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Отмена крепостного права в России и последовавшие за ней реформы 

явились поворотным пунктом в истории России. Модернизация страны 

продолжилась на новой основе – освобожденного от крепостного права 

труда, развития частной инициативы, зарождение гражданского общества. 

Поиск правительственной формулы освобождения шел медленно и 

мучительно в условиях того, что дворянство само инициирует этот процесс. 

Однако, последнее в своей абсолютной массе на всех этапах подготовки 

реформы проявляло себя как консервативная сила. В тоже время сама отмена 

крепостного права, как первая из серии Великих реформ, потребовала от 

дворянства поиска ответа на вновь поставленные вопросы: необходимости 

модернизации структур самоуправления, условий и способов осуществления 

хозяйственной деятельности, формирования фундамента корпоративной 

деятельности – дворянского капитала. 

Каждое дворянское общество располагало определёнными капиталами, 

использовавшимися для общественных и частных нужд дворян губернии. 

Закон предусматривал обязательные сборы на удовлетворение так 

называемых «частных дворянских повинностей». 

Так же «дворянское собрание имеет право добровольными складками 

дворян губернии составлять общественную казну»
1
. Эти складки 

разделяются на два рода: «1) на надобности, необходимые для дворянства 

всей губернии, или общеполезные; 2) на предметы, общей надобности не 

составляющие, или на издержки частные»
2
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Главной задачей дворянского бюджета была организация самого хода 

дворянского губернского самоуправления. Для этого было необходимо: 

Во-первых, содержать канцелярии депутатского собрания и 

губернского предводителя дворянства, т.е. выплачивать жалование 

должностным выборным лицам, приобретать канцелярские принадлежности, 

гербовую бумагу и т.п.; 

Во-вторых, выплачивать пенсии бывшим чиновникам выборным от 

дворянства и разные формы пособий, прежде всего, на мелкопоместное 

имение. 

В-третьих, выписывать общеимперскую и губернскую периодическую 

печать (в частности, Правительственный Вестник, Костромские Губернские 

Ведомости и др.); 

В-четвертых, публиковать Отчёты дворянского и депутатского 

собраний, губернского предводителя; 

В-пятых, осуществлять образование дворянских детей; 

В-шестых, расходовать на различные бытовые нужды, прежде всего на 

отопление и освещение дворянского дома, и многое другое. 

Главным источником пополнения дворянской кассы было, прежде 

всего, обложение сборами находившихся в пределах губернии имений 

потомственных дворян, внесённых в местную родословную книгу, и личных 

дворян, проживающих в губернии. Но «в пореформенные годы такие сборы 

всё больше приходили в противоречие с потребностями дворянских обществ 

как в связи с утратой сословием значительной части  земель, так и в связи с 

ростом расходов на сословные нужды. Эту проблему они пытались решить за 

счёт расширения контингента плательщиков сборов и круга облагаемых 

имуществ»
1
.  

Прослеживая динамику изменения источников дворянского капитала 

по Отчётам за трёхлетия дворянства Костромской губернии можно 
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констатировать, что к началу 70-х гг. XIX в. в Костромской губернии 

внедряется практика привлекать к обложению не только земли, но и 

городские дворянские имущества.  

В 1863 г. дворянскую кассу составляли следующие источники сумм: 

«во-первых, определённые по сметному назначению на содержание 

канцелярии дворянского депутатского собрания и губернского предводителя 

дворянства, на отопление и освещение дворянского дома; во-вторых, 

поступающие из недоимки разных сборов, назначаемые по известным 

случаям; в-третьих, получаемые при внесении дворянских родов в 

родословную книгу и за бланки грамот; в-четвертых, суммы, имеющие 

определённое назначение (эти суммы составляли воспитательный капитал и 

капитал Приказа общественного призрения так называемые 

неприкосновенные)»
1
.  

Дворянский капитал в 1869 г., составляли следующие источники: «во-

первых, капитал дворянских земских сборов [осуществлялся по уездам];  во-

вторых, капитал сумм штатных; в-третьих, капитал сумм пересылочных [этот 

капитал составлялся из сумм капитала уездного дворянства, в форме 

излишка]; в-четвертых, капитал сумм казённых взысканий; в-пятых, 

свободный капитал 1-го, 2-го разрядов; в-пятых, свободный воспитательный 

капитал; в-шестых, воспитательный капитал Дурново; в-седьмых, капитал 

пансионеров губернской гимназии; в-восьмых, капитала пансионеров 

Нерехтского Мариинского училища; в-девятых, капитал рекрутских 

складочных денег»
2
. 

