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Введение

Актуальность темы выпускной работы определяется тем, что добыча полезных

ископаемых  является  неотъемлемой  и  важнейшей  частью  промышленности  в

Российской империи и в современной России.  С рождением империи родилась и

горная  промышленность,  так  как  для  поддержания  военной  мощи  государства

понадобилось  собственное  производство  вооружения,  металлургия  и  рудники.

Управление горным делом с петровских времен является первостепенной задачей

государства. 

До  начала  18  в.  не  существовало  специального  органа,  ведавшего  горной

промышленностью, так как была она до этого времени ничтожной. Функции надзора

за ней выполняли в разные времена различные учреждения: Приказ большой казны,

Сибирский приказ, Пушечный двор, Оружейная палата, Посольский приказ (дела о

приглашении иностранцев для разведки руд), Приказ Большого дворца. 

Петр I хорошо осознавал важность данной отрасли: стране нужно было оружие

для  ведения  Северной  войны.  В  1700  г. по  указу  Петра  I  был  учреждён Приказ

рудокопных  дел,  который  стал  ведать  поисками руд,  подготовкой  специалистов

горного  дела,  постройкой  заводов  и  т.  д.  В  1719  г.  была  учреждена Берг  и

Мануфактур-коллегия,  переименованная  в  Берг-коллегию  в  1722  г.  Первым  ее

президентом  стал сподвижник  Петра  I  —  Яков  Вилимович  Брюс.  Руководящим

документом для коллегии явилась Берг-привилегия   1719 г., положения которой были

дополнены Берг-регламентом в  1739  году.  В  1736-1742  гг.  функции  Берг  и

Мануфактур-коллегий  были  переданы  генерал-берг-директориуму.  Значительная

часть  горных  заводов  была  роздана  частным  лицам  -  главным  образом

представителям знати. В 1742 г. Берг-коллегия была восстановлена. В 1763 г. при

ней  был учреждён Департамент  по  монетным делам,  который впоследствии  был

переименован в Монетный департамент. С начала 60-х гг. 18 в. до 1867 чиновникам

горного ведомства ниже III класса по закону были определены особые наименования

чинов. 
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С изданием в  1775 г. "Учреждения для управления губерний Всероссийской

империи"  горные  заводы  и  промыслы  переданы  в  ведение  губернских  казённых

палат,  в  составе  которых  учреждались  экспедиции  по  горным  делам,  ведавшие

казёнными и частными горными заводами.  В 1783 г. функции общего надзора за

горной  промышленностью  возложили  на  Горную  экспедицию  при  Сенате,  а

утратившую своё значение Берг-коллегию в 1784 г. упразднили.

Упадок  горнозаводской  промышленности  вынудил  производство  в  1796  г.

восстановить Берг-коллегию, закрыв при этом Экспедиции при Сенате и губернских

казённых  палатах. С  учреждением  8  сентября  1802  министерств  Берг-коллегия  и

Монетный департамент отошли в ведение Министерства финансов. С изданием в

1806 г. проекта Горного положения Берг-коллегия была окончательно упразднена, а

управление  горной  промышленностью  возложено  на Горный

департамент Министерства финансов. 

По "Общему учреждению министерств" 1811 г. в Горный департамент передано

управлению соляной и монетной частями. В 1825 г. при департаменте создан Горный

ученый комитет, на который возлагалось рассмотрение проектов, касавшихся горной

и  соляной  частей  и  издания  "Горного  журнала".  В  1834  горная  администрация

получила  военное  устройство:  был  образован Корпус  горных  инженеров,

главноначальствующим которого являлся министр финансов. Корпус имел военную

организацию до 1867 г. 

В  1874  г. Горный департамент  был передан  (кроме  Монетного отделения)  в

ведение  Министерства  государственных  имуществ,  переименованное  в  1894  г. в

Министерство  земледелия  и  государственных  имуществ.  В  1882  наблюдению

Горного департамента были подчинены все заводы, выделывавшие чугун, сталь и

рельсы.  В  1882  при  нём  был  учреждён Геологический  комитет.  В  1883  г.

департаменту  передано  заведование  горной  частью  Кавказского  края,  к  которой

относились и нефтяные промыслы.

