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Проблема места и роли выборного дворянства в системе местных органов государственного управления, 
сословного самоуправления и суда на территории Беларуси в конце ХVIII – первой половине ХIХ в. не 
являлась предметом специального исследования в исторической науке. Основное внимание исследователей 
было сконцентрировано на системе местных учреждений и чиновничестве, а также на истории дворянского 
сословия и его корпоративной организации, игравшей важную роль в формировании кадрового состава 
местного государственного аппарата. Открытой остается проблема государственной службы выборных 
представителей местных дворянских обществ, благодаря которой ими осуществлялось текущее управление 
белорусским краем и влияние на его общественно-политическую конъюнктуру. В статье проанализированы 
основные результаты разработки трех базовых вопросов указанной проблемы в дореволюционной 
исторической и юридической науке: 1) формирование и функционирование местных учреждений
Российской империи в дореформенный период; 2) государственная служба и чиновничество; 
3) дворянство и его сословная корпоративная организация. 
Ключевые слова: Российская империя, белорусские губернии, историография, местные учреждения, госу-
дарственная служба, чиновничество, дворянство, дворянское самоуправление.

The problem of place and role of elected nobility in the system of local organs of state government, estate 
self-government and court in the territory of Belarus in the end of the 18th – the first half of the 19th century was 
not a subject of specific research in historical science. The main attention of scholars was concentrated on the 
system of local institutions and officialdom as well as on the history of nobility estate and their corporative 
organization which played an important role in forming the cadre personnel of the local state apparatus. Still un-
solved is the problem of state service of elected representatives of local nobility communities thanks to which they 
were conducting the current governing the Belarusian land and the influence on its social-political conjuncture. 
The article analyzes the main results of working out three basic questions of the given problem in pre-revolutionary 
historical and legal science: 1) forming and functioning of local institutions of the Russian Empire in pre-reform 
period; 2) state service and officialdom; 3) nobility and their estate corporative organization.
Keywords: the Russian Empire, Belarusian provinces, historiography, local institutions, state service, officialdom, 
nobility, nobility self-government.

Введение. Исследование государствен-
ной и сословной службы выборного дворян-
ского элемента в системе местных структур 
управления, самоуправления и суда лежит 
в плоскости трех взаимосвязанных вопро-
сов. Первый – система местных учреждений 
как основа организации государственного ме-
ханизма и одна из сфер деятельности дво-
рянства на местах. Второй – государственная 
служба и ее носители – чиновничество как 
элементы, из которых состоял и благодаря 
которым функционировал государственный 
механизм. Третий – дворянское сословие как 

общественная группа, игравшая в дорефор-
менной России ключевую роль в поддержа-
нии работы государственного механизма и из 
которой рекрутировалось чиновничество. Со-
ставная часть третьего вопроса включает 
дворянскую корпоративную организацию как 
инструмент дворянского самоуправления 
и кадрового комплектования местных судеб-
но-административных структур. 

Цель статьи – выявить достижения и про-
белы дореволюционной историографии 
в изу чении указанных ключевых интеграль-
ных вопросов проблемы государственной 
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и сословной службы по выборам от дворян-
ства на территории Беларуси (1772–1862 гг.).

Основная часть. В дореволюционный 
период интенсивное изучение истории госу-
дарственных учреждений Российской импе-
рии началось во второй половине ХIХ в. 
представителями государственной школы, 
многие из которых были юристами, работа-
ющими в области теории и истории государ-
ства и права. Актуальность и практическая 
значимость данных исследований была свя-
зана с реформированием системы местного 
управления и самоуправления в Российской 
империи, начавшимся в 1860-х гг. 

