
планировалось в будущем открыть высшее учебное заведение по садо
водству и плодоводству. И только нехватка денег в местном бюджете, 
а затем изменения внутриполитической ситуации в связи с первой ми
ровой войной и революциями 1917 г. не позволили довести дело до 
конца.

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ДВОРЯНСТВА 

В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД

B.C. КУЛАБУХОВ

Одним из важнейших составных компонентов социальной струк
туры российского общества периода империи было дворянство, яв
лявшееся социальной базой самодержавия. Особенности социальной 
психологии этой группы как класса - сословия определялись его фео
дальной природой. Они порождались тесным совпадением иерархиза- 
ции формальной и неформальной сфер общественной жизни, види
мостью отношений "всеобщей” зависимости, характерной для фео
дальных отношений, принципов так называемого "взаимного воздая
ния” , лежавшего в основе представлений о социальном неравенстве, 
облечением подчинения и угнетения.

Одним из ведущих элементов сознания класса является его само
сознание. Классовое самосознание - высшая форма развития самосо
знания устойчивых социальных отношений. Это сознание общности 
групповых и классовых интересов и целей, их отличия от других со
циальных групп, та пли иная степень понимания необходимости дей
ствий. направленных на реализацию интересов собственной социаль
ной общности.

Самосознание класса не может быть развито в равной степени и 
существовать в различных конкретно - исторических формах. Основ
ными из них являются национальное и собственно классовое самосо
знания.

Классовое мировоззрение (групповое) существует как в виде раз
витых идеологических учений, так и в виде представлений, вошедших 
в повседневную практическую деятельность, представлений данного 
класса, подкреплённых экономической основой.

Одной из форм проявления сословной исключительности высшего 
сословия российского общества явилось участие дворян в различных 
корпоративных объединениях, в частности, дворянских губернских и 
уездных собраниях. В состав этих объединений входили только потом
ственные дворяне. Собрания дворянства губернские и уездные могли 
быть обыкновенными (очередными) и чрезвычайными. Очередное со
брание созывалось один раз в три года, обычно в декабре - январе. 
П родолжительность работы губернского собрания - 15 дней, но по ме
ре необходимости губернатор мог разрешить продлить этот срок. Т а



ким собраниям предшествовали уездные, которые созывались за 3 ме
сяца до губернских. Н а последних проверялись списки дворян уезда, 
избирались депутаты для работы в ревизии документов о состоянии и 
использовании дворянской казны. Для созыва губернского собрания 
проводились и другие подготовительные мероприятия: 1) съезд депу
татов для ревизии отчёта о финансах дворянского собрания; 2) собра
ние предводителей губернского и уездного дворянства и членов депу
татского собрания. Это общее собрание выборных лиц рассматривало 
уездные списки дворян и заявления (отзывы) лиц, которые по тем или 
иным причинам не могли прибыть на выборы. Заседание губернского 
дворянского собрания проходило в специальном доме в губернском 
городе. С обрание откры вал губернатор, затем все присутствующие 
приносили верноподданническую присягу, после которой полнота 
власти передавалась губернскому предводителю дворянства который, 
председательствовал на собрании до конца его работы. Губернатору 
запрещено было присутствовать на собрании и принимать участие в 
обсуждении вопросов в любой форме. Исключе-ние не делалось даже 
в том случае, если он являлся помещиком данной губернии. Обяза
тельным было присутствие губернского прокурора с целью толкова
ния законов и указов, но он был лишён участия в прениях. Вход в со
брание контролировали работники аппарата предводителя, воо
ружённая охрана собрания запрещалась.

Губернское Д ворянское Собрание имело больш ие права, из кото
рых можно выделить следующие: 1) право ходатайства; 2) имуще
ственные права; 3) право избрания должностных лиц; 4) право на
правлять делегацию в составе 3-х человек, если для разъяснения жало
бы это было необходимо. По Манифесту 1831 г. дворянство также 
имело право делать представления не только по своим нуждам, но и по 
делам управления и государственного устройства России. В период с 
1865 года по 1888 это право было отменено, затем по М анифесту от 14 
апреля 1888 г. было вновь восстановлено.

Имущественные права нашли своё отражение в праве брать под
ряды, поставки на льготных условиях, в праве создавать обществен
ную дворянскую казну посредством добровольных взносов (складок). 
Взносы были двух категорий: общеполезные - на надобности, необхо
димые для дворянства всей губернии, и частные, которые касались 
только тех, кто в них участвовал. П редлагать делать общеполезные 
взносы имел право только губернский предводитель дворянства, при
чём на собрании дворян губернии в присутствии не менее двух третей 
Участников, приехавших на выборы. Если такое предложение было 
принято единогласно, то оно должно было быть утверждено минист
ром внутренних дел и становилось обязательным для дворян данной 
губернии. Предложение о частных взносах утверждалось губернато
ром.

Н а какие цели можно было тратить средства из общественной 
■юрянской казны - разъяснений в законе нет, но отмечено лишь, что
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могут даваться ссуды местным дворянам под залог недвижимости. 
О бязательная статья расходов по закону была одна - на содержание 
канцелярий дворянских установлений.

