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О БЩ А Я  Х А РА К Т Е РИ С Т И К А  РА БО ТЫ

А ктуальность темы  исследования обусловливается социальной, 
экономической и политической ролью  дворянства в жизни Российской им перии 
и провинции. Д ворянство бы ло социально-политическим , в известной мере 
эконом ическим  оплотом российской  государственности, резервуаром  - откуда 
власть черпала исполнителей во все сферы жизни. П ровинциальное дворянство 
вы полняло к тому' ж е и дополнительны е функции представительства 
центральной власти. Д ворянские общ ества были единственны м и, наделенны м и 
правам и обсуж дения важ нейш их вопросов социальной и экономической ж изни 
губерний и уездов. К аждый пом ещ ик обязан был выполнять определенны е 
эконом ические, а такж е полицейско-ф искальны е функции. Без 
провинциального дворянства невозм ож но представить деятельность всего 
государственного механизма. К роме того, дворянство, одно из двух 
образованны х сословий, вы полняло определенны е культурны е функции. 
Д ворянские общ ества создавали  и были носителями, хранителями так 
назы ваем ой “ провинциальной дворянской культуры , неразрывной части 
дворянской  и русской  культуры  вообщ е

Т ерритори альны е границы  исследования вклю чаю т в себя Пензенскуто, 
С аратовскую  и С им бирскую  гу'бернии. И менно такой  подбор губерний района 
С реднего П оволж ья нам каж ется наиболее логичны м. Часть исследователей , 
наприм ер, В .М .К абузан . С аратовскую  губернию  относили к области Н иж ней 
В олги; другие, как, наприм ер, Я .Е .В одарский, вклю чали в состав 
средневолж ского региона ещ е и К азанскую  губерн и ю 1. И то и другое деление 
оправдано с точки зрения целей, которые ставили себе исследователи.

Земли С аратовской  гу'бернии располагались по обоим берегам Волги. До 
X V III столетия интенсивней ш ло заселение П равобереж ья, Заволж ье заселялось 
м едленнее. Д аж е в первой четверти XIX века оно испы ты вало недостаток 
населения. П омещ ичья колонизация заволж ской стороны производилась 
п реим ущ ественно дворянским и семьями С аратовской, П ензенской и 
С им бирской  губерний. Таким образом, дворянские “ гнезда” У русовы х, 
О рловы х-Д авы довы х, П анчулидзевы х, А бутковы х, П утиловы х, А праксины х, 
А раповы х, А ристовы х, Б аратаевы х, Бахм етевы х, Гагарины х, В оейковы х, 
В оронцовы х, Зубовы х и т.д. мож но обнаруж ить на территории нескольких из 
указанны х выш е губерний. И менно этот принцип родства и позволил нам 
объединить П ензенскую , С аратовскую  и С им бирскую  губернии в единое целое.

Х ронологич еские рамки работы ограничиваю тся концом XVIII века и 
предреф орм енны м и годами X IX  века. Нижняя временная граница обусловлена

1 К абузан В.М. Н ародонаселение России в X VIII- первой половине XIX вв. М., 
1963, В одарский Я.Е. Д ворянское зем левладение в России в XVII первой 
половине XIX вв. Размеры и разм ещ ение. М., 1988.
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временем образования средневолж ских губерний, а также ф ормированием 
местных дворянских общ еств, чему способствовало издание “Ж алованной 
грамоты дворянству” в 1785 году, определивш ей их права и обязанности. 
Верхняя хронологическая граница исследования определяется кануном 
реформы 1861 года.

Целью исследования является вы явление общ их и частных черт бытия 
провинциального дворянства С реднего П оволжья относительно всей 
корпорации российского дворянства.

Задачи исследования:
- выяснение численности и состава местного дворянства,
- характер деятельности дворянских общ еств, взаимоотнош ений с 

губернским начальством , содерж ание деятельности местных предводителей 
дворянства;

- установление экономического полож ения поместного средневолж ского 
дворянства и его хозяйственны х предприятий;

- отнош ение провинциального дворянства к крепостным крестьянам;
- выявление ментальности средневолж ского дворянства.
М ентальность дворянства П ензенской, Саратовской и Симбирской

губерниий, которое было тесно связано родственны ми узами, обладало 
некоторыми специфическими чертам и. С ледует заметить, что в результате 
неоднократных переделов П ензенского, Саратовского и С имбирского 
наместничеств в течение последней четверти XVIII - начале XIX века 
дворянские фамилии, например. П ензенского наместничества должны были 
быть записаны такж е в родословны е книги вновь образованного Саратовского. 
Таким образом одни и те же дворянские роды оказывались внесенными в 
родословные книги нескольких губерний.

Характер рассматриваем ы х нами исторических вопросов прямо связан с 
проблемным полем, образованны м понятием “ менталитет” .

Мет одология исследования. Н астоящ ее диссертационное исследование 
базируется на признании поступательности и закономерности исторического 
развития, а также в необходимости его комплексного изучения.

Нами признается полезным и действенны м использование в работе 
формационного подхода. И менно этот подход, определяя понятием 
первостепенной значимости общ ественно-эконом ические отнош ения, помогает 
достичь понимания сущ ности общ ественного сознания. Л ю бые социальны е, 
политические интересы общ ества берут свое начало в его материальной, 
экономической, обеспеченности.

В диссертации использованы проблемно-хронологический, сравнительно- 
исторический, статистический методы научного познания.

Степень разработанности темы . П редш ествую щ ими исследователями 
был создан значительны й комплекс работ. О собо следует отметить сочинения 
дореволю ционны х авторов М .Ф .В ладим ирского-Буданова, А .Д .Градовскогс, 
А .В .Романовича-С ловатинского, исследовавш их процесс развития 
ю ридических прав и обязанностей дворянского сословия, его правовые



взаим оотнош ения с государством  и прочими сослови ям и 1. П равоведов более 
всего волновал вопрос установления и развития российской законодательной  
практики, поиск вы хода из противоречивого и непривы чного полож ения 
дворянского сословия в котором оно оказалось после крестьянской  реф ормы  
1861 года. К ак отмечал А .В .Ром анович-С ловатинский, целью  его работы  
является только возмож но более полный свод материала. А .Д .Градовский 
сыграл больш ую  роль в вы яснении места и значения предводителя дворянства 
для дворянских общ ественны х объединений как до реф ормы  так и после нее.