Работы правоведов отличались глубоким 
анализом теории и практики правовых меха-
низмов формирования и функционирования 
местного государственного аппарата в их 
историческом развитии. Главным предметом 
их исследования выступало государство 
как система публично-правовых институтов, 
обеспечивающих жизнедеятельность обще-
ства и ставших его выражением. Базовым 
источником являлись материалы законода-
тельства, которые были введены в научный 
оборот. Прочие же источники носили вспомо-
гательный и иллюстративный характер. При-
мат законодательства как цементирующей 
основы исследования, ограниченное ис-
пользование других групп источников, фоку-
сировка внимания на самих учреждениях, 
а не на практике их работы нередко приво-
дили к преобладанию формально-юридиче-
ского компонента исследования над конкрет-
но-историческим. 

В исследованиях И. Е. Андреевского 
и И. А. Блинова представлена история инсти-
тута губернаторов Российской империи. Осве-
щается, в том числе, и их взаимодействие 
с органами дворянского самоуправления [1; 2]. 

Большое внимание уделялось изучению 
административно-территориального устрой-
ства Российской империи, эволюции систе-
мы местных учреждений губернского и уезд-
ного уровней, относящихся к различным ве-
домствам [3–11]. Отдельно следует отметить 
исследования А. Д. Градовского и Ю. В. Готье, 
которые выделяются комплексным изучени-
ем истории местных учреждений Российской 
империи. А. Д. Градовский рассматривал 
историю развития местного управления в тес-
ной взаимосвязи с эволюцией сословного 
строя России, так как, согласно исследовате-
лю, ключевым фактором, влиявшим на 
устройство системы местного управления, 
была сословная политика царских властей 

[5, с. 35]. Автор резюмирует, что роль высше-
го сословия в местном управлении была до-
статочно скромной, поскольку «много было 
выборных, но мало правящих» [5, с. 41]. Од-
ной из предпосылок реформ системы местно-
го управления и самоуправления Российской 
империи, начавшихся в 1860-х гг., Градовский 
называет неэффективность прежней систе-
мы комплектования местных учреждений вы-
борными от дворянства лицами [5, с. 147]. 

Историк Ю. В. Готье стал автором перво-
го исследования по истории развития мест-
ного управления Российской империи в пе-
риод с 1826 по 1875 г., базирующегося не 
только на законодательных, но и архивных 
источниках [11].

Попытку дать анализ реформирования 
системы местного управления в 1775–
1785 гг. предпринял В. А. Григорьев [8]. В ис-
следовании автора впервые прозвучал тезис 
об организации управления и суда вновь 
присоединенными восточно-белорусскими 
территориями по лекалам задуманной ре-
формы, которая была проведена в будущем 
[8, с. 103].

Географические рамки исследований до-
революционных авторов в основном охваты-
вали пространство европейской части Рос-
сийской империи в целом. Что касается ре-
гиональной специфики устройства местного 
управления отдельных губерний Европей-
ской России, то она лишь косвенно и поверх-
ностно затрагивалась российскими иссле-
дователями. Известный дореволюционный 
библиограф С. А. Венгеров отмечал, что 
област ная история Российской империи 
крайне не разработана [12, с. 346]. Большин-
ство дореволюционных авторов в своих ис-
следованиях по истории местных учрежде-
ний не выделяли специфические черты 
управления белорусским краем и, таким об-
разом, отождествляли его с внутрирусскими 
губерниями. Исключением являются «Очерки 
русского государственного права» Б. Э. Ноль-
де, в которых автор представил краткую ха-
рактеристику системы управления белорус-
ских губерний [13, c. 420–434]. Ю. В. Готье, 
в свою очередь, разделяет территорию Рос-
сии ХVIII в. на два типа. Первый – это чисто 
русские области, где сохраняется преем-
ственность в создании и работе местных уч-
реждений, начиная с Московского государ-
ства. Второй – это области, вошедшие в со-
став Российской империи, но продолжавшие 
сохранять особенности устройства и дея-
тельности областных учреждений, суще-
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ствовавших у них до присоединения к импе-
рии. Автор констатировал, что особенности 
местного строя каждой из областей второго 
типа заслуживают и нуждаются в отдельном 
исследовании [11, c. 6]. В дореволюционный 
период такие специальные исследования 
принадлежат А. П. Смородскому, Л. М. Со-
лоневичу, У. Л. Лехтонену и П. Н. Жуковичу. 
Ими были рассмотрены вопросы, связанные 
с устройством и функционированием рос-
сийской системы управления, дворянской 
корпоративной организации на белорусских 
территориях и замещением должностей по 
выборам от дворянства в органах управле-
ния, самоуправления и суда в последней 
трети ХVIII – первой половине ХIХ в. В 1893  г. 
А. П. Смородский издал брошюру «Столетие 
Минской губернии» [14]. Автор привел цен-
ные сведения о подготовке, проведении 
и результатах первых дворянских выборов 
в губернии. Историк Л. М. Солоневич стал 
автором исследования о Гродненской губер-
нии, изданной в 1901 г. и приуроченной к сто-
летию со дня ее образования [15]. 

