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Для управления агрономическими мероприятиями в губернии был создан Губерн-

ский агрономический Совет. В него входили: председатель и члены губернской земской 

Управы, председатели уездных Управ, предводитель губернского дворянства, предводители 

уездных дворян, председатель Симбирского общества сельского хозяйства, инспектор сель-

ского хозяйства, губернский агроном, по 1 участковому агроному, заведующий опытной 

станцией[4; л. 43].. Главная функция совета, было руководство агрономическими мероприя-

тиями в губернии, контроль за созданием агрономической организации в губернии. Таким 

образом, в Симбирской губернии получил развитие централизованный тип земской агро-

номической организации, при котором общее руководство земской агрономической дея-

тельности принадлежало губернском земству [5; c. 64]. 
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В статье рассматривается финансовая деятельность корпоративной организации дворян. 

 

По законодательству предусматривались обязательные сборы на удовлетворение ча-

стных дворянских повинностей, которые шли на содержание канцелярий предводителей, 

депутатских собраний, дворянских опек, на выплату жалования, пенсий, пособий канцеляр-

ским чиновникам, на содержание и ремонт дворянских помещений. Собрания имели право 

путем добровольных складчин составлять «общественную дворянскую казну». Складчины 

могли быть: 1) «общеполезными для дворян всей губернии» и 2) составленными на «частные 

издержки». Сборы первого рода, принятые большинством собраний, после уведомления 

губернаторов и утверждения МВД, а в случае крупных разногласий – Комитетом министров 

и даже императором, считались обязательными для дворянских обществ. Сборы второго 

рода были обязательны для тех, кто согласился в них участвовать. Собраниям принадлежало 

право самим определять сметы доходов и расходов и производить раскладку, не выходя за 

пределы установленных законом размеров обложения и видов облагаемых имуществ.  
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Работоспособность корпоративной организации дворянства зависела от количества 

представителей сословия, отвечающих имущественному цензу. Вследствие этого дворянство 

губернии было заинтересовано в сохранении дворянского землевладения. Для сохранения 

земли в руках сословия дворянское собрание губернии 3 июня 1902 года высказалось за уч-

реждение в Симбирске Дворянской кассы взаимопомощи [1; л. 11]. Цель кассы заключалась 

в оказании содействия потомственным дворянам Симбирской губернии в платежах по дол-

гам, «обеспеченным залогом их имений, в виду предупреждения продажи этих имений с 

публичных торгов» [1; л. 11 об.]. Финансирование кассы осуществлялось за счет дворян. Соб-

ранием было принято решение на первый год обложить земли потомственных дворян сбо-

ром по 3 коп. с одной десятины, а на последующие годы по 1 коп. [1; л. 11]. Касса управля-

лась губернским дворянским собранием, собранием предводителей и депутатов дворянства, 

губернским предводителем собрания. Фактически управление находилось в руках правле-

ния, члены которого избирались дворянским собранием. 

Источником пополнения кассы выступало имущество потомственных дворян губер-

нии, внесенных в родословные книги, в основном земельное.  Еще одной строкой пополне-

ния дворянской кассы были пожертвования, вклады по завещаниям. В Симбирской губер-

нии в рассматриваемое время объектом обложения частной дворянской повинности была 

земля и промышленные предприятия, принадлежащие представителям потомственных 

дворян. Размер повинностей зависел от количества земли и ее доходности. В среднем доход-

ность десятины удобной земли дворянских имений оценивалось в 2 руб. 20 коп. Сбор в част-

ную дворянскую повинность взимался в количестве 1,86 копеек с доходного рубля[2; л. 15 

об.]. По данным статистического комитета Симбирского земства доходность одной десятины 

земли в пределах губернии была различной. Так, на 1913 год доходность одной десятины в 

Симбирском уезде составляла 1,22 р., Алатырском – 2,20, Ардатовском – 1,64, Буинском – 

1,23, Карсунском – 1,82, Курмышском – 1,75, Сенгилеевском – 0,73, Сызранском – 1,82, а по 

губернии – 1,63[2; л. 11 об.].  

С каждым годом росла недоимка по дворянским повинностям, к 1907 году она соста-

вила 88289 рублей 88 копеек. 

В 1907 году на счета казначейства Симбирской губернии частной повинности посту-

пило только 2197 рублей. По уездам картина платежей выглядела следующим образом: 

Симбирский – 949,41 р., Сенгилеевский – 195,47 р., Сызранский – 258,72 р., Карсунский – 

280,84 р., Ардатовский – 54,25 р., Курмышский – 218,65 р., Буинский – 239,74 р. [3; л. 117 об.]. 

В условиях постоянного роста недоимок дворянское собрание пошло на следующий 

шаг: «для неисправных плательщиков сбора частной дворянской повинности с 1 января 1907 

года установить пени в размере 12 % на всю недоимку» [2; л. 11 об.].     

В дореформенное время значительная часть дворянских капиталов шла на устройство 

блестящих балов и т.д. Постепенно былая роскошь уходит в прошлое, все большее место за-

нимает материальная помощь представителям сословия, оказавшимся на грани разорения. 

Так, в 1885 году дворянское собрание выплачивало пенсий и пособий на сумму 1144 рубля, а 

в 1907 году для этих нужд собрание уже выделяло на пенсии и пособия по 304 рубля ежеме-

сячно[4; л. 45 об.]. Только за январь 1906 года было выплачено пенсий разным лицам на сум-

му 63,6 рубля, пособий недостаточным дворянам на 183 рубля 33 коп., из них по 30 рублей 

было выплачено Ларионовой, Уваровой и Самойловой [4; л. 11 об.].    

Дворянского капитала на 1 июля 1907 года, заключающегося в ценных бумагах разных 

наименований, насчитывалось в сумме 156 750 рублей. Из этих средств 118 100 руб. находи-

лись в залоге на специальном счете Государственного банка, а наличными деньгами, хра-
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нившимися в здании Дворянского собрания, было всего 5 руб. 65 коп. ГАУО, ф. 45, оп. 1, д. 

63513    

Таким образом, в ходе проведенного исследования подтверждены ранее сделанные 

выводы о том, что революция 1905-1907 годов ускорила процесс  мобилизации дворянских 

земель.  
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В статье рассматривается процесс капиталистической эволюции Винновской экономии 

последней представительницы древнего симбирского дворянского рода Киндяковых Е.М. Перси-

Френч.  

 

Высокоэффективно работало хозяйство в имении Е.М. Перси-Френч. Екатерина Мак-

симилиановна Перси-Френч – последняя представительница древнего симбирского рода 

Киндяковых. Она была Киндяковой по линии матери, а по линии отца принадлежала к ста-

ринному ирландскому роду Френчей. Брак Симбирской помещицы и ирландского аристо-

крата был недолгим, и маленькая Екатерина вернулась в Симбирск. В возрасте двадцати двух 

лет в 1886 году Е. М. Перси-Френч вступила во владение имением деда. Состояние имения 

было плачевным. Молодая хозяйка погрузилась в хозяйственные заботы: изучала земледе-

лие, вникла в тонкости сельскохозяйственного производства и добилась успеха. К 1905 году 

она владела тридцатью тысячами десятин земли, только в Сенгилеевском уезде ей принад-

лежало 12 423 десятины [1; c. 248], восемью тысячами десятин леса. Её имение оценивалось в 

50 миллионов рублей.   

Киндяковская экономия Е. М. Перси-Френч располагалась в Симбирском уезде при 

деревнях Винновка и Белый Ключ, в 5 верстах от Симбирска. 
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 ГАУО, ф. 45, оп. 1, д. 635, л. 11.  


