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Дворянские депутатские собрания – это органы сословного представительства, 
существовавшие в Российской империи с 1785 по 1917 годы. Отправным моментом 
истории существования дворянских собраний следует считать Жалованную грамоту 
1785 года, дарованную дворянам Екатериной II.  С этого момента дворяне получали 
свою сословную корпоративную организацию и статус юридического лица.  

Согласно Жалованной грамоте, дворянство собиралось в губернии для проведения 
выборов в Дворянское Собрание по дозволению губернатора каждые 3 года в зимнее 
время. Депутаты собрания должны были быть не моложе 25 лет и находиться в 
государстве (Ручная книга для справок о порядке дворянских собраний, с.8). Губернские 
собрания по своему характеру могли быть обыкновенные и чрезвычайные. 

Дворянским собраниям дозволялось сообщать губернатору о своих общественных 
нуждах, а через выбранных депутатов приносить жалобы и делать представления в 
Сенат и Императорскому Величеству. Губернским дворянским собраниям позволялось 
иметь дом для собрания, архив, печать, отдельную казну для своих добровольных 
складок, своего секретаря и письмоводителей. Дворянское Собрание не могло быть 
привлечено к суду. Главной задачей дворянского собрания было составление и ведение 
родословных книг, а также решение обще-сословных дел,  участие в формировании 
судебных и административно-полицейских органов губерний и уездов. 

Актуальность данной темы очевидна: важно проследить, как меняется роль  органа 
сословного представительства на протяжении более чем вековой истории в условиях 
абсолютизма. Целью моей работы является анализ деятельности Вологодского 
дворянского депутатского собрания в период с 1785 по 1855 гг., а также роли данного 
органа в системе местного управления Вологодской губернии. Работа тем более важна 
тем, что материал по данному вопросу мало изучен и распространен. 

Характеризуя историографию, следует отметить, что большинство источников и 
документов были изданы во второй половине XIX – начале XX веков. Основу работы 
составляет материал Государственного архива Вологодской области (ГАВО), на основе 
которого стало возможным изучение деятельности Вологодского Дворянского 
Депутатского собрания.  

Дворянское собрание в Вологодской губернии существовало предположительно с 
1787 года (2), хотя в архивных данных сохранились дела лишь с 1793 г. На протяжении 
изучаемого периода численность Вологодского дворянского депутатского собрания 
значительно не менялась. Так, по баллотированному списку 1826 г. в Вологодское 
дворянское депутатское собрание было выбрано 19 человек (ГАВО. Ф. 32, Оп 1. Д. 46, 
Л.86), 28 ноября 1844 г. -  21 человек (ГАВО. Ф.32. Оп 1. Д. 145. Л.10.),  в феврале 1948 
г.  - 17 человек (ГАВО. Ф. 32. Оп 1. Д. 175. Л.1).  

Губернскими предводителями Вологодского дворянского депутатского собрания за 
изучаемый период были Н.И. Брянчанинов, А.Н. Левашов, А.С. Волоцкий, Н.В. 
Баграков, П.А. Межаков (3). 

Основной сословной функцией Вологодского дворянского собрания оставалось 
подтверждение дворянства и ведение родословных книг.  

Однако сфера деятельности Вологодских дворянских собраний была гораздо шире. 
К примеру, к обще-земской и даже к обще-губернской деятельности можно отнести 
председательствование либо участие в следующих структурах: посреднической 
комиссии, губернском оспенном комитете, губернском статистическом комитете, 
комиссии народного продовольствия, комитете губернского коннозаводства, комитете 



особого о земских повинностях присутствия, губернском попечительстве Детских 
приютов, тюремном комитете. (Справочные книжки для Вологодской губернии на 1853-
1855 гг., с.15). Кроме того,  предводители должны были организовывать рекрутские 
наборы, участвовали в учреждении опек над совершеннолетними дворянами в губерниях 
(ГАВО. Ф. 32. Оп 1. Д.68. Л.48), на них возлагалось принятие мер против заразных 
болезней (С.А. Корф, с.101).  

Дворянские собрания создавали за свой счет училища для дворян и публичные 
библиотеки, на содержание которых устанавливался особый сбор с дворянских имений 
(ГАВО. Ф. 32. Оп 1. Д.139, Л.10, 103).  

На губернского предводителя возложено было участие в производстве следствий по 
делам об убийствах помещиками их крепостных (Указатель законов о дворянстве, с.51). 
Таким образом, налицо судебная функция предводителей. Кроме того, представитель 
дворянского собрания являлся председателем Палаты Уголовного суда. Например, от 
Вологодского Дворянского собрания в 1849 г. им был выбран Надворный Советник 
Зависецкий (ГАВО. Ф.32. Оп 1. Д.180. Л.70). 

Сказать, что круг полномочий выходит за рамки сословного представительства, - это 
ничего не сказать. Мною приведен далеко не полный перечень функций собраний и его 
предводителей, но исходя из него, уже можно судить о роли Вологодского дворянского 
депутатского собрания в местном управлении. Кажется, не осталось ни одной сферы 
деятельности, где бы ни было задействовано депутатское собрание! 

Однако следует решить еще один вопрос: какое воздействие оказывали на 
дворянские собрания правительственные органы, в частности губернаторы? Изначально 
Екатерина II не допускала вмешательства института губернаторства в дела дворянских 
собраний. На деле ситуация выглядит значительно иначе. Над дворянским сословным 
управлением постепенно образовалась система правительственных должностей, то есть 
при включении в компетенцию собраний правительственных функций наблюдается 
своеобразная «надстройка» над ними  института губернаторства. Излишний контроль 
правительства приводит к падению роли выборной службы. К примеру, 18 марта 1832 г. 
в депутатском собрании не находилось ни одного человека для решения текущих дел 
(ГАВО, ф.32, опись 1, д.68, л.26). Предпринимались различные меры по увеличению 
интереса вологодских дворян к выборной службе. 

Можно сделать вывод о недостаточной самостоятельности дворянских собраний и 
неразвитости дворянского самоуправления. В этом, возможно, определенную роль 
играла незаинтересованность, недальновидность и даже невежественность самих дворян, 
а также непоследовательная политика правительства.  

В этом находим объяснение тому, что дворянские собрания стали разновидностью 
правительственных органов. 
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