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В статье дается анализ корпоротивной организации дворянства - Дворянского собрания. 

Указаны функции и задачи данной организации.  

 

Губернские Дворянские Депутатские собрания – орган корпоративной организации 

дворянского сословия, иначе их называли дворянскими обществами. Организационная 

структура сословия была создана на основе «Учреждения для управления губерниями» 1775 

года и «Жалованной грамоты дворянству». Создавая корпоративную организацию высшего 

сословия, самодержавие преследовало ряд целей: во-первых, организовать дворянство, пре-

доставив ему определенное самоуправление; во-вторых, включить его в систему местного 

управления, формировавшуюся после введения «Учреждения о губерниях» 1775 года, пере-

дав в его руки всю уездную и значительную часть губернских прерогатив власти, укрепить 

которые было особенно важно в связи с потрясшей всю империю недавней крестьянской 

войной; в-третьих, укрепляя местную власть, передавая значительную часть ее в руки поме-

стного дворянства, самодержавие в то же время добивалось и большей независимости от 

столь влиятельного и беспокойного элемента, неоднократно вмешивающегося в сферы выс-

шего управления и принимавшего активное участие в ряде дворцовых переворотов, кото-

рыми была так богата русская история этого периода [1; c. 132]. Законодательство по этим 

вопросам, несколько уточненное и дополненное в первой половине XIX века в основном в 

сторону усиления этой регламентации, фактически просуществовало без серьезных измене-

ний вплоть до 1917 года.   

В каждой губернии и уезде создавались дворянские собрания – высшие органы дво-

рянских обществ. Дворянское собрание являлось выборным органом сословия и собиралось 

один раз в три года. Чрезвычайные собрания для решения важных вопросов могли соби-

раться и чаще, но только с разрешения губернатора и с разрешения МВД. Все важнейшие 

сословные вопросы решались на губернских собраниях. На них заслушивались отчеты об 

исполнении ранее приятых постановлений, намечались и утверждались раскладки сборов 

на частные дворянские повинности, обсуждались доклады и выступления по различным во-

просам повестки дня, избирались все выборные должностные лица корпоративных органов: 

губернские и уездные предводители дворянства, депутаты и секретари, заседатели губерн-

ских опек, посредники для «полюбовного размежевания земель» и кандидаты для замеще-

ния ряда коронных должностей по местному управлению. [1; c. 133].  

Собранию предводителей и депутатов дворянства в начале XX века было предостав-

лено право отказывать в удовлетворение ходатайств потомственных дворян о внесении их 

родов в дворянскую родословную, если дворяне не владели в пределах губернии недвижи-

мой собственностью [3; c. 56]. Они обладали правом подавать через губернских предводите-

лей или депутатов прошения и жалобы губернскому начальству, министрам, императору. 

Повестка собрания, все выборные лица утверждались властями. Губернатор открывал соб-

рание, приводил участников к присяге. Анализируя деятельность корпоративных организа-
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ций дворянства в начале XX века, Баринова Е.П. приходит к выводу, что дворянство теряет 

интерес к сословным организациям [2; c. 146-147]. Она объясняет равнодушие дворянства 

целым рядом причин. «Крупнопоместное дворянство в большинстве своем проживало в го-

родах и столицах. Оно утрачивало связи с местной жизнью, доверяя свои имения управ-

ляющим. Дворяне, занимающиеся предпринимательской деятельностью, не находили нуж-

ным тратить драгоценное время на дворянские собрания. Процесс мобилизации дворянско-

го землевладения приводил к утрате частью дворян земельного ценза, необходимого для 

участия в собраниях» [1; c.147].  

Одним из важнейших должностных лиц в дворянской сословной организации явля-

лись предводители дворянства. На них возлагалось наблюдение за ведение родословных книг, 

составление списков дворян, имевших право участвовать в собраниях, выдача дворянам ха-

рактеристик в случае поступления их на государственную службу. Они же были исполните-

лями постановлений собраний, представляли интересы общества во всех правительственных 

инстанциях, общественных и частных учреждениях. Предводители возглавляли депутатские 

собрания, опеки, готовили материалы к дворянским собраниям и председательствовали в 

них. По мнению большинства представителей сословия, предводители дворянства – «это 

лучшие люди, избранные своим сословием, которые служат не за страх, а за совесть, которые 

давным-давно исполняли свой долг с ревностью, доблестью и с честью» [3; c. 68]. 

