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Введение 

XVIII век стал поворотным в истории развития Российского 

государства, его правовых и политических институтов. В данный период 

имеют место процессы модернизации страны в сфере укрепления 

государственного управления, в области формирования и комплектования 

армии, флота, что определило главенствующую роль дворянского 

сословия. 

 Начало модернизации связывают с эпохой Петра I, реформы 

которого, по мнению историка В.О. Ключевского, «вышли из насущных 

нужд государства и народа», были предопределены «стремлением 

вооружить Русское государство и народ готовыми западноевропейскими 

средствами, умственными и материальными,  и тем поставить государство 

в уровень с завоеванным им положением в Европе»1. Реформы были 

продолжены преемниками Петра.  

 Характерной чертой данного периода является становление 

абсолютизма, сопровождаемое консолидацией сословий, слиянием 

сословных групп со схожими социальными интересами, усилением их 

замкнутости и усложнением межсословных переходов. Происходит 

расширение прав дворянства как господствующего сословия, расцвет 

фаворитизма и обострение борьбы за власть аристократических 

группировок, расшатывающих стабильность Российского государства, что 

в последующем будет названо эпохой  дворцовых переворотов. 

Актуальность выбранной темы состоит в исследовании процесса 

развития прав и привилегий дворянского сословия, как опоры 

самодержавия. Неопределенность, сложившаяся в процессе 

престолонаследия в XVIII веке, предопределила господствующую роль 

шляхетства в продвижении кандидатов. Интерес к конкретному 

историческому периоду (к XVIII веку) обуславливается тем, что в это 

                                                           
1Ключевский В.О. Курс русской истории. СПб.,1906. С. 705 
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время дворянское сословие получает наибольшую широту прав и 

постепенно освобождается от обязанностей. С целью наиболее полного 

раскрытия указанной темы и понимания причин возвышения дворянства, 

как наиболее привилегированной сословной группы, в работе будет 

представлен ряд исторических ссылок. 

Структура курсовой работы состоит из введения, четырех основных 

параграфов, заключения и списка литературы. 
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§1. Правовое положение дворянского сословия при Петре I 

Данный период характеризуется изменением в сословной структуре 

российского общества. Она принимает все более четкую форму, начинает 

регламентироваться в законодательных актах.  

Реформы Петра I в области сословного строя закрепили деление 

общества на 4 сословия: шляхетство (дворянство), духовенство, 

мещанство, крестьянство. До реформы феодальное общество было 

представлено различными социальными группами, которых отличало 

неравное положение по отношению к власти и средствам производства, 

неравное количество прав и привилегий: бояре, дворяне, дети боярские, 

окольничие, дьяки и подьячие и т.д. Борьба между представителями 

определенной социальной группы приводила к ослаблению 

господствующего класса, как опоры складывающейся самодержавной 

власти, и подрыву интересов монарха. В итоге Петр I был вынужден 

объединить разрозненные структуры феодального сословия в одно, 

привлечь его представителей к обязательной пожизненной службе. 

Для более полного раскрытия этого процесса в рамках темы работы 

обратимся к нескольким законодательным актам, принятым во время 

правления Петра I. 

В 1776 году во время окончательной систематизации и оформления 

прав привилегированного российского сословия историограф и 

руководитель архивной службы  Г.Ф. Миллер по поручению императрицы 

должен был найти исторические сведения о дворянском сословии. Он 

утверждал: «… в старину и до Петра Первого не было в Российском языке 

такого слова, которое бы значило то, что мы ныне дворянин и дворянство 

называем». Слово дворянин было введено «за общее название всех, 

которые в старых чинах находились…».1Впервые термин «шляхетство» 

как обозначение общесословного русского дворянства появился в указе 

                                                           
1Миллер Г.Ф. Известие о дворянех [Российских]//Миллер Г.Ф. Сочинения по истории 

России. Избранное. М., 1996. С.181. 
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Петра I от 16 января 1712г.1, который был представлен в своде заметок-

указов Сенату. 

В период правления Петра I дворянское сословие имело ряд 

привилегий, однако, необходимо отметить, что наибольшее недовольство 

его представителей вызывала обязанность находиться на государственной 

службе. Именно в этот исторический момент происходит прикрепление 

дворянства, то есть служилого сословия, к воинской и гражданской службе 

согласно Указу государя от 20 июня 1701 года о пожизненной службе, в 

котором устанавливалось, что «все служилые люди с земель службу 

служат, а даром землями никто не владеет».2 

Не менее важной согласно Указу от 20 января 1714 года была 

обязанность для дворянских детей учиться дома или заграницей цифири, 

геометрии, навигацкой науке. Не обучившимся этим основным наукам 

молодым людям было запрещено вступать в брак.3 

  

Указ о единонаследии или Указ «О порядке наследования в 

движимых и недвижимых имуществах» датируется 23 марта 1714 

года.4Основной причиной принятия этого документа явилась 

необходимость упорядочить процедуру раздела собственности 

наследодателя между его наследниками, а точнее «разделение имений 

после отцов детям недвижимых», что прямо указывается в данном 

нормативно-правовом акте. Ввиду недостаточной регламентации 

указанного процесса, имело место разорение имений феодалов, их 

дробление, а также данный процесс наносил «вред в государстве, 

подданным и самим фамилиям понеже». 

