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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. На современном этапе в Российской 

Федерации остается нерешенным целый ряд социально-экономических 
вопросов. Важнейшей задачей является создание эффективного управления в 
финансовой сфере, направленного на увеличение государственного бюджета, 
гибкой системы налогообложения, снижение численности бюрократического 
аппарата, введение дополнительных дотаций на социальную сферу. Без 
всестороннего анализа накопленного опыта организации управления 
невозможно успешное осуществление государственного строительства и 
своевременное решение стоящих перед обществом проблем. Изучение 
становления и принципов развития государственного финансового института 
имеет большое научное значение, помогает проследить общие закономерности 
и региональные особенности внутренней политики государства. Рассмотрение 
аппарата власти в контексте финансового управления дает возможность 
представить общую тенденцию социально-экономического развития страны.  

Объектом исследования стала государственная система финансового 
управления. Предметом исследования стало региональное звено финансового 
ведомства – казенные палаты и уездные казначейства верхневолжского 
региона в последней четверти XVIII – первой половины XIX века, их 
внутренняя организация и место в системе органов государственной власти и 
других общественных институтов. 

Хронологические рамки исследования охватывают период от 
губернской реформы 1775 г. до начала 1860-х годов. Нижняя граница 
определяется реформами, проведенными Екатериной II в последней четверти 
XVIII века. На данном этапе проходило становление и развитие системы 
местного финансового управления путем выделения его в самостоятельное 
ведомство с регламентацией нормативно-законодательной базы, определением 
штатной численности, компетенции и его структуры. Законодательные акты 
1775 и 1781 гг. стали основополагающими узаконениями в организации 
деятельности местных финансовых учреждений вплоть до 1917 года. Верхняя 
граница исследования выбрана в связи с завершением  активного 
реформирования структуры ведомства в 1860-е годы. Крутой перелом в жизни 
России, который произошел в связи с отменой крепостного права 1861 г. и 
комплексом великих реформ Александра II, обуславливает необходимость 
подведения итогов по деятельности губернских финансовых учреждений в 
предшествующий период. В 1866 г. казенная палата получила новую 
структуру под руководством управляющего, перейдя из коллегиального в 
бюрократическое учреждение. Значительный хронологический период 
исследования позволяет выявить долговременные тенденции, а также 
проследить становление и эволюцию финансовых учреждений.  

Территориальные рамки исследования включили верхневолжский 
регион России. Верхневолжские губернии (Владимирская, Костромская, 
Тверская и Ярославская) занимали выгодное географическое положение, 
находясь рядом с Санкт-Петербургом и Москвой. Тесным связям между 
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губерниями содействовало развитие транспортных магистралей, наличие 
водных коммуникаций, схожие черты экономического потенциала, 
социальный состав населения, его уровень образования и политической 
культуры. Динамично развивающиеся губернии имели схожие традиции в 
развитии отраслевой структуры промышленности и торговли, а так же 
похожие условия по развитию сельского хозяйства и лесных угодий и по 
количественному составу податного населения. На примере изучаемых 
губерний можно проследить общую динамику развития местных финансовых 
учреждений региона, а также выявить ряд характерных особенностей и каждой 
входящей в его состав губернии. 

Степень изученности темы. В ее изучении можно выделить 
дореволюционный (XIX – 1917 г.), советский (1917 – 1991 гг.) и современный 
(с начала 1990-х гг.) периоды. 

Уже в конце XVIII в. был издан первый учебник по коммерческой науке, 
ставший прототипом для дальнейших изданий по финансовым проблемам1. В 
начале XIX столетия был опубликован ряд работ, посвященных проблемам 
образования, в том числе коммерческого, и практической стороне финансовой 
деятельности. Для заполнения пробелов в подготовке работников финансового 
ведомства в России в это время появились еще несколько учебников по 
истории коммерции, бухгалтерии и статистики, как для высших, так и для 
средних учебных заведений2, а также учебники по государственному праву, по 
истории торговли и промышленности, в которых была отражена 
государственная политика в финансовой сфере в первой половине XIX века3

Интерес к проблемам преобразований в государственном строе возрос во 
второй половине XIX в., когда дискуссии о целесообразности реформ были 
подтверждены всем ходом социально-политического и экономического 

. 

                                                 
1 Ключ коммерции или торговли, то есть наука бухгалтерии, изъявляющая содержание 
книг и происхождение счетов купеческих. Изд. Х.Ф. Клеэна. СПб., 1783.  
2 Гейм И. Руководство к коммерческой науке в пользу высших классов гимназий 
состоящих в округе Императорского Московского университета. М., 1804; Герман К.Ф. 
Всеобщая теория статистики для обучающихся сей науки. Изд. от Главного Правления 
училища. СПб., 1809; Арнольд К.И. Расчисление о достоинстве и весе иностранных 
ходячих денег и сравнение оных с российскою серебряною монетою, следуя манифесту 
от 20.06.1810 г. СПб., 1811; Потресов О. Краткое руководство к бухгалтерии или науки, 
как вести исправно всякого рода счета с намереньем пользы для соотчичей. Калуга, 
1804; Шлецер Х.А. Начальные основания государственного хозяйства или науки о 
народном богатстве. М., 1804. Ч. 1; и др. 
3 Щелгунов Н. История русского лесного законодательства. СПб., 1857; Львов Д. Курс 
финансового права. СПб., 1888; Каратаев С. Библиография финансов, промышленности 
и торговли. Со времен Петра Великого по настоящее время (с 1714 по 1879 гг.). СПб., 
1880; Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. СПб., 1890; Иловайский С.И. 
Косвенное обложение в теории и практике. Одесса, 1892; Ивановский В. 
Государственное право. Известия и ученые записки Казанского университета. 1895. № 5; 
1896. №11; и др. 
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развития страны4. В первую очередь, внимание привлекли финансовые и 
экономические преобразования Екатерины II5
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палат и уездных казначейств, начиная с первых финансовых органов 
допетровского периода13

