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ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных направлений развития отечественной историчес-
кой науки на протяжении XIX-XX веков остается изучение аграрной ис-
тории России периода позднего феодализма. Обширный пласт работ по-
священ и вопросам, связанным с процессом эволюции дворянского
землевладения в данную эпоху. Это вполне закономерно. Являясь сосре-
доточием политической власти в стране и социальной опорой россий-
ской монархии на всех этапах ее существования, боярско-дворянское со-
словие оставалось на протяжении многих веков господствующим и в
экономической сфере. Основу этого господства неизменно составляла
собственность на землю и крепостных. С этой точки зрения, исследова-
ние размещения, эволюции и структуры дворянской собственности пред-
стает в качестве одного из приоритетных направлений изучения истории
дореволюционной России.

Первая половина XVIII столетия стала новым этапом в развитии дво-
рянского землевладения. Протекал процесс консолидации дворянства. В
состав сословия были включены многочисленные общественные груп-
пы, составлявшие в Московском государстве слой светских феодалов.
Вместе с тем возник новый источник пополнения сословия – выслуга.
Линия правительства на унификацию социальной структуры общества
сопровождалась процессом монополизации права на владение землей и
крепостными в руках дворянства. На протяжении указанного периода
произошло окончательное слияние двух форм феодальной собственнос-
ти на землю, была ликвидирована поместная система, существовавшая в
России с конца XV века. К 1762 г., в связи с принятием «Манифеста о
вольности дворянства», завершился процесс освобождения сословия от
обязательной государственной службы. Происходил масштабный коли-
чественный рост дворянского землевладения.

Освоение новых плодородных земель в условиях экстенсивного раз-
вития крепостнического хозяйства было основой сохранения его доход-
ности. Уже к рубежу XVII-XVIII веков Центрально-Черноземный регион
(ЦЧР) стал одним из центров дворянского землевладения, а в 1-й поло-
вине XVIII столетия процесс расширения дворянских имений в ЦЧР резко
активизировался. Дворянская экспансия была тесно связана с освоени-
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ем Юга страны и борьбой за землю с однодворческим населением. В это
же время здесь окончательно сформировался один из основных зерно-
производящих районов Российского государства.1

Однако, несмотря на важность указанной проблематики, комплекс-
ный анализ процесса эволюции дворянских имений2 Центрально-Чер-
ноземного региона России 1-й половины XVIII века до сих пор отсут-
ствует в отечественной историографии.

Привлечение массовых статистических источников, в частности ма-
териалов подворных и подушных переписей, может позволить во многом
восполнить данный пробел. Предлагаемая монография является подоб-
ной попыткой.

В работе анализируется законодательное регулирование прав дворян-
ства на землю, в частности проблемы, связанные с юридическим стату-
сом этой собственности, ролью государства и родовых корпораций в
структуре землевладения. Приоритетными являются вопросы, касающие-
ся характера и объема тех ограничений, которые были наложены на дво-
рянскую поземельную собственность как до, так и после ликвидации по-
местной системы, а также оценка взаимосвязи служебных обязанностей
привилегированного сословия и его прав на владение землей и крепост-
ными.

Одним из важнейших аспектов исследования считается рассмотрение
количественных и структурных характеристик имений дворянства: их
поуездное размещение, соотношение различных типов владений (круп-
ных, средних, мелких). Вместе с тем изучения требуют основные направ-
ления крепостнической колонизации ЦЧР в контексте правительствен-
ного курса по отношению к однодворческому Югу России, хронология
дворянской экспансии на этой территории, процессы концентрации зе-
мельного фонда Центрального Черноземья в руках привилегированного
сословия.

Анализ социально-чиновной структуры владений дворянства направ-
лен на изучение удельного веса имений различных чиновных групп и роли
правящей верхушки сословия в расширении крепостнического землевла-
дения в ЦЧР. Актуальность этого обусловлена тем фактом, что в 90-х гг.
XVII столетия верховная власть практически перестает препятствовать
проникновению «московских чинов» в Центральное Черноземье. Значи-
тельное внимание также уделяется выявлению взаимозависимости чи-
новного статуса дворянина и структуры его владений.

Подробно рассматриваются родовая структура дворянских имений и
размещение владений наиболее крупных помещиков и вотчинников.
Дается оценка той роли, которую играли «новая знать» XVIII века, старо-
московская и княжеская аристократия, а также провинциальная часть
сословия в расширении владений дворянства в регионе. Центральным
здесь стал вопрос о степени стабильности поместно-вотчинного фонда
тех представителей привилегированного сословия, которые стремитель-
но возвысились в петровское и послепетровское время: смогла ли «новая
знать» потеснить землевладение боярской аристократии и тех родов, ко-
торые формировали правящую верхушку сословия в XVII веке.

Хронологические рамки работы охватывают период с 1700 по 1762 г.3

Как было отмечено выше, в это время произошли значительные измене-
ния, касающиеся статуса дворянской поземельной собственности и по-
ложения самого сословия. Тогда же, в связи с отменой в конце XVII сто-
летия охранительной политики «заказных городов», начинается массовая
крепостническая колонизация ЦЧР.

Что касается территориальных рамок исследования, то известный рос-
сийский почвовед В.В.Докучаев определял Центрально-Черноземную
Россию как регион, в который входили территории бассейна Донца, верх-
него и среднего течения Дона, а также правых притоков Оки и Волги (при-
близительно от Тетюшей до Камышина).4 Указанный район обладал прак-
тически одинаковыми природно-климатическими и хозяйственными
условиями развития.5 Однако поскольку почвенное и административное
деление Российского государства не совпадали, то географические рам-
ки работы охватывают территорию двух губерний в границах 1727 г.: Бел-
городской и Воронежской за исключением Бахмутской провинции, а так-
же земель Слободской Украины, чересполосно расположенных с
великорусскими уездами и населенных черкасами.6 В соответствии с со-
временным территориальным делением в изучаемом регионе находятся
Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская,
а также части смежных с ними областей.
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