                                                           
1ПСЗ.Собрание 1-е. Т.IV., №2467. 
2ПСЗ. Собрание 1-е. Т.IV., № 1857. 
3ПСЗ. Собрание 1-е. Т.V., № 2762. 
4ПСЗ. Собрание 1-е. Т.V., № 2789. 
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Примеры негативных последствий дробления имений приводит сам 

законодатель, указывая, что «податей так исправно не могут платить 

двести дворов в казну и помещику, как тысяча дворов», «с тысячи 

(имений) один господин… облегчит крестьяном, которые исправно в казну 

и господину подати платить могут»; а имения «далее умножаясь, в такую 

бедность придут…, и знатная фамилия, вместо славы, поселяне будут». 

Учитывая характер Петра I и саму эпоху, можно сделать вывод, что одним 

из самых негативных последствий представляется, что «имея свой хлеб …, 

ни в какую пользу государства без принуждения служить и простирацся не 

будут».  

Принимая во внимание вышеизложенные положения, законодатель 

говорит о выгоде перехода полноценного (нераздробленного) имения в 

руки одного сына, то есть к установлению института майората.  Другие 

наследники же имеют право на долю движимого имущества. Доля 

движимого имущества, наследуемая лицами обоего пола, определяется 

родителями при жизни, а при отсутствии данного распоряжения  

специальным указом в равных долях. В семьях дворян, где прямыми 

наследниками являются лица женского пола (дочери), процедура 

наследования идентична указанной выше. В случае же отсутствия детей у 

наследодателя, согласно статьям II-III Указа «О порядке наследования в 

движимых и недвижимых имуществах», он вправе сам определить 

наследников из числа представителей своей фамилии. 

Другим не менее значимым пунктом Указа о единонаследии является 

запрет на продажу и заклад недвижимых имений, то есть родовых, 

выслуженных, купленных поместий и вотчин по статье I. 

Следующим важным тезисом к данному правовому акту является то, 

что законодатель стремился принудить молодых дворян к службе –

«принуждены будут хлеба своего искать службою, учением, торгами и 
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прочим». Указ также наказывал тех, кто пытался уклониться от военной 

службы и не являлся по призыву, лишением имения в пользу доносчика. 

Тест документа предусматривает появление возможных гражданско-

правовых нарушений: перепродажа недвижимого имущества в пользу 

младших детей без платежа денег – статья XII,  выкуп вотчин и поместий, 

прочего недвижимого имущества должен осуществляться наследниками по 

первой или ближней очереди, а не кадетами – статья XIII. 

Также предусматривался выкуп деревень и земель, заложенных до 

официального опубликования указа, согласно статье XI. Разделы, 

производимые за первые месяцы 1714 года, подлежали пересмотру, так как 

согласно Указу родители имели право на пересмотр прежних долей 

имущества своих детей по статье XIV. 

Таким образом, Указ «О порядке наследования в движимых и 

недвижимых имуществах» закрепил дворянскую собственность на землю и 

уравнял в правах владельцев поместий и вотчин, что имело большое 

значение для формирования российского дворянства как единого 

полноценного сословия. Указ был направлен против дробления 

дворянских имений, приводившего, по мнению Петра I, к разорению 

дворянства, и юридически ликвидировал разницу между поместьями и 

вотчинами, превратив их в единый вид дворянской земельной 

собственности. 

 

Табель о рангах 1722г.  

Табель о рангах или «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских 

и придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном классе, 

те имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, однако 

ж воинские выше протчих, хотя б и старее кто в том классе пожалован 
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был» состоит из расписания чинов по 14 классам и 19 пояснительных 

пунктов.1 

Согласно новой системе чинов и званий продвижение по службе 

осуществлялось по вертикали, от самого низкого к более высокому классу. 

Табель приводит 14 классов с делением на воинские, статские и 

придворные чины. Воинские чины представлены сухопутными, 

гвардейскими, артиллерийскими и морскими офицерами. Самым высшим 

по таблице классом являлся I класс с присвоением чина: у военных – 

генерал-фельдмаршал (сухопутныя), генерал-адмирал (морския), 

гражданских – канцлер. Первый класс в отношении придворных не 

устанавливался. Высшим придворным чином являлся чин обер-маршала II 

класса. Низший чин XIV класса с присвоением чина: у военных – 

«фендрики, флигель адъютанты при генералех – лейтенантех и у 

брегадиров», «штапфуриеры (сухопутныя), инженерския фендрики 

(артиллерийские)», «камисары карабелные, шхипоры втораго ранга, 

канстапели (морские)»; «Коллежский решистратор (статския)»; 

«Гофмейстер пажей», «кухенмейстер, мундшенк (придворныя)». 