Исследовательские работы советского периода редко затрагивали эпоху 
последней четверти XVIII – первой половины XIX столетия. Финансовые 
учреждения этого периода только весьма кратко упоминались в работах, 
посвященных реформам государственного управления и экономическим 
проблемам. Научные работы, посвященные государственным учреждениям 
Российской империи, стали появляться только к началу 1940-х годов. В 
некоторых исследованиях рассматривалась история высших и центральных 
учреждений – петровских коллегий, Сената, Тайной канцелярии

. 
 Таким образом, дореволюционная историография накопила достаточно 

много сведений по истории государственных финансовых учреждений России 
конца XVIII – первой половины XIX  вв., которые не утратили своей 
актуальности до настоящего времени.   

14. Другую 
группу исследований составляли источниковедческие статьи, посвященные 
методике изучения отдельных видов источников15. Наиболее подробным 
исследованием государственных учреждений и местного управления XVIII 
столетия являлась работа академика Ю.В. Готье16. Только с 1960-х гг. 
историки начали чаще изучать российский абсолютизм в целом и отдельные 
элементы государственного строя дореволюционной России17

В советский период появились и первые региональные исследования, 
посвященные социально-экономическому и политическому развитию 
Верхневолжского региона

.  

18

С начала 1990-х гг. начался современный период отечественной 
историографии в целом и в историографии проблем государственного 
управления в частности. Изучением проблем и развития государственной 
службы и чиновничьего аппарата занимались многие исследователи. Первая 

, однако специальных работ о местном управлении 
Верхнего Поволжья не выходило.  

                                                 
13 Козловский Я.И. Казенные палаты и подведомственные им учреждения в России. 
Рига, 1901.  
14 Новицкий Г.А.  История СССР (XVIII в.): Курс лекций, прочитанных в ВПШ при ЦК 
ВКП (б). М., 1950. Окунь С.Б. История СССР. 1796–1825 гг. Л., 1947; и др.   
15 Кочаков Б.М. Русский законодательный документ XIX – XX вв. // Вспомогательные 
исторические дисциплины. М.–Л., 1937. С. 319-371; Ахун М. Источники для изучения 
истории государственных учреждений царской России (XIX – XX вв.) // Архивное дело. 
1939. № 1. С. 77-91.    
16 Готье Ю.В.  История областного управления в России от Петра I до Екатерины II. М., 
1941. Т. 2. 
17 Демидова Н.Ф. Бюрократизация государственного аппарата абсолютизма в XVII – 
XVIII вв. // Абсолютизм в России. М., 1964. С. 240; Павлова-Сильванская М.П. 
Учреждение о губерниях 1775 г. и его классовая сущность: автореф. дис. … канд. ист. 
наук. М., 1964; Ерошкин Н.П. Очерки истории государственных учреждений 
дореволюционной России. М., 1960; Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в 
XVIII в. Формирование бюрократии. М., 1974; и др. 
18 Верхнее Поволжье в период разложения феодализма. Ярославль, 1989; Виноградов 
В.А. Регион Верхней Волги в конце XVIII и XIX века. Калинин, 1979; и др. 
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группа авторов рассматривала вопросы развития финансового управления в 
контексте социально-экономической политики государства. При этом 



 8   

управления и государственных служащих верхневолжского региона, их 
социального и количественного состава25

Отдельную группу исследований представляют немногочисленные 
работы и статьи, посвященные деятельности местных органов финансового 
ведомства Верхнего Поволжья

.   

26. При изучении деятельности казенных палат 
особое внимание уделяется изучению структуры и компетенции каждого её 
отделения (экспедиции). Среди наиболее изученных аспектов деятельности 
финансового ведомства на местах выделяются работа питейного отделения27 и 
строительной экспедиции28

Целью проводимого исследования стало всестороннее изучение 
истории становления и развития основных местных финансовых учреждений в 
последней четверти XVIII – первой половине XIX вв. Необходимым 
представляется комплексный анализ эволюции структуры ведомства, его 
компетенции и количественно-качественного состава служащих казенных 

.  
Можно сделать вывод о том, что степень разработанности проблем 

истории местных финансовых учреждений Верхнего Поволжья в конце XVIII 
– первой половине XIX вв. остается недостаточной, хотя нельзя отрицать 
важность и ценность уже накопленного и осмысленного учеными материала. 
До сих пор финансовые органы еще не становились предметом комплексного 
изучения на региональном уровне. Несмотря на возросший в последнее время 
интерес к финансовому ведомству, обобщающих исследований по данной 
проблеме в Верхневолжском регионе нет. Документы местных архивов о 
финансовых учреждениях лишь в небольшой степени введены в научный 
оборот, что ставит под сомнение часто встречавшуюся в исследовательской 
литературе негативную оценку их деятельности.   

