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В последние десятилетия появляется все больше сторонников ме-

тодов просопографии (коллективной биографии) среди исследовате-
лей раннего Нового времени. Британский историк и социолог Ло-
уренс Стоун в своей работе, опубликованной еще в 1971 г., так опре-
делял значение этого термина: «Prosopography is the investigation of 
the common background characteristics of a group of actors in history by 
means of a collective study of their lives. Prosopography is used as a tool 
with which to attack two of the most basic problems in history. The first 
concerns the roots of political action… The second concerns social struc-
ture and social mobility…»1 [1, p. 46]. В более широком смысле под 
просопографией подразумевают анализ массовых источников (в 
первую очередь количественными методами) с целью создания ди-
намических коллективных биографий различных социальных групп 
[2, c. 96]. Хотя многие авторы не упоминали этот термин в своих ра-
ботах, просопографический подход использовали в широко извест-
ных трудах С.М. Троицкий (о чиновниках середины XVIII в.),  
М.Д. Рабинович (об офицерском корпусе 1720-х годов), Ю.Н. Смир-
нов (о гвардейских полках первой половины XVIII в.), И.В. Фаизова 
(о служилом дворянстве 1750–1770-х годов) [3–7]. 

                                                           
1Просопография — это исследование общих характеристик групп действующих 

лиц в истории (их коллективной биографии). Цель просопографии — анализ двух 
основных проблем: причин осуществления людьми различных политических 
акций, а также путей и вариантов социальной мобильности. 
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Единственными специальными работами о правящей элите 
1725–1762 гг. долгое время оставались исследования Б. Михан-
Уотерс о  генералитете 1730-х годов  [8–11]. Несмотря на ограничен-
ный круг источников, автору удалось сделать целый ряд важных вы-
водов, актуальных и по сей день. Вместе с тем очевидно, что выявле-
ние полного состава правящего слоя 1725–1762 гг., изучение его 
структуры и эволюции возможны лишь при расширении источниковой 
базы, активном привлечении архивных материалов и использовании 
количественных методов анализа данных. Цель автора статьи —  
показать основные методы и подходы к анализу массовых источни-
ков биографического характера, которые он использовал при созда-
нии просопографической базы данных «Правящая элита России 
1725–1762 гг.» и работе с ней. 

В первую очередь необходимо было определить круг лиц, кото-
рых можно рассматривать как правящую элиту страны. Поскольку 
предполагалось сравнение состава и структуры элиты 1725–1762 гг. с 
предшествующим временем, то аналогичная задача была поставлена 
применительно к петровской эпохе и XVII столетию. Что касается 
Московского государства XVII в., то в современной историографии 
существуют две основные точки зрения. Согласно мнению А.П. Пав-
лова и П.В. Седова, правящей элитой России являлись лица, пользо-
вавшиеся «преимущественным правом на занятие высших, команд-
ных постов», а именно в первой половине XVII в. — члены государе-
ва двора в полном составе, во второй половине — только думные 
чины и стольники [12, с. 5–7]. Однако, как показывают сами исследо-
ватели, большинство дворовых людей привлекались к общегосудар-
ственным видам службы эпизодически или не привлекалось вовсе. 
Единственной структурой, в которой был задействован практически 
весь состав двора, являлась армия. Но поскольку роль двора как ос-
новной боевой силы страны в течение второй половины века 
неуклонно снижалась [13, с. 168–169, 185, 195–196, 221–223], то 
отождествление правящей элиты Московской Руси с государевым 
двором представляется не вполне убедительным. Недостатки этого 
подхода еще более очевидны, если учесть, что двор XVII в. и генера-
литет (группа, которую историки обычно определяют как элиту по-
слепетровского времени) XVIII в. несопоставимы по количеству че-
ловек. Общая численность государева двора (вместе с жильцами) в 
начале XVIII в. оставляла около 11 тыс. чел., а в генеральских чинах 
на армейской, морской, статской, придворной и дипломатической 
службах даже к середине XVIII в. находилось около 300 чел. 