Изменение системы взимания оптимизировали дворянский капитал в 

губернии. 

Таблица 1 
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Состояние Костромского дворянского капитала с 1863 по 1881 гг. 
1
 

Годы В рублях В процентных бумагах Всего  

К 1863  3 860/12 508 652/55,5 512 512/67,5 

К 1871 13 868/55 663 070/48 676 934/03 

К 1874  19 693/60 664 605 684 298/60 

К 1877 25 577/13,5 631 104 656 681/13,5 

К 1880 11 622/13,5 687 605 699 227/13,5 

К 1881 11 556/99 694 305 705 861/99 

Таким образом, на протяжении 6 трёхлетий заметен рост дворянского 

капитала. 

Расширение объектов налогообложения явилось не единственным 

способом оптимизации доходов органов дворянского самоуправления.  

В области финансов органы дворянского самоуправления выполняли и 

фискальную функцию. Комитет рекрутских складочных денег, основанный в 

1831 г., осуществлял взыскание денег «не с лиц, а с имений, и выдавал 

владельцам квитанции; за неявкою же владельцев в течение 10 лет должны 

обратиться в капитал комитета заслуженных гражданских чиновников»
2
. 

Такая система взысканий оказалась не эффективной, и к 1866 г. недоимка 

уже составляла 14 713 руб.
3
.  
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На деятельность комитета складочных денег, главным образом, 

повлияла Крестьянская реформа 1861 г., в результате которой, во-первых, 

произошёл переход имений от одного владельца к другому; во-вторых, 

раздробленность имений на участки. В виду такого положения дел на 

Дворянском собрании 1866 г. было принято решение, что «прекращение этих 

взысканий не принесёт значительного ущерба кредиторам»
1
.  

Но деятельность рекрутского складочного комитета полностью не была 

приостановлена. Одной из форм его деятельности с периода реализации 

Великих реформ становится «разыскание имений и капиталов разных лиц 

для взыскания недоимки»
2
. Главным образом, этим занималось дворянское 

депутатское собрание. Данного рода «разыскания» проводились по всей 

России, поэтому запросы в депутатское собрание приходили запросы из 

разных регионов Российской империи.  

К «разным лицам» по большей части относились временнообязанные 

крестьяне и мещане, но также были и лица дворянского сословия. Так в 

1868 г. поступали прошения из Симбирской казенной палаты, из Самарского 

губернского правления и даже из Войскового правления Кубанского 

казачьего войска. Из войска был запрос о «взыскании с лишённого чинов и 

орденов и исключённого из службы дворянина Дмитрия Языкова денег за 

растрату войскового спирта, всего в количестве 38 463 рубля 15 ¾ копеек»
3
. 

Важным моментом в финансовой деятельности дворянского правления 

Костромской губернии является вопрос создания Дворянского сословного 

банка. Впервые он был озвучен  на дворянском съезде 1866 г., когда дворяне 

понимали, «что кредит при устройстве сельских хозяйств на новых началах 
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для многих явится необходимым»
1
, поэтому признали нужным создание 

Земского банка, на примере уже существующих частных.  

Разработка проекта банка была поручена губернскому предводителю 

А. А. Миронову. Но вопрос открытия банка затянулся, ввиду проведения 

Великих реформ и трудностей административного согласования. Выработка 

проекта требовала проведения серии чрезвычайных губернских дворянских 

собраний, которые могли состояться лишь с разрешения губернатора. 

Губернское правление в приоритете видело не сословный банк, а 

общегубернский, поэтому открытие Дворянского земского банка осталось 

только проектом, который бесконечно рассылался уездным предводителям 

дворянства.  

Но вопрос о Дворянском банке не был забыт, к нему вернулись в 

1878 г. На чрезвычайном губернском собрании 19 декабря 1878 г. было 

решено: «открыть, на имеющийся в распоряжении дворянства свободный 

капитал 1-го разряда, Костромской дворянский банк краткосрочного 

кредита»
2
. Составление проекта банка было поручено губернскому 

предводителю Д. П. Шипову. 