О сновной вопрос, реш аем ы й исследователями XIX столетия при изучении 
полож ения дворянского сословия, состоял в определении степени контроля над 
ним государства. Д ворянство, с чем сложно не согласиться, признавалось 
искусственно созданным образованием , вся внутрисословная деятельность 
которого была полностью  подчинена интересам государственной 
бю рократической структуры . П ричем, постепенно контролю  подверглись даж е 
отнош ения помещ иков с собственны ми крепостными крестьянам и2 О собое 
место в ряду дореволю ционны х трудов заним аю т работы  В .И .С ем евского '. 
И сследуя дворянское зем левладение, источники пополнения ф онда дворянских 
земель, В .И .С емевский косвенно отмечал, что несмотря на зависим ость 
помещ иков в получении новых земельны х пожалований от правительства, они 
не церемонились в способах незаконного их приобретения, особенно на 
У краине и в П оволжье. И .И .И гнатович и В .И .С емевский подробно рассм отрели  
соотнош ение оброчной и барщ инной форм эксплуатации крестьян в 
помещ ичьих имениях, выявив зависимость обращ ения помещ иков с дворовы ми 
и крестьянами от того, какая ф орма эксплуатации преобладала в господском 
имении.

В конце X IX- начале XX столетия российская историческая наука больш е 
внимания уделяла социально-эконом ическим  отнош ениям . П оявился ряд работ 
М .Н .П окровского, Н. А. Рож кова, П .Струве, исследовавш их структуру 
крепостного хозяйства, его связанность с ры нком 4. Струве, Рож ков доказы вали .

В ладим ирский-Буданов М .Ф . О бзор истории русского права. С пб.. 1907; 
Градовский А.Д. Н ачала русского государственного права. 4 .1 . Т.III. Спб., 
1883; Романович-С ловатинский А .В. Д ворянство в России от начала XVIII в. до 
отмены  крепостного права. Киев, 1912.
2 И гнатович И .И. П омещ ичьи крестьяне накануне освобож дения. С пб .,1902 .С .1-

' С ем евский В.И. К рестьяне в царствование императрицы  Екатерины  II. Т.1. 
С пб., 1881; Он же. К рестьянский вопрос в России во второй половине X V III и 
первой половине XIX вв. -V Крестьянский строй. Т.1 Спб., 1905; Он же 
П ож алования населенны х имений при императоре П авле // Русская мысль, 
1882. № 12 .
4 П окровский М .Н. Россия в конце XVIII века С И стория России в XIX веке. 
Вып. I . С пб.. 1907; Рож ков Н.А. Г ород и деревня в русской истории. П етроград. 
1923; С труве П. К репостное хозяйство. Спб., 1913.
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временем образования средневолж ских губерний, а также формированием 
местных дворянских общ еств, чему способствовало издание "Ж алованной 
грамоты дворянству” в 1785 году, определивш ей их права и обязанности. 
Верхняя хронологическая граница исследования определяется кануном 
реформы 1861 года.

Целью исследования является вы явление общ их и частных черт бытия 
провинциального дворянства С реднего Поволжья относительно всей 
корпорации российского дворянства.

Задачи исследования:
- выяснение численности и состава м естного дворянства;
- характер деятельности дворянских общ еств, взаимоотнош ений с 

губернским начальством , содерж ание деятельности местных предводителей 
дворянства;

- установление экономического полож ения поместного средневолж ского 
дворянства и его хозяйственны х предприятий;

- отнош ение провинциального дворянства к крепостным крестьянам;
- выявление ментальности средневолж ского дворянства.
М ентальность дворянства П ензенской, Саратовской и С имбирской

губерниий, которое было тесно связано родственны ми узами, обладало 
некоторыми специфическими чертам и. С ледует заметить, что в результате 
неоднократных переделов П ензенского, Саратовского и С им бирского 
наместничеств в течение последней четверти XVISI - начале XIX века 
дворянские фамилии, например. П ензенского наместничества должны были 
быть записаны такж е в родословны е книги вновь образованного Саратовского. 
Таким образом одни и те же дворянские роды оказывались внесенны ми в 
родословны е книги нескольких губерний.

Характер рассматриваем ы х нами исторических вопросов прямо связан с 
проблемным полем, образованны м понятием “менталитет".

М етодология исследования. Н астоящ ее диссертационное исследование 
базируется на признании поступательности и закономерности исторического 
развития, а также в необходимости его комплексного изучения.

Нами признается полезным и действенны м использование в работе 
формационного подхода. И менно этот подход, определяя понятием 
первостепенной значимости общ ественно-эконом ические отнош ения, помогает 
достичь понимания сущ ности общ ественного сознания. Л ю бы е социальны е, 
политические интересы общ ества берут свое начало в его материальной, 
экономической, обеспеченности.

В диссертации использованы проблемно-хронологический, сравнительно- 
исторический, статистический методы научного познания.

Степень разработанности темы . П редш ествую щ им и исследователями 
был создан значительным комплекс работ. О собо следует отметить сочинения 
дореволю ционных авторов М .Ф .В ладим ирского-Буданова, А .Д .Градовского,
А .В .Романовича-С ловатинского, исследовавш их процесс развития 
ю ридических прав и обязанностей дворянского сословия, его правовые



взаим оотнош ения с государством  и прочими сослови ям и 1. П равоведов более 
всего волновал вопрос установления и развития российской законодательной  
практики, поиск вы хода из противоречивого и непривы чного полож ения 
дворянского сословия в котором оно оказалось после крестьянской  реф ормы  
1861 года Как отмечал А .В .Ром анович-С ловатинский, целью  его работы  
является только возм ож но более полный свод материала. А .Д .Градовский 
сы грал больш ую  роль в вы яснении места и значения предводителя дворянства 
для дворянских общ ественны х объединений как до реф ормы  так и после нее.

