
С. В. МИЛЕВИЧ

ИЗ И С Т О Р И И  С Т А Н О В Л Е Н И Я  
И Г Е Н Е А Л О Г И И  Р О С С И Й С К О Г О  Д В О Р Я  Н С Т В А

Человек издавна интересовался своим происхождением и 
рКс в древности можно обнаружить элементы гепеалогиче- 
kiix знаний. В период средневековья в связи с оформлением 
Ьсловпых (прежде всего, дворянских) привилегий пояоляет- 
|| практическая генеалогия, задачей которой было составле- 
|нс конкретных родословных росписей (таблиц) и сведение 
I* в специальные справочники. Первым в России таковым 
иравочником стал Государев родословец (1555— 1556 г.г.),  
(тем — Бархатная книга (1).  В XVIII — начале XIX в.в. 
jo исходит становление генеалогии как  вспомогательной ис- 
ірической дисциплины, выходящей за рамки сословных и 
илитических интересов отдельных общественных групп, ока- 
.тающей помощь исследователям в изучении конкретного 
и гер и ала по генеалогии, политической истории, сословной 
Іруктуре общества. Появляются пособия и справочники по 
шірянскому родословию (Долгоруков П. В., Лобанов-Рос- 
іиский А. В., Руммель В. В. и др. ) ,  теоретические работы 
(а:вский П. В., Гастев М. С., Савелов Л. М. и др. ),  много
членные генеалогические исследования (Экземплярский

В., Барсуков А. П. и др.).  В советское время генеалогия 
Іодит в комплекс специальных дисциплин. Генеалогические 
іискания ведутся  в принципиально новом направлении, ког- 
I объектом изучения являются одновременно какие-то коли- 
Іітва фамилий, представляющих определенный класс, соци- 
п.ную группу, регион (Веселовский С. Б., Зимин А. А., А к 
тон А. П., Носов Н. Е.).  В предлагаемой статье рассматри- 
но тс я две взаимосвязанные проблемы: генезис российского 
(орянства и становление его титулования.
Дворянство в общепринятом смысле этого слова оформ Л Я - 

VU в XVIII в. и проходит к  тому времени эволюцию от низ- 
|т звена управленческих структур, младшего дружинника 
I «высшего правящего сословия-землевладельцев» .  В XII—
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XIII в.в., куда уводят нас истоки российского дворянства, 
употреблялись три термина, непосредственно относящихся к 
будущему дворянству:  дворные люди, дворный слуга (он 
же — слуга под дворским),  дворяне. Впервые слово дворяне 
встречается в Лаврентьевской летописи под 1175 г. в расска
зе об убийстве Андрея Боголюбского. Исследователь русских 
летописей М. Д.  Приселков пришел к выводу, что он записам 
вскоре после событий, о которых идет речь. Затем термин 
встречается в I Новгородской летописи под 1210 г., 1214 г., 
і 215 г., 1218 г. и в новгородских актах 1264 г., 1266 г., 1270 г. 
(2) .  Близкое ему по значению название дворные люди впер 
вые встречается в Воскресенской летописи под 1215 г., а двор
ный слуга — в Ипатьевской летописи под 1281 г., 1287 г.,
1288 г. (3) .  В литературе нет однозначной трактовки выше
названных терминов. На основании анализа сохранившихся 
источников ученые пришли к выводу, что слово дворяне I) 
XII—XIII в.в. встречается преимущественно в летописях и ак
тах Новгородского региона, где им обозначали как  людей, так 
и слуг князя.  Московские памятники отличают (по трактовке 
Пав л а-Сильв атасного Н. П.) слуг под дворским от дворских 
людей. Первые являлись свободными землевладельцами,  слу
жилыми людьми, бравшими на себя известные обязательства 
и занимавшими довольно высокое положение. Слово слуга 
тогда еще не означало ограничения личной свободы. Дворные 
люди или дворяне были зависимыми людьми, жившими при 
князе (холопы, ключники, тиуны, казначеи).  Постепенно эти 
понятия сближаются и за ними закрепляется общее название 
дворяне. Признавая адекватность терминов дворяне и двор- 
иые люди, Яновский А., автор статьи в энциклопедическом 
словаре Ф. А. Брокгауза,  высказывает мнение, что дворяне с 
момента возникновения термина были и вольные слуги, и хо
лопы (4).

В конце XIX в. Ключевский В. О. выразил точку зрения, 
наиболее близкую современным авторам. Он считал, что ука 
занными терминами называли младшую дружину (5).  Этот 
тезис развил М. Б. Свердлов, пришедший к выводу, что тер
мин дворяне сложился ко второй четверти XII в. в Северо' 
Восточной Руси и первоначально обозначал слуг княжеского 
двора в отличие от княжеских слуг — членов администратни 
но-судебного аппарата.  С развитием феодальной вотчины И 
ростом потребностей в административно-управленческих кал* 
рах в XIII в. расширяется состав низшего служилого класс!  
за счет вливания в его среду слуг княжеского двора. Тогда яф
208



происходит замена термина дружина словом слуги, а затем 
общим названием дворяне (6).

