, за- 

полнение 

схемы на 

основе 

учебника 

1) Социальная структура 

пореформенного общества. 

Какая социальная струк- 

тура характерна для XVIII 

в. Какие слои населения ее 

представляли? 

Во второй половине XIX 

в. данные слои также были 

включены в социальную 

структуру, а также появля- 

ются новые слои. 

Запишите в схему дво- 

рянство, духовенство, кре- 

стьянство, с остальными 

разберемся позже. 

Разберемся теперь что же 

делать с купечеством и ме- 

щанством. Что представ- 

ляет собой основная дея- 

тельность данных слоев? 

Как отразить в схеме 

купцов и мещан? Ответ 

можно найти в учебнике в 

самом начале седьмого 

пункта. 

Отвечают на 

вопросы, за- 

полняют 

схему. 

Формирова- 

ние умения вы- 

делять главную 

мысль в тексте 

учебника, выра- 

ботка   умения 

работать с учеб- 

ной информа- 

цией,  анализи- 

ровать и обоб- 

щать факты. 
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 Какие еще социальные 

слои населения приобре- 

тают все больший вес в об- 

ществе в XIX в. и интен- 

сивно пополняются? 

Какой социальный слой в 

Российской империи был 

самым многочисленным? 

Мы переходим к следую- 

щему пункту плана, к изу- 

чению положения крестьян 

во второй половине XIX в. 

  

Аналитиче- 

ская беседа 

2) Крестьянство. 

Крестьянство постигло 

большие изменения в XIX 

в. С чем это было связано? 

1) Когда и при каком пра- 

вителе было отменено кре- 

постное право? 

2) На каких условиях про- 

исходило освобождение 

крестьян от крепостной за- 

висимости? 

3) Как называлось состоя- 

ние, когда освобожденные 

крестьяне платили выкуп 

за землю? 

Слушают, от- 

вечают на во- 

просы. 

Выработка 

умения рабо- 

тать с учебной 

информацией, 

анализировать 

и обобщать 

факты. 

Оживление 

картины 

Рассмотрите карикатуру, 

ее сопровождает диалог 

помещика с крестьянином. 

Анализируют 

карикатуру, 

Умение изу- 

чать и система- 
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 Помещик: Что ты, мужи- 

чок, на одной ноге стоишь? 

Крестьянин: «Да на дру- 

гую, вишь, поставить не- 

куда: везде вашей милости 

землица». 

С чем было связано такое 

положение крестьян? 

слушают диа- 

лог, отвечают 

на вопрос. 

тизировать ин- 

формацию из 

различных ис- 

точников. 

Чтение тек- 

ста учеб- 

ника, выде- 

ление глав- 

ного, сопо- 

ставление с 

текстом до- 

кумента 

Обсудим изменения, кос- 

нувшиеся крестьянства. 

Прочитайте отрывок из ра- 

боты историка К.Ф. Голо- 

вина, касающегося поло- 

жения крестьянства в дан- 

ный период. 

1) Какие характерные 

черты крестьянства второй 

половины XIX в. отмечает 

автор? 

2) В чем проявляется по- 

пытки крестьян переориен- 

тироваться на рынок и са- 

мостоятельность? Приве- 

дите примеры из текста. 

3) Прочитайте п. 5 пара- 

графа и соотнесите поло- 

жения пункта с прочтен- 

ным вами документом. 

4) Какие   особенности   в 

крестьянстве вы выявили? 

Читают текст 

учебника, вы- 

деляют глав- 

ное, сопостав- 

ляют с текстом 

документа. 

Выработка 

умения рабо- 

тать с учебной 

информацией, 

анализировать 

и  обобщать 

факты, умение 

изучать и систе- 

матизировать 

информацию из 

различных ис- 

точников, фор- 

мирование уме- 

ния   выделять 

главную мысль 

в письменном 

историческом 

документе. 
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 5) В чем проявляется рас- 

слоение крестьянства? 

6) Объясните, как связано 

освобождение крестьян он 

крепостной зависимости и 

расслоение крестьянства? 

7) Можно ли подтвердить 

примерами из документа 

сохранение общинных от- 

ношений? 