О сновной вопрос, реш аем ы й исследователями XIX столетия при изучении 
полож ения дворянского сословия, состоял в определении степени контроля над 
ним государства. Д ворянство, с чем сложно не согласиться, признавалось 
искусственно созданны м образованием , вся внутрисословная деятельность 
которого была полностью  подчинена интересам государственной  
бю рократической структуры . П ричем, постепенно контролю  подверглись даж е 
отнош ения помещ иков с собственны ми крепостны м и крестьянам и2. О собое 
место в ряду дореволю ционны х трудов заним аю т работы  В .И .С ем евского ’. 
И сследуя дворянское зем левладение, источники пополнения ф онда дворянских 
земель, В .И .С емевский косвенно отмечал, что несмотря на зависим ость 
помещ иков в получении новых земельны х пож алований от правительства, они 
не церемонились в способах незаконного их приобретения, особенно на 
У краине и в Поволжье. И И .И гнатович и В .И .С емевский подробно рассмотрели 
соотнош ение оброчной и барщ инной форм эксплуатации крестьян в 
помещ ичьих имениях, выявив зависимость обращ ения помещ иков с дворовы ми 
и крестьянами от того, какая ф орма эксплуатации преобладала в господском 
имении.

В конце X IX - начале X X  столетия российская историческая наука больш е 
внимания уделяла социально-эконом ическим  отнош ениям. П оявился ряд  работ 
М .Н .П окровского, Н .А .Рож кова, Г1.Струве, исследовавш их структуру 
крепостного хозяйства, его связанность с ры нком 4. Струве, Рож ков доказы вали .

1 В ладим ирский-Буданов М .Ф . О бзор истории русского права. Спб.. 1907; 
Г радовский А.Д. Н ачала русского государственного права. 4 .1 . T.II1. Спб., 
1883; Ром анович-С ловатинский А .В. Д ворянство в России от начала XVIII в. до 
отмены крепостного права. Киев, 1912.
‘ И гнатович И .И. П омещ ичьи крестьяне накануне освобож дения. С пб .,1902 .С. 1-

л С емевский В.И. К рестьяне в царствование императрицы  Екатерины  II. Т.1. 
С пб.. 1881; Он же. К рестьянский вопрос в России во второй половине X V III и 
первой половине XIX вв. •'/ К рестьянский строй. Т.1. С пб,, 1905; Он же 
П ож алования населенны х имений при императоре П авле //  Русская мысль, 
1882. № 12 .
4 П окровский М .Н. Россия в конце XVIII века '7 И стория России в XIX веке. 
Вып. 1. Спб.. 1907; Рож ков Н.А. Город и деревня в русской истории. П етроград. 
1923; С труве П. К репостное хозяйство. С пб., 1913.
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что дворяне-пом ещ ики занимались активным поиском новы х путей развития 
своего хозяйства, налаживали предприним ательскую  деятельность, особенно 
успеш ны ми признавалась деятельность пом ещ иков П оволж ья, как и вообще 
всех хозяйств, располож енны х на пересечении налаж енны х путей сообщ ения, 
по берегам  великих рек. В ажная роль в этих исследованиях отводилась 
п одтверж дению  того факта, что помещ ики являлись в дореф орм енное время 
для крестьян  “ государями в миниатю ре’'.

И зучение генезиса капитализма в России дли лось несколько десятков лет, 
вплоть до начала восьмидесятых годов XX столетия. О сновное внимание 
историки старались уделить крестьянскому хозяйству, попы ткам  доказать его 
ж ивучесть и состоятельность без ограничительной навязанной опеки 
дворянского управления. В это время Н .М .Д руж инины м  П .Г.Ры ндзю нским , 
И .Д .К овальченко был сделан вывод о реш ительном  проникновении 
капиталистических отношений в сферу крестьянского хозяйства, о расслоении 
крестьян ства '. Проблемы вотчинного пом ещ ичьего хозяйства центрально
пром ы ш ленны х губерний и губерний С редневолж ского района затрагивались 
нечасто (Е .И ндова, А .В .К леянкин, П .И .С авельев)2. К ак подтверж дение 
п роникновения капиталистических начал в крепостное хозяйство появились 
работы , освещ авш ие сущность и направления развития дворянского 
предприним ательства как в целом по России, так  и в ее отдельны х регионах. 
Здесь следует отметить труды К .И .Ю рчук о пом ещ ичьем  винокурении второй 
половины  X V III - первой половине XIX вв., Г .С .И саева о дворянской 
текстильной мануф актуре второй половины X V III - первой половины XIX вв., 
М .В .Б улы чева о развитии скотоводческого предприним ательства в Саратовской 
губернии первой половины XIX века и других и сто р и к о в ’.

С середины  60-х годов XX века историческая наука начинает уделять 
особое вним ание вопросам численности и состава н аселения Российского 
государства на протяж ении всей его многовековой истории. Н еобходимо 
вы делить труды  В .М .Кабузана, Я .Е .В одарского , Н .Б.Голиковой. 
И сследователей  интересовали не только численность населения и его 
разм ещ ение, но такж е количественный и национальны й состав.

1 Друж инин Н.М . К онф ликт между производительны ми силам и и феодальными 
отнош ениями накануне реформы 1861 г. // В опросы  истории. 1954. Лт'7. 
Ры ндзю нский П.Г. Очерки экономической истории России первой половины 
XIX в. М ., 1959 и др.
* К леянкин А.В. Х озяйство помещ ичьих и удельны х крестьян Симбирской 
i-убернии в первой половине XIX в С оциально-эконом ический очерк Саранск, 
1974.

И саев Г С. Роль текстильной промы ш ленности в генезисе и развитии 
капитализм а в России. 1760-1860 гг. М.. 1984; Ю рчук К.И. П омещ ичье 
пром ы ш ленное предпринимательство в России во второй половине XVIII и 
первой половине XIX вв. Ярославль. 1992.
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В первые в советской историограф ии вплотную  к реш ению  вопроса о 
национальном составе дворянского сословия подош ел А .П .К орел и н 1. При 
исследовании состава российского дворянства А .П  К орелины м бы ла 
предпринята попы тка исчисления категорий не только потом ственного, но и 
личного дворянства, более из исследователей никогда не повторяемая

Для историограф ии восьм идесяты х годов XX века бы ло характерны м 
возвращ ение к вопросам дворянской земельной собственности  
(Я .Е .В одарский)'.

