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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования темы «Дворянство Саратова в  конце XVIII 

- середине XIX вв.» обусловлена местом, которое дворянство занимало в 

социальной структуре общества в указанный период времени. Дворяне 

занимали ведущее место в управлении и в экономической сфере. Они 

являлись наиболее образованной и культурной частью русского общества. 

Лучшие представители дворянства были носителями высоких морально- 

нравственных качеств, что особенно важно в условиях духовного кризиса 

современного русского общества. 

Еще одним важным аспектом, повышающим актуальность 

исследования, является краеведческий элемент. Это связано с ростом роли 

истории в обществе и повышением интереса к истории родного края.  

Объектом исследования является дворянское сословие города Саратова 

конца XVIII- середины XIX вв. Хронологические рамки работы охватывают 

период с образования Саратовского наместничества до отмены крепостного 

права (1781-1861). Территориальные рамки ограничиваются территорией 

Саратовской губернии.  

В работе использован широкий круг исследований, изучающих 

саратовское дворянство. Эта тема стала объектом внимания многих 

историков и краеведов. Среди работ, изученных мной, можно выделить 

труды членов Саратовской ученной архивной комиссии. Ф.В. Духовников в 

своей статье «Первые страницы саратовской гимназии» дал представление о 

роли  дворянства в открытии учебных заведений1. Н.Ф Хованский в книге 

«Участие Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 года» раскрыл 

тему участия представителей дворянского сословия в сборе необходимых 

средств, участия офицеров-дворян в боевых действиях2. 

                                                                    
1 Духовников Ф. В. Первые страницы Саратовской гимназии. // Труды СУАК. Саратов 

1893. Т4. Вып. 2. –  С. 26- 48. 
2 Хованский, Н.Ф. Участие Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 года. 

Саратов, 1912.–  297С . 



В ряде публикаций М.В. Булычева содержатся обобщенные сведения 

об экономическом состоянии поместий в изучаемый период3, о жизни и 

деятельности саратовского губернатора А.М. Фадеева4. 

Кандидатская диссертация Т.В. Платоновой содержит богатый 

материал о деятельности сословных дворянских учреждений. Помимо этого 

раскрыта тема влияния дворянства на социокультурный облик губернского 

города5. 

Тема дворянской культуры и ее влияния на городскую среду Саратова 

также нашла отражение в работе Майоровой А.С. «Русская культура в 

Саратовском Поволжье в конце XVIII- первой половине XIX вв.»6. В ней 

обобщен материал большого числа исследований, в том числе и о дворянской 

культуре. Дополняют работу и сведения источников, которые позволяют 

получить более разнообразные сведения о жизни и быте дворянства того 

времени.  

Можно отметить работу саратовского краеведа В.Н. Семенова, который 

составил биографический справочник о людях, управлявших Саратовом в 

разное время. Данная публикация помогла в описании деятельности 

саратовских губернаторов7. 

В данной бакалаврской работе представлены и источники различных 

групп. Важно отметить  «Полное собрание законов Российской империи», в 

котором в хронологическом порядке собраны различные законодательные 

                                                                    
3 Булычев, М.В. Экономика поместий Нижнего Поволжья в предреформенные 

десятилетия. // Российская провинция: опыт комплексного исследования. Материалы 

научно- практической конференции. Саратов. 2009. С. – 299- 305, Булычев, М.В. Развитие 

перерабатывающей промышленности в Саратовской губернии в первой половине XIX 

века //  Четыре века. Саратов.1991. –  С 52-68.  
4 Булычев, М.В. Губернатор Фадеев и его знаменитое потомство \\Памятники 

отечества.1998.№1,2(39):Сердце Поволжья. К 200летию Саратовской губернии. – С. 30- 

33. 
5 Платонова, Т.В. Провинциальное дворянство в конце XVIII - первой половине XIX вв. : 

По материалам Саратовской губернии: диссертация ... кандидата исторических наук: 

07.00.02. − Саратов, 2002. 213 с.  