Дворянские депутатские собрания состояли из губернского предводителя и депута-

тов, которые избирались по одному от каждого уезда. На дворянские собрания возложено 

было ведение родословных книг, сношение по этому вопросу с департаментом герольдии 

Сената, выдача дворянам грамот и свидетельств о внесении их родов в губернскую книгу, а 

также рассмотрение вопросов об исключении отдельных лиц из дворянских собраний. 

Численность дворянского собрания зависела от движимого  и недвижимого имуще-

ства лиц, внесенных в родословные книги губернии. Верховная власть регулировала числен-

ность собраний размерами имущественного ценза. В собраниях могли участвовать с правом 

решающего голоса только лица, отвечающие цензу. На дворянских съездах обсуждались во-

просы экономической жизни сословия, поддержки неимущих представителей сословия. 

Дворянство облагалось частными повинностями, что может являться одним из критериев 

оценки финансового благополучия сословия. Дворянское собрание после истечения уста-

новленного законом срока становится собственником имущества дворян по выморочному 

праву. При острой финансовой необходимости, продавая имущество, можно было привлечь 

финансовые средства необходимые для нужд сословия; 

Вхождение в состав общества не представляло дворянам особых преимуществ. Ими 

располагали только те, кто мог участвовать в деятельности дворянских собраний. Этим пра-

вом могли пользоваться только потомственные дворяне, внесенные в губернские родослов-

ные книги. От решения сословных дел законодательство отстранило личных дворян, кото-

рые формально были включены в состав дворянских обществ, а также должны были нести 

определенные повинности. Присутствовать на собраниях могли все совершеннолетние по-

томственные дворяне мужского пола, внесенные в губернские родословные книги и не состо-

явшие в момент заседания под судом и следствием. Однако правом голоса по всем вопро-

сам, кроме выборов, располагал тот из них, кто владел еще и недвижимостью в любом виде 

и размере и отвечал хотя бы одному из следующих условий: имел классный чин или орден, 

аттестат об окончании учебного заведения или прослужил 3 года на выборных дворянских 

должностях. В полном же смысле полноправным членом собрания был только тот, кто, 

удовлетворяя перечисленным требованиям, владел еще недвижимостью или имел доход не 

менее определенного ценза, что давало право голоса на выборах [1; c. 138]. В дореформенной 

России право голоса на дворянских собраниях имели владельцы не менее 100 душ крепост-
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ных мужского пола, 3 тыс. дес. ненаселенной земли в пределах одной губернии [3; c. 60]. 

Имущественный ценз для помещиков был снижен 1 июля 1870 года, условия участия в дво-

рянских собраниях приравнялись к земскому избирательному цензу. Он составлял 200 – 300 

дес. в основных земледельческих районах. Ценз для голосования через уполномоченных 

мелкопоместных дворян составлял 1/20 полного [3; 65].         
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В статье анализируется роль дворянского сословия в политической структуре Российской 

империи начала ХХ века. 

 

Самодержавная власть и дворянское сословие имели единую природу. Самодержа-

вие и сословное деление – это явления феодального общества. В рамках европейской ноби-

литарной традиции глава государства – император – считался первым дворянином. Вследст-

вие этого дворяне полагали, что верховная власть должна проводить политику в интересах 

благородного сословия [1; c. 51]. Среди других сословий дворянство выделялось своим по-

ложением, привилегиями, воспитанием, особым кодексом дворянской морали. В основе 

дворянской морали лежало понятие чести и бескорыстной и преданной любви к родине. В 

письме Шаховского И. Ф. к сыну содержится императив сословия: «Жизнь – царю, а честь – 

никому» [1; c. 44]. Юридический, социальный, политический статус сословия впервые был 

оформлен «Жалованной грамотой дворянству», изданной Екатериной II в 1785 году. Она ос-

тавалась основой дворянского законодательства вплоть до 1917 года.     

Правительственная политика первой XIX века характеризовалось укреплением со-

словных начал: дворянство как сословие стало более замкнутым, были повышены классы чи-

нов, дававших потомственное дворянство, резко поднят ценз для участия в дворянских соб-

раниях. 


