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Власть и дворянство
Главной опорой российской государственной власти 

являлось служилое сословие – дворянство.
После драматических событий 1730 г. Анна Иоанновна, 

стремясь упрочить свое положение на троне, решила 
удовлетворить ряд важнейших требований дворянства.

Что вызывало у дворян наиболее сильное недовольство?
Указ о единонаследии, обязавший помещиков 

передавать имение только одному сыну, 
лишая недвижимого имущества остальных детей.

Обязательная, пожизненная и постоянная служба, 
а особенно – необходимость начинать службу рядовыми.

?



Отмена указа о единонаследии
В декабре 1730 г. Анна Иоанновна издала указ, отметив,  

что нормы петровского указа 1714 г. о единонаследии 
«по состоянию здешняго государства 

не к пользе происходят», 
поскольку «отцам не точию естественно есть, но и закон 
Божий повелевает детей своих всех равно награждать».

Отныне предписывалось наследование имений 
«чинить по Уложению» и «помещикам в том дать волю».

В марте 1731 г. еще один указ предписал «как поместья, так 
и вотчины именовать равно: «недвижимое имение-
вотчина», и отцам и матерям детей своих делить по 

Уложению всем равно, також и за дочерьми в приданое 
давать по-прежнему».

? Какие выгоды получило дворянство 
от мартовского указа 1731 г.?



Шляхетский кадетский корпус
В 1731 г. в СПб был открыт Шляхетский 

кадетский корпус для дворянских 
детей. Под него отвели бывший 

дворец 
А.Д. Меншикова.

Кадеты: фузилер, 
офицер и гренадер.

Окончив Корпус, 
дворянин 
получал 

офицерский чин.

Таким образом, у дворян появилась 
возможность избавиться 

от ненавистной службы рядовыми 
наряду с лицами «подлых» сословий.

В Корпусе обучали не только 
военному делу, но и основам наук.



Дворянская служба
Корпус мог принять лишь 200 

(позднее – 360) кадет. 
К тому же многие дворяне боялись 

отпускать малолетних сыновей 
в столицу.

Поэтому распространился иной способ 
обойти солдатскую службу: 

дворянского ребенка записывали 
в полк сразу после рождения.

К 15 годам он «выслуживал» первый 
офицерский чин и начинал служить 

по-настоящему сразу офицером, 
а годам к 18 становился капитаном, 

а то и полковником.? Как сказывалась такая практика 
на боеспособности армии?



Дворянская служба
В 1736 г. был издан указ, разрешивший 

помещикам 
«для лучшей государственной 

пользы и содержания шляхетских 
домов 

и деревень» не отправлять 
одного из сыновей на службу, 

оставив его «в доме своем 
для содержания экономии».

Молодым дворянам предписывалось 
являться на службу в 20 лет, 

а прослужив 25 лет они получали 
право на отставку.

Если же из-за ран офицер оказывался 
негоден к службе, то мог получить 

отставку и не достигнув 45 лет.



Дворянская служба

В чем видел законодатель «лучшую 
государственную пользу»?

Разрешив помещикам оставаться в 
имениях, государство заботилось 

не только о повышении 
их благосостояния, но и росте 

казенных доходов, 
ведь без хозяйского надзора 

имения разорялись, 
что вело к росту недоимок.

?



Дворянская служба
В 1739 г., по окончании войны, 
ходатайства об отставке подала 

почти половина офицеров, 
в т.ч. многие, не достигшие 45 лет.

Правительство разрешило увольняться 
только тем, кто дейсвтительно 

прослужил 25 лет. 

Почему историк С.М. Соловьев 
называл указ 1736 г. 

«эпохой в истории русского дворянства»?
В России впервые появились люди, 

свободные от государственной службы, 
занятые частными делами и 

интересами.

?



Экономическая поддержка 
дворянства

В 1754 г. учрежден первый в России банк – Дворянский банк, 
предоставлявший помещикам ссуды под залог имений.

Если у ростовщиков и владельцев ссудных контор 
приходилось занимать под 20% годовых, то в банке 

дворяне могли получить кредит из расчета 6%  годовых.
Размер ссуды определялся количеством ревизских душ.

Соответствовала ли интересам дворянства ликвидация 
внутренних таможен, осуществленная в 1754 г.?