Таким образом, первые дворяне появились в Древней Р у 
ги на почве сеньориальной службы в период начавшейся фео
дальной раздробленности и из их состава формировался кос- 

І гик властных структур великих и удельных князей.
Складывание Российского централизованного государства 

її перерастание сеньориальной службы в государственную, 
привело к изменению генеалогического состава дворян и их 

і социально-политического статуса в  государстве.  Формируется 
понятие государевой службы,  вместе с этим появляется новый 

і социальный слой — государевы служилые люди, в состав ко
торых входили все, кто находился на службе у великого мос- 

I ковского князя:  от бывших удельных князей, до рядовых дво
рян. Таким образом, дворяне, в прошлом члены вотчинного 
административного аппарата и младшие дружинники, оказы- 

I ваюгся в одной социальной группе со своими бывшими сю- 
Iзеренами.  Занимая различные ступени феодальной иерархии,
I все они относились к одному слою. В этот период оформля

ется тот тип подданнических отношений, который определил 
основные черты российского самодержавия XV—XVI в.в. и 
выражался формулой «аз  холоп твой». Потомки мелких 
удельных князей (Ушатые, Симские, Прозоровские и др.) 
сравнялись с нетитулованным московским боярством или д а 
же встали в один ряд со второстепенными по родовитости, но 

I  влиятельными при дворе родами Колычевых, Сабуровых,  Сал 
тыковых и др. Воронцовы, Давыдовы, Захарьины-Кошкины 

! стояли вровень с княжескими родами Курбских, Воротын
ских, старших Оболенских. Видную роль при дворе играли 
роды неизвестного происхождения Морозовых, Поплевиных, 
Бутурлиных, Челядининых.

Но некоторые из владетельных князей все же попадают в 
высший разряд московской знати: вто второй половине XV —

; начале XVI в.в. это Патрикеевы из Литвы, Мстиславские и 
Вельские из южнорусских земель, в годы опричнины — Одо
евские, Вяземские, Трубецкие.

Динамика перехода на московскую службу удельных кня
зей из западно-русских земель выглядела следующим обра* 

I зом. Первыми из князей в конце XIV в. с понижением стату- 
I  са на московскую службу  перешли князья Оболенские и пре

вратились в бояр московских. Уже на московской службе 
| они дали обширные ответвления с новыми фамилиями и кня- 
І жеским титулом: в середине XV в. — Долгоруковых,  Щерба
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товых, Тростянецких; на рубеже XV—XVI в.в. — Ноготко
вых, С/григиных, Теленевых, Турениных, Репниных, Ленин
ских, Лыковых,  Щепиных, Кашиных, Ярославовых (7).  Вновь 
образовавшиеся роды автоматически оказывались на мос
ковской государственной службе. Активизировался процесс 
перехода удельных князей к московскому столу в последнем 
четверти XV в. в связи с русско-литовскими войнами. В нача
ле 70-х г. XV в. переходят князья Одоевские из северских кня
зей; в 1481—82 г.г. — Вельские; с осени 1487 г. — Воротын
ские; около 1489 г. — Белевские (весь род — в 1492 г. ) ;  с 
лета 1492 г. — Вяземские;  в 1500 г. — Трубецкие (8).  На всю 
первую половину XVI в. растянулся процесс включения слу
жилых князей в Боярскую думу.  Интересный анализ генеало
гического состава Думы был сделан Ключевским В. О. (9) на 
основании изучения сохранившихся списков бояр и окольни- 
чьих. Анализ списков показал, что с 1505 г. по 1593 г.* через 
Боярскую думу прошло около 200 бояр, из которых — 130 
(65%) являлись выходцами из знатных титулованных фами
лий (князья Ростовские, Пенковы, Ярославские, Воротынские, 
Шуйские, Мстиславские и др.) и 70 человек (35%) — нети
тулованная знать. Иной состав за тот же период имели околь- 
ничьи. Из 140 человек, бывших в Думе,  30 (менее 23%) при
надлежали к знатным титулованным родам, остальные 67% — 
нетитулованная знать, старое московское дворянство (Моро
зовы, Поплеви'ны, Салтыковы,  Шейны, Кошкины, Захарьины, 
Шереметевы, Сабуровы, Годуновы и пр.). На протяжении 
всего XVI в. официально первые ряды при дворе занимала 
бывшая удельная знать, вторые — знать старомосковская,  что 
соответствовало иерархии московского двора, которая выгля 
дела следующим образом: 1) потомки великого московского 
князя;  2) потомки великих и удельных князей (в зависимости 
от времени перехода на службу к Москве и от значимости 
стола) ;  3) коренное московское боярство; 4) бывшие бояре 
удельных князей (в т. ч. потомки удельных князей до пере
хода к Москве бывших уж е  на службе у кого-либо) (10).  С 
середины XVI в. в описках членов Думы появился третий 
чин — для неродовитых, но преданных и близких ко двору 
людей — чин думного дворянина. В числе первых думных 
дворян были Зюзины, Адашевы,  Алферьевы, Черемисины.