6 Майорова, А.С. Русская культура в саратовском Поволжье. Саратов, 2015. 348с. 
7 Семенов, В.Н. Правители земли Саратовской. Саратов,2014. – 272с. 



акты дореволюционной России, в том числе меняющие нормативно правовой 

статус дворянства, а так же различных должностных лиц8. 

Другая группа источников – источники личного происхождения. 

Несмотря на высокую степень субъективности данного вида источников, они 

иногда позволяют получить уникальную информацию о людях и событиях 

того времени. Ключевыми источниками данной работы стали «Записки о 

Саратове» Константина Ивановича Попова9. В них автор раскрывает процесс 

развития города, постепенный рост его богатства и благоустройства. 

«Записки» содержат и сведения о жизни различных городских сословий, в 

том числе и дворянства. Причастность автора к деятельности местной 

администрации позволила из его мемуаров получить сведения о службе и 

быте различных чиновников. Таким образом, данный источник содержит 

ценные сведения о социокультурном аспекте жизни города и о деятельности 

и быте губернаторов.  

Другим ценным источником стали воспоминания А.М. Фадеева, 

бывшего с 1841 по 1846 года гражданским губернатором Саратова. Его 

мемуары позволили узнать об особенностях быта и службы губернатора в 

1840е годы XIX в., а также основные сложности управления Саратовским 

краем в  этот период10. 

Следующей группой источников являются сведения 

путешественников. Данные исторические источники интересны тем,  что в 

них зафиксированы впечатления автора о посещении города и особенности 

его жизни и быта в данный промежуток времени. «Путевые записки по 

многим российским губерниям»  статского советника Г.В. Геракова содержат 

описание путешествие чиновника из Петербурга в Тифлис в 1820г. На пути 

он посещает многие города  Поволжья, в том числе и Саратов. Данный 
                                                                    
8 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. – Спб.: Тип. 2 Отд-ния 

Собств. Е. и. в. канцелярии, Т. 16, 20, 22, 30. 1830. 

Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. – Спб.: Тип. 2 Отд-ния 

Собств. Е. и. в. канцелярии, Т. 6,12. 1884. 
9 Записки о Саратове К.И. Попова // Саратовский край. Исторические очерки,  

воспоминания материалы. 1893. Вып 1. – С 155 - 236. 
10 Фадеев, А. М. Воспоминания 1790 – 1867. М.: Кучково поле, 2017. 576 с. 



источник содержит интересные сведения о культурной жизни города11. 

Другой путешественник  В.И Беккер оставил свои воспоминания о 

посещении Саратова в 1842г. В них он подробно фиксирует и дает оценку 

всему увиденному, что позволяет получить сведения о городе и особенностях 

различных сторон его жизни в это время12     

Степень изученности темы и довольно широкий круг источников дают 

возможность разностороннего исследования темы и достижения 

поставленных нами целей и задач. 

Целью данной работы является всестороннее изучение дворянства 

Саратова  конца XVIII- середины  XIX  вв. Для достижения этой цели 

необходимо решить следующие задачи: 

во-первых, определить численность и социальный состав дворянства 

Саратовской губернии и губернского центра; 

во-вторых, рассмотреть деятельность дворянских сословных органов и 

участие дворянства в городском самоуправлении; 

в- третьих, изучить экономическую деятельность дворянства и ее 

влияние на экономику края; 

в-четвертых, рассмотреть деятельность саратовских губернаторов 

разного времени исследуемого периода и понять, как  изменилась их 

деятельность и условия быта; 

в-пятых, выявить степень участия дворянства в социокультурной 

жизни города; 

в- шестых, показать, как может быть использован материал дипломной 

работы в подготовке внеклассных мероприятий в средней школе.    