В краеведческой историограф ии появились по вопросам освоения 
территории С реднего П оволж ья работы Ю  Н С м ирнова. Т .И .В едерниковой , 
Е Г  С амойлова, В .А .О сипова . П убликовались оригинальны е сочинения 
J1.М. А ртамоновой о культурны х традициях и благотворительности  дворян 
С ам арского края4

К роме того, на протяж ении всего советского периода изучения 
отечественной истории, постоянно в центре внимания находились проблемы  
политического статуса дворянского сословия X IX  века И зучалась его роль в 
управлении государством , место в бю рократической  государственной 
структуре. О тм ечалось привнесение в организацию  управления и 
делопроизводство дворянскими представителями консервативны х принципов и 
установление “вотчинных порядков"' на разны х уровнях бю рократической  
систем ы , что в целом говорило об их неспособности и косности управления, 
торм озивш его прим енение прогрессивны х идей. И менно об этом писали 
А В .П редтеченский, Н .П .Ерош кин, А .П .К орелин, М .М .С аф онов и др  . 
Ф актически до начата 90-х годов XX в. дворянство называй и разлагаю щ им ся, 
теряю щ им свое политическое и экономическое могущ ество паразитическим  
классом, искусственно пытавш имся тормозить прогрессивное поступательное

1 К орелин А.П Д ворянство в пореф орм енной России. 1861-1904. М ., 1979.
'  В одарский Я.Е. Д ворянское зем левладение в России в X V III-первой половине 
XIX вв М  . 1988.
' С мирнов Ю .Н. П олитика освоения Заволжья и организация управления его 
территорией  в X V III- первой половине XIX веков (основны е этапы ) // В естник 
С ам арского государственного университета 1997. № 1, В едерникова Т.И 
Г осударственная политика насаж дения помещ ичьего зем левладения в 
С амарском  Заволжье в конце X V II-X VIII вв // П равительственная политика и 
классовая борьба в России в период абсолю тизма. К уйбы ш ев. 1985 и др.
4 А ртам онова JI M Н ачало ш кольного образования и научны х исследований в 
У сольской вотчинев конце X V III- первой половине XIX в в ..// С амарский 
земский сборник Вып.З. С амара, 1996 и др.
' П редтеченский А .В. О черки общ ественно-политической  истории России в 
первой четверти XIX в М .-Л ., 1957; Корелин А .П. И нститут предводителей 
дворянства о социальном и политическом полож ении дворян  // И стория С С С Р 
1978. № 3:Троф имов Ж . А. С им бирск и симбиряне. У льяновск, 1997 
и др.
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развитие социально-эконом ических отнош ений и неизбежно вы нуж денным 
поэтому уйти с исторической сцены .

П оследнее десятилетие ознам еновалось всплеском научного интереса к 
историческим проблемам социально-психологического плана и культуры . 
О публикованны е капитальны е м онограф ии М .А .Рахматуллина. Ю .М .Л отм ана, 
Л .В .М илова, Е .Н .М арасиновой отличаю тся соверш енно новым взглядом на 
историю  дворянского сослови я1. Впервые обратили особое внимание на 
сущ ествование самостоятельной, если мож но так выразиться, дворянской 
сословной психологии, прощ е говоря, увидели не безликую  массу, а 
социальный слой, состоявш ий из отдельны х представителей, которы е имели 
как общ ие, так и свои собственны е мировоззренческие установки. О собенно 
интересна, на наш  взгляд точка зрения на особенности аграрны х отнош ений в 
России Л .В .М илова, приш едш его в своей последней работе к вы воду о их 
естественности, традиционности, неотделимости от природно-климатических и 
географ ических факторов. В .В .Л еонтович, принадлеж ащ ий эмигрантской 
историограф ической традиции, показал тесную  взаим освязь меж ду 
самодерж авной правительственной политикой Российского государства X V III- 
XIX столетий по социальны м вопросам и изменениями взаим оотнош ений 
помещ иков и крепостны х крестьян*.

П ересмотр старых точек зрения на дворянство происходит сейчас и в 
краеведческой истории (А .Б .Тугаров, II.И .С авельев)'. П .И .С авельев, изучая ряд 
вопросов в области аграрны х отнош ений, рассмотрел помещ ичье хозяйство с 
использованием новых методов исследования, в том числе и м атематических 
И стория дворянского сословия, изучаемая в русле социально
психологического направления, стала в недавнем прошлом основой нескольких 
диссертационны х работ (Н .М .С еливерстова, 3 .М .Кобозева, О .В .С изова,
В .С .К улабухов)4.

В середине девяносты х годов наш его века увеличился удельны й вес 
научных исследований в области социологии и психологии. На стыке

1 Рахматуллин М .А. К рестьянское движ ение в великорусских губерниях в 1826- 
1857 гг. М ., 1990; Л отман Ю .М . Беседы  о русской культуре... Спб., 1994: М илов 
Л.В. В еликорусский пахарь и особенности российского исторического 
процесса. М.. 1998: М арасинова Е.Н. П сихология элиты российского
дворянства последней трети XVIII века. По материалам переписки. М ., ! 999
2 Л еонтович В.В. И стория либерализм а в России (1762-1914 гг.). М ., 1995
’ Тугаров А ,Б. Русский провинциал: возвращ ение к национальной традиции /; 
Земство. А рхив провинциальной истории России. Пенза, 1994, № 1; С авельев 
П.И. Пути аграрного капитализм а в России. С амара, 1995
4 К улабухов B.C. Эволю ция менталитета дворянства черноземного региона в 
пореформенный период. 1861-1905 гг. А втореф ерат канд. ист, наук М., 1997: 
Сизова О.В. Дворянство Я рославской  губернии в конце X V III- первой половине 
XIX веков. А втореферат канд. ист. наук. Я рославль. 1999.
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социологическо-психологических  и исторических исследований слож илось 
направление, заним аю щ ееся изучением вопросов "м ентальн ости " 1

И сходя из сказанного, нам видится такая Ф ормулировка п роблем ы , 
изучение основны х характерны х особенностей провинциального дворянского 
менталитета в первой половине XIX столетия.

