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Введение
После смерти Петра I в России возникла правовая неопределенность. Предоставленными 

возможностями воспользовались дворяне, оказывая непосредственное влияние на смену власти. Они 
подвигли государей предоставить им максимальные на то время права, льготы и свободы. О периоде, 
когда старый порядок уже не действовал, а новый не был реализован, рассказывает в одиннадцатом 
эпизоде своего расследования кандидат исторических наук, депутат Госдумы первого созыва 
Александр Минжуренко.

Вступление России в эпоху абсолютизма привело не только к расширению прав дворянства, но и к 
возрастанию объема их обязанностей. Так логично поступал первый император России Петр I. 
Заставив свое «шляхетство» пожизненно служить государству, царь официально закрепил его 
привилегированное положение в обществе. 

По указу о единонаследии 1714 года только дворяне имели право владеть земельными угодьями. А 
указом о подушной переписи 1718 года дворянство объявлялось неподатным сословием. И наконец, 
Табель о рангах 1722 года открывал дорогу любому дворянину к самым высоким постам в управлении 
государством и войсками. Все руководящие должности в государственном аппарате стали занимать 
исключительно дворяне.

Однако, получив этот большой объем прав, дворяне сразу после смерти Петра I начали 
предпринимать попытки освободиться от части самых обременительных обязанностей. И этому 
поспособствовали обстоятельства, сложившиеся в сфере престолонаследия. 



В царствование Екатерины II дворянство окончательно формируется как самое 
привилегированное сословие государства. Для укрепления роли дворянства на местах в 
1775 г. было принято "Учреждение для управления губерний Всероссийской империи". 
Страна делилась на 50 губерний по 300-400 тыс. душ мужского пола. Губернии делились 
на уезды по 20-30 тыс. душ. Губернии возглавляли назначенные правительством 
губернаторы. Подчинявшиеся непосредственно императрице, наиболее важные губернии 
по 2-3 объединялись под властью генерал-губернатора. 

В 1785 г. была опубликована и "Жалованная грамота дворянству" - "Грамота на право 
вольности и преимущества благородного российского дворянства". Привилегии дворян 
получали статус закона. Грамота подтверждала право дворян не служить государству. 
Дворяне освобождались от податей и телесных наказаний, имели право на торговлю и 
предпринимательство, не могли быть лишены дворянского звания, жизни и имения без 
суда. Дворяне имели исключительное право собственности на землю с крестьянами. 
Дворянство получало свое сословно-корпоративное устройство - уездные и губернские 
дворянские собрания, которые избирали соответственно уездных и губернских 
предводителей дворянства. Дворянам присваивалось звание "благородного сословия".



1.  Марасинова Е. Н. Вольность российского дворянства (манифест Петра III и 

сословное законодательство Екатерины II) описаны процессы установления 

расцвета дворянства.

2. В работе Миронова Б. Н. Социальная история России периода империи 

(XVIII—начало XX в.) повествуется о исторических процессах повлиявших 

на дворянство России.

3. В работе Томсинова В. А. Грамота на права, вольности и преимущества 

благородного российского дворянства: её истоки, содержание и значение // 

Законодательство императрицы Екатерины II рассказано о нововведениях и 

внутренней политики Екатерины II.

Введение



Цель и задачи работы

Цель: определить процессы формирования русского дворянства в XVIII век и 
усовершенствования внутреннего устройства государства.

Задачи:
1. Изучить внутреннею политику проводимую в XVIII век  и формирование 

бюрократического государства.
2. Рассмотреть предпосылки расцвета дворянства и создания Манифеста о 

вольности дворян.
3. Рассмотреть причины узаконивание привилегий дворянства при 

Екатерине  II.



Манифест о вольности дворянства
В истории российского господствующего класса "Манифест о даровании вольности и

свободы российскому дворянству" 1762 г. считается "событием, определившим все последующее 
социальное развитие высшего сословия", "поворотным моментом в законодательной политике 
абсолютизма", "крупнейшим актом сословно-правовой политики».

