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В статье рассматривается становление и эволюция дворянского сословия в России. Анали-

зируется государственная политика направленная на формирование дворянства, как привилегиро-

ванного сословия.  

 

Дворянство в России возникло в XII в. как низшая часть военно-служилого сословия, 

составлявшая двор князя или крупного боярина. 

Свод законов Российской империи определял дворянство как сословие, принадлеж-

ность к которому «есть следствие, истекающее от качества и добродетели начальствующих в 

древности мужей, отличивших себя заслугами, чем, обращая самую службу в заслугу, при-

обретали потомству своему нарицание благородное. Благородными разумеются все те, кои 

от предков благородных рождены, или монархами сим достоинством пожалованы».  

Слово «дворянин» буквально означает «человек с княжеского двора» или «придвор-

ный». Дворяне брались на службу князем для выполнения различных административных, 

судебных и иных поручений. В системе европейских представлений верхушка русского дво-

рянства того времени — некий аналог виконтства. в 21 веке. 

С XIV в. дворяне стали получать за службу землю: появился класс землевладельцев — 

помещиков. Позже им была разрешена покупка земли. 

После присоединения Новгородской земли и Тверского княжества (конец XV века) и 

выселения вотчинников из центральных районов, освободившиеся таким образом земли 

были розданы дворянам под условием службы. 

В феврале 1549 г. в Кремлевском дворце состоялся первый Земский Собор. На нём 

выступил с речью Иван IV. Вдохновляемый идеями дворянина Ивана Семёновича Пересве-

това, царь взял курс на построение централизованной монархии (самодержавия) с опорой 

на дворянство, что подразумевало борьбу со старой (боярской) аристократией. Он публично 

обвинил бояр в злоупотреблениях властью и призвал всех к совместной деятельности по ук-

реплению единства Российского государства. 

В 1550 г. избранная тысяча московских дворян (1071 чел.) была помещена в пределах 

60-70 км. вокруг Москвы. 

Уложение о службе 1555 года фактически уравняло дворянство в правах с боярством, 

включая право наследования. 

После присоединения Казанского ханства (середина XVI в.) и выселения вотчинников 

из района опричнины, объявленного собственностью царя, освободившиеся таким образом 

земли были розданы дворянам под условием службы. 

Соборное уложение 1649 года закрепило право дворян на вечное владение и бессроч-

ный сыск беглых крестьян. 

Усиление русского дворянства в период XIV—XVI веков происходило в основном за 

счёт получения земли под условием военной службы, что фактически превращало дворян в 

поставщиков феодального ополчения по аналогии с западноевропейским рыцарством и 

русским боярством предыдущей эпохи. Поместная система, ведённая с целью усиления ар-

мии в ситуации, когда уровень социально-экономического развития страны ещё не позволял 

централизованно оснащать армию (в отличие, например, от Франции, где короли с XIV в. 
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начали привлекать рыцарство в армию на условиях денежной оплаты сначала периодиче-

ски, а с конца XV в. — на постоянной основе), обернулась крепостным правом, ограничив-

шим приток в города рабочей силы и затормозившим развитие капиталистических отно-

шений в целом.  

В 1701 г. Пётр I указывает, что все «служилые люди с земель службу служат, а даром 

землями никто не владеет». В 1721 г. царь проводит общий смотр всем дворянам, за исклю-

чением живших в отдалённых Сибири и Астрахани. Чтобы в их отсутствие дела не остано-

вились, дворяне должны были прибыть в Санкт-Петербург или Москву в две смены: первая в 

декабре 1721 г., вторая — в марте 1722 г. 

Уже в 1718 г. Пётр I при проведении Податной реформы исключает от обложения 

подушной податью дворян, а в марте 1714 г. принимает указ «О порядке наследования в 

движимых и недвижимых имуществах», который уравнял вотчину и поместье, и ввёл прин-

цип единонаследия. 

Пётр повёл решительное наступление на старую боярскую аристократию, сделав сво-

ей опорой дворян. В 1722 году вводится по европейскому образцу Табель о рангах, заменив-

шая принцип родовитости на принцип личной выслуги. Чин низшего, XIV класса, получен-

ный по военной службе, давал всем его получившим потомственное дворянство (по граж-

данской службе — только чин VIII класса). Первоначально было установлено соответствие 

старых, допетровских, чинов Русского государства, Табели о рангах, однако пожалования в 

старые чины прекратились. 

В 1722 г. Петром введена Табель о рангах — закон о порядке государственной службы, 

основанный на западноевропейских образцах. 

Согласно Табели, пожалование старых (боярских) аристократических титулов пре-

кращалось, хотя они формально и не отменялись. Это стало концом боярства. Слово «боя-

рин» осталось только в народной речи как обозначение аристократа вообще и выродилось 

до «барин». 