М сточниковая база исследования И сследование поставленной темы 
потребовало привлечения разнообразны х источников, в том числе как 
опубликованны х, так и не опубликованны х. М ож но вы делить следую щ ие 
группы докум ентов: делопроизводственная докум ентация: материалы
сословного сам оуправления; личны е архивны е фонды  помещ иков, 
законодательны е акты; статистические материалы ; мемуарная и эпистолярная 
литература; периодическая печать

Всего в ходе исследования нами были использованы  материалы  21 фонда 
архивохранилищ  П ензенской , С амарской. С аратовской и Ульяновской 
губерний Т ем атическая наполняем ость архивны х ф ондов неодинаковая 
Н апример, материалы  по проведению  дворянских выборов и сословному 
сам оуправлению  полнее всего представлены  в С аратовском  архиве, а 
документы  по деятельности  дворянских предводителей собраны в фондах 
У льяновскою  архива. П ензенский архив содерж ит подробны е материалы  о 
хозяйственной деятельности  дворянства

В первые были тщ ательно изучены и привлечены  отчеты  симбирских 
губернских п редводителей  дворянства (за 1836-1837 гг.. 1859-1860 гг.) Отчеты 
предводителей позволили увидеть деятельность дворянского общ ества 
С им бирской губернии, например, направления и конкретны е реш ения вопросов 
дворянской благотворительности . Д анны е документы  в единичном экземпляре 
хранятся в ГА У О  и являю тся своего рода уникальны м источником при 
исследовании деятельности  дворянских общ еств и их руководителей. Кроме 
того, составление предводителям и отчетов было для них необязательны м 
занятием и зависело только от их личной инициативы

Из делопроизводственной  доку ментации были использованы  прежде всего 
еж егодны е отчеты  губернаторов, причем мы постарались учесть критику этих 
докум ентов (Г  С .И саев. К.И Ю рчук). неполноту содерж ащ ихся в них сведений, 
дополняя им евш ийся материал опубликованны ми статистическим и данны ми 
ГАПО. Ф .5; Г Л С О  Ф 3. ГА С арО  Ф 1; ГАУО. Ф 76.). В первую  очередь 
губернаторские отчеты  послуж или для составления картины дворянского 
хозяйства, предприним ательства, в целом его эконом ической  основы 
Следую щ им важ ны м источником делопроизводственного характера надо 
полагать доку менты , касаю щ иеся сословного управления - материалы  выборов, 
протоколы заседаний дворянских депутатских собраний (ГА П О  Ф. 196; ГАСО. 
Ф 430; ГА С арО . Ф . 179; ГАУО. Ф 477). Ф онды дворянских депутатских

1 Слепнев И .Н . М енталитет и аграрное развитие России в Х1Х-ХХ вв 
М еж дународная конф еренция в М оскве " О течественная история. 1996 №1 
С 195-204
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собраний содерж ат важный материал о численности местных дворянских 
общ еств, отраж аю т принципы взаимоотнош ений сословного и губернского 
начальства, а так же реш ение вопросов отнош ений помещ иков и крестьян. 
Л ичны е архивные фонды помещ иков Ч ары ковы х-П утиловы х. И ваш евых. 
П уш каревы х, В .П .Ю рлова. П .А .Бабкина, П .И .С оловцова, П ащ енко- 
Розвадовских. Л ичны е архивные фонды дворян-пом ещ иков, содерж ащ ие 
личную  переписку, дневниковые записи, заметки и переписку по управлению  
помещ ичьим хозяйством дали неоценимые сведения о мировоззрении дворян, 
отнош ении к собы тиям в политической и экономической сф ере как целого 
дворянского общ ества, так и его отдельных членов.

Ю ридическое оформление прав и обязанностей дворянского состояния 
нами было почерпнуто из Полного Свода Законов Российской империи.

Сборники опубликованны х статистических сведений (И .Ф .Ш тукенберг, 
П .К рю ков, А .Ф .Леопольдов, Е .Зябловский, оф ициальны е сводки М ВД) 
располагаю т неоднородной информацией по ф орме и зачастую  противоречивой 
по содерж анию 1. Н аиболее достоверными статистическими источниками, на 
наш взгляд, мож но считать труды офицеров генерального ш таба по описанию  
всех областей ж изни каждой губернии Российской империи".

Для выяснения мировоззренческих и психологических установок 
провинциального дворянства нами были привлечены  материалы  мемуарного и 
эпистолярного характера. Их ценность для современного исследователя 
прош лого российской глубинки заклю чается как раз в тех бы товы х мелочах 
обы вателей губерний, о каких порой найти инфюрмацию невозможно.

С ТРУ К ТУ РА  И ОСН ОВН ОЕ С О Д ЕРЖ А Н И Е Д И С С Е РТ А Ц И И

Во введении обосновывается научная актуальность темы , содерж ится 
постановка проблемы , определяются цели и задачи работы , формулируется 
методология исследования, дается характеристика степени изученности темы и 
обзор  состояния источниковой базы.

В первой главе - «Дворянские общ ества С реднего П оволж ья» - 
рассматривается численный и национальный состав провинциальны х 
дворянских общ еств, социальные группы дворян, отличия их правового 
полож ения, исторические взаимоотнош ения с властными структурами. 
П оказана социальная деятельность дворянства. Состав и численность

1 Ш тукенберг И.Ф. Статистические труды. Т .1-2. С пб., 1859-1860.; К рю ков П 
О черк мануф актурных промыш ленных сил Е вропейской России. С пб., 1853; 
М атериалы  для истории крепостного права в России извлечения из секретных 
отчетов М ВД за 1836-1856 гг. Berlin. 1873 и др.
" Л ипинский А О М атериалы для географии и статистики России. С имбирская 
губерния. 4 .1 -2 . С пб., 186S; М атериалы для географии и статистики России, 
собранны е офицерами генерального штаба, П ензенской губернии С. 1-2. Спб.. 
1867.