                                                 
25 Амплеева Т.Ю. Ярославское наместничество: административно-территориальное 
устройство и управление: дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 1990; Сизова О.В. 
Дворянство Ярославской губернии конца XVIII – начала XIX веков: дис. … канд. ист. 
наук. Ярославль, 1999; Марасанова В.М. История органов губернского управления в 
конце XVIII – начале ХХ вв. (на материалах Верхнего Поволжья): дис. … докт. ист. 
наук.  Ярославль, 2005; Мельникова И.Г. Чиновничество Верхневолжских губерний в 
первой четверти  XIX века: дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2010. 
26 «Дабы доходы в целости сохранены были – 225 лет финансовым органам Ярославской 
области. 1777–2002 гг.» / Сост. Г.С. Румянцева. Ярославль, 2002; Поросятковская Л.О. О 
становлении функций внутренней системы управления Костромской губернии конца 
XVIII – начала XIX вв. // Вестник Костромского государственного педагогического ун-
та им. Н.А. Некрасова. 1997. № 2. С. 20-21; и др. 
27 Юрчук К.И. Помещичье винокурение в Ярославской губернии в XIX в. Ярославль, 
1997; Она же. Промышленное предпринимательство ярославских дворян в конце XVIII – 
первой половине XIX вв. Ярославль, 2005; Саблина А.А. Виноторговля в Ярославской 
губернии в конце XVIII – в первой половине XIX в.: автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Ярославль, 2000; и др.    
28 Виденеева А.Е.  Ростовские соборяне в XVIII в. (до перевода Архиерейского Дома в 
Ярославль). Ростов, 1991; Она же. Звонари Ростовского Успенского собора во второй 
половине XVIII – первой четверти XIX вв. Ростов, 1995; и др.    
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палат и уездных казначейств с выделением особенностей развития на примере 
верхневолжского региона на основе широкого круга источников и литературы.  

Поставленная цель определила основные 
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законодательные акты, делопроизводственная документация, формулярные 
списки, справочники по личному составу государственных учреждений, 
источники личного происхождения. 

К законодательным актам относятся документы, содержащиеся в 
«Полном собрании законов Российской империи» (ПСЗ) в 45 томах29

В первую из них входят приказы и распоряжения вышестоящих органов 
управления, направляемые местным финансовым учреждениям. Вся текущая 
документация казенной палаты оформлялась через канцелярию, в том числе: 
указы Правительствующего Сената, циркуляры Министерства финансов, 
предложения губернаторов и вице-губернаторов, а также переписка с палатой 
государственных имуществ

. По 
деятельности местных финансовых учреждений в ПСЗ содержится около 500 
законодательных актов, из них более 300 было издано во времена правления 
Екатерины II и Павла I.   

Делопроизводственная документация, в основном представленная 
неопубликованными архивными материалами, состоит из 670 дел, 
представленных в 26 фондах пяти региональных и одного федерального 
архивов. Материалы можно разделить на несколько групп.  

30. В эту же группу входят журналы заседаний 
общего присутствия казенной палаты, сюда заносились протоколы по текущим 
вопросам ведомства, указы и директивы вышестоящих органов по 
регламентации работы, как общего присутствия учреждения, так и его 
подразделений, а также указания самой казенной палаты для уездных 
казначейств и других присутственных мест31

Вторую группу составляют документы отделений и экспедиций 
казенных палат и уездных казначейств

.   

32. В уездных казначействах 
производственная документация может быть разделена на две части. В первую 
входят донесения и распоряжения вышестоящих губернских органов и 
различных присутственных мест: переписка с отделением губернского 
казначейства о количестве собранных податей и пошлин; ведомости о продаже 
бланков гербовой бумаги, паспортов, а также списка присяжных, 
определенных к казначейству, переписка с городскими старостами и 
волостными правлениями33

                                                 
29 ПСЗ. Собр. I. СПб., 1830. Т. ХХ, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV; ПСЗ. Собр. II. Т. I-VI.  
30 Государственный архив Костромской области (ГАКО). Ф. 200. Оп. 6. Д. 28; Ф. 145. 
Оп. 1. Д. 2, 26; Оп. 2. Д. 1, 20, 33, 45-49; Оп. 3. Д. 17, 30; Ф. 258. Оп. 2. Д. 211, 217; и др.  
31 Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Ф. 100. Оп. 18. Д. 158-170; и др. 
32 ГАЯО. Ф. 100. Оп. 18. Д. 124-157, 174, 175; Оп. 19. Д. 1-9; Оп. 18. Д. 1-3, 6-10; и др. 
33 Государственный архив Владимирской области (ГАВО). Ф. 324, 325, 326, 327, 328, 
329, 331, 332, 800, 1031; Государственный архив Тверской области (ГАТО). Ф. 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 53, 54, 55, 1088, 1102, 1271; Рыбинский филиал ГАЯО (РФ ГАЯО). Ф. 297. Оп. 
1. Д. 1, 2; и др. 