 

 

  

                                                                    
11Гераков, Г.В. Путевые записки по многим российским губерниям – М.: Государственная 

публичная историческая библиотека России, 2021. 144с  
12 Беккер, В. И. Воспоминание о Саратовской губернии / В. И.Беккер– Репринтное 

воспроизведение издания 1852г. –М.: Книга по требованию, 2011. – 80с. 

 



                                   Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы, дается характеристика 

использованной литературы и источников, определяются и формируются 

цель и задачи, объект и предмет исследования 

В первом параграфе «Численность и состав дворянства Саратова», 

главы первой «Дворянство Саратова в конце XVIII- cередине XIX  

вв».представлены сведения о численности и социальном составе дворянского 

населения Саратовского края и города Саратова. В Саратовской губернии 

число дворян увеличилось с 337 душ мужского пола по четвертой ревизии 

1782 г. до 3327 по десятой ревизии 1858г.13. Сравнивая цифры за период 1782 

и 1858 гг., можно заметить, что число дворян за указанный период возросло 

десятикратно. Столь высокие темпы роста численности можно связать с 

освоением Саратовского края в конце XVIII—первой половине XIX вв. В 

изучаемый отрезок времени государство активно содействовало заселению 

Нижнего Поволжья, в том числе и Саратовской губернии. Для дворянства это 

выражалось в крупных земельных пожалованиях. В ряде правобережных 

уездов помещичье землевладение составляло от 57,5% до 78,3 %.Это были 

Сердобский, Балашовский, Аткарский, Саратовский и Петровский уезды14. 

Подобные земельные раздачи, безусловно, делали губернию 

привлекательной для представителей благородного сословия. 

Учет численности дворянства в городе представляет собой сложную 

задачу. Трудность этой задачи обусловлена несовершенством методов 

статистического учета населения. Имеются максимально полные данные о 

социальном составе населения города. Они относятся к 1856 г. Именно тогда 

Академия наук потребовала максимально подробного отчета. Сведения 

                                                                    

13  СМ: Кабузан, В.М., Троицкий,С.М. «Изменения в численности, удельном весе и 

размещении дворянства России в 1782-1858 гг.». История СССР. 1971. №4. – 

М.: Институт российской истории РАН, С.153 – 169. 
14 Булычев, М.В. Экономика поместий Нижнего Поволжья в предреформенные 

десятилетия. // Российская провинция: опыт комплексного исследования. Материалы 

научно- практической конференции. Саратов. 2009. С. – 299. 



уточнялись. Работа была окончена только в 1857 г. Эта информация 

действительно отличается точностью. Здесь представляется возможность 

установить не только пол, но и характер дворянства (личный или 

потомственный). По данным отчета в городе считалось: потомственных 

дворян всего 1211. Из них мужского пола 653, женского- 558. Личных дворян 

всего 1147. Из них мужского пола - 623, женского - 52415. Имея наиболее 

точные данные, мы можем приступить к их анализу. Если учитывать, что 

этот же источник даёт общую численность населения в 74193 человека16, мы 

можем выделить удельный вес данного сословия относительно общей массы 

городских жителей. Общая численность дворянства в 2358 человек обоего 

пола и состояния. Это позволяет нам сделать вывод, что дворянство 

составляет более 3% от общего числа жителей. 

Дворянское сословие, как всей губернии так и города не было 

однородным. В статье М.В Булычева «Экономика поместий Нижнего 

Поволжья» дана стратификация владельцев поместий в губернии Автор 

указывает на наличие слоя крупнейших вотчинников  с числом душ более 

500. Численность этой группы помещиков не превышала 8 % от общего 

числа владельцев  поместий. Отмечается присутствие большого количества 

среднепоместного дворянства с числом душ от 101 до 500. Сравнительно 

высокий уровень благосостояния позволял им приспосабливаться к 

меняющимся условиям хозяйствования. Самой многочисленной и в то же  

время нестабильной была группа мелкопоместных. Из-за отсутствия 

значительных средств, представители этой группы чаще всего разорялись, а 

их численность сокращалась17.Не все представители дворянства имели 

                                                                    

15Булычев, М.В., Зайцев, М.В Численность и социальный состав населения Саратова в 

конце 18 – середине 19 веков (по данным административно- полицейского учета)\\ 

История и историческая память: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. А.В. Гладышева. – 

Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2013. Вып. 7-8. –С. 119 
16 Там же. – С 119. 
17 Булычев, М.В. Экономика поместий Нижнего Поволжья в предреформенные 

десятилетия. – С. 300. 