дворянства являю тся одними из самы х значительны х категорий. Без этих 
показателей невозм ож но составить п редставление о роли и значении вы сш его 
сословия в социально-эконом ической  и культурной жизни, о слож ивш ейся в 
первой половине XIX века провинциальной ментальности  дворянства. 
О значенны е характеристики имели отличие по каждой губернии из-за времени, 
п оследовательности  и характере заселения территории С редней  Волги. К 
середине X IX  века дворянское сословие состояло из представителей  двух 
классов - пом ещ иков-ф еодалов и дворян-чиновников центрального и местного 
аппарата управления. Речь идет о неслуж илой и служ илой категориях 
дворянства. Вторая указанная категория в первой половине X IX  века бы ла 
представлена преим ущ ественно личны м  дворянством , как и чиновничество, 
прож ивавш ее не в уездах, а в городах. Д ворянские родословны е книги, 
составлявш иеся по каждой губернии отдельно в шести частях, вносились 
только роды потом ственны х дворян. К атегория личны х дворян в целом 
учиты валась нечасто, подсчет ее количества производился такж е редко. Вопрос 
численности  всего дворянства возникал в основном  перед или во время 
дворянских выборов.

В 1807 году численность дворян по десяти  уездам П ензенской губернии 
составляла: потом ственны х дворян - 626, личны х - 105. В среднем же 
количество личн ы х дворян по уездам губернии составляло от восьми до 
двенадцати человек. П римерно 27%  пензенских дворян  оказались 
пятидесятилетнего возраста и старш е. К ак свидетельствую т ведомости, в 
губернском городе прож ивало наибольш ее число дворян - 592. Что касается 
уездны х городов, то в них ж ило дворян в несколько раз меньш е, чем в уездах.

В С аратовской губернии в конце прош лого столетия (1795г.) прож ивало 
338 потом ственны х дворян. В 1839 году число потом ственны х дворян 
С аратовской  губернии уже достигло 3982 человек (2182 муж ского пола и 1800 
ж енского пола соответственно). В 1843 году личн ы х дворян  в С аратовской 
губернии бы ло в 1,5 раза меньш е, чем потом ственны х. С ам ое больш ое число 
личны х дворян значилось по К узнецком у и А ткарском у vy. - 70 и 72 
соответственно.

В П ензенской губернии в 1850-х годах личны е дворяне по отнош ению  к 
потомственны м составляли примерно 32,5% ; в С им бирской - 43,8% . В начале 
века более всего личны х дворян П ензенской губернии прож ивало в П ензенском 
уезде 29 - (46%  по отнош ению  к потом ственны м  дворянам ) и в Н аровчатском 
уезде - 14 (21%  по отнош ению  к потом ственны м  дворянам ), менее всего их 
насчиты валось в С аранском и Городищ енском  уездах.

В материалах трудов Редакционны х комиссий 1859-1860 года 
представлены  сведения по С аратовской, С им бирской  и С амарской губерниям 
о количестве имений в 100 крестьянских душ  и больш е.

С им бирская губ . - по восьми уездам к 1860 году - 456 владельцев имений. 
С амарская гу б . - по трем уездам, ранее причислявш им ся к С им бирской 
губернии и С аратовской  губернии: С амарский уезд  - 44 имения, Н иколаевский 
уезд - 42 имения, Н овоузенский уезд - 56 имений. С аратовская губерния - по
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восьми уездам (К амы ш инский и Ц арицынский уезды сведений не дали  -) - 500 
имений. В ладельцев имений от 100 душ и выш е в П ензенской губернии к 
середине XIX столетия насчиты валось 389 человек.

Списки дворянских родов указываю т на очень пестрый состав российской  
аристократии. С амую  больш ую  группу иностранны х вы ходцев среди  русских 
дворянских ф ам илий С реднего Поволжья в XIX веке составляли татарские 
родьг происходивш ие от татарских мурз: Енгалычевы. Д евлет-К ильдеевы . 
Бегильдеевьг Ш ахм атовы , Еникеевы , Ченикаевы. Но кроме них здесь  издавна 
обосновались древние благородны е польские и грузинские дворянски е родьг 
состоявш ие на императорской служ бе (Разумовские, Розвадовские, Загряж ские. 
Закревские, П анчулидзевы  и др.).

Указом от 24 марта 1827 года грузинская знать при посту плении на службу 
была уравнена в правах с российским дворянством Что касается кавказской 
мусульманской знати, то вплоть до 1917 года она так и не была полностью  
уравнена в правах с потомственными дворянами, хотя вопрос об азом ставился 
неоднократно Такими правами они пользовались лиш ь при поступлении на 
государственную  службу С вод Законов Российской империи устанавливал 
определенны е ограничения для участия дворян из татар в дворянских выборах 
(по у казу от 19 мая 1833 года). Дворяне нехристианского вероисповедания не 
могли иметь крепостны х христиан, за исклю чением только тех дворян из татар, 
которые издавна владели имениями в западных губерниях нельзя обвинять все 
дворянское сословие в негуманном отнош ении к своим крестьянам , как 
невозмож но говорить о всех помещиках как "родны х отцах”, п о с к о л ь к у  

отдельные представители потомственного поместного дворянства отличались 
невыносимыми выходками в обращ ении с крепостными. Что ж е касается 
наказаний крестьян за провинности перед помещ иком , то больш ая их часть и. 
кстати сказать самая распространенная, например, порка, были естественны м и 
по природе патриархальны х отношений. Д ворянство само не раз то полу чало, 
то лиш алось привилегии не быть наказуемым телесно. Н есмотря на тесное 
родство с русскими дворянскими фамилиями татарские дворяне не только 
долго сохраняли свои культурны е традиции и обычаи м усульм анского 
вероисповедания и образа жизни, но и переносили их на свою  общ ественную  
деятельность

Российская монархия пыталась всячески исправить "откры тость” 
высшего сословия путем ограничения способов получения права называться 
потомственным дворянином , стараясь сохранить его благородную  целостность. 
Анализируя правовое полож ение дворянства, сложивш ееся к концу XVIII 
столетия мы приш ли к выводу , что оно находилось в весьма противоречивой  
ситуации О бладая, дарованны ми правительством по "Ж алованной грамоте” 
правами-привилегиями - правом владения крепостными, правом свободы  от 
обязательной служ бы , правом корпоративной организации. - дворянство, с 
одной стороны, чувствовало свою  силу и независимость, что являлось 
необходимым условием для наличия способности принимать важные реш ения в
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местном управлении, с другой стороны, постоянно ощ ущ ало отн осительн ость  и 
временность этой независимости.