8) Подтвердите примерами 

из текста документа жела- 

ние крестьян хозяйство- 

вать самостоятельно, неза- 

висимо от общины? 

9) Что воздействовало на 

разрушение общинных 

устоев? Подтвердите тек- 

стом документа. 

Назовите особенности 

жизни крестьянства во вто- 

рой половине XIX в. 

  

Беседа 1) Какая роль дворянству 

отводилась в XVIII в.? 

2) Какие наиболее важные 

документы были приняты в 

XVIII в. в области право- 

вого статуса дворянства? 

Отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

Выработка 

умений опреде- 

лять свою точку 

зрения, уметь ее 

формулировать 

и аргументиро- 

вать. 
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 3) Что постановлял каждый 

из названных вами доку- 

ментов? 

  

Анализ до- 

кумента 

Прочитайте отрывок из 

Высочайшего рескрипта 

благородному россий- 

скому дворянству от 1884 

г. 

1) Какую роль отводил 

Александр III дворянству? 

2) С какой целью был при- 

нят данный рескрипт? 

3) Какие меры были пред- 

приняты правительством 

для укрепления положения 

дворянства? 

Читают и ана- 

лизируют до- 

кумент. 

Умение изу- 

чать и система- 

тизировать ин- 

формацию из 

различных ис- 

точников, фор- 

мирование уме- 

ния выделять 

главное из раз- 

личных источ- 

ников информа- 

ции. 

Анализ вы- 

сказывания 

Несмотря на предприня- 

тые меры господствующее 

положение дворянства не 

удавалось сохранить. Один 

высокопоставленный чи- 

новник заметил: «Линия 

дворянская столь необо- 

зримое имеет у нас протя- 

жение, что одним концом 

касается подножия пре- 

стола, а другим почти в 

крестьянстве теряется». В 

чем смысл этого высказы- 

вания? 

Слушают и 

анализируют 

высказывание. 

Выработка 

умений опреде- 

лять свою точку 

зрения, уметь ее 

формулировать 

и аргументиро- 

вать. 
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Анализ ста- 

тистиче- 

ских дан- 

ных 

Во второй половине XIX 

в. дворянство продолжало 

расслаиваться за счет при- 

тока в него выходцев из 

других слоев населения. 

Рассмотрим численность 

дворянства во второй поло- 

вине 19 в. и проследим ди- 

намику ее изменения. 

1) Какая динамика просле- 

живается в изменении чис- 

ленности дворянского со- 

словия? 

2) На сколько увеличилась 

численность дворянства в 

1897 г. по сравнению с 

1867 г.? 

3) Численность дворянства 

в 60-90-е гг. выросла. 

Можно ли на этом основа- 

нии утверждать, что его со- 

циальное положение было 

стабильным? Почему? 

Изучают и 

анализируют 

статистические 

данные 

Умение изу- 

чать и система- 

тизировать ин- 

формацию из 

различных ис- 

точников, выра- 

ботка умений 

сравнивать ис- 

торические 

факты. 

Повество- 

вание 

После реформ Алек- 

сандра II дворянство посте- 

пенно утрачивает сослов- 

ные привилегии, прибли- 

жаясь в правовом положе- 

нии к другим сословиями. 

Слушают рас- 

сказ учителя, 

анализируют, 

запоминают. 

Умение слу- 

шать, формиро- 

вание умения 

выделять глав- 

ную мысль в 

рассказе учи- 

теля. 
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 Оно теряет права на владе- 

ние крепостными, форми- 

рование сельской полиции, 

органов местного само- 

управления, судится в об- 

щесословных судах, на об- 

щих основаниях привлека- 

ется в армию, теряет нало- 

говые привилегии. В поре- 

форменный период для 

крупного и среднего дво- 

рянства характерно сокра- 

щение земельных площа- 

дей. Всего же земельный 

фонд первого сословия в 

1861-1905 гг. сократился 

на 58%, и это несмотря на 

то, что государство за это 

время пожаловало и про- 

дало дворянам по бросо- 

вым ценам 2 млн га земле. 