В  1892  при  департаменте  было  учреждено  Присутствие  по  горнозаводским

делам, осуществлявшее надзор за наймом рабочих на частных заводах и промыслах.

В его состав вошли три представителя горного ведомства, по одному от министерств
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юстиции и внутренних дел и два от горнозаводчиков.  В 1899 г. было образовано

Главное  по  фабричным и  горнозаводским делам  присутствие  для  наблюдения  за

правильностью  применения  законов,  касавшихся  фабричной,  заводской  и  горной

промышленности. В его состав вошли два представителя от горного ведомства и два

от горнозаводчиков.  В 1904 г. при Горном департаменте был образован Совет по

горнопромышленным  делам,  включавший  представителей  других  министерств  и

ведомств, а также горнозаводчиков. 

В начале 1905 г. горное ведомство было передано в Министерство финансов, а

27  октября  1905  г.  —  во  вновь  образованное  Министерство  торговли  и

промышленности, в составе которого и находилось до 1917 г.

До начала 20-х гг. 18 в. управление горными заводами на местах осуществляли

воеводы, а со времени учреждения губерний — губернаторы. На Урале управление

горными  заводами  в  1721-23  гг.  осуществляла  Горная  канцелярия  ("Сибирское

вышнее  горное  начальство");  в  1723-34  гг.  –  Обер  бергамт  (Главное  горное

правление), располагавшееся в Екатеринбурге, в 1734-81 и в 1797-1906 — Главное

правление сибирскими горными заводами. С изданием проекта Горного положения

1806 г. были образованы горные округа. 1-й горный округ включал горные заводы

"Хребта Уральского", а 2-й — заводы Центральной России ("замосковные заводы").

Надзор за казёнными заводами осуществляли горные начальники, за частными —

заводские  исправники.  Общее  наблюдение  за  горным  делом  вверялось  генерал-

губернаторам.

В  1826  г.  была  введена  должность  главного  начальника  горных  заводов

Уральского  хребта,  а  в  1830  г.  Горное  правление  из  Перми  было  переведено  в

Екатеринбург и названо Уральским горным правлением. 

Большое количество полезных ископаемых добывалось в Сибири. Контролем

горной  промышленности  на  данной  территории  занимались  отделение  частных

золотых промыслов при начальнике Алтайского горного округа ведомства Кабинета

Его  Императорского  Величества  и  горный  отдел  при  управлении  иркутского

генерал-губернатора. Как правило, их деятельность ограничивалась отводом золотых

россыпей,  разработка  которых  производилась,  в  основном,  ручным  способом,

5

http://www.mining-enc.ru/u/ural/


частным промышленникам, регистрацией перехода этих россыпей в собственность

других  промышленников  и  производством  расчетов  за  поступавшее  с  приисков

золото.  Поскольку  эти  учреждения  являлись  составными  частями  посторонних

административных  ведомств,  они  не  могли  в  должной  мере  способствовать

развитию  горной  промышленности,  которая  в  это  время  вступала  на  путь

постепенной  модернизации.  Необходимость  обеспечения  развития  горной

промышленности,  а  также  необходимость  наиболее  эффективного  управления

привели к изменениям в структуре горного надзора1.

В  1888  г.  территория  Сибири  была  разделена  на  две  горные  области  –

Западносибирскую  (Томскую)  и  Восточносибирскую  (Иркутскую),  в  каждой  из

которых было создано горное управление – Томское и Иркутское соответственно.

Каждая  из  них  делилась  на  шесть  горных  округов.  В  Томскую  горную  область

входили  Тобольско-Акмолинский,  Семипалатинско-Семиреченский,  Томский,

Северный-Енисейский, Южный-Енисейский, Ачинско-Минусинский горные округа.

В  Иркутскую  горную  область  входили  Приморский,  Амурский,  Восточно-

Забайкальский, Западно-Забайкальский, Ленский и Бирюсинский горные округа.

Западносибирская  горная  область  была  одной  из  семи  горных  областей,

имевших самостоятельное горное управление во главе с начальником, которому

подчинялись  окружные  инженеры.  Остальные  области  находились  в  ведении

непосредственно  Горного  департамента.  Местные  округа  горного  управления

ведали всеми частными и казёнными горными заводами на территориях областей.