Сторонники иной точки зрения (Р. Крамми, М. По) рассматрива-
ют в качестве правящей элиты состав Боярской думы. При этом  
Р. Крамми применяет термин «элита» только к четырем думным чи-
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нам [14, p. 13], а М. По дополнительно включает в численность этого 
слоя высшие дворцовые чины [15, vol. 1, p. 48]. В принципе подход 
М. По является более последовательным, но поскольку доля церемо-
ниальных чинов в Думе была невелика (4–10 % в 1667–1682 гг.), то 
анализ ее состава как совокупности четырех чинов дает достаточно 
адекватное представление об особенностях эволюции высшего слоя 
России XVII в. Несомненно, что отдельные лица, обладавшие вла-
стью и крупными состояниями, никогда не достигали думных рангов. 
Однако не все члены Думы пользовались реальным влиянием [14,  
p. 5, 6]. Как правило, власть, богатство и чин шли в Московском го-
сударстве рука об руку, поэтому исследовательский прием, заключа-
ющийся в отождествлении правящей элиты с думными людьми, 
представляется самым рациональным. 

Особое время развития элиты — рубеж XVII–XVIII вв.: старые 
структуры утрачивали свои функции, а новая система лишь только 
начинала складываться. Роль Думы окончательно изменилась: бояр-
ские съезды продолжали созывать, но их влияние как государева со-
вета было невелико, а основная масса думных людей была занята те-
кущими делами суда и управления. В 1697–1701 гг. на боярские съез-
ды приглашали 103 чел. (77 % общего числа думных людей, т. е. 
практически всех, находившиеся в Москве). В среднем на каждом 
заседании присутствовало около трети «списочного состава» думных 
чинов [15, vol. 1, p. 338–353, vol. 2, p. 50, 52; 16, с. 12, 17, 33, 96–277, 
395–398]. Принятие важнейших решений находилось в руках неболь-
шой группы людей, выбранных в соответствии с личными предпочте-
ниями царя и принципом служебной годности как среди думных чи-
нов, так и извне [17, p. 274–287]. Практически на всем протяжении 
петровских реформ правящая элита России не представляла собой 
четко очерченную социальную группу. Отсутствовала единая лест-
ница чинов, а фактическая иерархия внутри политической верхушки 
не соответствовала формальной иерархии административных учре-
ждений. Например, вплоть до 1718 г. самые могущественные лица из 
петровского окружения (А.Д. Меншиков, Ф.М. Апраксин, Г.И. Го-
ловкин) не входили в состав Сената. В этих условиях при выявлении 
состава правящего слоя следует учитывать не только формальное по-
ложение человека в системе управления, но и его реальное влияние. 
Оценка последнего фактора — весьма сложная исследовательская за-
дача, но ее решение в какой-то мере возможно при изучении интен-
сивности личных контактов Петра I (например, с помощью количе-
ственного анализа почтовой корреспонденции) [18, p. 266, 267,  
274, 275]. 

Важнейшим шагом в формировании российской элиты стала Та-
бель о рангах 1722 г. В частности, в ней был выделен из общего пе-
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речня чинов тот круг лиц, который современники вскоре стали вос-
принимать как правящий слой. Об этом достаточно ясно свидетель-
ствует попытка ограничения самодержавия, предпринятая верховни-
ками в начале 1730 г. Каковы были социальные границы слоя, кото-
рый, по мнению самих участников событий, мог повлиять на 
конфигурацию власти? Согласно тексту «Кондиций и их продолже-
ния», Верховный тайный совет выделял в качестве приоритетной 
группы тех, кто носил военные и статские чины 1–5-го классов Табе-
ли о рангах. Достаточно близким по составу стало первое расширен-
ное заседание Совета 2 февраля 1730 г., в ходе которого состоялось 
оглашение «кондиций». Из светских лиц на него были приглашены 
сенаторы и генералитет 1–4-го классов (военные, статские и при-
дворные чины без иноземцев). Представители знатного шляхетства, 
бригадиры и офицеры приглашались позднее.  

Если обобщить взгляды дворян (отраженные в дворянских проек-
тах), обнаружится, что им был свойственен схожий подход к опреде-
лению чиновной верхушки страны — авторы проектов предлагали 
привлечь к обсуждению важнейших государственных вопросов гене-
ралитет и  знатное шляхетство. Тот же круг лиц рассматривался в ка-
честве источника пополнения Совета, а должности сенаторов, губер-
наторов и президентов коллегий предполагалось сделать выборными 
[19, с. 116; 20, с. 46, 51–53, 119, 159–169, 209, 218, 220–225]. Таким 
образом, позиция членов Совета и дворянские проекты расходились 
лишь в деталях. 