Однако этими оценками единодушие специалистов и ограничивается. В историографии 
существуют различные точки зрения по поводу причин издания, реального
воплощения и результатов этого по-своему загадочного документа российской монархии, который 
был подписан во время чрезвычайно короткого и невнятного правления, но имел колоссальные 
последствия, давшие, правда, о себе знать с наибольшей очевидностью лишь спустя несколько 
десятилетий.

Диапазон сформулированных в научной литературе причин появления Манифеста колеблется 
от курьезных обстоятельств личных увлечений лишенного всякой политической воли 
ограниченного правителя до продуманной линии мыслящего государственного деятеля.

Среди всего многообразия высказанных в историографии мнений можно условно выделить 
экономические, социальные и политические причины высочайшего пожалования дворянству 
свободы.

В ряде работ издание Манифеста непосредственно связывается с ликвидацией условного 
землевладения и превращением дворянства в сословие вотчинников, чьи землевладельческие 
права приходили все в большее противоречие со служебными обязанностями.



К этой точке зрения примыкает наиболее распространенное в историографии мнение о 
настойчивом стремлении самого дворянства к свободе от тягостной государственной 
повинности, что проявлялось в требованиях, проектах, прошениях и, главное, пассивном 
уклонении от службы.

Как справедливо заметила И. В. Фаизова, особую заинтересованность в ослаблении  
служебного бремени проявляли военные: "Обязательная служба... на десятилетия отрывала 
помещика от дома и хозяйства, которое из-за его отсутствия приходило в упадок; опасные 
условия службы, особенно во время походов, создавали постоянную угрозу жизни дворянина, а 
неустроенность быта и скудный рацион питания приводили к широкому распространению в 
русской армии таких тяжелых болезней как, например, чахотка и цинга". Автор полагает, что 
именно средние и нижние офицерские чины особенно настойчиво добивались ограничения 
срока обязательной службы, которое было, наконец, введено Манифестом от 31 декабря 1736 г. и 
равнялось 25 годам. Этот документ признается в исследовательской литературе первым шагом на 
пути освобождения дворянства. Вторым стал Манифест 1762 г.

В ряду непосредственных причин отмены обязательного характера службы специалисты
называют и собственно государственные интересы российского абсолютизма. В историографии 
довольно широко распространено мнение, что к началу 1760-х гг. самодержавие не нуждалось 
более в сохранении всеобщей служебной повинности для господствующего класса ни для 
укомплектования офицерского состава армии, ни для пополнения чиновничьего аппарата.



 За десятилетия действия Табели о рангах в результате личной выслуги лишенных имений 
разночинцев и обнищания помещиков сложился слой профессиональных чиновников. С. М. Троицкий 
отмечал, что "формирование бюрократии было важнейшим фактором, подготовившим "освобождение" 
правящего класса от обязательного характера государственной службы". С одной стороны, у власти был 
кадровый резерв, с другой - не хватало средств платить всем обязанным служить. Своеобразный избыток 
находящихся на службе дворян еще более усилился после окончания Семилетней войны. В этих 
условиях, по мнению Р. Джоунса, Манифест стал эффективным средством демобилизации офицеров. М. 
Раев же со свойственным ему импрессионизмом формулировок задается вопросом о смысле термина 
"освобождение« применительно к Манифесту о вольности -государство освободило дворянство или же 
абсолютная власть сама освободилась от дворян-дилетантов в армии и аппарате Управления.

Наконец, одной из причин освобождения дворянства от обязательной службы специалисты считают 
и известное ослабление самодержавной власти в царствование Петра III. Еще в XIX в. многие ученые 
полагали, что обделенный политическим талантом монарх боялся дворцового переворота, а потому 
пытался любыми средствами завоевать расположение дворянства. Страх чуждого даже для придворной 
российской среды монарха, борьба партий, политические интриги заставили престол пойти на 
компромисс с элитой.



Перечисление всех этих по большей части аргументированных точек зрения наводит на 
мысль, что Манифест о вольности дворянства стал закономерным следствием
сложнейшего переплетения экономических обстоятельств, сословных устремлений и
политической конъюнктуры. Между тем в историографии наряду с многообразными
трактовками причин издания этого документа существуют самые различные и порой
взаимоисключающие оценки его значения и социальной сущности.