Во время составления проекта банка были рассмотрены уставы 

Александровского Губернского Дворянского банка в Нижнем Новгороде, 

открытого в 1868 г.; Коммерческого банка в Костроме, а также Положение о 

городских общественных банках. На основе этих документов был выработан 

устав Дворянского банка в Костроме, цель которого «…доставить дворянам 

Костромской губернии лёгкий кредит, для устройства их хозяйств и к 

доставлению средств на удовлетворение общественных потребностей»
3
.  

Банк мог осуществлять следующие операции: «1) приём вкладов для 

обращения из процентов; 2) приём вкладов на хранение; 3) учёт векселей; 4) 

суды под разного рода залоги (процентные бумаги, товары, драгоценные и 
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другие не подверженные порче вещи, недвижимые имения); 5) покупка и 

продажа, как за свой счёт, так и поручению третьих лиц государственных 

процентных бумаг, а также акций и облигаций, пользующихся гарантией 

правительства или дворянства Костромской губернии»
1
.  

Несмотря на достаточно проработанный устав проекта устройства 

Дворянского банка, это вопрос вызвал много разногласий в ходе 

чрезвычайного собрания и после него. Сам Д. П. Шипов отмечал 

недостаточность капитала костромского дворянства для открытия банка, т.к. 

при основании Нижегородского банка капитал составлял 1 233 306 руб. 

38 коп. (10 лет назад), а у губернского дворянства капитала свободного 

только «с небольшим 50 000 руб.»
2
. По докладу секретаря и казначея 

дворянства Г. М. Девочкина «наличность капитала 1-го разряда составляла 

77 236 руб. 87 коп., исключая долг этого капитала капиталу Дурново 10 000 

руб. и капиталу 2-го разряда 6 000 руб., итого 61 235 руб. 87 коп. » 
3
.  

В виду вышесказанного на собрании 19 декабря 1878 г. за открытие 

Дворянского банка проголосовали 23 человека, против – 10; за 

краткосрочный тип кредитования – 20, против – 13. Таким образом, вопрос 

об учреждении Дворянского банка,  после чрезвычайного собрания оставался 

открытым. Проект банка был разослан по уездам губернии для оценки его 

всеми дворянами. 

Вскоре на имя губернского предводителя дворянства стали приходит 

письма от уездных предводителей и депутатов в большинстве своем с 

отрицанием проекта устройства Дворянского банка.  

Причины неприятия проекта устройства Дворянского банка 

красноречиво высказаны депутатом Юрьевецкого дворянства В. Н. Кетовым. 

По его мнению, комиссия, составляющая проект, во-первых, «…не указала 

какой дворянский капитал…, должен служить фондом для первоначального 

образования банка…»; во-вторых «…в каком виде будет выражаться 
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ответственность дворян по операциям банка…»; в-третьих, наличие 

городских общественных банков, которые «…имеют преимущество, что, 

находятся под ближайшим контролем общественного мнения…»; в-

четвёртых, «развеянность [дворянского общества] по всей губернии…»; в-

пятых, бедность дворянства Костромской губернии, «…если дворянство 

остановится на форме взаимного кредита, и будет допускать членами только 

дворян, то операции банка будут крайне ограничены и у них не будет 

дохода…»
1
.  

Следует отметить, что не только костромскому дворянству не удалось 

создать свой сословный банк. В пореформенный период в России дворянских 

банков было всего три: Нижегородский Александровский, Тифлисский 

дворянский земельный и Михайловский банк в Кутаиси. Для поместного 

дворянства ситуация меняется после учреждения в 1885 г. Государственного 

Дворянского банка.  

Таким образом, каждые органы дворянского самоуправления, 

имеющие дворянский капитал, состоящий из складок, сборов и 

пожертвований, в результате реформы 1861 г. столкнулись с 

необходимостью модернизации системы доходов. Дворянский капитал был, 

прежде всего, направлен на организацию деятельности органов дворянского 

самоуправления, канцелярии губернского предводителя и депутатского 

собрания и т.п. Принятые в 1860-70-хх гг. XIX в. меры доказали свою 

эффективность. В условиях изменения системы администрирования и 

хозяйствования дворянство сумело увеличить доходы, что позволило 

сохранить роль дворянства в период реализации контрреформ 80-х гг. ХIX в. 
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