Итак, элиту (высшую чиновную страту) России послепетровского 
времени следует определять как группу чинов 1–5-го классов Табели 
о рангах, состоявших на действительной службе (армейской, мор-
ской, статской, придворной, дипломатической), а также сенаторов и 
высшую губернскую администрацию, должности которых не вошли в 
Табель. Для обозначения сухопутных военных чинов, включенных в 
1722 г. в 1–5-й классы Табели, на протяжении всей первой половины 
XVIII в. использовалось понятие «генералитет». В широком смысле 
генералитетом называли всю совокупность чинов (как военных, так и 
гражданских) 1–5-го классов, вошедших в Табель, а сами ранги име-
новались генеральскими, или генералитетскими. 

Основными источниками для анализа состава правящего слоя 
1725–1762 гг. и карьеры его представителей являются неопублико-
ванные коллекции документов из фондов Российского государствен-
ного архива древних актов (РГАДА) и Российского государственного 
военно-исторического архива (РГВИА) [21, 22]. Здесь сохранились 
многочисленные перечни высших чинов и должностных лиц, состав-
ленные различными ведомствами, материалы переписей чиновников, 
штатные расписания и ведомости о составе «присутствия» коллегий, 
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контор, канцелярий и «подчиненных учреждений», послужные спис-
ки и  сказки  представителей генералитета, перечни лиц 1–5-го клас-
сов, находившихся в Санкт-Петербурге и Москве, перечни офицеров 
гвардейских полков, списки иноземцев по коллегиям, реестры выс-
ших чинов отставных от военной и статской службы, дела о жалова-
нии, чинопроизводстве, отставках, взысканиях и награждениях. Зна-
чительный объем фактических данных был выявлен при просмотре 
текущего делопроизводства высших и центральных государственных 
учреждений, в первую очередь Верховного тайного совета, Кабинета 
министров, Конференции при высочайшем дворе, Сената, Военной 
коллегии, дворцового ведомства, а также в их переписке с другими 
учреждениями. 

Для анализа происхождения представителей элиты также привле-
кались материалы о дворянской собственности конца XVII — середины 
XVIII в.: алфавиты к сказкам Генерального двора 1699–1700 гг., алфа-
вит владельцев Московской губернии 1727 г., ведомости рекрутского 
набора 1737–1738 гг., ведомости провинциальных прокуроров 1766–
1767 гг. Их взаимное сопоставление позволяет проследить родствен-
ные связи владельцев (при наследовании имений). Приведу несколь-
ко примеров. Например, по 1–3-й ревизиям, генерал-майору Ивану 
Петровичу Леонтьеву принадлежали среди прочих сельцо Соколово 
Московского уезда, деревня Саломасова Алексинского уезда и село 
Савинское Ростовского уезда, а по данным Алфавитов к сказкам Ге-
нерального двора 1699–1700 гг., те же населенные пункты числились 
во владении стольника Петра Борисовича Леонтьева. Даже при от-
сутствии прямых указаний на степень родства следует обоснованно 
предположить, что речь идет об отце И.П. Леонтьева. Аналогичные 
выводы о родственных связях (сын и отец), в частности, можно сде-
лать относительно бригадира Ивана Кондратьевича и стряпчего Кон-
дратия Петровича Ильиных (село Понизье Каширского уезда, дерев-
ня Озерки Епифанского уезда), бригадира Ивана Ивановича и столь-
ника Ивана Дмитриевича Родышевских (сельцо Рыково Переяславль-
Залесского уезда), генерал-майора Василия Артамоновича и стольни-
ка Артамона Ивановича Патрикеевых (деревня Ескина Бежецкого 
уезда, деревня Терентьевская Ярославского уезда, сельцо Самойлово 
Устюжна-Железнопольского уезда). 