Таким образом, в составе Думы «встретились» высший и 
низший разряды служилого слоя, а дворяне получили пред
ставительство в высшем органе центральной власти и наряду 
с княжескими родами были занесены в Государев родосло
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вец (Глинские, Сабуровы,  Годуновы, Морозов с ветвями,  А да 
шевы).  Более того, для повышения статуса нетитулованных 
родов (по мнению Ключевского В. О., главным образом для 
детей боярских) в середине XVI в. вводится звание москов
ского дворянина, которое было наследственным сословным 
наименованием, но могло приобретаться и выслугой.

Дворяне и дети боярские московского списка были глав 
ными деятелями центрального, гражданского и военного уп
равления, служили в личной царской охране. Если первона
чально звание боярских детей было более почетным, чем дво
рянин, то с 1566 г. в грамотах на первое место выдвигается 
термин дворяне. Кроме московского дворянства существова
ла т акже  категория провинциального дворянства,  главную 
массу которого составляли городовые дворяне и городовые 
дети боярские, а высший слой — выборные или из городов 
выбор. (См. таблицу 1). Таким образом, дворянство в XVI—
XVII в.в. разделялось на следующие разряды:  1) роды, д а в 
шие членов Боярской думы;  2) придворные чины; 3) москов
ское дворянство; 4) провинциальное дворянство, дети бояр
ские. Категория дворянства к XVII в. поглотила промежуточ
ные слои, но еще не оформилась в качестве официального по
нятия для определения всего сословия служилых землевла
дельцев и не охватывала высший его разряд — представите
лей титулованных родов. Однако, сближение различных сло
ев служилого класса продолжалось. В основе этого процесса 
лежали общие по сути землевладельческие права на землю 
и крестьян, служилое положение в государстве,  общие поряд
ки по несению воинской службы «конно, людно и оружно»,  
зафиксированные в Уложении о службе (1556 г.) .  Этому тау- 
же способствовал начавшийся в XVI в. процесс ликвидации 
привилегий титулованной знати, ранее зафиксированных в 
гарханно-несудимых грамотах, выдача которых в тарханной 
части прекратилась около 1506 г., а в несудимой — 1554 г. 
С начала XVII в. четко прослеживается стремление прави
тельственных властей отличить «природных» детей боярских 
и отмежевать их от других социальных слоев. За дворянами, 
как и за титулованным боярством, закрепляется право « с л у ж 
бы по отечеству» (см. таблицу 2).  По указам  1601, 1606,
1652 г.г. следили, чтобы при новых наборах в число «сл уж и 
лых по отечеству» не попадали дети крестьян, холопы, свя
щенники и т. п., что создавало предпосылки для оформления 
понятия потомственного дворянства при Петре I.

В результате реформ начала XVIII в. сформировалась
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сложная система государственного управления, для функцио
нирования которой была необходима специальная группа лиц, 
подчиненная только верховной власти и зависимая от нее в 
служебном положении и имущественном обеспечении. Петр I 
делает  ставку на дворянство, которому, как  и во время свое
го возникновения, предстояло взять на себя выполнение ад 
министративно-финансовых и военных обязанностей, но уже  
на качественно ином уровне. Эволюция дворянства этого пе
риода обеспечивалась сознательной деятельностью государ
ственной власти. Именно в начале XVIII в. появляется дво
рянское законодательство, т. е. законодательство, направлен
ное на регламентацию состава дворянства и юридическое 
оформление его социального и политического статуса.

Во второй половине XVII — начале XVIII в.в. в состав 
Российского государства вошли западнорусские территории, 
на которых имело хождение слово шляхта,  на короткое время 
заменившее в России официальное наименование дворянства.  
Немаловажное значение для этого имел психологический фак
тор. Еще в недалеком от современников Петра I прошлом 
термин дворянин обозначал сравнительно невысокий чин и 
того, кто был возведен в чин боярина, дворянином в конце
XVII в. не называли.  Д ля  них общесословное обозначение 
словом дворянство было как  бы понижением, в то время, как  
термин «шляхта»  был новым и не вызывал отрицательных 
ассоциаций. Все же вначале шляхтой называли дворян и де
тей боярских, а высшие чины сохранили свое прежнее наи
менование. В последние годы жизни Петр I пользовался пре
имущественно термином дворянство, а после придания в
1721 г. ему степени благородства,  этот титул становится об
щесословным, вытесняя из официального обращения наиме
нование шляхетство. Однако, д аж е  после установления офи
циального наименования дворянин, им не было принято поль
зоваться в обиходе.