В их среде преобладали 

процессы социальной де- 

градации или смены соци- 

альных ролей. Дворяне пе- 

ремещались из высшего 

разряда в средний и так да- 

лее, до полной деградации. 

Но многим из них удалось 

приспособиться к новым 
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 условиям и даже войти в 

предпринимательскую или 

культурную элиту России. 

  

Анализ вы- 

сказывания 

С.   Чериковер   в   книге 

«Петербург» пишет: «Они 

теперь накинулись на кан- 

целярии, департаменты, на 

всякие должности в глав- 

ных управлениях, в банках, 

в акционерных обществах. 

Мало-помалу они обосно- 

вались здесь и живут, 

всюду бросаясь с глаза, со- 

ставляя значительную 

часть населения Петер- 

бурга». Почему автор  так 

говорит о дворянах? 

Слушают и 

анализируют 

высказывание. 

Выработка 

умений опреде- 

лять свою точку 

зрения, уметь ее 

формулировать 

и аргументиро- 

вать, формиро- 

вание умения 

выделять глав- 

ную мысль в 

различных ис- 

точниках. 

Повество- 

вание (при- 

менение ре- 

гиональ- 

ного ас- 

пекта) 

Тенденции характерные 

для дворянства, отража- 

лись на всей России, в част- 

ности на Южном Урале. В 

связи с развитием капита- 

листических отношений в 

XIX в. в России дворянские 

хозяйства вовлекались в 

товарно-денежные отно- 

шения. На Южном Урале 

дворянам принадлежало 

26% предприятий, занима- 

ющихся   реализацией   на 

Слушают рас- 

сказ учителя, 

анализируют, 

запоминают. 

Умение слу- 

шать, формиро- 

вание умения 

выделять глав- 

ную мысль в 

рассказе учи- 

теля. 
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 рынке металлопродукции, 

кирпич, кожу и др. Также 

во владении дворян были 

сосредоточены все виноку- 

ренные заводы. Например, 

в 1859 г. на Южном Урале 

было 21 предприятие дан- 

ного типа и наемный труд в 

них составлял 23,7%. Кре- 

стьянская реформа 1861 г. 

способствовала дальней- 

шему развитию товарно- 

денежных отношений, од- 

ним из последствий кото- 

рой стало сокращение дво- 

рянского землевладения на 

Южном Урале. Но на коли- 

чественный состав дворян- 

ства реформа оказала не- 

большое влияние, на при- 

мере Южного Урала мы 

можем увидеть прирост 

дворян в конце XIX в., ха- 

рактерный для всей Рос- 

сии. С переходом к капита- 

лизму в нем начался про- 

цесс перехода к акционер- 

ной форме собственности. 

Капиталы дворян-предпри- 

нимателей Южного Урала 

  



84  

 объединялись с капита- 

лами буржуазии, а также с 

капиталами иностранных 

компаний. Но с течением 

времени русские коммер- 

ческие банки вытеснили 

уральских предпринимате- 

лей, установив контроль 

над подавляющим боль- 

шинством акционерных 

предприятий. Но процесс 

обеднения дворян на Юж- 

ном Урале шел быстрым 

темпом, так как помещи- 

кам не хватало выкупных 

платежей, плохо был раз- 

вит местный финансовый 

рынок, банки отрылись че- 

рез несколько лет после 

Крестьянской реформы. 

Результат этого стало, что 

на руках у дворян-земле- 

владельцев денег практи- 

чески не было, что обусло- 

вило отсутствие возможно- 

сти перестройки хозяйств в 

соответствии с новыми 

экономическими услови- 

ями. 
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 Выделите особенности 

положения дворянства во 

второй половине XIX в. 

  

Постановка 

дискусси- 

онного во- 

проса 

Дворянство в порефор- 

менной России: можно ли 

было спасти «вишневый 

сад»? 

Обсуждение 

дискуссион- 

ного вопроса. 

Выработка 

умений опреде- 

лять свою точку 

зрения, уметь ее 

формулировать 

и аргументиро- 

вать 

Групповая 

работа, чте- 

ние текста 

учебника с 

выделе- 

нием глав- 

ного, за- 

полнение 

таблицы на 

основе тек- 

ста учеб- 

ника 

4) Новые социальные слои. 