Данным правовым документом отменялось местничество, 

закреплялось начало выслуги и получение личного дворянства каждого 

служащего. В качестве нового положения было введено разделение 

дворянства на потомственное и личное. Потомственное дворянство 

передавалось по наследству от отца и приобреталось: «по рождению» (по 

происхождению), в результате «монаршей милости» и «пожалования 

российского ордена», а также «по выслуге».  

Статья 15 вводит в отношении военных особое условие на передачу 

потомственного дворянства, статья фиксирует получение потомственного 

дворянства у военных с XIV класса; обер-офицерские чины от XIV до IX 

                                                           
1ПСЗ. Собрание 1-е. Т.VI., № 3890. 
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классов  давали право передачи потомственного дворянского статуса 

детям, которые родились после присвоения их отцу первого обер-

офицерского звания. Если «не будет в то время детей», то отец мог 

ходатайствовать о получении потомственного дворянства одним из его 

сыновей – по собственному выбору. У государственных служащих 

получение потомственного дворянства осуществлялось с VIII класса, а 

более низкие классы гарантировали присвоение личного дворянства. 

Потомственное дворянство передавалось жене, детям и дальним 

потомкам по мужской линии. Дочери, вышедшие замуж, приобретали 

сословный статус мужа, если он был выше (cтатья 7). 

Статья 14 фиксирует: «Надлежит дворянских детей в колегиах 

производить снизу: а имянно, перво в колегииюнкары, ежели ученые, и 

освидетелствованы от колегии, и в Сенате представлены, и патенты 

получили. А которые не учились, а нужды ради и за оскудением ученых 

приняты, тех перво в титулярные колегииюнкары писать, и быть им те 

годы без рангов, которым нет рангов до действителнаго колегеи 

юнкарства… Карпоралские и сержантские лета зачитать тем, которые 

учились и выучились подлинно, что коллежским правлениям надлежит». 

Таким образом, данная статья закрепляет условия для начала 

гражданской службы с самого низшего XIV класса дворянскими детьми – 

получение необходимого образования и патента на службу. 

Необразованным дворянским отпрыскам дозволялось поступить на службу 

в чинах, не предусматривающих получение ранга. Приобретение ими 

низшего ранга становилось возможным «… за «знатные заслуги» перед 

Отечеством или за выслугу лет», но только при наличии недостающего 

образования.  

Закрепляя привилегированный статус дворянского сословия, был 

введен ряд жестких требований и правил к тому или иному служилому 

классу. Неисполнение установленных норм, в том числе за почести «выше 
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своего ранга», занятие в церкви места «выше данного ему ранга», 

присвоение того или иного ранга, не имея на руках «на свой чин 

надлежащего патента» влекло за собой уплату штрафа в размере 

двухмесячного жалования. Статья 3  прямо указывает: «Дабы тем охоту 

подать к службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получать». 

В статье 16 говорилось об учреждении должности геролдмейстера, 

основной задачей которого являлся учет дворянских фамилий и 

подтверждение титула дворянина, так как в тот период участились случаи, 

когда «некоторые себя дворянами сами называют, а подлинно не суть 

дворяня». 

Петр I был сторонником сильной власти с опорой на образованных и 

способных чиновников и офицеров. Данная реформа открывала путь к 

карьере неродовитым дворянам и выходцам из низших сословий. В 

качестве примера, можно указать историю Артемия Волынского, который 

в 15 лет стал солдатом гвардии, в 27 – послом в Иране, в 30 – полковником 

и астраханским губернатором. Также незнатный, но талантливый 

сподвижник Петра, Александр Меншиков стал фельдмаршалом и заслужил 

титул светлейшего князя.  

Однако по подсчетам М.Д. Рябиновича, как минимум 70,2% 

офицеров принадлежали к «служилым людям по отечетсву», 12,6% 

составляли иноземцы, и только 14,6% были выходцами из 

непривилегированных сословий, осевших, в основном, в офицерских 

«низах»1, из которых только 0,9% от общего состава офицерского корпуса 

дослужились до капитана, и никто до штаб-офицерских чинов.2 

                                                           
1Рябинович М.Д. Социальное происхождение и имущественное положение офицеров 

регулярной русской армии в конце Северной войны//Россия в период Реформ Петра I. 

М., 1973. С. 139. 
2Рябинович М.Д. Социальное происхождение и имущественное положение офицеров 

регулярной русской армии в конце Северной войны//Россия в период Реформ Петра I. 

М., 1973. С. 144. 
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 Исходя из приведенных выше сведений, можно сделать вывод, что 

благодаря Табели о рангах человек незнатного происхождения, 

отличившийся заслугами перед Отечеством на поле боя или же на 

гражданской службе, мог получить дворянство – личное или даже 

потомственное. Потомственное дворянство приобреталось у военных с 

XIV класса, у статских с VIII класса; более низший класс гарантировал 

получение личного дворянства. Одним из наиболее важных требований 

при назначении на службу при Петре I являлось наличие образования, а  

недостаточная грамотность служилого человека являлась препятствием 

для получения высокого ранга. Петр I также закрепил приоритет военной 

службы над гражданской, ввел обязательный и пожизненный характер 

службы, установил ряд жестких требований к служилому сословию.   