Параллельно с учреждением Табели о рангах создаётся Герольдмейстерская контора 

при Сенате, задачей которой стал учёт дворян, и очищение сословия от периодически появ-

лявшихся самозванцев, самовольно производивших самих себя в дворяне, и рисовавших 

гербы. Пётр I подтверждает, что «никому, кроме нас, и других коронованных глав, не при-

надлежит, кого в дворянское достоинство гербом и печатью пожаловать». 

В дальнейшем Табель о рангах подвергалась многочисленным изменениям, однако в 

целом дожила до 1917 года. 

Возможность получения дворянства через службу создаёт массовый слой беспомест-

ных дворян, целиком зависящих от службы. В целом, российское дворянство представляло 

собой крайне неоднородную среду; кроме богатых княжеских фамилий (к концу XIX века 

учтено около 250 родов), имелся также обширный слой мелкопоместных дворян (имевшие 

менее 21 души крепостных мужского пола, зачастую — 5-6), которые не могли сами обеспе-

чить себе достойное своего сословия существование, и надеялись только на должности.  

В дальнейшем дворяне получают одну льготу за другой: 

В 1731 г. помещикам предоставлено право собирать подушную подать с крепостных; 

Анна Иоанновна манифестом 1736 г. ограничивает службу 25 годами; 

Елизавета Петровна в 1746 г. запрещает кому бы то ни было, кроме дворян, покупать 

крестьян и землю; 

В 1754 г. учреждён Дворянский банк, выдающий кредиты суммой до 10 000 рублей 

под 6 % в год; 
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18 февраля 1762 г. Пётр III подписывает «Манифест о даровании вольности и свободы 

российскому дворянству», освободивший его от обязательной службы; в течение 10 лет из 

армии в отставку выходят до 10 тыс. дворян; 

Екатерина II, проводя Губернскую реформу 1775 года, фактически передаёт власть на 

местах в руки выборных представителей дворян, и вводит должность уездного предводителя 

дворянства; 

Жалованная грамота дворянству 21 апреля 1785 г. окончательно освобождает дворян 

от обязательной службы, и оформляющий организацию дворянского самоуправления на 

местах. Дворяне превращаются в привилегированное сословие, отныне не обязанное госу-

дарству службой, и не платящее налогов, однако имеющее много прав (исключительное 

право владеть землёй и крестьянами, право заниматься промышленностью и торговлей, 

свобода от телесных наказаний, право на собственное сословное самоуправление). 

Жалованная грамота дворянству превращает дворянина-помещика в главного агента 

правительства на местах; он отвечает за отбор рекрутов, сбор налогов с крестьян, надзор над 

общественной нравственностью и проч., выступая в своём имении, по выражению Н. М. Ка-

рамзина, как «генерал-губернатор в малом виде» и «наследственный полицмейстер». 

Особой привилегией дворян также становится право на сословное самоуправление. 

Отношение к нему государства было двояким. Вместе с поддержкой дворянского само-

управления искусственно поддерживалась его разрозненность — уездные организации не 

подчинялись губернским, а вплоть до 1905 г. не было общероссийской дворянской органи-

зации. 

Получение «дворянской вольности» было апогеем могущества русского дворянства. 

Дальше началась «золотая осень»: превращение высшего дворянства в «праздный класс» 

(ценой постепенного отстранения от политической жизни) и медленное разорение низшего 

дворянства. Строго говоря, «низшее» дворянство особо не разорялось просто потому, то за-

частую некого было «разорять» — большинство служилых дворян были беспоместными. В 

начале XIX века (особенно после Отечественной войны) часть дворянства прониклась рес-

публиканскими настроениями. Многие дворяне вступали в масонские ложи или тайные ан-

типравительственные организации. Движение декабристов имело черты дворянской фрон-

ды. 

После крестьянской реформы 1861 года экономические позиции дворянства ослабли. 

По мере развития капитализма в России дворянство теряло позиции в обществе. После от-

мены крепостного права в 1861 году дворяне сохраняют около половины земли, получив 

щедрую компенсацию за вторую половину; однако к началу XX века помещики владеют уже 

только 60 % земли, принадлежавшей им в 1861 году. На январь 1915 помещики владеют в 

Европейской части России 39 из 98 млн десятин пригодной земли. К началу 1917 года это 

количество резко падает, и в руках крестьян оказывается уже около 90 % земли. 

К началу XX века потомственное дворянство, которое официально воспринималось, 

как «первая опора престола» и «одно из надёжнейших орудий правительства», постепенно 

теряет своё экономическое и административное доминирование. На 1897 год доля потомст-

венных дворян среди военных составляет 52 %, среди гражданских госслужащих 31 %. На 

1914 год в деревнях живёт от 20 до 40 % дворян, остальные переселяются в города. 

После Октябрьского переворота 1917 года все сословия в РСФСР были ликвидирова-

ны декретом ВЦИК «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 10 ноября 1917 го-

да.  
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NOBILITY IN THE HISTORY OF THE RUSSIAN STATE. 
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The article discusses the formation and evolution of the nobility in Russia. We analyze government 

policies aimed at the formation of the nobility as a privileged class. 

 

 

  