Новые социальные слои, 

появившиеся из других 

слоев населения в этот пе- 

риод: буржуазия, пролета- 

риат и интеллигенция. 1 

группа рассматривает бур- 

жуазию, 2 – пролетариат, 3 

– интеллигенцию. 

Каждой группе необхо- 

димо прочитать соответ- 

ствующие пункты пара- 

графа, при этом нужно вы- 

делить особенности соци- 

ального слоя в изучаемый 

период, найти источники 

формирования слоя и отра- 

зить их в таблице. 

1-я группа, каковы ис- 

точники формирования 

Делятся     на 

группы, чи- 

тают текст па- 

раграфа, выде- 

ляют главное, 

заполняют таб- 

лицу. 

Владение 

умениями рабо- 

тать в группе, 

слушать парт- 

нера, формиро- 

вание умения 

выделять глав- 

ную мысль в 

тексте учеб- 

ника. 
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 буржуазии? В чем особен- 

ности буржуазии в изучае- 

мый период? 

2- я группа, каковы ис- 

точники формирования 

пролетариата? В чем осо- 

бенность положения про- 

летариата? 

3- я группа, какие слои 

населения пополняли ряды 

интеллигенции и в чем осо- 

бенности положения ин- 

теллигенции? 

  

Работа со 

схемой 

Перед вами отображены 

социальные группы в две 

колонки. Проведите линии, 

показывающие, из каких 

сословий формировались 

классы и социальные слои 

населения Российской им- 

перии в конце XIX в. Из ка- 

ких сословий формирова- 

лись классы и социальные 

слои? 

Работают со 

схемой. 

Выработка 

умения обоб- 

щать факты. 

Ответ на 

главный 

вопрос 

урока 

Как изменилось положе- 

ние основных сословий 

российского общества во 

второй половине 19 в. в 

условиях модернизации 

экономики? 

Обсуждение 

главного во- 

проса урока. 

Умение опре- 

делять свою 

точку зрения, 

уметь ее форму- 

лировать и ар- 

гументировать. 
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Рефлексия Закончите предложения: 

сегодня я узнал…; было 

интересно…; было 

трудно…; я понял, что. 

Слушают учи- 

теля, анализи- 

руют свою ра- 

боту на уроке. 

Способность 

сознательно ор- 

ганизовывать и 

регулировать 

свою деятель- 

ность. 

Домашнее Учитель задает домашнее Записывают Способность 

задание, задание, оценивает работу домашнее зада- сознательно ор- 

подведение учащихся, выставляет ние, оценивают ганизовывать и 

итогов ра- оценки. для себя ре- регулировать 

боты  зультаты свою деятель- 

  урока. ность. 
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Приложение 2 

Карикатура «Мужичок на одной ноге» 
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Приложение 3 

Отрывок из текста историка К.Ф. Головина1 

«Мирские порядки держатся на понятии о праве каждого на равную 

долю в землевладении… Нечего доказывать, что равенство это в настоящее 

время подорвано, - отмечал он. - … каждый отдельный крестьянин не может 

не видеть, что большее или меньшее благосостояние его зависит от личных 

или случайных условий, от большего усердия к труду, от оборотливости… 

Плодами этих чисто индивидуальных благоприятных условий ни один мужик 

не расположен поделиться с другими. …Когда он своим наделом дорожит, он 

смотрит на него уже как на собственность и всячески старается сохранить его 

за собою. Когда надел этот превышает его платежные средства, он, напротив, 

силится сбыть его с рук и навалить на мир». 