Появление общесословного наименования отражало про
цесс формирования общесословной психологии, которая, в 
свою очередь, не могла возникнуть без ликвидации внутри- 
сослонного противостояния бояр и дворян, высшей родовой 
знати и государевых служилых людей. Сближение этих со
циальных слоев шло в двух  направлениях: боярство прини
жалось,  теряя политические и земельные привилегии, а дво
рянство возвышалось, поглощая энергичных, грамотных лю
дей из других социальных слоев. Д ва  крупных законодатель
ных акта  Петра I имели в этом плане решающее значение —
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указ  о единонаследии (1714 г.) и Табель о рангах (1722 г.).  
По указу  1714 г. уравнивались в правах вотчины и поместья, 
но вводилось право единонаследия, в овязи с чем, землю мож
но было передать по наследству одному из. сыновей, что авто
матически лишало земли остальных детей, а в сочетании с 
заменой поместных окладов денежными и появившейся после
1722 г. возможностью получения дворянства по службе (см. 
таблицу 3),  вело к появлению безземельных дворян. Данное 
явление было совершенно новым и не свойственным дворян
ству предыдущего времени, поскольку, с момента своего воз
никновения дворянин был «служилым землевладельцем» . Ес
ли указ  1814 г. определил основные принципы, то регламента
цию социальной структуры с точки зрения служебного поло
жения закрепила Табель о рангах, законодательно оформив
шая окончательную замену принципа родовитости принципа
ми выслуги и заслуги. 14 классов-чинов являлись юридически 
оформленной сословной иерархией и устанавливали опреде
ленное соответствие между  гражданской,  военной и придвор
ной службами.  К Табели о рангах прилагались 19 пунктов, 
заложивших основы дворянского законодательства,  в котором 
впервые были сформулированы условия приобретения дво
рянского достоинства за службу для лиц из других социаль
ных слоев (см. таблицу 3).

Можно отметить, что уж е  при Петре I дворянство делится 
на потомственное и личное. Принцип и норма потомственного 
дворянства были сформулированы в именном указе  от 
6.01.1821 г., в котором, в частности, говорится, что дворянами 
являются все обер-офицеры, их дети и их потомки. Но уж е  
через год пунктом 15 Табели о рангах устанавливалось,  что 
дворянское достоинство может передаваться только сыну, 
рожденному после получения обер-офицерского чина, а при 
отсутствии такового — одному из ранее рожденных детей — 
по ходатайству отца и специальному разрешению. Остальные 
дети получали статус обер-офицерских детей (11).  В отноше
нии лиц гражданской и придворной службы вопрос о переда
че дворянского титула в потомство решался еще строже: 
«которые в рангах не из дворян, оных дети не суть дворяне».  
Так появилась практика пожалования личного дворянства 
(т. е. дворянства без права передачи в потомство). Сам же 
термин «личное дворянство» зафиксирован в Жалованной 
грамоте дворянству в 1785 г.

Потомственное дворянство законами Петра I приобрета
лось: рождением от о т ц а — потомственного дворянина, пожа
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лованием высочайшей властью (правил не существовало),  
службой военной и гражданской (строго в соответствии с з а 
коном).  Личные дворяне могли стать потомственными, полу
чив следующий чин или выхлопотав у императора разрешение 
на право передачи титула в потомство в связи с многолетней 
(20 и более лет) службой в обер-офицерском чине.

Дворянство имело существенные преимущества перед 
другими социальными слоями, но все же в первой четверти 
XVIII в. его вряд ли можно назвать господствующим классом. 
Дворяне жили по строгому распорядку,  имея одну всепогло
щающую обязанность — служить государству,  Этатизм, отли
чающий внутреннюю политику Петра I, в плане социальных 
отношений приводил к отсутствию в этот период правящего 
класса как  такового. В петровское время дворянство прошло 
начальный этап корпоративного оформления, получило зако
нодательную осноіву для своего дальнейшего развития, основ
ным направлением которого было приобретение политических 
прав и достижение действительно господствующего положе
ния в обществе. Переломными были 60—80 г.г. XVIII в., ког
да  российское дворянство получило законодательство, давшее 
ему самоупраівление, освободившее его от всех обязательств 
перед государством и, в первую очередь, от обязательной 
службы,  что составляло основной смысл существования дво
рянского сословия на протяжении предыдущих столетий. На
ступал период реального дворяновластия. исследование кото
рого не входит в задачи статьи.

*  ф *

Корпоративное оформление дворянства,  произошедшее в
XVIII в., сопровождалось развитием дворянского самосозна
ния и внешних атрибутов благородства,  среди которых осо
бое место занимало титулование. Слово титул имеет латин
ское происхождение и обозначает почетное звание, подчерки
вающее привилегированное положение.