Законодательство Российской империи, заклю чая в себе основы  
традиционны х прав и обязанностей дворянских общ еств, неустанно 
корректировалось в сторону изменения этих прав. Н есмотря на всю 
немногочисленность дворянского сословия в средневолж ских губерниях и на 
то, что и без того на собраниях присутствовала сравнительно незначительная 
часть дворян даж е их имевш их право голоса, а такж е ещ е меньш ее число 
принимало активное участие в делах, правительство бы ло очень обеспокоено  
“разнош ерстностью "' участников дворянских вы боров. Во второй  четверти XIX 
столетия появляю тся указы (1831, 1832, 1836 годы) о новы х правилах 
присутствия и участия в дворянских собраниях. Эти в вы борах некоторой части 
дворянства. Законодательством  четко разграничивается право избирательное и 
право быть избранны м (иначе - право голоса во всех постановлениях  
дворянства, кроме вы боров и право голоса и в выборах).

Н екоторая часть средневолж ского дворянства все же старалась не остаться 
в стороне от участия в вопросах самоуправления и, как ни странно, ж елала 
установления более высокого избирательного им ущ ественного  и возрастного 
ценза. И менно об этом говорилось в предлож ениях пензенского дворянства, 
которые представляли попы тку призвать правительство к признанию  более 
жестких правил для участия в С обрании: “ не избирать того, которого доход  с 
деревень ниж е 100 рублей составляет и м олож е 25 л е т ',  - и являлся прямым 
показателем не только участивш егося наруш ения закона, но и наличия 
проблемы ухудш ения ф инансового полож ения дворянства. Д воряне, видимо, не 
желали видеть во главе своей корпорации пусть мудрого, но небогатого 
человека, так как он являлся визитной карточкой данного общ ества

При исследовании социальной роли дворян нужно подчеркнуть 
уникальность их деятельности  не только по сословном у управлению . М ногие 
дворянские общ ества, в частности С реднего П оволж ья, принимали деятельное 
участие в местном управлении, заним ались благоустройством  губерний (так 
удивительные усадебны е ансамбли князей Голицыных. А ксаковы х. О гаревы х, 
О рловы х-Д авы довы х становились очагами провинциальной культуры ), 
развитием м едицины  и образования, хотя их деятельность н осила отпечаток- 
первого опы та, а принципы м естного управления схожи с вотчинны м и. 
Дворянство С реднего П оволжья первой половины  XIX века при наличии 
старых эконом ических традиций не смогло привести их в соответствие с 
надвигавш имся новы ми социально-политическим и отнош ениями Эта разница 
и привела в см ятение дворянство во время крестьянской реф орм ы , а такж е 
навсегда определила высш ее сословие как консервативную  силу.

Вторая глава - «П омещ ичьи хозяйства С реднего П оволж ья первой  
половины XIX века» - состоит из трех параграфов. В главе рассм атривается 
комплекс вопросов, связанных с социально-эконом ическим  полож ением  
дворянского пом ещ ичьего хозяйства губерний С реднего П оволж ья. В первом 
параграфе мы показали, что земледелие являлось основной отраслью
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помещ ичьего хозяйства. Д ворянскому хозяйству покровительствовало 
государство, что не менялось на протяж ении всего изучаем ого периода. Труд 
крепостны х крестьян , предоставляемы е государством  дворянству льготы по 
сбы ту продукции собственны х предприятий, отсутствие конкуренции на 
хлебном ры нке, привели к укоренению  у абсолю тной массы дворян-помещ иков 
привычки «барства», которым было чуж до введение различных 
агротехнических новш еств С этим связано такж е и то обстоятельство, 
промы ш ленны м предпринимательством  и заним ались по сути единицы 
помещ иков.

Во втором  параграфе второй главы рассм атриваю тся экономические 
взаим оотнош ения помещ иков и крестьян Н еобходимо отметить, что 
дворянство С реднего  П оволжья состояло преим ущ ественно из средне- и 
м елкопом естны х владельцев имений. Они не стрем ились к переводу своих 
крестьян с барщ ины  на оброк, как это было принято у крупных помещ иков В 
1857 году п роцентное количество мелких поволж ских имений намного 
превы ш ало средне- и крупнопоместны е имения, основанны е на смеш анной 
системе (барщ инно-оброчной), либо только на оброчной системе 
хозяйствования, и составляло: по С аратовской губернии - 64,5%  к 30,4% , по 
С имбирской губернии - 61,7%  к 34,8% , по П ензенской  губернии - 61,2%  к 
35,8% . Барщ ина, в отличие от оброка, практически не оставляла крестьянину 
свободного рабочего  времени для обработки своего надела.

Третий параграф  характеризует дворянское предприним ательство Среднего 
П оволжья, им евш его свою специфику. Х озяйственная деятельность дворянства 
П оволжья бы ла тесно связана с природно-климатическим и условиями. Именно 
эти условия, несмотря на их непостоянство, позволяли развивать здесь такие 
отрасли пом ещ ичьего хозяйства как коневодство, овцеводство, производство 
винно-водочной и мануфактурной продукции. П озднее заселение края давало 
возмож ность помещ икам  расш ирять свои владения за счет пустош ей и земель 
местного населения, захватывать себе лучш ие участки земли И менно поэтому 
коневодство и овцеводство находились полностью  в руках помещ иков до 
середины XIX столетия. Но эти виды дворянской деятельности давали доход 
лиш ь при очень хорошей организации, постоянного личного контроля 
владельцев им ений и применением последних научны х достиж ений, как, 
например, овцеводческие хозяйства симбирских помещ иков Самариных. 
И вашевых. П редприимчивость дворян во всех видах деятельности на этапе 
реализации и сбыта продукции заводов ограничивалась домаш ним 
употреблением и государственным заказом казны.

Третья глава - «С редневолж ское пом естное дворянство и крепостны е  
крестьяне» посвящ ена реконструкции отнош ений поместного дворянства и 
крепостного крестьянства конца XVIII - первой половины XIX века. В первом 
параграфе уделено внимание ю ридической стороне этого вопроса. Рассмотрены 
основные вехи законодательного изменения и ф ормирования этих отношений 
Во втором параграф е анализируется практическое состояние взаимоотнош ений 
помещ иков и крестьян



По традиции крепостных отнош ений владелец крепостны х был обязан 
заботиться об их бы товы х условиях, поддерж ивать их в голодны е годы , то  есть 
относиться к ним бережно. С ущ ествование практики таких отнош ений им еет в 
источниках как прямы е, так и косвенные подтверж дения.