 

§2. Изменение положения дворянского сословия при 

императрице Анне Иоанновне 

Сложная внутриполитическая ситуация после смерти Петра I была 

вызвана Указом «О наследии престола» от 5 (16) февраля 1722 года, 

согласно которому император единолично мог назначать преемником 

любое лицо, не следуя правилам первородства. Если старший сын 

признавался монархом неспособным исполнять обязанности главы 

государства: «…дабы сие было всегда в воле Правительствующего 

Государя, кому оной хочет, тому и определить наследство, и 

определённому, видя какое непотребство, паки отменить, дабы дети и 

потомки не впали в … злость, …имея сию узду на себе. … дабы все Наши 

верные поданные, духовные и мирские без изъятия, сей Наш устав пред 

Богом и Его Евангелием утвердили на таком основании, что вся, кто сему 

будет противен, или инако как толковать станет: тот за изменника почтён, 

смертной казне и церковной клятве подлежать будет».1 

                                                           
1ПСЗ. Собрание 1-е. Т.VI., № 3893. 
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Однако данный указ не содержал упоминания о преемнике Петра, 

что привело к борьбе за власть между знатными дворянскими фамилиями, 

к противостоянию за право назначения наследника, наилучшим образом 

отвечавшего настроениям и запросам господствующих группировок 

дворян. В сложившейся внутригосударственной обстановке Верховный 

тайный совет, учрежденный при Екатерине I,  представил Анне Иоанновне 

на подпись кондиции. Данный документ отражал условия, которые Анне 

Иоанновне необходимо было соблюдать для того, чтобы занять 

российский престол, следовательно, содержал условия ограничения 

самодержавной власти императрицы.  

Рассмотренные выше исторические справки необходимы для более 

полного понимания причин, побудивших Анну Иоанновну проводить 

реформы в области расширения прав и привилегий дворянства, издавать 

документы, закреплявшие господствующее положение служилого 

сословия как опоры самодержавной власти. Нормативно-правовые акты, 

приведенные ниже, свидетельствуют об увеличении привилегий 

дворянства по службе и расширении их прав по отношению к крепостным 

крестьянам. 

Основной проблемой взаимоотношений государства и феодалов 

оставалась проблема беглых крестьян. 1732-1736 гг. были крайне 

неурожайными годами: большое количество смертей от голода среди 

крепостных, огромные недоимки в уплате подушной подати, привели к 

тому, что крестьяне бежали целыми семьями, селами. 

 Государство стремилось как можно скорее решить проблему 

укрытия беглых крестьян и налагало санкции в отношении дворян. Кары за 

укрытие беглых становились все более суровыми. В 1726—1728 гг. за 

укрывательство беглого мужика был предписан штраф в 100—200 руб. (за 

женщину 50—100 руб.), но уже в 1731 г. за сокрытие беглецов и 

"разбойников" полагалась "смертная казнь, без всякой пощады". Указом 
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1736 года государство, стремясь помочь дворянину, у которого крепостной 

сбежал на Яик, записывало беглого крестьянина в счет рекрута.1 

Одним из важнейших нормативно-правовых актов является Указ от 

17 марта 1731 года2, согласно которому происходит окончательное 

уравнивание поместий и вотчин в качестве единой недвижимой 

собственности, и, вне зависимости от завещания, разрешается делить его 

между сыновьями, отдавая приданое дочери. Согласно данному указу 

родители также имели право изменить ранее переданное по наследству 

имущество между детьми, братья могли по-новому установить долю 

собственности, преданной ранее одному брату по наследству от родителей.  

Принятие данного Указа было вызвано недовольством дворян 

невозможностью равно обеспечить своих детей наследством после своей 

смерти. Как правило, по изданному Указу Петра I, земельный надел 

предавался старшему сыну, остальным же переходило в собственность 

движимое имущество – драгоценности, инвентарь, повозки, мебель, 

дорогие предметы быта, посуда и т.д. Данные условия приводили к 

конфликтам и разобщенности дворянских семей, к разорению имений. 

Родители часто обращались к незаконным операциям с целью обеспечить 

своих дочерей приданым – продавали свои земли, а вырученные деньги 

шли на замужество дочери. 

 Дворянское сословие, как опора самодержавия, ослабевало в 

имущественном плане, что было невыгодно власти и монарху в целом. 

Лица, утратившие права на землю по Указу  Петра I от 1714 года, получали 

возможность претендовать на часть недвижимого имущества, что 

приводило к возобновлению деления имения, а, следовательно,  к 

углубляющемуся процессу малоземелья и обезземеливания дворян.  

