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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. 
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Отмена крепостного права 19 февраля 1861 года означала крушение феодальной сис-

темы, представлявшей основу социальной и политической силы дворянства. Тем не менее, в 

условиях утверждения капиталистических отношений сохранялись значительные остатки 

феодальной системы, прежде всего дворянское землевладение. Дворянство сохранило свою 

корпоративную организацию, а также господствующее положение в управлении страной, 

особенно в органах местного управления. Отмена крепостного права, давшая толчок разви-

тию капитализма, проведение других, буржуазных по своей сущности реформ, весь новый 

строй общественных отношений не могли не затронуть старый класс-сословие.   

Мелкопоместное дворянство, «силою обстоятельств и имущественными интересами 

более чем теперь приблизится к небольшим землевладельцам других сословий и мало - по-

малу сольётся с ними в одно сословие, точно так же, как большие поземельные собственники 

из других сословий, силою тех же имущественных интересов, станут сближаться с дворянст-

вом и, наконец, вступят в его ряды» [1; c. 44]. 

Российское дворянство, хотя и было провозглашено законодательно высшим сосло-

вием и «первейшей опорой престола», фактически вплоть до конца ΧΙΧ века не имело ни 

своей общесословной организации, ни всероссийского представительства. Корпоративная 

организация сословия состояла  из губернских дворянских обществ и не имела сколько-

нибудь четкой иерархической структуры. Дворянским собраниям, помимо обслуживания 

внутрисословных дел, предоставлялось право подачи петицией царю, в которых разреша-

лось затрагивать вопросы местного управления и категорически запрещалось касаться об-

щегосударственных политических проблем. Это положение вполне отвечало природе само-

державия, стремившегося к раздроблению всех общественных сил и недопущению какого-

либо политического представительства. До определенного времени такое положение вполне 

устраивало и дворянство, оно редко выходило за пределы партикуляризма местной жизни, 

но в ходе революционных потрясений ситуация меняется.   

По мнению Р. Пайпса, Россия относится к вотчинным государствам, то есть к таким 

государствам, где земельная собственность сопрягается с властью, в первую очередь с поли-

тической [2; c. 13]. Длительное время дворянское сословие, как группа «служилых людей», из 

своих рядов рекрутировало представителей в политическую, военную, культурную элиту. 

Это легко объясняется тем, что дворянское сословие было наиболее образованным и эконо-

мически обеспеченным. Представители сословия полагали, что они несут особую миссию – 

являясь представителем интересов всех россиян во властных сферах, выступая носителем 

идей соборности, хранителя традиционализма и патриархального общественного уклада [1; 

c.51]. Чиновничья (гражданская) служба была менее популярна в дворянской среде, чем во-

енная. «Отношение к военной и государственной службе связывалось со служением общест-

ву, Родине, порождало чувство ответственности и избранности. Дворяне-офицеры чаще все-

го чувствовали себя россиянами, членами единой семьи в военной обстановке» [1; c. 51]. 

Гражданские должности состоятельными потомственными дворянами занимались в основ-

ном после военной службы. Вплоть до второй половины XIX века должности в основном за-

нимались по происхождению, но к концу века ситуация изменяется. «Стремясь обеспечить 

кадрами государственный аппарат и поднять профессиональную подготовку чиновничества, 

самодержавие вынуждено было отдать предпочтение образованию перед происхождением» 

[3; c. 88]. 

Только 30,7 % чиновничье-бюрократического аппарата Российской империи ком-

плектовались из состава потомственного дворянства. В то же самое время, должности выс-

шего звена в основном замещались выходцами из дворян, что позволяло сословию сохранять 

ведущие позиции во властных институтах государства. «Категория «службы» была для рус-

ского дворянина чем-то большим, чем просто существование, через нее определялось его 
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место в общественном устройстве. Для российского дворянина было чрезвычайно важным 

ощущение своей личной сопричастности государственной и общественной жизни» [1;c.55]. 

Служба давала дворянству возможность для обоснования своих социальных требований. Это 

приводило к тому, что сословные интересы определялись как общегосударственные, и выра-

батывало соответствующее стереотипное поведение дворянства как «первенствующего со-

словия» [1; c. 51].  

В начале XX века в ходе первой русской революции изменяется политическая струк-

тура Российской империи. Россия становится на путь превращения самодержавия в буржуаз-

ную монархию. Подданные Российской империи получили некоторые демократические 

права, свободу совести, слова, собрания, союзов, неприкосновенности личности. Главным 

событием политической жизни страны было создание законодательной Государственной 

думы. Несмотря на изменения в политической системе, дворянство не утратило свои привиле-

гии, оставаясь на вершине политического Олимпа. Избирательное законодательство остав-

ляло силу за дворянством. Выборы не были равными; нормы представительства устанавли-

вались по ясно выраженным классовым признакам: один голос помещика приравнивался к 3 

голосам буржуа, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих. Выборы были непрямые: четы-

рехстепенные для крестьян, для рабочих – трехстепенные, для буржуазии и дворян двухсте-

пенные. В феврале 1906 года происходит реформация Государственного совета. Негативное 

отношение к Государственной думе сближало верховную власть и дворянство. Стремясь ог-

раничить права Думы, император реорганизует Государственный Совет, превратив его во 

вторую палату, наделив законодательными правами: для представления законопроекта ца-

рю требовалось утверждения как Думой, так и Государственным советом. Государственный 

совет состоял из представителей, ежегодно назначаемых царем, и выборных членов (в основ-

ном представители дворянского сословия). В Государственный Совет входило 196 членов – 98 

назначаемых и 98 выборных. 
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