В  горных  округах  сосредотачивался  надзор  за  частными  горными  заводами,

которые  осуществляли  окружные  инженеры  с  помощниками,  а  также

подчинённые  им  маркшейдеры  и  горные  надсмотрщики.  Для  управления

казёнными заводами в составе областей были созданы заводские округа во главе

с  окружными управлениями.  Каждый казённый завод с  отведёнными землями

составлял  заводскую  округу,  которая  подчинялась  заводскому  управлению.  В

1892  г.  при  местных  горных  управлениях  были  созданы  присутствия  по

горнозаводским  делам,  в  состав  которых  входили  начальник  управления,  его

1 Первое 25-ти-летие существования Томского горного управления. Томск: Тип. Приюта и Дома Трудолюбия, 
1913. С. 3.
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помощники,  представители  Министерства  внутренних  дел  и  прокурорского

надзора,  два  представителя  местных  горнозаводчиков.  С  1898  г.  в  состав

присутствий  стали  также  входить  офицер  отдельного  корпуса  жандармов  и

старший фабричный инспектор2.

Несмотря  на  изученность  структуры горного  надзора  по  стране  в  целом,

деятельность на местах ее органов пока не стала предметом подробного научного

исследования.  Это  утверждение  в  полной  мере  можно  отнести  к  описанию

деятельности  Томского  горного  управления.  На  частичное  восполнение  этого

пробела нацелена данная выпускная квалификационная бакалаврская работа. 

Необходимость  изучения  данного  материала  обуславливает  актуальность

темы этого исследования. Значимость тематики исследования обусловлена также

и  тем  обстоятельством,  что  горнодобывающая  отрасль  занимала  и  занимает

важное  место  в  экономики  Сибирского  региона  и  страны  в  целом.  Изучение

опыта  управления  этой  структурой  может  быть  использовано  для  повышения

эффективности управления современной горнодобывающей отраслью. Вместе с

этим,  изучение  Томского  горного  управления  является  значимым  вкладом  в

изучение истории региона. Развитие горной отрасли играло значительную роль в

развитие экономики и инфраструктуры Западной Сибири, влияло на социальные

и демографические процессы. 

Целью  данной  работы  является  определение  эффективности  Томского

горного  управления  как  структуры,  руководящей  горнозаводской  отраслью  на

территории Западной Сибири, Енисейской губернии и Степного края.

Цель  данного  исследования  определяет  ряд  исследовательских  задач.

Основной ставилась задача определить функции и полномочия управления, круг

обязанностей служащих управления. Еще одной задачей данного исследования

было выявление особенностей организационной структуры горного управления,

выявление и изучение кадрового состава Томского горного управления.

2 Горная энциклопедия [Электронный ресурс] : http://www.mining-enc.ru/g/gornoe-upravlenie/ (дата обращения 
05.06.2017).
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Объектом  данного  исследования  является  Томское  горное  управление,

прежде всего – его делопроизводственная документация.

Предметом данного исследования является деятельность Томского горного

управления  по  организации  управления  горнодобывающей  отраслью  на

подведомственной территории.

Хронологические  рамки  исследования  обусловлены  временем

существования Томского горного управления и находятся в промежутке с 1888 по

1920 гг. 

Основные  источники  по  теме  ВКР  можно  разделить  по  типо-видовому

признаку  на  нормативные  материалы,  документы  делопроизводства,  частично

опубликованные,  частично  обнаруженные  в  госархиве  Томской  области,

материалы  периодической  печати,  статистические  издания,  мемуары  деятелей

горного  дела.  Наиболее  важны  документы  фонда  №  433  Томского  горного

правления ГАТО: отчетность, переписка, формуляры горных чинов.
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Глава 1. Динамика структуры и функций Томского горного управления

1.1. Горное управление

Томское  горное  управление  было  учреждено  в  1888  году  на  основании

Высочайше утвержденного 18 января 1888 года мнения Государственного совета

для  заведования  горной  промышленностью  (изначально  -  частными  горными

заводами,  горными  золотыми  и  соляными  промыслами  –  А.  Ч.)  в  Томской,

Тобольской, Енисейской (кроме золотоносной Бирюсинской системы) губерниях,

а  также  в  Акмолинской,  Семипалатинской  и  Семиреченской  областях.