Финский историк У. Л. Лехтонен впервые 
сделал предметом специального исследова-
ния историю белорусских земель, отошед-
ших к Российской империи по первому раз-
делу Речи Посполитой, сквозь призму меро-
приятий царского правительства по их 
переустройству, проводившихся с 1772 по 
1782 г. [16]. Автор положительно оценивает 
реформу местного управления Екатерины II. 
Благодаря организации местных дворянских 
обществ и реализации принципа выборности 
созданная система местного управления  учи-
тывала национальную, религиозную, языко-
вую, нормативно-правовую специфику края 
и  сообразовывалась с ней [16, с. 388, 389]. 

Жукович П. Н. представил наиболее пол-
ную в дореволюционной историографии ха-
рактеристику правительственной политики 
по переустройству местного аппарата управ-
ления, самоуправления и суда в белорусских 
губерниях с 1772 по 1801 г. [17; 18]. Историк 
делает вывод, что политика Павла I, направ-
ленная на ограничение дворянского само-
управления и прерогативы дворянства изби-
рать из своей среды чиновников в судебно-
административные учреждения, не имела 
существенных последствий для дворянства 
Беларуси. В белорусских губерниях были 
восстановлены поветовые, подкоморские 
и  главные суды, состав которых почти в пол-
ном объеме состоял из выборных от дворян-
ства служащих [18, c. 226]. 

В дореволюционной российской историо-
графии отдельное место занимают исследо-
вания центрального государственного аппа-
рата Российской империи. Значимость дан-
ных исследований для изучения истории 
местных учреждений заключается в содер-
жательном анализе не только центральных 
государственных органов, но и подконтроль-
ных им учреждений на региональном уров-
не. Н. В. Варадинов характеризует деятель-
ность МВД, начиная с центрального аппара-
та и заканчивая местными структурами, 
подотчетными министерству [19]. С. М. Се-
родонин исследовал историю формирова-
ния и деятельности Комитета министров 
Российской империи, который играл замет-
ную роль в законотворческом процессе, 
в том числе и в области регулирования про-
цедур государственной и сословной службы 
выборного дворянства [20]. 

Институт государственной службы граж-
данских чиновников относится к числу наи-
менее изученных в дореволюционной рос-
сийской историографии. В основном разра-
ботка данного вопроса была ограничена 
анализом регулирования тех элементов го-
сударственной службы, которые определя-
лись законодательно (чинопроизводство, по-
рядок и процедуры вступления, переме-
щения, увольнения с должностей, штаты 
учреждений, должностные инструкции, ма-
териальное обеспечение и др.). В данном 
ключе государственную службу рассматри-
вали А. Д. Градовский, В. М. Грибовский, 
Н. М. Коркунов. Источниками, иллюстриру-
ющими бытовые стороны жизни госслужа-
щих, были в основном записки и воспомина-
ния современников (российских и зарубеж-
ных) ХVIII–ХIХ вв. 

Синтез формально-юридического и кон-
кретно-исторического подходов при изуче-
нии состава и работы местных учреждений 
отличает исследование Ю. В. Готье [11]. Бла-
годаря использованию неопубликованных 
архивных источников автор впервые приво-
дит сведения о социальном составе и проис-
хождении различных категорий служащих 
местной администрации середины ХVIII в., 
порядке их комплектования, имущественном 
положении, быте провинциального чиновни-
чества, а также о правительственной поли-
тике в отношении госслужащих. 