 

 



поместья. Те, у кого их не было,  получали средства к существованию от 

гражданской и военной службы. Несмотря на небольшой удельный вес 

сословия в общем числе жителей, дворяне оказывали огромное влияние на 

различные аспекты жизни города, губернии, иногда даже и всей империи. В 

зависимости от материального положения определялась степень участия в 

сословных органах самоуправления. 

Во втором параграфе «Дворянское общество города Саратова, 

организация и деятельность» Окончательно дворянское самоуправление 

оформляется с 1785 г., со вступлением в силу» Жалованной грамоты на 

права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» и 

введением должности губернского предводителя дворянства18. В течение 

первой половины XIX в. принимались указы, уточняющие статус и 

полномочия губернских предводителей. В 1808 г. был издан указ «О 

запрещении губернским предводителям принимать жалобы от дворян друг на 

друга». Этот указ уравнивал в полномочиях губернских и уездных 

дворянских предводителей. 

Весьма серьезно менял положение и статус губернского дворянского 

предводителя манифест Николая 1 «О порядке дворянских собраний, 

выборов и службы в них» 1831 г. Манифест делал более затруднительным 

попадание на пост губернского предводителя. В 90-ом параграфе манифеста 

сказано, что Губернским предводителем мог быть избран либо ранее уже 

занимающий пост предводителя или судьи Совестного суда, либо 

действующие уездные предводители.  На должность предводителя 

выбирались 2 кандидата, затем, через губернатора и министра внутренних 

дел, передавались на утверждения Императорскому Величеству19. Ранее 

должность утверждалась губернатором. Подобное изменение говорит о росте 

роли предводителя дворянства и самого местного самоуправления. 

                                                                    

18 ПСЗ-1. Т. 22. № 16187. 
19 Полное собрание законов Российской империи. Собр. II. (далее - ПСЗ-II). Т. VI. № 4989. 



 Платонова сообщает о выборах должностных лиц, которые начались 

17 декабря. «Сначала выбрали уездных предводителей, по одному человеку 

от каждого уезда. Затем губернский предводитель представил их губернатору 

для утверждения. Для выборов губернского предводителя правителю 

наместничества представили две кандидатуры из вновь избранных уездных 

предводителей. Губернатор выбрал из них губернского предводителя 

дворянства. Им оказался балашовский помещик секунд-майор Норов»20. 

Информация о результатах подтверждается списком предводителей 

дворянства С.В. Любимова. 

18 декабря состоялись выборы в местные суды. Они проводились при 

участии уже новых уездных и губернского предводителей. Завершилось 

собрание 19 декабря приведением к присяге новых судей в соборе.  

Из приведенных данных видно, что основной деятельностью городских 

дворянских собраний являлись выборы на должности из представителей 

своего сословия. Помимо выборов губернских и уездных должностных лиц, 

саратовское благородное собрание решало и другие вопросы в жизни 

губернии и внутри сословия. 