                                                           
1ПСЗ. Собрание 1-е.Т. IX., № 6893. 
2ПСЗ. Собрание 1-е. Т.VIII., № 5717. 
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Другим, не менее значимым следствием, стал тот факт, что кадровый 

состав лиц, находящихся на гражданской службе сократился, а вместе с 

ним расходы государства на их содержание. Одним из основных 

источников существования поместных дворян являлись доходы от 

эксплуатации земельной собственности. 

Правление Анны Иоанновны стало поворотным этапом в 

превращении дворянства из служилого сословия в абсолютно 

привилегированное. 

Манифест «О порядке приема в службу шляхетских детей и 

увольнения от оной» от 31 декабря 1736 года сократил срок обязательной 

службы до 25 лет.1В Манифесте предписывалось «одному сыну, кому отец 

заблагорассудит, оставаться дома для содержания экономии», а остальные 

дети «от 7 до 20 возраста быть в науках, от 20 лет употреблять в воинскую 

службу, и всякий должен служить в воинской службе, от 20 лет возраста 

своего, 25 лет; а по прошествии 25 лет, всех, хотя кто еще и в службу был 

годен, от воинской и штатской службы оставлять с повышением одного 

ранга и отпущать в домы; а кто их них добровольно больше служить 

пожелают, таким давать на их волю».  

Таким образом, наблюдается отход от традиционной позиции    

Петра I, провозглашавшего в своих указах, что дворяне с 15 лет «все 

определяются в службу военную, а урочных лет в той службе быть не 

положено, того ради и впредь таких урочных лет определять не 

надлежит».2 «Вредительность» данного нововведения была описана 

сторонниками Петра I и обуславливалась «шляхетской ленью, из-за 

которой в армии и во флоте производить и к делам допускать некого 

будет». Следует отметить, что опасность представляли не отпрыски  

знатных фамилий, а мелкопоместная молодежь, которая «одолжася у 

                                                           
1ПСЗ. Собрание1-е.Т. IX., № 7142 
2ПСЗ. Собрание 1-е.Т.XLIII.Ч.1., №5804 
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других» от невозможности содержать себя с «10 душ и ниже» может «в 

разбой впасть»1.  

 Однако, ввиду напряженной ситуации в служилом сословии и 

мнений «представителей правительственных кругов, озабоченных 

чрезмерным умножением просителей о вечном отпуске в дом для 

содержания своей экономии после 25 летней службы»2, государственная 

власть пошла на уступку и ограничила срок службы дворянскому 

сословию. 

 Принимая во внимание вышеизложенные факты, можно сделать 

вывод, что обязательная военная служба, приобретшая при Петре I 

пожизненный характер, являлась тяжелым бременем для дворянского 

сословия. Отсутствие материальных стимулов со стороны государства 

обусловили требования ее облегчения в сторону сокращения до 25 лет. 

Происходит дальнейшее расширение прав дворянства в отношении 

крестьян (разрешено записывать беглых крепостных в счет рекрутов) и в 

отношении прав на земельную собственность. Отмена Указа «О порядке 

наследования в движимых и недвижимых имуществах» восстановила 

право дворян на раздел недвижимого имущества между детьми, что 

привело к дальнейшему дроблению имений. 

§3. Дарование привилегий дворянству при императрице 

Елизавете Петровне 

Новый дворцовый переворот привел к смене власти и восшествию на 

российский престол дочери Петра I Елизаветы. Манифестом 25 ноября 

1741 года провозглашалось, что Елизавета Петровна занимает престол «по 

законному праву, по близости крови к самодержавным 

                                                           
1Бабич М.В.Манифест об ограничении сроков дворянской службы 1736г. в системе 

политики административной практики и социальных ценностей в России в XVIII веке. 

С. 85 // http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Babich_15.pdf 
2 Там же. С. 82 // http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Babich_15.pdf. 

http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Babich_15.pdf
http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Babich_15.pdf
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родителям».1Дворцовый переворот был осуществлен при поддержке 

гвардии, следовательно, незаконным путем, что обуславливает 

необходимость дарования привилегий сословию,  представляющему опору 

самодержавия, и укреплению его позиций. 

Указом 1746 года за дворянами устанавливалось исключительное 

право владения землей и крепостными крестьянами. Указ Сената от 14 

марта 1746 года «О непокупки купцами и прочими разночинцами, 

состоящими в подушном окладе, людей и крестьян» предписывал 

подданным «кои не из дворянства, и сами в подушном окладе состоят… им 

людей и крестьян с землями, и без земель, покупать во всем Государстве 

запретить».2 Межевая инструкция 1754 г. и закон 1758 г. устанавливали, 

что лица, которым запрещено владеть населенными землями, должны 

были продать их в определенный срок.3 

Немаловажным шагом правительства в закреплении дарованных 

привилегии являлась процедура обособления дворянства по роду от 

дворянства по службе. Личное дворянство лишалось права покупать земли 

и людей. Указами 1758 г. и 1760 г. в отношении личных дворян 

провозглашалось: «Так как дети их не дворяне, то не могут иметь и 

покупать деревни», «недворяне, произведенные по статской службе в обер-

офицеры, не могут считаться в дворянстве и не могут иметь за собой 

деревень».4 

Таким образом, следует отметить, что данная политика шла вразрез с 

политикой Петра I в области служилого сословия, основой которой 

являлось приобретение дворянского сословия за счет отличительных 

способностей, таланта и выслуги, следовательно, и пользование 

привилегиями и правами наравне с родовым дворянством.  