.  Вторую часть составляли ведомости по сбору, 
расходу и распределению казенных денег в уезде. Данный вид 
делопроизводственной документации состоял из: дневной кладовой записки 
уездного казначея по количеству внесенных и изъятых из кладовой денег; 
настольного реестра по вступившим подушным, оброчным и жалованным 
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суммам и делам к рассмотрению34, а также исходящим донесениям, 
ведомостям о доходах35. Казначей контролировал приход и расход денежных 
средств для внутренних расходов уездного города, а также ведомости о 
количестве недоимок по уезду и перечень податного населения, ежемесячно 
отправляя эти сведения в казенную палату к губернскому казначею36

Третья группа делопроизводственной документации включала 
документацию по личному составу учреждений: формулярные списки

.  

37, 
приказы об увольнении и назначении на службу38

Отдельную категорию составляли дела по вопросам судебного 
регулирования между финансовым ведомством и обывателями

; разрешения на оформление 
отпусков служащих, на выдачу жалованья и пансионов, данные о награждении 
чинами и орденами. При изучении темы исследования было использовано 892 
формулярных списка служащих местных финансовых учреждений 
верхневолжских губерний.  

39, а также по 
рассмотрению случаев правонарушений чиновников и канцелярских 
служащих финансового ведомства40

Для проведенного исследования важны официальные справочники по 
личному составу правительственных учреждений. Наиболее ранним изданием 
подобного характера являлись «Списки состоящим в гражданской службе 
чинам…», издаваемые со времени правления Екатерины II

. На основе просмотренных дел можно 
составить достаточно полное представление о деятельности региональных 
финансовых органов, их личного состава, структуры и компетенции.   

41. Они включали 
сведения о том, с какого времени чиновник состоял на службе в гражданском 
ведомстве и с какого времени носил данный чин. Аналогичные издания 
продолжали выходить и в дальнейшем42

                                                 
34 ГАКО. Ф. 236. Оп. 1. Д. 16, 23, 25, 31, 33, 38, 41-43; Ф. 1243. Оп. 2开дени�䃰2搀н1
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«Памятные книжки», «Календари»43. «Месяцеслов с росписью чиновных особ 
в государстве или Общий штат Российской империи», содержал список всех 
чиновников в центральных и местных учреждениях, в том числе и в 
финансовых44

Заметным явлением последней четверти XVIII – первой половины XIX 
века стали топографические и статистические издания. Данные источники 
позволяют провести сравнительный анализ развития экономической  
инфраструктуры русских городов, понять социально-культурные процессы, 
проходившие в губернском и уездном обществе

.   

45

Обширную группу источников по рассматриваемой теме составили 
источники личного происхождения: воспоминания и дневники. Это, прежде 
всего, мемуары самих чиновников и их родственников, отражающие наиболее 
важные вехи служебной деятельности, а также картины быта провинциального 
чиновника уездного города

.     

46 или подробное описание жизни губернского 
города47. Дневники представителей купеческого сословия дают точные 
сведения о ценах на продукты питания, одежду, предметы роскоши, утварь, 
стоимость недвижимости в разных регионах страны. Как правило, эти 
сведения лишены эмоциональной окраски и зачастую только сообщают о 
состоянии цен на разные товары российском рынке48

Материалы центральных и местных государственных учреждений, 
мемуары, дневники и переписка, данные статистических и справочных 

. Данные сведения 
помогают составить представление о материальном достатке чиновников при 
сопоставлении их жалованья с ценами на продукты питания и предметы 
первой необходимости, а также оценить социальный статус служащих в 
губернском и уездном городе. Источники личного происхождения содержат 
важные для исследователя детали повседневной жизни, быта чиновника и их 
семей. Раскрытие образа служащего в социально-культурном аспекте 
позволяет лучше понимать глубинные процессы, проходящие в структуре 
бюрократического аппарата рассматриваемого периода.  

                                                 
43 Список о чиновниках Костромской губернии. Исправленный по 9 августа 1851 г.; 
Губернии Российской империи. История и руководители. 1708–1917 гг. М., 2003; и др. 
44 Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето 1796. СПб., 1796. Ч. 2; 
Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат Российской империи на лето 
1809. СПб., 1809. Ч. 2; Месяцеслов с росписью чиновных особ или общий штат 
Российской империи на лето 1810. СПб., 1810. Ч. 2; Месяцеслов с росписью чиновных 
особ или общий штат Российской империи на лето 1820. СПб., 1820. Ч. 2; и др. 
45 Зябловский Е.Ф. Статистическое описание Российской империи. СПб., 1808. Кн. 2. 
Ч. 3; Герман К. Статистическое описание Ярославской губернии. СПб., 1808, Гераков Г. 
Путевые записки по многим российским губерниям за 1820 год. СПб. , 1828; и др. 
46 Воспоминания княгини С.В. Мещерской. Тверь, 1902; Жихарев С.П. Записки 
современника. В 2-х т. Л., 1989. Т. 2: Дневник чиновника. Воспоминания старого 
театрала; Слитин С.Д. Рассказы о графе М.Н. Муравьеве // Русская старина. 1898. № 10 – 
12. С. 279-287; Дубровин Н.О. Русская жизнь в начале XIX века // Русская старина. 1828 
– 1829. № 1-3; и др.  
47 Записки В.М. Жемчужникова // Вестник Европы. 1899. Кн. 2. С. 634-664.  
48 Купеческие дневники и мемуары конца XVIII – первой половины XIX веков. М., 2007.  
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изданий в комплексе с законодательными актами позволяют представить 
состояние и деятельность местных финансовых учреждений верхневолжского 
региона России за большой исторический период и решить поставленные 
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научных центрах Санкт-Петербурга и Ярославля. По теме исследования 
опубликовано 15 научных работ общим объёмом 5,3 п.л., в том числе 3 статьи 
в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в Перечень ВАК 
РФ. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры музеологии и 
краеведения ЯрГУ им. П.Г. Демидова (18 апреля 2011 г.) и была 
рекомендована к защите. 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованных источников и литературы, а также 10 приложений. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность темы, определяются 