Деятельность дворянских собраний часто выходила за рамки интересов 

местного дворянства, принимая гораздо более широкий масштаб. Так, 

известно о сборах саратовских дворян на обмундирование второго егерского 

воронежского полка и снабжение его обозом и всем иным. От дворянства 

требовалась сумма в 113908 рублей 2 копейки»21. Общим собранием дворян 

предположено уравнительно распределить эту сумму между дворянами. На 

обмундирование по 50 копеек, на волов и фуры по 30 копеек с души в 

дворянских имениях. Всего саратовским дворянством собрано на 

обмундирование 211307 рублей 17 с половиной копеек22 
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Дворяне также избирались в шестигласную городскую думу, которая в 

конце XVIII начале XIX вв. играла одну из решающих ролей в системе 

городского самоуправления. Следует отметить, что участие дворянства и 

других представителей городской верхушки в комитетах  по управлению 

городскими землями приводило к множественным присвоениям городских 

земель. В чем ведущую роль играло дворянство. Земли присваивали и 

представители других сословий. Все это негативно сказывалось на 

хозяйственной жизни города и тормозило его  развитие. 

В параграфе первом «Экономическая деятельность саратовского 

дворянства»главы второй  «Деятельность саратовского дворянства» 

рассматриваются основы экономической деятельности дворян и ее валяния 

на экономику края. Дворянское землевладение в крае начало формироваться 

в конце XVIII в. при значительной поддержке государства, 

заинтересованного в заселении края. Началась раздача земель. Это 

способствовало экономическому усилению дворянства. Основой 

экономической деятельности дворян-помещиков было сельское хозяйство и 

переработка его продукции. В своих имениях помещики старались 

выращивать наиболее прибыльные культуры и породы скота, большое 

распространение получило тонкорунное овцеводство. Поголовье 

мериносовых овец с 1840 по 1860 гг. возросло почти в три раза и достигло 

813 000 голов23. Продукция имений крупнейших землевладельцев 

перерабатывалась на заводах, основой деятельности, которых был 

крепостной труд. С целью повышения дохода дворяне обучали крестьян. Это 

способствовало росту грамотности крепостных. Однако, для тех же целей 

увеличивается и уровень их эксплуатации, что носит негативный характер. 

Отраслями  хозяйства, в которых помещики добились самых заметных 

успехов, были винокурение, мукомолье  и производство сукна. Помещики 

участвовали и в промыслах, таких как рыбный и соляной. Прибыльность 
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способствовала развитию отрасли, росту числа заводов. Если в 1842 – 1846 

гг. в Саратовском крае насчитывалось 13 винокуренных заводов, 

производящих продукции на 685 тыс. рублей серебром, то в 1857 – 1861 гг. 

эти показатели равнялись 55 и 1546 соответственно. Перед реформой 

помещикам принадлежало около 600 мельниц на Волге, Медведице, Хопре и 

других реках24.   Помещики конкурировали с представителями других 

сословий Основой проблемой был низкий технический уровень производства 

и низкая эффективность принудительного труда Из-за этого купеческие 

мануфактуры быстро обогнали помещичьи. Роль помещиков в других 

областях не была значительной. В предреформенные годы система, 

основанная на крепостном труде, переживала серьезный кризис. Помещики 

закладывали  крестьян, а землю и угодья начали продавать купцам. Роль 

помещиков в экономике в исследуемый период была значительной. 

Реализация продуктов имений способствовала экономическому развитию 

края и страны в целом. 

В параграфе втором «Типы саратовских губернаторов» 

рассматривается деятельность губернаторов. Их статус менялся на 

протяжении исследуемого периода. В конце XVIII в. губернатор был 

всесильным хозяином губернии, держащим отчет только перед императором 

и сенатом. Становление и укрепление министерской системы коренным 

образом меняет его статус. Постепенно он превращается в служащего 

чиновника, подотчетного министерству внутренних дел.  

 Изучив судьбы двух разных губернаторов, разных эпох, мы можем 

увидеть, как с течением времени меняется круг их задач  и вектор управления 

губернией, так и быт. Алексей Давидович Панчулидзев(1808-1826гг.) 