                                                           
1http://doc.histrf.ru/18/manifest-o-vstuplenii-na-vserossiyskiy-prestol-gosudaryni-

imperatritsy-elizavety-petrovny-i-ob-uchin/ 
2ПСЗ. Собрание 1-е. Т.XII., № 9267. 
3ПСЗ. Собрание 1-е. Т.XV., № 10796, 10855, 10900. 
4ПСЗ. Собрание 1-е. Т. XV.,№ 11148, 11166. 

http://doc.histrf.ru/18/manifest-o-vstuplenii-na-vserossiyskiy-prestol-gosudaryni-imperatritsy-elizavety-petrovny-i-ob-uchin/
http://doc.histrf.ru/18/manifest-o-vstuplenii-na-vserossiyskiy-prestol-gosudaryni-imperatritsy-elizavety-petrovny-i-ob-uchin/
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Другой значимой реформой в сфере консолидации сословий было 

установление господствующего положения дворянства в экономике. 

Металлургическое производство являлось наиболее доходным для 

дворянского сословия, так как в 1750 году спрос на российское железо 

достиг крайне высоких показателей. Государство всячески старалось 

поддерживать предприимчивых дворян в области промышленности: они 

имели возможность получить прибыльные предприятия от государства по 

льготным условиям, имели возможность получить необходимое сырье 

(руды, лесные и водные ресурсы), а главное – бесплатную рабочую силу 

(крепостные и приписные крестьяне, отрабатывающие подушную подать).1 

Государство стремилось закрепить позиции дворян и в другой 

прибыльной области, в области винокурения. Указом 1755 года «Об отдаче 

на откуп поставки вина в кабаки помещикам на 11 лет» провозглашалось 

монопольное право дворян на производство алкогольной продукции, а 

купцам, имевшим винокуренные заводы, предписывалось сломать их или 

продать дворянам в течение года2.  

Огромный вклад в развитие всего производства внес указ Елизаветы 

от 17 июля 1744 года, подтвердивший постановление Петра I от 18 января 

1721 года, разрешавший частным мануфактуристам покупать к заводам 

деревни.3 

Подводя итог, можно сказать, что период царствования Елизаветы 

имел схожие черты с периодом правления Петра I в области развития 

промышленного производства. Однако отличался в области дарования 

большего количества прав и привилегий дворянству. Дворянское сословие 

закреплялось в качестве господствующего сословия Российской империи, 

фиксировалось исключительное право потомственного дворянства на 

                                                           
1Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в. Заводы и заводовладельцы. М.: 

Издательство Академия Наук СССР, 1962. 
2ПСЗ. Собрание 1-е. Т. XIV., № 10466. 
3ПСЗ. Собрание 1-е. Т.XII., №9004. 
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владение крестьянами и землями, населенными крепостными крестьянами. 

На законодательном уровне закрепляется замкнутость дворянского 

сословия, полнота его прав и недопущение личного дворянства к 

пользованию привилегиями родового дворянства. 

 

§4. «Манифест о даровании вольности всему российскому 

дворянству» и «Грамота на права, вольности и преимущества 

благородного российского дворянства». Петр III и Екатерина II 

Преемником Елизаветы Петровны на российском  престоле стал ее 

племянник, наследник шведского престола Петр III, но, ввиду его скорой 

кончины, его супруга, получившая при крещении имя Екатерина II, 

оказалась следующей российской императрицей. 

С именем Петра III связывают принятие одного из важнейших 

документов в области закрепления привилегированного положения 

дворянства в Российской империи – Манифеста о даровании вольности 

всему российскому дворянству от 18 февраля 1762 года. 

В преамбуле данного нормативно-правового документа говорится о 

ключевой роли Петра I и Елизаветы Петровны, как преемницы его идей, о 

важности их действий, принесших пользу государству: «переменилось 

невежество в здравый разсудок, полезное знание и прилежность к службе 

умножило в военном деле искусных и храбрых генералов, в гражданских и 

политических делах поставило сведущих и годных людей к делу…».1 

Законодатель говорит о беспредельной верности и любви к идеям 

монархов, однако подчеркивает, что «не находим мы той необходимости в 

принуждении к службе, какая до сего времени потребна была».  

Таким образом, в Манифесте провозглашается дарование 

императорской милостью российским дворянам вольности и свободы от 

обязательной гражданской и военной службы.  