территориальные и хронологические рамки исследования, его 
методологические основы, анализируется степень научной разработанности 
проблемы и источниковая база, указываются цели и задачи работы, 
устанавливается научная и практическая значимость диссертации. 

Первая глава «Законодательство и нормативные акты о структуре и 
штатах местных финансовых учреждений» состоит из трех параграфов. В 
первом параграфе «Законодательство о местных финансовых учреждениях 
последней четверти XVIII века» были выделены два этапа законодательной 
деятельности: 1) с 1775 по 1785 г.; 2) с 1785 по 1796 г. Характерная 
особенность первого этапа заключается в регламентации деятельности 
местных финансовых учреждений на основе «Учреждения для управления 
губерний» от 7 ноября 1775 г. и последующих нормативно-правовых актов: 
«Наставление казенным палатам» от 1781 г. и «Наставление уездным 
казначеям» от 1782 г. Казенная палата стала главным контрольно-
ревизионным органом губернии, состоящим из пяти экспедиций: 
экономической, ревизской, казначейств, питейных сборов и строительной, а 
также законодательно утвердили введение в уезде – казначейства, 
исключительно кассового органа.  

На втором этапе основная тенденция государственного регулирования 
законодательства направлена на систематическое издание актов, позволяющих 
продолжать выпуск бумажных ассигнаций, утверждение новых иностранных 
займов, а также увеличение численности душ по рекрутским наборам. 
Главный итог реформ Екатерины II в финансовой сфере – это перенос 
контрольных полномочий на места путем создания казенных палат и 
казначейств, для сбора государственных пошлин и податей с населения, 
наблюдения за откупной системой. Однако в последней четверти XVIII века 
еще отсутствовала единая система государственного контроля. Структура 
казенной палаты в период правления Павла I была реформирована в сторону 
сужения деятельности финансового учреждения. В компетенции ведомства 
осталось заведование казенными сборами по винным и соляным откупам, 
распределение строительных подрядов, а также заведование сбором, 
хранением и контролем над денежными суммами в губернии.   
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Законодательное регулирование деятельности местных финансовых 
учреждений на протяжении последней четверти XVIII века не было 
системным и устоявшимся. Противоречивое законодательство Екатерины II и 
Павла I в финансовой сфере приводило к усложнению регламентации 
служебной деятельности на местах. Многочисленные нормативно-правовые 
акты были призваны укрепить централизованную систему взаимоотношений 
центральных и местных учреждений. Для неё были характерны четкое 
разграничение функциональных обязанностей и усиление контрольно-
ревизионных функций, что способствовало совершенствованию деятельности 
данного ведомства. Именно при Екатерине II произошла активизация 
законодательной деятельности, несколько прервавшаяся после правления 
Петра I. В независимости от оценок реформ местного самоуправления, и в 
частности, финансового ведомства, бесспорным остается факт, что именно в 
последней четверти XVIII столетия происходит становление законодательства 
о финансовом устройстве государства в центре и на местах.   

Второй параграф «Нормативно-правовая база деятельности местных 
финансовых учреждений в первой половине XIX века» посвящен изменению 
законодательства в первой половине XIX века. Министерская реформа 1802 г. 
была направлена на подчинение всех отделений казенной палаты и уездных 
казначейств центральному органу – министерству финансов, тогда как на 
предыдущем этапе местные учреждения подчинялись и отчитывались перед 
коллегиями, обер-прокурором, Сенатом и т.д. Постепенно складывалась 
отраслевая система управления, регламентировавшая деятельность каждого 
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казначеев, принципы делопроизводства и отчетности, с представлением всех 
типов и видов документации на бланках-образцах. Инструкция была 
направлена на повышение эффективности работы уездных учреждений, так 
как высокий процент недоимок в первой трети XIX в. и низкая квалификация 
служащих ведомства представляли собой главные опасности в деле 
сохранения государственной казны. В инструкции был поставлен акцент на 
усиление контрольных функций за деятельностью казначея по сбору и 
хранению податей и пошлин.  
         Основная задача реформы 1837 – 1839 гг. заключалась в повышении 
курса рубля за счет введения единой денежной единицы, экономии 
государственного бюджета путем ограничения расходов по министерствам, и 
повышение доходной части бюджета в результате ликвидации недоимок в 
губерниях.  