Соответствовала интересам той части дворянства, которая 
вела торговлю лесом, зерном, льном, кожами 

и другими сельскохозяйственными продуктами.

?



Экономическая поддержка 
дворянства

Почему вместе с внутренними таможнями не были отменены 
монополии и откупа, наносившие не меньший вред торговле?
Это объяснялось тем, что многие влиятельные вельможи 

сами владели монополиями и откупами.
Так, П.И. Шувалов держал откупа на лов рыбы 
и морского зверя на Белом и Каспийском морях, 

и на винную торговлю в Западной Сибири, 
обер-прокурор А.И. Глебов – на виноторговлю 

в Иркутской губернии,   
А.Б. Куракин и Р.И. Воронцов 

(по прозвищу «Роман – большой карман») 
– на всю «восточную» торговлю.

?



Экономическая поддержка 
дворянства

В 1755 г. винокурение было объявлено 
дворянской монополией.

Все недворяне, владевшие винокурнями, 
обязаны были закрыть их или продать дворянам.

Почему дворянской монополией стало именно винокурение, 
а не какая-либо иная отрасль промышленности?

Винокуренное производство использовало сырье, 
имевшееся в каждом имении – зерно.

Винокурение отличалось наивысшей доходностью 
среди всех отраслей промышленности.

?



Усиление крепостного права
Чем больше льгот получало 

дворянство, тем сильнее 
становилась его власть 

над крестьянством.
На протяжении 2-й четверти 

XVIII в. крестьянский оброк 
возрос с 40 коп. до 2–3 руб.
Однако оброк постепенно 

уступал барщине.
Число барщинных имений по 
сравнению с серединой XVII в. 

выросла в 3 раза, число 
оброчных сократилось в 2 

раза.

Крестьяне за обедом.
Худ. И.А. Ерменев. 1764–1765.



Усиление крепостного права

Чем вызвано увеличение числа барщинных имений 
за счет сокращения числа оброчных?

Это было связано с развитием хлебной торговли. 
Помещику было выгодно использовать труд крестьян 

на барщине, чтобы получить больше зерна, 
нежели получать с крестьян оброк.

Какая из повинностей была тяжелее для крестьян и почему?
Тяжелее была барщина, т.к. она лишала крестьян 

возможности использовать время по своему усмотрению, 
не позволяла отправляться на заработки, 

вынуждала трудиться под постоянным надзором.

?

?



Усиление крепостного права
В 1730 г. крестьянам было 

запрещено покупать 
и принимать в заклад  
«населенные земли».

В указе перечислялись 
разные объекты, 

дворянской 
собственности: 

«поместья и вотчины, 
люди и крестьяне».
Таким образом, 

крепостные 
перечислялись наряду 

с недвижимым 
имуществом.

Деревенская улица. 



Усиление крепостного права
В 1736 г. помещики получали право 

самостоятельно определять 
крестьянам меру наказания за побег.

В 1760 г. Елизавета разрешила 
помещикам ссылать крестьян в 

Сибирь за «предерзостное 
состояние».

Уже в 30-е гг. распространилась 
практика продажи крепостных 

без земли.
Особенно часто поодиночке продавали 

дворовых, в т.ч. детей, 
разлучай их с родителями.Крестьянская чета XVIII в. 

Из книги аббата 
Chappe d’Auteroche. 



Усиление крепостного права
Из проекта Уложения, 

подготовленного при Елизавете:
«Дворянство имеет над людьми и 

крестьяны своими и над 
имением их… полную власть без 
изъятия, кроме отнятия живота, 

наказания кнутом и 
произведения над оными пыток. 

И для того волен всякий 
дворянин тех своих людей и 

крестьян продавать и 
закладывать, в приданые и в 

рекруты отдавать 
и во всякие крепости укреплять, 

жениться и замуж идти 
позволять 

и всякия, кроме вышеописанных 
наказания чинить».

Наказание дворового 
батогами в присутствии 

помещика.
Гравюра Х. Гейслера.



Подводим итоги

Какие важнейшие тенденции присущи 
социальной политике России во 2-й четверти XVIII в.?

Расширение привилегий дворянства 
и усиление крепостной зависимости крестьянства.

В чем проявились эти тенденции?
Обязанности дворянства перед государством постепенно 

сокращались, его экономическая поддержка росла.
Права помещика по отношению к крестьянину расширялись, 

крестьянские повинности увеличивались.

?

?
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