                                                           
1ПСЗ. Собрание1-е. Т. XV., № 11444. 
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Статья 1 сего документа закрепляет возможность по желанию 

продолжить нести службу, также в нем закрепляется невозможность 

отставки во время военных кампаний и за три месяца до них. Помимо 

этого, даруется право дворянину перейти с гражданской на военную 

службу и, наоборот, даруется право переехать на службу заграницу, что 

раньше не приветствовалось, или вернуться на Родину и занять вакантную 

должность без понижения в чине (Статьи 3-5). 

Согласно статье 2 «Всех служащих дворян за благопорядочную и 

беспорочную нам службу наградить при отставке по одному рангу», если 

состоял в должности более одного года.  

Манифест закреплял и определенные ограничения для дворян, 

находившихся на военной службе и не дослужившихся до офицерского 

чина – увольнение могло получить лицо, которое «более 12 лет военную 

службу продолжал» по статье 8.  

Основной и единственной обязанностью, установленной 

Манифестом являлось получение достойного образования: согласно статье 

7 «науки продолжать желают, внутрь ли нашего государства, в 

учрежденных на иждивении нашем разных училищах, или в прочих 

европейских Державах, или в домах своих через искусных и знающих 

учителей». 

Служба оставалась почетным долгом по Манифесту и законодатель 

призывал ее продолжать. Но после вступления в силу данного нормативно-

правового акта многие дворяне подали прошение об отставке. За десять 

лет с момента опубликования манифеста с государственной службы 

уволилось около 7,5 тыс. человек, причём основную массу отставных 

составили военные. 

Манифест о даровании вольности всему российскому дворянству 

был подтвержден Екатериной II в «Грамоте на права, вольности и 
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преимущества благородного российского дворянства» от 21 апреля (2 мая) 

1785 года.1 

Данный правовой документ состоит из вводного манифеста, 4 

разделов, 92 статей: О личных преимуществах дворян; О собрании дворян, 

установлении общества дворянского в губернии, и о выгодах дворянского 

общества; Наставление для сочинения и продолжения дворянской 

родословной книги в наместничестве; Доказательства благородства. 

«Грамота на права, вольности и преимущества благородного 

российского дворянства» 1785 года не является абсолютно новым по своей 

структуре документом, а представляет собой систематизированный 

сборник прав и привилегий российского дворянства с указанием на 

нововведения.  

«Грамота на права, вольности и преимущества благородного 

российского дворянства» провозглашает в статье 1, что «дворянское 

название есть следствие, истекающее от качества и добродетели 

начальствовавших в древности мужей, отличивших себя заслугами, чем 

обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству своему 

нарицание благородно». В ней также подтверждаются права и привилегии, 

дарованные прежними монархами: согласно статье 18 «Подтверждение 

дозволения продолжать службу или просить увольнения от оной», статье 

19 «Подтверждение дозволения вступать в службы союзных держав и 

ездить в чужие краи», статье 22 – право свободного распоряжения 

приобретенным имением и нераспоряжение наследственным, статье 

26,27,30 – «Подтверждение права покупать деревни, оптом продавать 

деревенское производство, право на домы по городам», а также 

подтверждается право «на все сокровенныя в недрах земли, произрастения 

и воды» по статье 33. 

                                                           
1ПСЗ. Собрание 1-е. Т. XXII., № 16186. 
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Права и привилегии, провозглашенные в данном нормативно-

правовом акте можно условно разделить на несколько категорий. 

Личные права: дворянин не может быть лишен благородного 

дворянского достоинства, чести, жизни, имения без суда согласно статье 8 

– 11, дворянин должен быть судим равными себе по статье 12, дворянин не 

может быть подвергнут телесному наказанию по статье 15, дворянин имеет 

право на освобождение от обязательной государственной службы по статье 

18, дворянин должен быть лично освобожден от всех податей по статье 36. 

Имущественные права: право свободного распоряжения 

приобретенным имением и нераспоряжение наследственным (статья 22), 

право покупать деревни, фабрики, заводы, оптом продавать деревенское 

производство, торговать на ярмарках, за рубежом, право владения домами 

в городах (статья 26 – 30). 

Политические права представлены правом на дворянские собрания в 

губерниях (статья 37), правом выбора предводителя дворянства, депутатов 

(статья 39), правом на родословные книги (статья 76). 

Регулировались брачно-семейные отношения дворян согласно 

статьям 3 – 4: «Дворянин сообщает дворянское достоинство жене своей и 

детям своим наследственно»; дворянка, вышедшая замуж за недворянина 

не лишается дворянского титула, но мужу и детям его не передает по 

статье 7. 

Лишение дворянского титула производится в случае совершения 

лицом преступления, относящегося к перечню по статье 6: измена, разбой, 

воровство, лживые поступки, преступления, за которые по закону имеет 

место лишение чести и телесное наказание, за подстрекательство к 

совершению вышеуказанного преступления. 