Губернское Дворянское Собрание рассматривало дворянскую ро
дословную книгу, составленную депутатским собранием и определяло: 
должен ли каждый дворянский род за запись его в книгу вносить день
ги и сколько именно в дворянскую казну. Следует заметить, что раз
меры суммы, которая должна вноситься дворянскими родами за за
пись, не могла превышать двухсот рублей и определялась дворянским 
собранием на каждое трёхлетие.

Дворянское Собрание заканчивалось выборами должностных лиц 
на следующие посты: 1) Губернского предводителя дворянства,2) уезд
ного предводителя , 3) депутатов дворянского собрания, 4) секретаря 
дворянского собрания, 5) заседателей в дворянскую опеку, 6) почёт
ного попечителя гимназии или прогимназии, если дворянство губер
нии ежегодно отпускало средства на содержание в этих учебных заве
дениях детей потомственных дворян (пособия, сословные стипендии и 
т.п.) Все эти должности утверждались свыше, попечитель гимназии 
утверждался императором, в прогимназии - министром народного 
просвещения (в последней срок был сокращён до 4-6 лет), 7)двух чле
нов отделения Дворянского банка.

Время созыва чрезвычайных, как губернских, так и уездных дво
рянских собраний, определялось конкретной ситуацией. Законом точ
но предусмотрены два случая созыва чрезвычайного собрания, а имен
но, если при открытии (в течение трёхлетия между очередным Губерн
ским Собранием Дворянства) вакансии уездного предводителя не 
окаж ется кандидата для её замещения, или кандидат не будет иметь 
возможность её занять, то, с разрешения губернатора, производятся в 
уездном городе выборы уездного предводителя, хотя до истечения 
трёхлетия оставалось и менее года. Выборы эти производились под 
руководством Депутата Дворянства, а в случае его отсутствия или бо
лезни старш его по баллам Заседателя Дворянской Опёки. Новый уезд
ный предводитель дворянства мог быть избран на срок только до 
очередных (общих) выборов на следующем губернском собрании или 
на следующее трёхлетие.

Чрезвычайные Собрания Дворянства могли заниматься только 
теми делами, для решения которых они были созваны, но, вместе с 
тем, этим собраниям разрешалось приносить жалобы и просьбы на 
одинаковом основании с обыкновенными дворянскими собраниями, 
по решению, принятому единогласно, или, по крайней мере, двумя 
третями голосов дворян, прибывших на собрание.

Социально-статусные самоидентификации даю т богатый матери
ал об уровне сплочённости дворянства. Они показывают слабость со
циально-психологических механизмов внутриклассовой сплочён-ности 
российского дворянства в период разложения феодально-крепостни
ческих отношений и высокую степень доверия дворянства к самодер
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жавию, обеспечивающему классу-сословию надёжный уровень “вер
тикальной” сплочённости. Н едостаточная сословная солидарность 
дворянства обусловливалась его экономической неоднородностью. 
Существовало мелкое, среднее и крупное дворянство. Трудно предста
вить полную общность социальных интересов владельца 5 дес. земли и 
владельца 20-30 тыс.дес. В то же время, исходя из социальной сущ
ности дворянства, самодержавие гарантировало себе надёжную опору 
в сфере господствующего класса, представив ему своеобразную форму 
долевого участия в политической власти.

Н а фоне сословности развивались классовые и другие социальные 
представления. Она определяла официальные категории в том смысле, 
что граница между сословиями фиксировалась законом и члены со
словия имели общие обязанности перед государством.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОМЫСЛЫ КРЕСТЬЯН 

ГР АЙВОРОНСКОГО УЕЗДА В 1861 -1914 ГОДАХ 

Н.П. МАСЛОВ

Неотъемлемой частью пореформенной российской деревни явля
лась крестьянская промышленность. Сравнительно широкое развитие 
всевозможные крестьянские промыслы получили и в Грайворонском 
уезде Курской губернии. Без их изучения невозможно понять во всей 
полноте, многообразии и сложности социально-экономическую ис
торию этого региона в период становления и развития здесь рыночных 
экономических отношений. Наиболее существенным этапом в этом 
развитии явились 1861-1914 гг., что и определило хронологические 
рамки доклада.

Основные крестьянские промыслы на территории Грайворонско- 
го уезда, на которой в настоящее время расположены Борисовский, 
Грайворонский, Ракитянский, Краснояружский и часть Яковлевского 
района, зародились ещё во времена её активного хозяйственного ос
воения в первой пол. XVII в. Этому способствовали, прежде всего, бо
гатые природные ресурсы края и постоянный приток сюда русских и 
украинских поселенцев, многие из которых уже обладали навыками 
промыслового труда. Зародившись в недрах натурального хозяйства, 
в 60-70-е гг. XIX в. крестьянские промыслы качественно изменились, 
перейдя в форму товарного производства. Направления и темпы их 
развития с этого времени определялись уже преимущественно закона
ми рыночной экономики. Эти факторы удачно дополнялись активной 
Деятельностью на территории уезда различных государственных орга
нов и местного земства, стремившихся всячески содействовать разви
тию крестьянского промышленного предпринимательства. В частнос
ти, значительную работу в уезде проделала общегосударственная Ко-
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