Как и в дореформенную эпоху, крестьянские общины региона по-преж- 

нему зачастую выступали в роли фактора, тормозящего поступательное разви- 

тие аграрной рационализации. Община, как и прежде, ограничивала частную 

предприимчивость и инициативу, отдавая предпочтение проверенным десяти- 

летиями формам и методам природопользования. Вместе с тем общинные тра- 

диции дисциплинировали крестьянина, склонного к анархии и неорганизован- 

ности, а также к печально знаменитому «авось». «…Уронить себя в глазах 

мира – великое несчастие для крестьянина; боязнь прослыть «лядащим», бес- 

путным человеком заставляет его… вовремя начинать работу, вовремя кон- 

чать ее, не отставать от других, в исправном виде являться пред глазами мира 

на работу…» В то же время после крестьянской реформы 1861 г. традиции 

общинной хозяйственной психологии все быстрее разрушаются под воздей- 

ствием рыночных отношений. «Реформа открыла полную свободу всем для 

приложения силы, талантов, ума, знаний и вместе с тем – ловкости, изворот- 

ливости и безграничной наживы», - отмечали современники». 

 

 
1 Симонова, Е. В. История России. XIX – начало XX века. 9 класс: рабочая тетрадь к учеб- 

нику Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуева, Е. В. Симоновой / Е. В. Симонова, В. А. Клоков. – 

Москва : Дрофа, 2016. – С. 69-70. 
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Приложение 4 

Отрывок из Высочайшего рескрипта благородному российскому дво- 

рянству от 21 апреля 1885 г.1 

Дворянство Российское, следуя завету предков <…> неуклонно служило 

Царям земли Русской главною опорой в управлении Государством и в обороне 

от врагов внешних; в трудные де дни испытаний с беспримерным одушевле- 

нием, как один человек, отзывалось на призыв Отечества. Сердцу Нашему 

приятно признать сие и Царским словом Нашим засвидетельствовать. 

В нынешний знаменательный день, останавливаясь признательною мыс- 

лью на истории благородного сословия, нераздельной с историей Государства 

и народа Российского, Мы твердо уповаем, что сыны доблестных отцов, по- 

служивших Государству, явят себя достойными членами сего сословия на 

службе Отечеству. Попечение Наше обращено при сем на то, чтобы облегчить 

им способы и впредь выполнять с честью столь высокое призвание. Во внима- 

ние к нуждам дворянского поместного земледелия, во многих местах расстро- 

енного оскуднением хозяйственных средств и затруднением кредита, Мы по- 

велели Министру Финансов приступить к учреждению особого Дворянского 

Земельного Банка, дабы дворяне тем более привлекались к постоянному пре- 

быванию в своих поместьях, где предстоит им преимущественно приложить 

свои силы к деятельности, требуемой от них долгом их звания. Не сомневаясь, 

что продолжению сей деятельности соответствовать будут доблестные успехи 

и на других поприщах, издавна указанных Дворянству историей и волею Мо- 

нархов, Мы, для пользы Государства, признаем за благо, чтобы Российские 

дворяне и ныне, как и в прежнее время, сохраняли первенствующее место в 

предводительстве ратном, в делах местного управления и суда, в бескорыст- 

ном попечении и нуждах народа, в распространении примером своим правил 

веры и верности и здравых начал народного образования. 

 

1 Высочайший рескрипт благородному российскому дворянству от 21 апреля 1885 г. // От 

абсолютизма к демократии. Политическая жизнь капиталистической России (1861-февраль, 

1917) // Документы и материалы к семинарским занятиям по отечественной истории. Ека- 

теринбург : Изд. Уральский государственный университет. 1991. – С. 58. 
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Приложение 5 

Таблица 1 — Численность потомственных дворян в Российской империи 

(1858-1897 гг.)1 
 

Районы и 

губернии 

1858 г. 1863 г. 1867 г. 1870 г. 1897 г. 

Всего по 

50 губ. Ев- 

ропейской 

России 

611973 677417 533691 544118 885754 

Всего по 

империи 

      653758    1121939 

Таблица 2 — Численность личных дворян и классных чиновников в Рос- 

сийской империи (1858-1897 гг.)2 

Районы и 

губернии 

1858 г. 1863 г. 1867 г. 1870 г. 1897 г. 

Всего по 

50 губ. Ев- 

ропейской 

России 

276809 296675 303781 316994 486963 

Всего по 

империи 

      357981    631245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Источник: Корелин, А. П. Дворянство в пореформенной России: 1861-1904: состав, численность, 

корпоративная организация / А. П. Корелин – Москва : Издательство Наука, 1979. – С. 292-297. 
2 Там же. С. 298-303. 