Управление  создавалось  вместо  Отделения  частных  золотых  промыслов  при

начальнике Алтайского горного округа, которое находилось в г. Барнауле и было

упразднено  1  июля  1888  года.  Несмотря  на  такую реорганизацию,  многие  из

служащих  отделения  были  оставлены  на  своих  рабочих  местах  до  прибытия

новых  служащих,  а  некоторые  продолжили  служить  уже  в  составе  нового

управления.  Распределение  обязанностей  между  служащими  оставалось

прежним  до  тех  пор,  пока  отделение  не  было  окончательно  преобразовано  в

горное управление, что произошло только после приезда на место службы всех

чиновников нового состава3. Управление было подчинено Горному департаменту

Министерства Государственных имуществ. Территориально оно оставалось в г.

Барнауле до постройки в г. Томске здания для горного управления. 

На  постройку  здания  для  создаваемого  горного  управления  и

золотосплавочной  лаборатории,  а  также  перемещения  всех  служащих  и

материальной  базы  данного  учреждения  из  г.  Барнаула  в  г.  Томск,  Горный

департамент  Министерства  Государственных  имуществ  выделил  сумму

семьдесят тысяч рублей, с расчетом выдачи суммы в течение трех лет, начиная с

1888  года4.  Планировалось  построить  двухэтажное  каменное  здание5.  Для

постройки здания Томского горного управления и золотосплавочной лаборатории

3 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 56 // О преобразовании отделения частных промыслов в 
Томское горное управление, Л. 4.
4 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 4, Д. 45 // Штаты Томского горного управления, Л. 37.
5 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 4, Д. 51 // Смета на постройку каменного двухэтажного здания 
Горного управления в г. Томске.

9



20  января  1889  года  в  Томске  был  куплен  участок  земли,  площадью  4,  997

квадратных  саженей.  Он  находился  между  улицами  Буткеевская  (современная

Усова6),  Офицерская  (современная  Белинского7)  и  Черепичная  (продолжение

современной улицы Кузнецова8).  На  этом участке было построено  здание  для

Томского горного управления.  Оно представляло собой двухэтажное  каменное

здание, отштукатуренное изнутри и снаружи. Главным входом оно выходило на

ул.  Буткеевская.  За  зданием  управления  находилось  здание  золотосплавочной

лаборатории.  Оно  представляло  собой  двухэтажное  каменное  здание,

отштукатуренное  изнутри.  На  приобретенном  участке  находился  также

двухэтажный  деревянный  дом,  переделанный  под  квартиру  управляющего

золотосплавочной  лабораторией.  Помимо  прочего,  на  данном  участке  были

построены  деревянные  казармы  и  баня  для  рабочих  золотосплавочной

лаборатории,  деревянная  баня  с  прачечной  для  квартиры  управляющего

лабораторией,  сарай  для  угля.  На  покупку  участка,  постройку  зданий  и

оснащение их всем необходимым было потрачено 138.714 рублей 72 копейки9.

Переезд состоялся в 1891 году10. 

Изначально, вся территория, подконтрольная управлению, была разделена на

шесть  горных  округов:  Тобольско-Акмолинский  (Тобольская  губерния,  кроме

Березовского  уезда,  и  Акмолинская  область),  Семипалатинско-Семиреченский

(Семипалатинская  и  Семиреченская  области),  Томский  (Томская  губерния),

Северно-Енисейский  (северная  часть  Енисейского  округа),  Южно-Енисейский

(южная часть Енисейского округа, Красноярский и Канский округа Енисейской

губернии,  кроме  Бирюсинской  системы),  Ачинско-Минусинский  (Ачинский  и

Минусинский  округа  Енисейской  губернии).  В  каждый  горный  округ  был

назначен горный инженер11. 