Широкое распространение в России с начала XVIII в. по
лучили родовые титулы, наименование которых, к ак  и прак
тика присвоения верховной властью в качестве вознагражде
ния или для повышения статуса,  были заимствованы из З а 
падной Европы, где на протяжении нескольких столетий ти
тул прошел путь от названия королевских должностей до наи
менования почетного звания. На первом этапе понятия граф, 
маркиз и др. были названиями королевских должностей и пре-
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[усматривали земельные пожалования и выполнение опре
деленных обязанностей (см. таблицу 4) .  Землевладельческие 
права постепенно слились с правом власти, ранее данной ко
ролем и с появлением крупного землевладения стали рассмат
риваться как его неотъемлемая часть. Сложившаяся ранее 
иерархия королевских должностей, теперь стала отражать 
степень суверенитета. Основным содержанием следующего 
jTana эволюции титула было ограничение феодального имму
нитета и формирование придворной иерархии, когда прежние 
названия должностей становятся 'почетными титулами при 
дворе короля централизованного государства.  В России не 
было такой последовательной и длительной эволюции титу
ла, однако, такой процесс шел.

Предысторией российского титулования была практика 
пожалования званий, первоначально связанных с выполнени
ем конкретных обязанностей, начало которой можно обнару
жить в раннефеодальной Руси. Первым пожалованным з в а 
нием. тогда еще не отделившимся от выполнения обязаннос
тей (к ак  и в Западной Европе на I этапе эволюции) было 
звание княжего мужа,  бояр им а-дружинника,  о чем имеются 
сведения в летописях. В Киевской Руси начинает аволюцио- 
низировать и титул князь. Кроме великого, появляются удель 
ные князья,  отличающиеся от него степенью суверенитета, а 
затем титул великого князя распространяется на владетелей 
крупных феодальных княжеств (Московского, Тверского, 
Ярославского и др. ).  В XIV в. появляются звания-чины, из 
которых в XVII в. образовались названия придворных чипов- 
должностей допетровского периода (сокольничий, чашничий, 
стольничий и др.).  Д ва  высших чина — боярина и окольни
чі, его — в XVII в. приобретают характер исключительно по
четных званий, дающих право на замещение высших чипов. 
Третьим чином-званием был чин думного дворянина (перво
начально — должность члена Д ум ы ) .  Это думные чины-зва
ния. Кроме них существовала иерархия приказных и придвор
ных чинов-званий, тоже образовавшихся от наименования 
должностей (см. таблицу 1). От них следует отличать остав
шиеся должностями придворные чины крайчего, постельниче
го, казначея и др. Д ва  ряда чинов-званий приказной и при- 
диорной службы замыкались наверху одними и теми же по
четными думными званиями. Чины стольников и стряпчих д а 
вались избранному московскому дворянству,  которое затем 
могло стать околыгичьими й боярами. Городовые дети бояр
ские этих чинов достигали редко, а для большинства дьяков



высшим чином, который они могли достичь, был чин думHOI" 
дьяка.  От думных и придворных чинов отличались чины мін 
ковского дворянства и городового сына боярского (см. тпп 
лицу 1).

Во времена Ивана Грозного появляется пожалованным иг 
дворянский титул «именитого человека».  Он был дан одном* 
из Строгановых, лечившему царского любимца Б. Годунокн 
а при Алексее Михайловиче титул был распространен на шч і 
род Строгановых. Этот титул ставил его обладателя выпи 
гостя, но не вводил в сословие дворян.

Петр I решительно прервал дальнейшую эволюцию pin 
сийского титулования и ввел западноевропейские порядки 
Прежние титулы никто не запрещал, они отмерли, так кт  
ими перестали жаловать и использовать в официальных до 
кументах. В начале XVIII в. продолжали выделяться почп 
ные звания-титулы из названий должностей, но у ж е  с исполь 
зованием новых наименований. Например, звания тайного і 
действительного та4ного советника. Так, после Полтавской ни 
беды князь Г. Долгоруков был пожалован в действительны* 
тайные советники, а боярин И. А. Муоин-Пушкин — в тайны* 
советники. Кроме них эти звания в 1712— 1722 г.г. получи,/и 
граф П. А. Толстой, окольничий А. А. Матвеев,  ближнім 
стольник князь Б. И. Куракин, князь В. Л. Долгорукий, гра<|
А. Г. Головкин, барон А. И. Остерман. Для Матвеева  А. А 
Куракина Б. И., Мусина-Пушкина И. А. это была замена пи 
четных званий старого образца (боярин, окольничий, столь 
ник) новыми, соответствующими духу начала XVIII в. Дл 
остальных это почетное звание сочеталось с другими (кии.н 
граф, барон),  отражая две линии титулования — по служби 
по достоинству.