П ом ещ ики и крестьяне жили одним миром, на одной территории 
Д ворянские дети  и дети дворовы х проводили время в совм естны х играх. Н ельзя 
обвинять все дворянское сословие в негуманном отнош ении к своим 
крестьянам, как невозм ож но говорить о всех помещ иках как “родны х отц ах ’', 
поскольку отдельны е представители потом ственного пом естного дворянства 
отличались невы носимы ми выходками в обращ ении с крепостны м и. Что же 
касается наказаний крестьян за провинности перед помещ иком , то больш ая их 
часть и, кстати сказать, самая распространенная, порка, считались при 
господстве патриархальны х отнош ений естественными.

П равительство такж е приклады вало известны е усилия по уп орядочению  
взаим оотнош ений помещ иков и крестьян Во второй четверти X IX  столетия 
дворяне уже не могли распоряж аться ж изнью  и трудом крепостны х по своему 
усмотрению  Запрещ алась легальная продаж а крестьян с аукциона, раздел 
семей, не порицалось негуманное обращ ение помещ иков с крепостны м и 
лю дьми. Д воряне нехристианского (м усульм анского) вероисповедания не 
имели права владеть имениями населенны м и православны м и лю дьм и 
Д ворянство обладало больш ими экономическими, социальны м и, 
политическими правами. Вместе с тем весь строй крепостной ж изни вел к 
образованию  стойких установок «отлы нивания» от государственной 
граж данской служ бы , службы по самоуправлению , которая к том у ж е никак не 
оплачивалась.

В заклю чении изложены следую щ ие результаты  работы:
1) в средневолж ских губерниях абсолю тно преобладало потом ственное 

дворянство, которое в массе своей концентрировалось в губернских городах, и 
лиш ь незначительная часть - в уездны х городах. Д ворянство С реднего 
П оволжья было малочисленнее, нежели дворянские общ ества центральны х и 
западны х губерний, а потому вело более замкнуты й и традиционны й 
патриархальны й образ жизни, ограничивая свое поведение строгим и, раз и 
навсегда установленны м и правилами:

2) хозяйственная жизнь провинциального дворянства основы валась на 
эксплуатации подневольного крепостного труда, лиш ь небольш ая часть дворян 
была занята на государственной служ бе, а основная часть заним алась 
непосредственно хозяйством. Особые условия С редней Волги стим улировали  
такие виды дворянского предпринимательства, как коневодство, овцеводство, 
винокурение. П ри этом следует отметить, что дворянское п редприним ательстве 
подталкивалось государственными заказами и личны м и потребностями;

3) взаим оотнош ения крепостных крестьян и помещ иков строились на 
традиционной патриархальной основе. Имели место и аном альны е случаи 
ф изического и морального истязания крестьян. О днако следует отметить. Что 
слхчаи эти бы ли не правилом, а скорее исклю чением. П равительство и

15



16

дворянское общ ество принимали определенны е усилия по пресечению  таковы х 
действий. О тнош ения помещ иков к крестьянам не были идиллическим и, но как 
традиционно-привы чны е наказания, так и социально-нравственное униж енное 
положение крестьян  считались как дворянами, так и крестьянами естественны м 
явлением, освящ енны м  веками и традициями:

4) установлено, что к середине XIX века слож илась некая совокупность черт 
провинциального менталитета высш его сословия как:

- ощ ущ ение зам кнутости  ж изненного пространства вотчины  и сословия и 
одновременно огромная трата усилий на поддерж ание этого замкнутого 
состояния

- невы сокое стремление использовать свои политические права
- попы тки создания особенной провинциальной культуры  и постоянная 

тяга ко всему столичном у (в одеж де, литературе, архитектуре, искусстве, 
образе жизни, манерах поведения) Государство явилось активны м создателем 
этих особенностей провинциального дворянского общ ества России.

Д иссертационная работа заверш ается п р и л о ж е н и я м и , состоящ им и из 
девяти таблиц. П ервы е три впервые представляю т численность дворянства по 
категориям (потом ственное и личное) в губерниях С реднего П оволж ья первой 
половины X IX  столетия. Е щ е четыре таблицы , составленны е на основании 
данных статистических сведений губернаторских отчетов и отдельны х 
исследований. вы являю т развитие хозяйственно-предприним ательской  
деятельности пензенских, саратовских и симбирских помещ иков. В таблице № 9 
по официальны м отчетам М В Д  за десять лет сведены факты неповиновения 
крестьян своим господам , а такж е дано количественное соотнош ение таких 
случаев по всей России и отдельно по Среднему П оволжью .

Н аучная новизна работы  связана со стремлением  к ком плексном у 
анализу состояния численности, меж сословных отнош ений, культуры , 
ментальности средневолж ского поместного дворянства М ногие рассм отренны е 
вопросы ранее исторической наукой либо не. изучались, либо исследовались 
односторонне, с определенной идеологической установкой

П рактическая значимость. П редставленные в работе ф актический и 
статистический материал, выводы и наблю дения могут бы ть использованы  при 
разработке ряда проблем отечественной истории, написании региональны х и 
обобщ аю щ их трудов по истории дворянства России М атериалы  диссертации 
могут послуж ить основой при подготовке спецкурсов и практических занятий 
по истории дворянсз'ва С реднего Поволжья, общ его курса по истории 
российского дворянства в X VIII- первой половине XIX вв.: в создании учебных 
и методических пособий.

А пробация работы . О сновные полож ения диссертационного 
исследования были изложены на В сероссийских конф еренциях молодых 
историков - П латоновские чтения (Самара. 1997-1998 гг), на III И оанновских 
чтениях (С амара. 1998 г ), на XXII К ирилло-М еф одиевских чтениях (Самара. 
1999 г.). на меж дународной конференции «Пуш кин и культура» посвящ енной 
200- летию  со дня рож дения поэта (Самара. 1999). а такж е были подготовлены



материалы для еж егодны х конф еренций аспирантов и молодых преподавателей 
С амарского государственного университета. Диссертация обсуж далась на 
кафедре Российской истории С ам арского государственного университета и 
рекомендована к защ ите.

О сновны е полож ения диссертации  отражены  в сл едую щ их  
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