представляет  собой образ крупного  богатого помещика начала XIX в., 

который устраивает балы и обеды и сосредотачивает свою деятельность в 
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области культуры и развлечений. Андрей Михайлович Фадеев (1841-1846гг.), 

в свою очередь,  пример служилого чиновника времени Николая Первого, 

главным для которого было совершенствование хозяйственных и 

практических сторон жизни губернии. Панчулидзев живет с барским 

размахом, имея в городе собственный особняк и благоустроенную дачу, а в 

окрестностях города поместье с винокуренным заводом. Мемуарист того 

времени К.И. Попов вспоминал: «Не проходило ни одного дня, чтобы у 

губернатора не обедало посторонних лиц в числе не менее 15 или 20 человек 

из уездных чиновников, приезжих из уездных городов и помещиков, 

высшего класса уездных чиновников, купцов и, сверх них, чиновники 

канцелярии его»25.   Андрей Михайлович устраивает свой быт без лоска и 

роскоши. Главным источником его дохода является государственное 

жалование. Даже дом, в котором он жил, был арендован. Это связано с 

особенностью службы и возможной необходимостью быстрого переезда. В 

своих мемуарах он писал: «Никогда я не искал и не помышлял об этой 

должности, но не смел не повиноваться высочайшему назначению. Как 

человек, я мог ошибаться, но могу сказать, что действовал во все это время 

по крайнему моему разумению и внушению совести, стараясь выполнять 

мою обязанность безукоризненно»26. Несмотря на столь значительные 

различия в характере службы, быте и  личных качествах, оба они смогли 

принести пользу губернии. 

 В параграфе третьем «Культурная среда саратовского дворянства» 

рассматривается вопрос влияния дворянства на культурную среду 

губернского города. Отмечается участие высшей власти в благоустройстве. 

Так губернатор Алексей Давидович Панчулидзев лично следит за 

исполнением предписаний Генерального плана застройки Саратова 

утвержденного в 1812г.  По воспоминаниям современников план изменил к 
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лучшему городскую планировку «Саратов стал уже планироваться 

правильными квадратными улицами и переулками»27. Далее говорится об 

участии дворянства в проектах по благоустройству города Так, во время 

губернаторства А.М.Фадеева, стараниями дворянина частного пристава В.В. 

Гришина, в 1844 г.был построен водопровод , что решило проблему доступа 

жителей к чистой питьевой воде28.  

В параграфе рассмотрен также вопрос динамики дворянского общества 

в разные годы изучаемого периода.  В ходе исследования выяснено, что 

состав дворянского общества  менялся в разное время. Так мемуарист А.С. 

Пишчевич, посетивший  Саратов в 90ые годы XVIII в отмечает, что они  

увидели себя посреди многолюдного общества»29. В первые десятилетия XIX 

века дворянское общество сокращается причиной этому является 

экономический кризис в дворянской среде. 

 Ситуация в последующие десятилетия меняется. А.Н. Минх в 1853 г. 

описывает дворянское общество вновь живым и многолюдным: «К зиме 

съезжается снова саратовский Бальмонт. Начинаются балы, маскарады, 

театры. Город снова оживляется»30. Далее рассматривается досуговая 

деятельность дворянства выражающиеся в балах и праздниках, 

сопровождавших знаменательные события жизни города. К. И. Попов 

вспоминает об обедах и балах А. Д Панчулидзева: «Особенно много балов 

бывало в те годы, когда случалась производилась дворянская баллотировка. 

Дворянство поголовно съезжалось в Саратов изо всей губернии и проживало 

от Рождества до Великого поста, стараясь один против другого задать у себя 

вечер или бал: потом бывал обще дворянский бал, избранный губернским 
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предводителем дворянства тоже особо давал бал. Балом у губернатора 

заканчивались удовольствия»31  

Нововведением, внесенным в жизнь города дворянской культурой, был 

общедоступный театр открытый Гладковым, а с 1810г. перешедший под 

управление Алексея  Давидовича Панчулидзева. На протяжении XIX в. театр 

прочно входит в культурную среду города. 