При Петре I происходит развитие титулования по достп 
инству, дополнившее титулы по происхождению. Из европеС 
ских титулов было заимствовано два — графский, для пре 
ставителей высшего дворянства,  и баронский, для выделен И 
из состава рядового дворянства (кроме тех случаев,  когда и 
был получен по происхождению).

Жалованным становится титул князя,  единственный и 
российских титулов, прошедший эволюцию, аналогичную м 
падноевропейской (должность-степень суверенитета — почг 
ный титул при дворе).  Но прежде, чем титул князя стал ЖІ 
лованным, произошло падение его значения от найменованії 
владетельного сюзерена до служилого человека высшего ри 
ряда.  Вероятно, в связи с тем, что в России было только тр
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титула, появляются различные варианты княжеского титула: 
великий князь (12),  князь крови императорской (13),  светлей
ший князь, князь (по происхождению или по достоинству).  
На княжеокий титул по происхождению имели право: а) по
томки Рюрика; б) потомки великого князя литовского Геди- 
мина; в) разные иноплеменники. К 1700 г. потомков удельно
княжеских семейств было 47 родов, из которых к к. XIX в. 
угасли 11 (14).  Восстановление утраченных княжеских титу
лов было не в обычае. По специальному разрешению титул 
мог передаваться по женской линии в случае пресечения ро
да по мужской. (Ромодановские — Ладыженским,  Прозоров
ские — Голициным, Дашковы — Воронцовым, Воронцовы — 
Шуваловым) .  Жаловать княжеским титулом стали с начала
XVIII в., без каких-либо правил, по воле императора. Титул 
князя (а также графа) мог быть получен от императора С вя 
щенной Римской империи (по просьбе России) или жалован 
непосредственно (с 1706 г.).  Причем, российский титул мог 
дублировать уж е  полученный титул Священной Римской им
перии. Первым в России княжеский титул по пожалованию 
получил А. Д. Меншиков, сначала от Священной Римской 
империи (1705 г. ) ,  затем от России (1707 г.) .  К тому време
ни он уже был графом Священной Рим око й империи (1702 г.).  
Кроме него княжеский титул получили Аргутинские-Долгору- 
кие, Барклай-де-Толли, Васильчиковы, Безбородко и др. Кня
зья и графы могли быть действительными (владели землями 
в пределах империи) или титульными (владели только ти
тулом).

Первым графом в России, к ак  и первым человеком, полу
чившим титул по достоинству, был фельдмаршал, генерал-ад
мирал, боярин и посольских дел президент Ф. А. Головин 
(1701 г.),  а после него — поручик роты А. Д. Меншиков 
(1702 г.) ,  затем посольских дел президент — Г. И. Головкин 
(1707 г.).  Все трое — графы Священной Римской империи 
(15).  Первым собственно русским графом был фельдмаршал 
Б. П. Шереметев, получивший его от Петра I за подавление 
восстания в Астрахани (16).  Всего графских титулов пожало
вано: от Петра I — 9 (в их числе: И. А. Мусин-Пушкин,
П. М. Апраксин, Н. Зотов),  от Екатерины I — 6 (в их числе 
два  — братьям Скавронским) . от Петра II — 1 (Петербург
скому генерал-губернатору Миниху Б. К ) ,  от Анны Иванов
ны — 6 (в их числе: московский генерал-губернатор Салты
ков Ф. В., вице-канцлер барон Остерман А. И.).  Графских ро
дов к 1894 г. учтено 310 (в т. ч. 70 пресеклись в мужской ли
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нии), из них 112 родов — графы Российской империи (17), 
Титулы Священной Римской империи жаловались до Павла 1, 
точнее до падения империи в 1806 г.

Могло быть сочетание графского и (княжеского титулов, 
обычно с удвоением фамилии, например, Суворов А, В. — 
граф Рымникский, князь Италийский, Пааиавич И. Ф. — граф 
Эриванский, князь Варшавский. Обычай давать военнона- 
чальникам почетное прозвание по местности, где они одержа
ли победу, был заимствован у  древних римлян и в сочетании 
с присвоением почетного титула превращал эту приставку н 
фамилию-титул. Первым в начале XVI11 в. такое наименова
ние (почетную фамилию-титул) получил Меншиков А. Д. — 
светлейший князь Ижорский. Наибольшее распространение 
эта практика получила во второй половине XVIII в. (граф 
Орлов А. Г. — Чесменский, князь Долгоруков В. М. — Крым
ский, граф Румянцев. П. А. — Задунайский и др.).