Чин в дореволюционной России являлся 
ключевым элементом государственной служ-
бы, играя роль индикатора положения чинов-
ника в государственной иерархии. Проблема 
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чинопроизводства гражданских служащих 
в  Российской империи была впервые выде-
лена как самостоятельный предмет исследо-
вания В. А. Евреиновым [21].

Вопросы, связанные с государственной 
и сословной службой выборных от дворян-
ства служащих рассматриваются в исследо-
ваниях, посвященных истории дворянского 
сословия и дворянской корпоративной орга-
низации Российской империи. 

Автор первого специального исследова-
ния, посвященного истории дворянства Рос-
сии с начала ХVIII в. по 1861 г., А. В. Романо-
вич-Славатинский выдвинул тезис о низкой 
популярности в дворянской среде службы по 
выборам и связанного с этим абсентеизма 
[22, с. 441, 491–493]. Подобного рода абсен-
теизм приводил к замещению выборных от 
дворянства должностей некомпетентными 
лицами и низкому качеству управления. 
В исследовании автора впервые обращает-
ся внимание на особенности законодатель-
ного регулирования дворянской корпорации, 
выборов и службы по ним в присоединенных 
от Речи Посполитой губерниях [22, с. 476–
490]. Историк отрицательно оценивает дея-
тельность Павла I, направленную на рестав-
рацию моделей шляхетского самоуправления 
и шляхетской судебной системы, существо-
вавших в Беларуси во времена Речи Поспо-
литой. Такие действия «ввели в управление 
западных губерний большую неурядицу, ко-
торая не могла иметь благодетельных по-
следствий для края» [22, c. 479]. Решитель-
ное внедрение российских порядков в дво-
рянское самоуправление произошло при 
Николае I [22, c. 482]. С. А. Корфом была 
обстоятельно проанализирована правитель-
ственная политика в области формирова-
ния дворянской корпоративной организации 
с 1762 по 1855 г. Раскрыто взаимодействие 
институтов дворянского самоуправления 
с  местными органами государственной вла-
сти и управления. Выделены этапы прави-
тельственной политики в отношении дворян-
ской корпоративной организации, начиная 
с  ее генезиса при Екатерине II и заканчивая 
реформированием местной системы управ-
ления на принципах всесословности при 
Александре II [23]. Историк обращает внима-
ние на специфику губерний бывшего Цар-
ства Польского в вопросе престижа для 
местного дворянства выборной службы. Со-
гласно автору, в данных губерниях проблема 
уклонения дворянства от участия в сослов-
ной жизни и от службы по выборам не стоя-

ла так остро, как во внутрирусских губерни-
ях. Автор выделяет три причины данного яв-
ления: 1) более развитый сословный интерес 
у дворянства западных губерний; 2) лучший, 
по сравнению с русским провинциальным 
дворянством, уровень образования местной 
шляхты; 3) отсутствие у местной шляхты 
стремлений к столичной службе в централь-
ном правительстве. 

Жукович П. Н. также приходит к выводу, 
что у местного дворянства был повышенный 
интерес к государственной службе по выбо-
рам. В качестве основных факторов попу-
лярности в среде местного высшего сос-
ловия данного рода службы выделяются 
следующие: наличие крепкой традиции орга-
низации шляхты ВКЛ в шляхетские обще-
ства, обладавшие судебно-административ-
ными и политическими правами; модер-
низация правительством Екатерины II 
организации и работы местных дворянских 
обществ в ходе реформы 1775 г.; преоблада-
ние местного права и польского языка в дво-
рянских сословных судах [17, с. 338, 339]. 
Однако наряду с этим автор констатировал 
сильное давление на институты дворянского 
самоуправления со стороны генерал-губер-
наторов и губернаторов, что наносило ущерб 
их работе и престижу особенно в глазах наи-
более влиятельных членов дворянских об-
ществ [17, с. 350–352].