6 История названий Томских улиц. Изд. 2-е доп. и испр. Отв. ред. Г. Н. Старикова. – Томск: Издательский дом 
«D' Print». 2004. – С. 314.
7 Там же С. 33.
8 Там же С. 146.
9 Первое 25-ти-летие существования Томского горного управления. Томск: Тип. Приюта и Дома Трудолюбия, 
1913, С. 3-4.
10 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 98 О перемещении Томского горного управления из г. 
Барнаула в г. Томск, Л. 16.
11 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление. Оп. 1. Д. 46 // Инструкции Томскому горному управлению, 
распределение горных округов, Л. 16.
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Обязанности  Томского  горного  управления  определялись  инструкцией,

составленной  на  основании пункта  XIII Высочайше утвержденного 18  января

1888  года  мнения  Государственного  Совета.  На  управление  возлагались

следующие  обязанности:  наблюдение  за  точным  исполнением  законов  и

распоряжений правительства;  попечение  о  развитии и  улучшении рудничного,

золотого и соляного производства, а также поиск новых способов производства;

соблюдение  на  рудниках,  горных  заводах  и  промыслах  должного  порядка,  в

отношении безопасности рабочих при горнозаводских промысловых работах, а

также правил работы женщин и детей; общее наблюдение за соблюдением правил

использования  взрывчатых  веществ;  принятие  мер  к  предупреждению растрат

казенных денег и имущества, а также предотвращение любого другого ущерба

для казны; надзор за действиями всех чиновников управления,  разрешение их

представлений  и  направление  к  месту  несения  службы;  разрешение  поисков

ископаемых,  отвод  рудников  и  приисков,  зачисление  их  в  казну  и  продажа  с

торгов;  предотвращение  неправильного присвоения  заводов,  рудников,  земель,

лесов,  приисков  и  соляных  источников;  надзор  за  соблюдением  положенных

сроков по производству судебных дел и исков горного управления; содействие

развитию частных горных  заводов  и  промыслов  и  горного промысла  вообще;

сбор сведений об истинном положении заводов, рудников и промыслов, об их

производительности, нововведениях, усовершенствованиях и новых открытиях;

сбор сведений о заводах, рудниках, каменноугольных копях, золотых и соляных

промыслах,  ведение  списка  лиц,  занимающихся  золотопромышленностью  и

принадлежащих  им  приисков;  содержание  достоверных  сведений  о  всех

состоящих  в  распоряжении  управления  кредитах  и  распоряжение  этими

кредитами в рамках предоставленных сметными и кассовыми правилами; надзор

за охраной минеральных источников;  наблюдение за сплавом золота,  расчетом

золотопромышленников,  выдачей  ассигновок  и  т.  д.;  зачисление  на  службу,

увольнение,  присвоение  чинов,  представление  к  наградам,  выдача  пенсий,

увольнение  со  службы и  предание  суду  чиновников  согласно  установленному
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порядку;  рассмотрение  и  разрешение  жалоб  на  подчиненных  управлению

чиновников.12

Состав  чиновников  управления  был  небольшим.  Он  определялся  Штатом

Томского горного управления, Высочайше утвержденным 18 января 1888 года.

Согласно  этому  документу,  в  составе  управления  должно  было  служить

двенадцать чиновников13. Штат определял жалование чиновника и чин, который

необходимо  было  иметь  для  занятия  определенной  должности.  Обязанности

чиновников управления определялись той же инструкцией, которой определялись

функции управления. 

На  содержание  управления,  помимо  жалования,  квартирных  и  столовых

денег, предназначавшихся  чиновникам  управления,  выделялось  в  год  на  наем

писарей, чертежников и канцелярские расходы – 6000 рублей; на наем прислуги,

хозяйственные  расходы,  ремонт,  отопление  и  освещение  помещений  –  3000

рублей;  на  разъезды  по  делам  службы  –  2000  рублей.  Таким  образом,  в  год

Томскому горному управлению выделялось 33.700 рублей14.

Начальником управления по штату должен был быть чиновник 4-го класса

(действительный  статский  советник  или  тайный  советник).  Ему  полагалось

жалование в размере 2500 рублей в год, 2300 рублей соловых и 1500 квартирных.

Таким образом, в год начальник управления получал 6000 рублей. 

Начальник  горного  управления  заведовал  всеми  делами,  относящимися  к

заводам и промыслам. Он обладал полномочиями главного начальника Уральских

горных  заводов,  определенными  горным  и  золотопромышленным  уставами.