К комплексу архивных источников примыкают опубликованные 
труды [23–43]. Анализ происхождения иноземцев и их карьеры до 
поступления на русскую службу был проведен с помощью биографи-
ческой базы данных «Иностранцы в дореволюционной России», со-
ставленной немецким историком Эриком Амбургером. В настоящее 
время в оцифрованном виде она доступна на сайте Института иссле-
дований Восточной и Юго-Восточной Европы в Регенсбурге [44]. 
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Для поиска сведений о лицах, служивших в московских чинах, была 
использована созданная А.В. Захаровым база данных «Боярские 
списки XVIII века» [45]. Также привлечены сведения из многочис-
ленных биографических словарей, генеалогических справочников и 
научных исследований по немецкому, прибалтийскому, шведскому  
и российскому дворянству [46–73]. 

Систематизация и анализ собранных данных были проведены в три 
этапа. На первом этапе о каждом представителе элиты была составлена 
полная биографическая справка (ПБС) в формате Microsoft Word.  
От использования традиционных программных средств для создания 
баз данных (Access или Excel) на этом этапе пришлось отказаться. 
Источники обычно содержат биографическую информацию с непол-
ными персональными данными (фамилия и имя без отчества или фа-
милия без имени и отчества), поэтому требовалось тщательное сопо-
ставление новых фактов с уже имеющимися биографиями однофа-
мильцев. В ПБС были занесены все без исключения сведения о дате, 
месте рождения (смерти), родственных связях, социальной и нацио-
нальной принадлежности, чинопроизводстве, месте пребывания, 
службе. Поскольку указы об утверждении (увольнении) того или 
иного лица проходили множество инстанций, то в источниках, как 
правило, встречались несколько последовательных дат, относящихся 
к одному и тому же событию. Между принятием указа об увольнении 
и фактической передачей дел преемнику (если речь шла о назначени-
ях в отдаленные губернии) проходило несколько месяцев. Нередкими 
были задержки с исполнением указов (по различным причинам), а 
также издание повторных указов о назначении. Все встретившиеся 
даты были включены в ПБС. К настоящему времени массив ПБС по 
1725–1762 гг. содержит более 115 тысяч записей. Необходимо отме-
тить, что ПБС весьма удобны для выявления недостоверных данных, 
вызванных ошибками канцелярских служащих, опечатками при пуб-
ликации или иными причинами. 

На втором этапе работы на основе биографических сведений, 
выверенных с помощью ПБС, в Excel создана персональная база дан-
ных «Правящая элита России 1725–1762 гг.». В нее были включены 
наиболее существенные факты биографий, формализованные для 
статистической обработки. Каждый персональный лист базы содер-
жит следующие сведения:  

1) фамилия, имя;  
2) отчество, титул (при их наличии); 
3) год рождения;  
4) год поступления на российскую службу;  
5) страна и вид службы до поступления на российскую (для ино-

земцев);  
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6) данные о ежегодном развитии карьеры; 
7) сведения о близких родственных связях с другими представи-

телями элиты; 
8) социальное происхождение: русский или иноземец; для рус-

ских — московский чин (при его наличии), а также принадлежность к 
одной из четырех социальных групп (см. ниже); для иноземцев — 
место рождения (страна, регион). 

Критерием для выделения русских и иноземцев являлись данные 
о месте рождения и конфессиональном статусе. К иноземцам были 
отнесены лица, родившиеся за пределами России. Потомки выходцев 
из других государств, проживавшие в России, считались русскими 
только в случае наличия сведений о переходе в православие (их са-
мих либо их предков) до начала царствования Петра I. Поскольку 
корректный анализ возможен лишь при неизменных критериях груп-
пировки данных, то все остзейцы (в том числе лифляндцы и эстлянд-
цы, ставшие в 1721 г. российскими подданными) независимо от их 
года рождения были отнесены к категории иноземцев (что, впрочем, 
не мешает установить ежегодную численность выходцев из Прибал-
тики, так как в базе доступна группировка по месту рождения). 
Необходимо подчеркнуть, что статистически значимые различия в 
карьере между остзейцами и иностранцами (в основном уроженцами 
Центральной и Западной Европы) появились только к середине  
XVIII в. [74]. 