Отмечается роль дворянства в открытии учебных заведений  Известно, 

что в декабре 1815 г. дворянское собрание на покупку здания для гимназии 

сделало пожертвование в размере 56000 рублей. Это были деньги, 

оставшиеся после формирования в 1812 г. 2-го егерского Воронежского 

полка32. Саратовское дворянство заботилось о развитии в губернии и 

женского образования. В 1839 г. на дворянском собрании было принято 

решение открыть в городе Маринский институт благородных девиц, чтобы 

сделать образование доступным и для девушек из семей небогатых и бедных 

дворян и представителей других сословий. Из-за различных сложностей, в 

первую очередь организационных и финансовых, осуществление этого 

начинания затянулось на длительный срок. Институт был открыт только в 

1854  г.33. 

В главе третьей  «Использование материалов исследования в средних 

общеобразовательных учреждениях» приведен сценарий внеклассного 

мероприятия с привлечением краеведческих материалов на тему « Участие 

саратовского дворянства в Отечественной войне 1812г. Данное мероприятие 

может быть использовано в преподавании истории в средних 

общеобразовательных учреждениях. 

В заключении обобщаются материалы исследования и подводятся его 

итоги. Можно заметить, что при относительно небольшой численности 

дворянство играло весомую роль в жизни губернии. Богатые и состоятельные 
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дворяне имели большое влияние на дворянские собрания, которые решали 

важные вопросы внутри сословия, являлись рупором коммуникации с 

высшими властными институтами и помогали решать задачи государства. 

Однако участие дворянства в местном самоуправлении трудно оценить 

однозначно. Так, контроль дворян над важнейшими комитетами городской 

думы приводил к захвату городских земель в частности самими помещиками 

и представителями других сословий. Это в свою очередь осложняло 

хозяйственную жизнь города и тормозило его экономическое развитие. 

Подводя итог деятельности дворянства можно сделать вывод, что его 

представители играли значительную роль во многих аспектах жизни города и 

губернии в целом. Дворянство занимало значительное место в экономике. 

Дворянские хозяйства производили большинство товарного хлеба в 

губернии, а так же занимались переработкой продукции имений на 

собственных заводах, на которых господствовал крепостной труд. 

Основными отраслями промышленности, в которых помещики добились 

значительных успехов, были винокурение, мукомольная промышленность и 

производство сукна. Участие дворян заметно и в соляном промысле .Однако 

во многих отраслях помещичьи предприятия вытесняются купеческими. В 

целом экономическая деятельность дворянства оказывает существенное 

влияние на хозяйственную жизнь губернии.  

Деятельность губернаторов имеет весьма существенные различия, 

которые выражаются и в их быте. Так, губернатор Саратова начала XIXвека 

являет собой образ помещика, который, помимо государственной службы, 

имеет и поместье, что позволяет ему жить с большим размахом. К 1840-м 

годам губернатор - служащий чиновник, источником доходов которого 

является жалование, а его внимание сосредоточенно на государственной 

службе. Их деятельность на посту тоже меняется. Если в начале века она 

была направлена на социокультурное развитие, то позже переходит к 

решению хозяйственных вопросов.  



Дворянство оказывает значительное влияние и на культурную жизнь 

губернии. Досуговая деятельность дворянства стимулирует открытие в 

губернии культурных заведений. Таким местами становятся дом дворянского 

собрания, где проходят многочисленные балы, и театр, который на 

протяжении первой половины XIX века прочно входит в культурную жизнь 

всех представителей городского общества.  

Дворяне способствуют развитию внешнего облика города, принимая 

участие в его благоустройстве. Под руководством дворянства реализуется 

план городской застройки и строится первый водопровод. Заметно влияние 

дворянства и в развитии образования. Именно дворянам поручается открытие 

училищ и гимназий.  

Материал исследования может быть применен в преподавании истории 

в школе. В третьей главе приведен сценарий внеклассного мероприятия с 

привлечением материалов исследования. 

 

   

  

 

  

   

 