Начальник горного управления имел следующие обязанности: общее наблюдение

за  всеми  действиями  лиц,  служащих  в  управлении  и  подведомственных

управлению;  следить  лично  или  через  подчиненных  за  движением  дел  по

управлению,  способствовать  их  скорейшему  рассмотрению;  ходатайствовать  о

награждении  отличившихся  чиновников  управления  и  налагать  взыскания  на

нерадивых и замеченных в неисполнении служебных обязанностей в пределах
12 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 2, Д. 226 // Инструкция и правила порядка делопроизводства и
распределение занятий в Томском горном управлении, Л. 1.
13 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 4, Д. 45 // Штаты Томского горного управления, Л. 38.
14 Там же, Л. 37-38.
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предоставленной  ему  власти  в  установленном  законом  порядке;  заботиться  о

занятии  открывающихся  вакансий  штатных  должностей  благонадежными  и

достойными  лицами,  отдавая  преимущество  лицам,  получившим  высшее  или

среднее  образование.  В  случае  отсутствия  начальника  или  его  болезни,

исполнение  его  обязанностей  поручалось  исполняющему  обязанности

помощника  начальника,  а  в  случае  отсутствия  последнего  –  одному  из

чиновников  управления,  по усмотрению начальника.  В случае  необходимости,

начальник  лично  осматривает  заводы  и  промыслы,  состоящие  под  контролем

управления,  и,  в  случае  надобности,  делает  на  месте  соответствующие

распоряжения. Помимо этого начальник был обязан свидетельствовать наличие

золота в кладовой, или же поручать это дело своему помощнику, или другому

чиновнику управления, по своему усмотрению15.

За  все  время существования  Томского горного управления  у  него было 4

начальника.  Первым  начальником  управления  был  горный  инженер,

действительный статский советник Николай Алексеевич Денисов,  занимавший

до этого пост  помощника главного начальника Уральских горных заводов.  Он

возглавлял управление с момента его основания в 1888 году до 1896 года. В 14

мая 1896 года Николай Алексеевич Денисов Высочайшим приказом по горному

ведомству был назначен директором горного департамента, в тот же год ему был

присвоен чин «Тайный советник» 16.

Вторым  начальником  управления  был  горный  инженер,  действительный

статский советник Михаил Александрович Шостак, служивший до этого с 189117

по 1894 г. окружным инженером Тобольско-Акмолинского горного округа18. Он

недолго  занимал  должность  начальника  Томского  горного  управления:

Высочайшим  приказом  11  января  1899  года  он  был  назначен  на  должность

начальника  Кавказского  горного  управления.  Тем  же  приказом  был  назначен

15 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 2. Д. 226 // Инструкция и правила порядка делопроизводства и
распределение занятий в Томском горном управлении, Л. 2.
16 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1. Д. 645 // Денисов Н. А., Л. 2.
17 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1. Д. 144 // Отчет по горному управлению за 1893 год, Л. 14.
18 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 182 // Отчет по горному управлению за 1894 год, Л. 39.
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новый  начальник  Томского  горного  управления  –  действительный  статский

советник Николай Семенович Боголюбский19.

Николай Семенович Боголюбский служил в Томском горном управлении со

времени его основания в 1888 году. Сначала он занимал должность чиновника

особых  поручений  (он  же  исполняющий  обязанности  помощника  начальника

управления)20.  В  1890  году  Николай  Семенович  Боголюбский  был  назначен

управляющим Томской  золотосплавочной  лабораторией21.  17  апреля  1894  года

Высочайшим приказом по горному ведомству действительный статский советник

Николай Семенович Боголюбский был назначен начальником Иркутского горного

управления22. В этой должности он находился вплоть до назначения его 11 января

1899 года начальником Томского горного управления. 1 апреля 1901 года ему был

присвоен  чин  «Тайный  советник»23.  Боголюбский  дольше  всех  занимал  пост

начальника Томского горного управления. Он занимал эту должность до самой

своей  смерти  в  1918  году24.  Последним  начальником управления  был  Виктор

Андреевич Буштедт25.

Чиновником  для  особых  поручений,  исполняющим  обязанности

помощника  начальника  по  штату  должен  был  быть  чиновник  6-го  класса

(коллежский советник). Ему полагалось жалование в размере 1500 рублей в год,

1000 рублей соловых и 500 квартирных.  Таким образом,  в  год он управления

получал 3000 рублей. На него также были возложены обязанности помощника

начальника управления.