Русские фамилии в зависимости от происхождения и службы бы-
ли разделены на четыре группы. К боярским, аристократическим  
(I группа) отнесены те фамилии, представители которых служили в 
чинах боярина и окольничего до 1613 г. и смогли сохранить это вы-
сокое положение при Романовых. Во II группу включены роды, чле-
ны которых достигли любого из четырех думных чинов с 1613 (вре-
мени избрания на престол Михаила Федоровича) до 1689 г. (начала 
правления Петра I). В III группу выделены дворянские фамилии  
(в том числе дьяческие), представители которых не входили в Думу 
до 1689 г. К IV группе отнесены недворяне [75, с. 373–379]. Сово-
купно I и II группы могут быть обозначены термином «думные фа-
милии». Выходцы из III и IV групп, а также иноземцы, попавшие в 
правящий слой в петровское и последующее время, рассматривались 
как «новички» (в противовес традиционной элите Московского госу-
дарства). Следует заметить, что III группа включает в себя, главным 
образом, те фамилии, представители которых к началу правления 
Петра I служили в московских чинах от дьяка до комнатного столь-
ника. Потомки городовых дворян конца XVII столетия в составе эли-
ты 1725–1762 гг. встречались редко. 
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По каждому представителю правящего слоя благодаря группи-
ровке биографических сведений также доступны следующие ежегод-
ные данные: 

• класс Табели — старший по всем типам чинов, а также раз-
дельно по армейским, морским, статским и придворным;  

• тип службы — армейская, морская, статская, придворная, ди-
пломатическая;  

• сведения о службе представителей элиты в составе высших, 
центральных и губернских учреждений.  

Армейская служба дополнительно подразделена на шесть типов: 
полевая армия и гвардия,  артиллерия и инженерный корпус, ландми-
лиция,  административные структуры военного профиля,  комендан-
ты и гарнизонная служба, другие виды (сюда отнесены генерал-
адъютанты Его Императорского Величества, кавалергарды, генера-
литет нерегулярных полков).  

В базе данных также раздельно учитывается пребывание на сле-
дующих должностях: член Верховного тайного совета, кабинет-
министр, член Конференции, член Императорского совета, сенатор, 
президент коллегии или лицо, его замещающее, вице-президент кол-
легии, руководитель центрального учреждения без коллежского ста-
туса, генерал-губернатор, губернатор или лицо, их замещающее, ви-
це-губернатор. 

На третьем этапе на основе базы данных была создана серия 
электронных таблиц со статистическими сведениями о ежегодном 
составе и структуре элиты 1725–1762 гг. Для удобства использова-
лись «связанные» друг с другом книги Excel (linked workbooks) и 
сводные таблицы  (pivot tables). 

С помощью количественных методов при работе с массовыми 
источниками также можно выявить скрытую информацию, недо-
ступную иными средствами [76, с. 21, 22; 77, с. 120]. В частности, 
были проанализированы те факторы, которые влияли на карьеру 
представителей правящего слоя: социальный капитал (происхожде-
ние, родственные связи),  профиль службы (гвардия, двор, артилле-
рия, инженерные части и т. д.),  человеческий капитал (образование, 
профессиональные навыки и умения). Использование таблиц сопря-
женности (contingency tables) позволило проверить значимость пере-
численных факторов (критерий χ2), дать количественную оценку их 
воздействия на карьеру (коэффициент Крамера), показать место 
каждого фактора в ряду других, ответить на вопрос об изменении их 
значимости с течением времени. 

В целом с помощью представленной методики можно подробно 
исследовать численность, персональный, национальный, генеалоги-
ческий состав и эволюцию правящей элиты 1725–1762 гг., проанали-
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зировать общие социальные характеристики действующих лиц, пути 
и варианты социальной мобильности. Привлечение сводных матери-
алов I и III ревизий (ведомостей рекрутского набора 1737–1738 гг. и 
прокурорских ведомостей 1766–1767 гг.) позволит создать цельную 
картину эволюции власти и собственности в России 20–60-х годов 
XVIII столетия. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ науч-
ного проекта № 16-01-00001(a) 
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The ruling elite of Russia in 1725–1762:  
Mass biographical sources and methods of analysis 

© S.V. Chernikov  

Lipetsk State Technical University, Lipetsk, 398600, Russia 

The article considers the basic methods and approaches to the analysis of mass bio-
graphical sources on the example of prosopographic database “The ruling elite of Russia 
in 1725–1762”. The presented techniques allow studying in detail the size, personal, na-
tional, genealogical structure and evolution of the ruling circle of the time, analyzing the 
general social characteristics of the personages, paths and options for social mobility. 

Keywords: nobility, ruling elite, prosopography, biographical information sources  
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