26 декабря 1837 г. вышел указ о создании Министерства 
государственных имуществ. Главная цель учреждения ведомства, после сбора 
«самых достоверных и положительных сведений о состоянии государственных 
крестьян и имуществ, составить учреждение для их управления по государству 
и по губерниям». Новые органы были созданы 30 апреля 1838 г., с изданием 
указа о «Учреждении управления государственными имуществами в 
губернии». Введение нового министерства несколько дестабилизировало 
положение казенных палат в системе административного управления 
губернии. С 1838 г. во главе казенной палаты встал председатель, а должность 
вице-губернатора была введена в состав губернского правления в качестве 
старшего члена и помощника губернатора по общему управлению губернии, 
т.е. произошло окончательное отделение ведомства от губернского правления.   

Структура казенной палаты состояла из 5 отделений: ревизское, питейных 
сборов, казначейств, соляное и контрольное. Функции лесного отделения были 
полностью переданы в лесное отделение палаты государственных имуществ. 
Хозяйственное отделение лишилось функций по управлению казенными и 
государственными крестьянами, земельными угодьями и другими 
хозяйственными объектами. Поскольку в ее ведении остались ревизские 
функции: рекрутский сбор, составление ревизских сказок, взимание окладных 
и неокладных сборов, отделение было переименовано в ревизионное.   В таком 
виде казенная палата просуществовала до начала 1860-х годов, когда из 
коллегиального учреждения трансформировалась в полностью 
бюрократическое.    

В третьем параграфе «Штаты местных финансовых учреждений 
Верхнего Поволжья и динамика численности служащих» отмечается, что                                                                                             
численность чиновников финансовых учреждений в последней четверти XVIII 
в. увеличивалась, чему способствовали нестабильность всей структуры 
ведомства, неоднократно изменявшего свои функции, и возросший объем 
делопроизводства. Как показали изученные документы, острой проблемы 
кадрового состава для местных финансовых учреждений на тот период не 
существовало. Ряд должностей финансового ведомства требовал знаний в 
специализированных областях, но немногочисленный штат чиновников во 
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второй половине XVIII в. позволял решить кадровый вопрос за счет 
привлечения молодежи из дворянского сословия 
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рекрутского набора, т.е. контролировала административно-территориальную и 
социальную принадлежность населения49

Строительная экспедиция ведала строительством и ремонтом зданий и 
сооружений в губернии, решая вопросы о найме помещений. Экспедиция 
также контролировала подряды на строительство и ремонт зданий и 
сооружений, мостов, мельниц; изучала состояние трактов, дорог, богоугодных 

. Изученные источники показали, что 
социальный состав населения верхневолжских губерний не был стабильным за 
счет переселения в другие регионы или уезды внутри губернии, переходом из 
одного сословия в другое. Делами уездных казначейств заведовала экспедиция 
казначейств. Здесь рассматривались указы о выдаче денежных сумм, 
контролировался расход денежных средств, производились выплаты денежных 
средств за продажу казенной продукции, рассматривались вопросы о выдаче 
жалований и изменения в штатных расписаниях. 

Экспедиция питейных сборов и строительная экспедиция осуществляли 
сбор основных доходов в губернии по своим направлениям. Доходы от 
ведения питейного дела, составлявшие до 80% доходов губернии, покрывали 
расходы по другим статьям бюджета. Контроль над организацией поставок 
вина в казенные окружные и запасные винные магазины, осуществляли 
винные приставы. Их число в каждой губернии регламентировалось 
количеством питейных домов и лавок на душу населения. В 1795–1796 гг. в 
Ярославской губернии числилось 3 винных пристава в административных 
центрах Рыбинского, Мологского и Романовского уездов. В Костромской 
губернии по штатам числился один винный пристав в городе Макарьев 
Унженской области. В Тверской губернии числилось три винных пристава. 
Данные о количестве винных приставов во Владимирской губернии в штатном 
расписании отсутствовали, тем не менее, при изучении материалов местных 
архивов были выявлены несколько прошений лиц купеческого и дворянского 
сословия о назначении их на должности винных приставов. 

Вторую статью доходной части губернии составляла соляная продажа, 
также находившаяся в ведении экспедиции питейных сборов. По штатам 1795 
– 1796 гг. в Верхневолжских губерниях значилось от одного до двух соляных 
приставов. В Ярославской губернии на 12 уездов значился один соляной 
пристав в Борисоглебском уезде. В Костромском наместничестве, разделенном 
на две области: Костромскую и Унженскую, состоявших из 15 уездов, в 1795 г. 
соляной пристав значился только в областном казначействе Макарьева на 
Унже. В 1796 г. соляной пристав был назначен еще и в Чухломской уезд 
Костромской области. В Тверской губернии, состоявшей из 13 уездов, было 
два соляных пристава – в Калязинском и Зубцовском уездах. Данных по 
Владимирской губернии по штатам не значилось, однако, проводя 
сопоставление численности соляных приставов в других верхневолжских 
губерниях, можно сделать вывод о том, что на 14 уездов Владимирской 
губернии должно было значиться два соляных пристава.     

