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Ульяновская ГСХА

Судьба российского дворянства неоднократно привлекало внимание 
исследователей, но мало исследованным остается вопрос адаптации дворян-
ства к советской действительности. Представители дореволюционных приви-
легированных слоев были «приписаны к классу», который в прессе именовался 
«буржуазным» и делился на 2 подкласса. Первый подкласс составляли так на-
зываемые бывшие (помещики, чиновники, офицеры царской и Белой армий, 
купцы, священники). После 1929 г. прибавилась вторая группа - «новая буржу-
азия» (нэпманы, кулаки).

В социологических исследованиях уже описаны общие для всех истори-
ческих условий обстоятельства реконверсии элит в переходные периоды. Ре-
конверсия является вынужденной и затрагивает не всю группу, а лишь самую 
активную ее часть. Возможность реклассирования, то есть обретения эквива-
лентной новой позиции, определяется наличием конвертируемых ресурсов. 
Важнейшим залогом успеха (или неудачи) является социальный капитал. Ма-
тримониальные стратегии сужают перспективы реконверсии или же наоборот 
расширяют их. Негативную роль играют узость кругозора, в том числе отсут-
ствие опыта жизни в других регионах. Важна так же адекватная оценка  сим-
волического капитала, его позитивных и негативных составляющих и умест-
ности его использования. 

Обстоятельства реконверсии старых элит в советском обществе по 
сравнению с другими европейскими странами в ХХ веке беспрецедентны. Про-
фессиональные пути дворян в 1920-1930-е годы многообразны, хаотичны и 
парадоксальны.

Долгое время в ходу было слово «буржуй», которое употреблялось в пер-
вой половине 1920-х гг. по отношению к выходцам из дореволюционных со-
стоятельных слоев, но во второй половине оно стало использоваться по отно-
шению к нэпманам. Понятием «дворянин» обозначались люди, до революции 
не работавшие или жившие на ренту, выпускники элитарных учебных заведе-
ний или родственники высокопоставленных чинов. Наибольшую дискримина-
цию пресса предвещала тем, кто до революции был наиболее знатен и богат.

В период Гражданской войны образ дворянства в газетах – преиму-
щественно сатирический. Как и другим буржуям им приписывается разлага-
ющий праздный образ жизни в уютных апартаментах. В конце Гражданской 
войны большую популярность приобрела идея о гибели дворянства вместе со 
старой эпохой. 

В период НЭПа внимание привлекается к деградации дворян, потере 
ими социального статуса. Объектами внимания становятся работающие в тор-
говле, в особенности на черном рынке. В фельетонах особенно подчеркивается 
знатное происхождение их героев.

В конце 1920-х годов пришло время поисков скрывавших происхожде-
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ние и махинаторов, их разоблачения, увольнения и выселения из городов. 
Кроме описания дворянства как подавленного, уходящего, исчез-

нувшего класса, оно рассматривается в некоторых статьях как соперник про-
летариата. В качестве бывшего господствующего класса оно пред стает как эта-
лон для подражания и соревнования с ним. 

«Дворянство» стало одной из одиозных категорий в советской поли-
тической и повседневной риторике, синонимом которой было оп ределение 
«бывшие люди». 

Дворяне, которые добровольно или вынужденно сделали выбор в поль-
зу жизни в Советской России, оказались в составе дискриминируемого слоя 
(«класса») и, следовательно, столкнулись с необходимостью пре одолевать пре-
грады на пути к профессиональной реализации. Основополагающая концеп-
ция советской идеологии — то, что со ветское государство является диктатурой 
пролетариата, — подразуме вала, что в идеале представители «эксплуататор-
ских классов» должны остаться в стороне от управления страной и занятия 
ответственных долж ностей, поскольку в силу своего воспитания и прошлого 
опыта эти люди идеологически чужды пролетарскому государству. Однако с 
самого начала революции стало ясно, что замыслы о диктатуре пролета риата 
в реальности невоплотимы. Гражданская война, интервенция, тяже лый вну-
тренний кризис потребовали, чтобы на работу были приняты об разованные 
люди, которые являлись по советским меркам «буржуями».

Первыми призвали на службу (в принудительном порядке) командный 
состав царской армии, а также военных чиновников, врачей и фельдшеров 
Также были приняты на работу бывшие служащие полиции. Все бывшие во-
енные, чиновники, врачи, которые стали работать в гражданской сфере, были 
взяты на учет, уклонение от службы стало практически невозможным и разре-
шалось только в отдельных случаях, когда присутствие какого-либо человека 
на гражданской работе было необходимо. 

Гражданских представителей дореволюционной элиты «в интересах са-
мозащиты трудящихся масс» также стали «учитывать». 23 сентября 1919 г. был 
издан декрет «Об обязательной регистрации бывших по мещиков, капитали-
стов и лиц, занимавших ответственные должности при царском и буржуазном 
строе», где отмечалась необходимость «от крыто установить определенный и 
тоже регулируемый законом конт роль над бывшими помещиками и капитали-
стами, выяснить их наличность, местопребывание и их нынешнее занятие» с 
целью «установить: оказывают ли эти бывшие эксплуататоры народа своими 
специальны ми знаниями действительную помощь трудящимся массам, как 
это де лает громадное большинство военных специалистов-офицеров царской 
армии, добросовестно защищающее Советскую Россию».

Концепция Сталина в отношении старых специалистов расходилась 
с концепцией Ленина. Сталин относился к специалистам с большим по-
дозрением, и наступление на «старую интеллигенцию» началось прак тически 
одновременно с его победой над правой оппозицией.

С ликвидацией частного сектора в конце 1920-х годов работа в го-
сударственном учреждении стала единственным средством заработка, за ис-
ключением работы «вчерную». Устройство на работу или учебу в государствен-
ное учреждение и получение статуса трудящегося было верным способом 
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облегчения проблем повседневной жизни дворянина. Трудя щиеся имели льго-
ты при оплате квартиры, получении продовольствен ных пайков, при устрой-
стве детей в образовательные учреждения. Уже в 1918 г. было издано поста-
новление, утверждающее, что трудящий ся не является «буржуем». Одним из 
способов изба виться от клейма «буржуя» (или «бывшего») было приобретение 
ста туса трудящегося. С 1918 года основным документом, удостоверяющим 
личность, была трудовая книжка. С 1932 года, когда в Ленинграде, Москве и 
других крупных городах были введены паспорта, работа в государственном уч-
реждении стала од ним из способов получения прописки и жилья.

В 1936 году была принята новая сталинская Конституция, уравняв шая в 
правах всех граждан, независимо от их происхождения, однако еще некоторое вре-
мя дискриминация людей «из бывших» продолжалась по инерции, что отразилось в 
числе прочего во время массовых репрессий 1937–1938 годов. Только Вторая миро-
вая война окончательно поло жила конец «дворянскому вопросу», и дворяне, как и 
«бывшие люди», исчезли из публичной культуры советского общества.
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Ульяновская ГСХА

История провинциального дворянства является одной из проблем рас-
смотрение которых необходимо для современного поколения. Долгие годы 
российское дворянство воспринималось как «паразитическое», «эксплуата-
торское сословие», которому «нет места» в экономической и общественно-
политической жизни страны. Исследования последних лет показывают, что 
российское дворянство реагировало на трагические вызовы современности, 
революционные потрясения, старалась быть полезным стране и народу.

Не до конца выяснена роль дворянства в культурной и социальной жиз-
ни края, его роль в совершенствовании в системы благотворительности 

Дворянство в благотворительной инициативе отставало от богатого 
купечества, тем не менее, и представителями этого сословия был внесен су-