В данном нормативно-правовом акте закрепляется ряд нововведений 

и привилегий, способствующих консолидации дворянского сословия и 

определяющих его замкнутость. Данные положения отражены во втором 
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разделе – «О собрании дворян, установлении общества дворянского в 

губернии, и о выгодах дворянского общества». 

Согласно статьям 37 – 39 дозволяется собираться дворянам и 

составлять дворянское общество в губернии с согласия генерал-

губернатора или губернатора каждые 3 года в зимнее время. Также 

дозволяется избрать губернского предводителя дворянства. Дворянские 

собрания учреждаются с целью выслушивания предложений и требований 

генерал-губернатора или губернатора. На предложения генерал-

губернатора или губернатора дворянское собрание может чинить 

пристойные ответы о доброте и пользе общественной (статья 46). 

Дворянское собрание обладает правом через своих депутатов подавать 

жалобы в Сенат и государю, делать представления об общих 

государственных нуждах (статья 48). Кроме того, дворянское собрание 

губернии может иметь свой дом, архив, секретаря, печать и 

«добровольными вкладами составлять казну» (статья 51-54). 

С целью обособить дворянство от других сословий и не допустить 

проникновение в него недостойных лиц в каждом уезде составлялась 

родословная книга, для попечения о составлении и пополнении 

дворянской родовой книги избирался депутат (статья 66-67). В данную 

родословную книгу записывались дворяне, владеющие недвижимостью в 

уездах и способные доказать свое право на дворянское звание (статья 68). 

Родословная книга состояла из шести частей (статьи 76 – 82): в 

первую часть заносился список дворян, пожалованных гербом, дипломом и 

печатью, роды, существующие до 100 лет; во вторую часть вносился 

список дворян, пожалованных обер-офицерами по Табелю о рангах; в 

третью часть – список потомков чиновников, пожалованных по Табелю о 

рангах; в четвертую – иностранные дворянские роды, переехавшие в 

Россию; в пятую – титулованные дворянские роды;  в шестую дворяне, чьи 

роды существуют 100 лет и более и «чье благородное начало покрыто 
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неизвестностью». Представители дворянских фамилий, внесенные в 

родословную книгу, достигшие возраста 25 лет, дослужившиеся до обер-

офицера, владеющие собственной деревней с доходом выше 100 рублей, 

могли пользоваться активным и пассивным избирательным правом (статья 

62-64). 

Основываясь на вышеизложенных положениях, можно сделать 

вывод, что издание «Грамоты на права, вольности и преимущества 

благородного российского дворянства»окончательно закрепило 

привилегированное положение дворянского сословия по отношению к 

другим сословиям. В самой структуре дворянского сословия имела место 

дифференциация в зависимости от продолжительности существования 

рода, способа дарования титула, знатности происхождения. 

Грамота систематизировала права и привилегии дворянства по 

основным категориям вопросов, включила и подтвердила положения 

правовых документов, существовавших до ее введения. Грамота 

подтвердила право на продолжение службы или освобождение от нее, 

право свободно распоряжаться приобретенным имением и не 

распоряжаться наследственным, право на покупку крестьян и земель, 

населенных крестьянами. Документ содержал важнейшее нововведение – 

право дворянского сословия на самоуправление, учреждение Дворянских 

собраний в губерниях с избранием губернского предводителя дворянства.  

Заключение 

В данной курсовой работе рассмотрена динамика развития прав и 

привилегий дворянского сословия от Петра I до Екатерины II. 

Основываясь на приведенных сведениях и документах, в работе 

прослеживается сложный процесс консолидации российского дворянства. 

 При Петре I у дворянского сословия возникает обязанность 

получить необходимое образование, обязанность нести государственную 

службу пожизненно. Петром I закреплялись отмена местничества,  



25 
 

привлечение лиц «подлых» сословий к службе с правом продвижения и 

получения потомственного дворянства. Указ «О порядке наследования в 

движимых и недвижимых имуществах» закрепил дворянскую 

собственность на землю и уравнял в правах владельцев поместий и вотчин, 

что определило российское дворянство как единое полноценное сословие. 

Во время правления Анны Иоанновны, с учетом усложнения 

процесса престолонаследия и усиления требований дворянства, срок 

обязательной службы сокращается до 25 лет, происходит расширение прав 

дворянства в отношении крестьян, дворяне восстанавливают право на 

разделнедвижимой собственности между детьми по своему усмотрению, 

что усиливает тенденцию к дроблению имений.   

Елизавета Петровна, в свою очередь, заложила основы для 

улучшения имущественного положения дворянства, даровав 

исключительное право потомственного дворянства на владение землями и 

крестьянами, широкие права в области промышленности, винокурения.

 «Золотой век» российского дворянства ознаменован дарованием 

вольностей и отменой обязательной гражданской и военной службы. 

Сохраняется обязанность дворян на получение необходимого образования. 

«Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского 

дворянства» не только подтвердила существующие ранеепривилегии, но и 

закрепила право дворянства на самоуправление.  
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