Двойной родовой титул мог возникнуть по разрешению го
сударя в случае пресечения одного из титулованных родов. 
Например, в 1856 г. С. П. Сумароков получил титул графа, 
но род прервался по мужской линии и в 1875 г. было разре
шено мужу  его дочери — Эльстону Ф. Н. именоваться графом 
Сумароковым-Элыстоном. Сын последнего женился на дочери 
князя Юсупова Н. В., которая после смерти отца осталась 
единственной представительницей рода, в связи с чем Алек
сандр III разрешил ее мужу  и ей именоваться князьями Юсу
повыми, графами Сумароковыми-Эльстон (18).

Третьим, после князя и графа, жалованным титулом был 
титул барона, который после 1710 г. стал проникать в.Россию 
из завоеванных прибалтийских территорий, • где его носили 
старинные немецкие роды. Савелов Л. М. называет 31 род из 
прибалтийских немцев, в числе которых Берг, Пален, Вран
гель (19). Баронский титул имели право носить те старинные 
дворянские фамилии, которые во время присоединения При
балтики к России у ж е  были записаны в местных матрикулах.  
После 1710 г. Петр I считает себя вправе жаловать титул ба
рона. Всего им было сделано три таких пожалования:  в 1710 г. 
подканцлеру П. П. Шафирову, в 1721 г. А. И. Остерману за 
заключение Ништадтского мира, в 1722 г. братьям Строгано
вым. Всего в к. XIX в. было учтено 240 баронских родов, из 
них — 31 по пожалованию. Из 7 пожалований второй полови
ны XIX в. 6 получили купцы (20).

, Следует отметить, что русские дворяне не могли прини
мать фамилий, гербов и титулов, передаваемых им от ино- 
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странных подданных. На протяжении XIX в. активно разра 
батывалось дворянское законодательство (указы 1846, 1856, 
1876, 1891 г.г. и др. ) ,  в котором достаточно подробно разра
ботаны вопросы, касающиеся доказательства дворянства,  пра
вил передачи фамилий, титулов, гербов и др. Так, в инструк
ции Департамента герольдии дворянским депутатским собра
ниям от 1.01.1846 г. определялось, что право наследственно
го пользования почетным титулом принадлежало:  1) нынеш
ним потомкам древних русских и литовских родов; 2) лицам, 
происходившим от предков, возведенных с их потомством в 
почетное достоинство российскими императорами или утвер
жденных в нем по пожалованию от иностранных государей. 
Право на пользование титулами сохранялось до конца 
1917 г. и было ликвидировано декретами Советской власти 
от 10(28) ноября 1917 г. «Об уничтожении сословий и г р а ж 
данских чинов» и 16(29) декабря «Об уравнивании всех во- 
еннослужащих в правах».
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П Р И Л О Ж Е Н И Я :

Т аблица 1. И Е Р А Р Х И Я  Ч И Н О В -З В А Н И Й  В РО С С И И  В X V II в.

Думные Придвор
ные Приказные Г ородовые Московского

дворянства

1. Бояре 1 Столь 1. Думные 1. Выбор 1. Бояре. Окольничий
ники дьяки ные из Думные дворяне

дворян
2. Околь- 2. Стряп 2. Дьяки 2. Дети бо 2. С т о л ь н и к и .  Стряп'П

ничьи чие, ярские Московские двормг
спаль дворовые
ники

3. Д ум- 3. Дворяне 3. Подъя- 3. Дети бо 3. Жильцы. Выбориы»
ные москов чие ярские дворяне ИЗ городнії
дво р я  ские городо Дворовые дети 6(111
не вые скис или дворяне

4. Жильцы Городские дети бо
ярские

Чины московского дворянства даны по Павлову-Сильванскому II. 
Ключевский В. О. считал московскими чинами придворные.

Таблиц#

Чины служилые

1 По отечеству По прибору 1

\ V ІІІІ
Думные | Собственно служилые |

4 і
Чи иы Чины

московские городовые
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У л и ц а  3. КЛАССЫ И ЧИНЫ, ДАЮЩИЕ ПРАВО НА ДВОРЯНСТВО

Год

Класс и соответствующий ему чип

по военной службе по гражданской службе

722 XIV класс, I обер-офицерский 
чин (фендрик, мичман, фли- 
гель-адьютант) — потомст
венное дворянство

VIII класс, коллежский асес- 
сор-потомственное дворянство

845 VIII класс, I штаб-офицерский 
чин (майор, войсковой стар
шина) — потомственное дво
рянство. До VIII класса лич
ное дворянство

V класс, статский советник — 
потомственное дворянство,
VI— VIII классы — личное 
дворянство, X—XIV кл а с су  — 
личное почетное гражданство

856 VI класс — последний штаб- 
офицерский чин (полковник, 
капитан I ранга) — потом
ственное дворянство, VII — 
XIV класс — личное дворян- 
сДзо

IV класс, действительный стат 
ский советник, обер-прокурор, 
с V класса — личное дворян
ство