                                                 
49 ГАЯО. Ф. 100. Оп. 18. Д. 124-157. 
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заведений, сиротских домов и приютов; выдавала казенные подряды на 
постройку и реконструкцию церквей и монастырских владений50

Уездное казначейство действовало по «Наставлению уездным 
казначеям» от 1782 г., где были определены более 200 видов различных сборов 
и пошлин по регионам в зависимости от социально-экономических 
показателей субъектов. В Верхневолжских губерниях уездный казначей 
составлял сведения о соляных и винных продажах в уезде, ведомости о 
конфискованных и описанных за долги и казенные взыскания имения в уезде.  
Казначей контролировал численность душ в уезде для определения взыскания 
с них подушных податей, неокладных сборов и недоимок

. 

51

В 1800 г. число губерний сократилось с 51 до 44, одновременно по всем 
губерниям уменьшилось число уездов, что оказало влияние на количество 
казенных палат и уездных казначеев на местах. В Ярославской губернии в 
1777 г. насчитывалось 12 казначеев, в 1800 г. в связи с упразднением двух 
уездов (Петровского и Борисоглебского) – 10 казначеев (на 16,7%). Во 
Владимирской губернии число казначеев сократилось с 14 до 10 (на 28,6%), в 
Костромской – с 15 до 11 (на 26,7%), в Тверской губернии – с 13 до 10 (на 
23,1%)

. Функции уездного 
казначея регламентировались наличием соляного и винного пристава в уезде. 
В случае их отсутствия все вопросы о соляных и винных продажах решал 
казначей. Количество служащих в уездном казначействе в большей степени, 
чем в губернской казенной палате, зависело от существующего 
административно-территориального деления.  

52

В 1826 г. при казенных палатах было образовано Лесное отделение, 
контролировавшее пользование лесными угодьями, выделяя среди них землю 
под пашни, сенокосы, пастбища и т.д. Во Владимирской губернии лесное 
отделение было создано позднее
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состав лесного отделения входили: окружной лесничий, помощник окружного 
лесничего и младший лесничий. В Ярославской губернии в 1831 г. на 10 
уездов числилось 12 чиновников, в Костромской губернии на 12 уездов – 19, в 
Тверской губернии на 12 уездов – 18, во Владимирской губернии на 13 уездов 
– 14 . 
          Новый устав о питейном сборе был издан в 1818 г., его действие 
распространялось на 29 губерний, в том числе на Ярославскую, Костромскую, 
Владимирскую и Тверскую. В нем рассматривались предметы питейного 
сбора, типы винокуренных предприятий и заведений по их продаже, перечень 
продукции для производства на местах, правила продажи.   
           В отделении питейного сбора по Уставу числилось 10 человек: В 
уездном правлении питейного сбора состояло 10 человек (в губернском городе 
– 15): На местах количество чиновников отличалось от общих данных. По 
штатам 1822 г. только в Ярославской губернии винные приставы числились в 
9 уездах, данные по другим губерниям отсутствуют. В 1830 г. в Ярославской, 
Костромской и Владимирской губерниях значились четыре винных пристава; 
в Тверской губернии только трое. К 1836 г. в Ярославской губернии 
насчитывалось 10 винных приставов, в Костромской губернии – 9, в Тверской 
– 11 человек, во Владимирской губернии данные по винным и соляным 
приставам отсутствовали вплоть до 1840 года. К 1839 г. в Тверской губернии 
добавился один винный пристав, а в Костромской – два .  

По соляному Уставу 1818 года структура ведомства разделялась по 
объемам добычи и поставкам соли. В местах оптовой продажи соли более 100 
тыс. пудов для нескольких пограничных губерний создавались Главные 
запасные магазины (в Рыбинске) при Главной соляной конторе (в Нижнем 
Новгороде)54. Нижегородская солевозная комиссия ведала развозом соли в 
казенные магазины Владимирской, Тверской, Костромской и Ярославской 
губерний. Магазины оптовой продажи, т.е. объемом не ниже 50 пудов, были 
созданы в 9 губерниях, из них Тверская была единственной губернией из 
Верхневолжского региона. Казенную продажу соли контролировал соляной 
пристав, в случае его отсутствия обязанности выполнял надзиратель питейных 
сборов. В функции соляного пристава входило контролирование продажи и 
хранения соли в магазинах. Введение штатных окладов казенным палатам в 
1824 г. разделило отделения казенной палаты по соляным делам на три 
разряда. В соляное отделение Тверской казенной палаты входило 4 служащих: 
советник, столоначальник и два писца. В соляную часть отделения питейных 
сборов Ярославской губернии входило 6 человек: столоначальник, два 
помощника, и три писца. В Костромской и Владимирской губерниях в 
казенных палатах состояли столы по соляной части55

         Реформы 30 – 40-х XIX века оказали существенное влияние на развитие 
Верхневолжского региона. С введением Министерства государственных 
имуществ на местах открывались губернские палаты, в состав которых вошли 

. 

                                                 
54 РФ ГАЯО. Ф. 227. Оп. 2. Д. 1.  
55 РГИА. Ф. 560. Оп. 10. Д. 188. Л. 17.  
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и лесные отделения, разделенные на четыре разряда, в зависимости от 
количества податного населения губернии. Костромская и Ярославская 
губернии в
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(личное дворянство) составляли 47 человек (29,9%). Общий процент 
чиновников, чей чин давал право личного или потомственного дворянства в 
казенных палатах и уездных казначействах, составлял 57,2%.  