Привилегии дворянам от Екатерины II

В 1785 г. была опубликована и "Жалованная грамота дворянству" - "Грамота на право вольности и 
преимущества благородного российского дворянства". Привилегии дворян получали статус закона. 
Грамота подтверждала право дворян не служить государству. Дворяне освобождались от податей и 
телесных наказаний, имели право на торговлю и предпринимательство, не могли быть лишены 
дворянского звания, жизни и имения без суда. Дворяне имели исключительное право собственности на 
землю с крестьянами. Дворянство получало свое сословно-корпоративное устройство - уездные и 
губернские дворянские собрания, которые избирали соответственно уездных и губернских 
предводителей дворянства. Дворянам присваивалось звание "благородного сословия".

Во времена Екатерины II происходит рост дворянского землевладения за счет раздачи земли из 
государственных фондов. В частные руки было роздано более 800 тыс. крестьян. В 1775 г. было 
упразднено казачье самоуправление на Дону и ликвидирована Запорожская Сечь. Были уничтожены 
последние оплоты демократии на окраинах страны.

Абсолютное дворянское государство достигает своего расцвета при Екатерине II.
Жалованная грамота дворянству (полное название — «Грамота на права, вольности и преимущества 
благородного российскогодворянства») состояла из вводного манифеста и четырех разделов 92 статьи).
В ней устанавливались принципы организации, местного дворянского самоуправления, личные права 
дворян и порядок составления родословных дворянских книг.



Личные права дворян включали: право на дворянское достоинство, право на защиту чести, личности и 
жизни, освобождения от телесных наказаний, от обязательной государственной службы и др.
Имущественные права дворянства включали: полное и неограниченное право собственности, на 
приобретение, использование и наследование любого вида имущества. Устанавливалось исключительное 
право дворян покупать деревни и владеть землей и крестьянами, дворяне имели право открывать 
промышленные предприятия в своих имениях, торговать продукцией своих угодий оптом, приобретать 
дома в городах и вести морскую торговлю.
Особые судебные права дворянства включали следующие сословные привилегии: личные и 
имущественные права дворянства могли быть ограничены или ликвидированы только по решению
суда: дворянина могли судить только равные ему (сословный суд), решения других судов для него не 
имели значения.

Сословное самоуправление дворянства, регламентированное Жалованной грамотой, выглядело 
следующим образом: дворяне создавали общество, или Собрание, наделенное правами юридического 
лица (имевшее собственные финансы, имущество, учреждения служащих). Раз в три года на уездных и 
губернских собраниях дворяне выбирали уездных и губернских предводителей дворянства. Помимо 
выборов дворянские собрания решали вопросы, поставленные правительством, а также проблемы 
сословной дисциплины. Собрания имели право представлять свои пожелания губернатору, специально 
избранная депутация во главе с предводителем дворянства могла обратиться к императору.



Жалованная грамота сохраняла отличие прав личного дворянства от прав потомственного 
дворянства. Все потомственное дворянство обладало равными правами (личными, 
имущественными судебными) независимо от разницы в титулах и древности рода.
Правовая консолидация дворянства как сословия завершилась.



Заключение

Грамота, вслед за Манифестом Петра III, предоставила дворянам возможности развития их 
творческих и управленческих способностей, позволила ощутить себя реальной движущей силой 
общества. Все потомственные дворяне обладали равными правами независимо от разницы в 
титулах и древности рода. Закрепленные за дворянами права определялись как вечные и 
неизменные. Вместе с тем дворянские корпорации находились в непосредственной зависимости от 
государственной власти: регистрация дворян в родословных книгах проводилась по 
установленным государством правилам, государственные чиновники утверждали кандидатуру 
выборных дворянских предводителей, дворянские органы действовали под эгидой 
государственных должностных лиц и учреждений.

Павел I с самого начала своего правления уничтожал или подвергал значительному 
изменению всё, созданное Екатериной Великой. Борясь с «дворянской вольницей», Павел отменил 
ряд положений Грамоты. Так, были ликвидированы губернские дворянские собрания. В 1797 году 
Павел запретил дворянам лично обращаться с просьбами к императору. В том же году были 
восстановлены телесные наказания для лиц благородного происхождения.
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