Лехтонен У. Л. также не обошел внимани-
ем вопрос уровня популярности в дворян-
ской среде восточно-белорусского края вы-
боров и службы по ним. По мнению автора, 
здесь, в отличие от остальной России, дво-
рянство активно участвовало в местном са-
моуправлении и служило по выборам. Глав-
ной причиной этого была опять же традиция 
белорусского дворянства активно и сплочен-
но участвовать в местном управлении [16, 
c. 404]. Историк констатирует, что, несмотря 
на большие полномочия, данные генерал-гу-
бернаторам и губернаторам реформой 
1775 г., дворянство восточно-белорусских 
областей не почувствовало сильного давле-
ния на свободу выбора своих представите-
лей в судебно-административные учрежде-
ния. Подтверждением чему служит польский 
состав судебных учреждений края, а также 
практика назначения местного дворянства 
и на правительственные должности. Оче-
видно, что знание местных законов, условий, 
традиций и языка перевесило возможное не-
доверие правительства к выборным шляхет-
ским кадрам, которые только начинали инте-
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грироваться в российскую общественно-по-
литическую систему [16, c. 388–390].

Реформы Павла I в сфере дворянского 
самоуправления были проанализированы 
М. В. Клочковым [24; 25]. Исследование по-
вседневной жизни провинциального дворян-
ства во второй половине ХVIII в. принадле-
жит Н. Д. Чечулину. Исследователь отмечает, 
что в результате реформы местного управ-
ления 1775 г. дворянство тесно соприкосну-
лось с чиновничеством, что привело к каче-
ственному улучшению местных управленче-
ских элит. Однако нравственный упадок 
госслужащих, использующих свое положе-
ние в личных целях, остановить не удалось 
[26, с. 85–87]. К подобным выводам о целях 
и результатах реформы местного управле-
ния 1775 г. пришел политический деятель 
и историк П. Н. Милюков. Власть и дворянство 
понимали местные выборные учреждения 
1775 г. одинаково – как новый тип государ-
ственной службы. Итогом стала бюрократиза-
ция выборной дворянской службы и самого 
дворянства [27, с. 326, 327]. В целом взгляд на 
дореформенное дворянское самоуправление 
и службу по выборам как на искусственно соз-
данные и используемые государством инстру-
менты управления ре гионами, которые были 
не правом, а обязанностью высшего сосло-
вия, был присущ большинству дореволюцион-
ных авторов, занимавшихся изучением исто-
рии российского дворянства второй половины 
ХVIII – первой половины ХIХ в. 

Заключение. Таким образом, каждый из 
трех системных вопросов проблемы госу-

дарственной и сословной службы по выбо-
рам от дворянства разрабатывался дорево-
люционными исследователями. Вклад до-
революционных историков и правоведов 
в изучение отмеченной темы заключается, 
главным образом, в введении в научный 
оборот материалов законодательства, отра-
жавших формально-правовую сторону гене-
зиса и эволюции местного государственного 
аппарата и всех его звеньев. В исследовани-
ях по истории высшего сословия также под-
робно изложена юридически-правовая сто-
рона жизни дворянства Российской империи 
посредством анализа законодательных ак-
тов по вопросам его прав и обязанно-
стей, внутрисословной структуры, устрой-
ства, функций и полномочий дворянской кор-
порации и т. д. Были предприняты первые 
попытки осветить особенности устройства 
и функционирования местных органов управ-
ления, самоуправления и суда и роли в их 
работе местной шляхты на территории бело-
русских губерний. Наиболее основательные 
данные попытки были предприняты в отно-
шении истории белорусских земель конца 
ХVIII в. Однако вне поля зрения большин-
ства исследователей оказалась практика 
правоприменения и имплементации анали-
зируемых ими законодательных норм в прак-
тической деятельности государственных 
служащих, в том числе и выборных от дво-
рянства. Личный состав местных учрежде-
ний также не был рассмотрен, за исключени-
ем информации из эпистолярных и мемуар-
ных источников. 
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