В финансовых ведомствах всех четырех губерний в первой трети XIX 
века должности 1 и 2-го разрядов по принципу сословного происхождения 
занимали выходцы из дворянского сословия. Чиновники 1-го разряда в 
формулярных списках отмечены только в Тверской губернии, где они 
составляли от 0,4 до 1,7% в первой трети XIX века. В Костромской губернии и 
Владимирской данных о чиновниках высшего ранга нет. Чиновники 2-го 
разряда в среднем по губерниям Верхнего Поволжья составляли 1,7%, 3 
разряда – более 60%. Канцелярские служители являлись самой 
многочисленной группой, представленной в аппарате казенных палат. 
В Тверской губернии они составляли 55,9%, в Костромской – 50%, во 
Владимирской – 98,2%, в Ярославской – 60%. По сословному происхождению 
в финансовом ведомстве преобладали представители духовенства и 
«приказнослужительского» сословия, составлявшие до 80% чиновников 3 
разряда и канцелярских служащих.    

Уровень образования чиновников финансового ведомства был 
невысоким, к середине XIX века только 10–15% служащих имели аттестаты об 
образовании. Это было связано с отсутствием системы коммерческого или 
финансового образования, а также низким материальным положением, 
имевшего негативное воздействие на стимуляцию чиновников к образованию. 
Служащим было выгодно иметь большую выслугу лет, дававшую 
возможность присвоения очередного классного чина, материальные 
преимущества, и не стремиться к повышению должности, и, как следствие 
этого, к повышению уровня образования. 

Во втором параграфе «Материальное положение служащих 
финансового ведомства Верхнего Поволжья» делается вывод о низком уровне 
социального положения и материального достатка у большинства чиновников, 
при этом их служба требовала высокой ответственности и подотчетности. По 
Инструкции 1831 г. чиновники находились на службе с 9 часов до 14 часов, но 
как правило, в финансовом ведомстве объем делопроизводственной 
документации не позволял уходить со службы 18 часов. Канцелярские 
служащие приходили раньше чиновников, чтобы подготовить бумаги и 
уходили позднее, после приведения в порядок своих дел. Жалованье 
канцелярских служащих составляющих от 24 до 36 руб. в год, т.е. в 10 раз 
меньше суммы получаемой чиновниками, поэтому они брали дополнительные 
подработки за плату. Неудивительно, что одной из  причин увольнения со 
службы были болезни зрения. Правительство 5 раз пересматривало штаты и 
жалованье служащих, в том числе финансового ведомствах: в 1775, 1800, 1812, 
1824 и 1843 гг., но уровень инфляции способствовал сохранению низкого 
материального достатка. Среди служащих казенных палат верхневолжских 
губерний только 10% имели недвижимое имущество, остальная часть снимала 
меблированные комнаты, жили с семьями, были зафиксированы случаи, когда 
канцелярские служащие ночевали на своих рабочих местах.  Как результат, 
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отмечался высокий процент холостых служащих, составлявший более 40% из 
них в возрасте до 20 лет только 30%. Если в семьях чиновников конца XVIII в. 
в основном было по 5–7 детей, то к середине XIX в. их количество 
сократилось до 1–2 детей. В 60% семей, где отец служил в финансовом 
ведомстве, сыновья поступали на службу туда же.   

В третьем параграфе «Система наказаний и поощрений служащих 
местных финансовых учреждений» исследуются мероприятия по повышению 
ответственности служащих финансового ведомства на службе, связанной с 
казенным интересом. Уголовная ответственность за халатное отношение при 
исполнении ряда материально-ответственных должностей приводила к 
постоянному наличию вакансий в финансовых учреждениях на местах. Тем не 
менее, при изучении формулярных списков только 5% чиновников находились 
под следствием или имели судимость. Этимология понятия взяточничества 
того периода не рассматривала его, как преступление, это было своеобразная 
«уловка» в виду невозможности увеличить размер жалованья. При этом 
необходимо отметить, что  более 30% служащих имели знаки отличия, 
государственные награды, денежные премии за образцовое выполнение 
служебного долга, связанного «с казенным интересов» Примеры 
бескорыстного служения своему Отечеству на гражданской службе, были 
подчас возможны не благодаря условиям, созданным государством для работы 
на местах, а скорее, вопреки этим условиям. 

В заключении формулируются выводы исследования, и подчеркивается, 
что реформирование системы местных финансовых учреждений в последней 
четверти XVIII – первой половины 
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введению новых должностей чиновников, а также увеличению статьи 
расходов на отделение питейных сборов.  

Повышение внутренних тарифов, пошлин и взносов с податного 
населения; увеличение объема продаж винной и соляной продукции; 
перераспределение подрядов на строительство и различные откупа; 
регулирование рекрутских сборов – все это должно было способствовать 
увеличению доходов губернии. В итоге губернские казенные палаты и уездные 
казначейства на протяжении всего периода своего существования играли 
важную роль в местном управлении и содействовали решению социально-
экономических вопросов.       

В приложении помещены таблицы, в которых представлены данные о 
численности чиновников и служащих финансового ведомства в последней 
четверти XVIII – первой половины XIX вв., их социальный и количественный 
состав, размер получаемого жалованья, а также список недвижимого 
имущества по всем губерниям Верхнего Поволжья. 
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