Титулы

Таблица 4 И Е Р А Р Х И Я  Т И Т У Л О В  
З А П А Д Н О - Е В Р О П Е Й С К О Г О  Д В О Р Я Н С Т В А

Первоначальное значение термина

е р ц о г

Х а р к г р а ф ,  
на р к и з

'раф

Племенной князь, в период феодальной раздроблен
ности крупный территориальный владетель (второе 
место после короля)

Должность утверждена Карлом Великим для. уп рав 
ления марками (крупными пограничными администра
тивными округами). Более широкие полномочия, чем у 
графа. Позднее самостоятельный и полусамостоятель- 
ный владетель областей (княжеств )

В раннем средневековье королевское должностное ли
цо, наделенное в своем округе (графстве) судебной, 
административной, военной властью. В период фео
дальной раздробленности — феодальный владетель, 
позднее титул высшего дворянства____________________

ІИКОНТ
Заместитель графа, позднее титул 
графа, выше барона ____

дворянства, ниже
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Титулы Первоначальное значение термина

Барон Непосредственный вассал короля, позднее титул дно 
рянства, занимает последнее место в иерархии титу

лов высшего дворянства

Баронет Уменьшительное От барона. Введен в Англии в 1611 г 
Занимает промежуточное положение м е ж д у  высшей 
знатью и низшим дворянством

Сеньоры Нетитулованное дворянство, основание пирамиды

Таблица 5. С О О Т В Е Т С Т В И Е  О Б Щ И Х  И ЧАСТНЫ Х Т И Т У Л О В

Частные родовые титулы 
(словесное обозначение знатности 
происхождения или достоинства)

Общие родовые титулы 
(официально присвоен
ная форма почетного 
обращения в соответ
ствии с достоинством)

Барон — низший частный родовой титул. 
Употреблялся с предикатом господин.

Благородие

Баронесса — частный родовой титул жены 
и дочери барона, употреблялся с предикатом 
госпожа

—» —  ̂ЩШ

Великая княгиня — частный родовой титул 
ж ены  великого князя

Высочество, император
ское высочество

Великая княж на — частный родовой титул 
дочери и внучки императора (до зам уж ества )

j

Великий князь — частный родовой титул 
членов императорской фамилии: в 1797— 
1885 г.г. — до праправнуков императора 
включительно, после 1885 г. — только сыно
вей и внуков императора

—» —

Граф — высший частный титул Сиятельство

Графиня — частный родовой титул жены и 
дочери графа
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Частные родовые титулы 
(словесное обозначение знатности 
происхождения или достоинства)

Общие родовые титулы 
(официально присвоен
ная форма почетного 
обращения в соответ
ствии с достоинством)

Дворянин — низший частный родовой титул Благородие

Император — частный титул монарха — гл а 
вы государства, употреблялся как  общий ти
тул с предикатом государь

Императорское вели
чество (малый титул)

Императрица — частный титул женщины — 
монархини главы государства ;  матери царст
вующего императора; жены царствующего им
ператора. Употреблялся как  общий титул с 
предикатом госпожа

нягиня — частный родовой титул жены 
мязя

Сиятельство

н я ж н а — частный родовой титул незамуж- 
.ей дочери князя

нязь — высший частный родовой титул

ня.'.ь крови императорской — частный ро- 
овой титул членов императорской фамилии: 

1797— 1885 г.г. — детей праправнуков им- 
'ратора в мужском поколении, их сыновей 
внуков, а такж е  младших детей правнуков 
их потомков по мужской линии

Светлость

аследник — цесаревич — частный титул 
следника престола (обычно старшего сы- 
), употреблялся с предикатом государь

Императорское высо
чество

саревна — частный титул жены наследии- 
престола (в просторечии царевна)
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Таблица 6. О Б Щ И Й  ТИТУЛ (ф о р м а  почетного обращения  
в соответствии с Табелы о о рангах, внешнее проявление чинопочитания)

Классы Форма обращения

I— II Ваше высокопревосходительство

III—IV Ваше превосходительство

V Ваше высокородие

IV— VIII Ваше высокоблагородие

IX—XIV
|
j Ваше благородие

Таблица 7. П Р Е Д И К А Т Н Ы Е  Т И Т УЛ Ы  (обычная и общ епринятая форма  
обращ ения и наименования, «величание»)

Господин (госпожа) Частный предикатный 
форма обращения

титул, обычная именная

Государь (госу
дарыня)

щ
Частный предикатный титул, составная часть 
частного титула «государь император»

С ударь (сударыня) Частный предикатный 
пая форма обращения

титул, обычная безымян-

Таблица 8. К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  Т И Т У Л О В

ТИТУЛЫ

Родовые Преди
катные Священнослужителей

по дос
тоинству

по про
исхож
дению

Л?!
I

 ̂ I ' 1 I соответст-
частные 1 | общие | частные | общие 1 вии с Та

белью 0

1 - . 1
рангах

Чинов и