Чиновник  особых  поручений,  исполняющий  обязанности  помощника

начальника был обязан оказывать содействие начальнику в разрешении всех дел

по управлению. В случае надобности, начальник мог возлагать на него ревизию

одной или нескольких частей управления, а также отправлять его в командировки

19 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 619 // Боголюбский Н. С. Л. 1.
20 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 56 // О преобразовании отделения частных промыслов в 
Томское горное управление, Л. 11.
21 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 618 // Боголюбский Н. С. Л. 27.
22 Там же, Л. 55
23 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 619 // Боголюбский Н. С. Л. 20.
24 Горное ведомство дореволюционной России: очерк истории: биографический словарь / Заболоцкий Е. М. – 
М.: Новый Хронограф, 2014, С. 44.
25 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 601 // Списки служащих Томского горного управления и 
золотосплавочной лаборатории за 1920 год, Л. 5, 68.
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по делам службы26. Во время отсутствия начальника он был обязан исполнять его

обязанности.

По  штату,  в  Томском  горном  управлении  должно  было  быть  три

делопроизводителя,  на  одного  из  которых  дополнительно  возлагались

обязанности юрисконсульта. Делопроизводителем – юрисконсультом должен был

быть чиновник 6-го класса (коллежский советник). Ему полагалось жалование в

размере  1300  рублей  в  год,  700  рублей  соловых  и  400  квартирных.  Таким

образом, в год он получал 2400 рублей. Делопроизводителями должны были быть

чиновники  7-го  класса  (надворный  советник).  Им  полагалось  жалование  в

размере 900 рублей в год, 400 рублей соловых и 200 квартирных. Таким образом,

в год делопроизводитель управления получал 1500 рублей.

Управление  разделялось  на  три  делопроизводства,  каждое  из  которых

поручалось  делопроизводителю:  а)  по  делам  личного  состава  и  соляного

промысла,  б)  по  делам  горных  заводов,  горных  и  золотых  промыслов,  в)  по

делам, касающимся сдачи и отправки золота.

Предметы первого делопроизводства:  1)  Назначение,  увольнение,  отпуска,

пенсии,  награды  чиновников  управления  и  подведомственных  ему  горных

округов; 2) ведение их формулярных списков; 3) отпуск золотопромышленникам

пороха и других взрывчатых веществ; 4)  дела о несчастных случаях и других

чрезвычайных  происшествиях  на  заводах  и  промыслах;  5)  сбор  и  доставка

статистических  сведений  о  производительности  заводов  и  промыслов;  6)

составление  общего  годового  отчета  о  деятельности  управления,

представляемого министру государственных имуществ; 7) все дела, относящиеся

к  соляным  промыслам  и  минеральным  водам;  8)  переписка  с  различными

ведомствами по предметам, не касающимся прочих отделов управления; 9) все

дела  по  рассмотрению  предложений  относительно  новых  законоположений

постановлений  и  учреждений,  касающихся  горного  управления;  10)  о  новых

постройках, ремонте старых построек, предоставление планов и смет на них на

утверждение  ходатайства  о  выделении  требуемых  для  этого  средств;  11)  о

26 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 2. Д. 226 // Инструкция и правила порядка делопроизводства и
распределение занятий в Томском горном управлении, Л. 5.
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недостатках в казенном имуществе и разного рода убытках,  происходящих по

разным причинам.

 Предметы  второго  делопроизводства:  1)  переписка  обо  всех  заявках  на

открытые  золотосодержащие  местности,  рудные  и  каменноугольные

месторождения;  2)  разрешение  на  устройство  заводов;  3)  отвод  приисков  и

рудников, утверждение и выдача отводных документов на разработку площадей;

4) ведение точных списков лиц, занимающихся золотым и горным промыслом, а

также принадлежащих им рудников и заводов; 5) рассмотрение представляемых

промышленниками актов на продажу и передачу в аренду приисков и рудников, а

также участия в них и составление кампаний; 6) рассмотрение представляемых

окружными инженерами ведомостей о взносе поземельной платы за прииски; 7)

возобновление  межевых  знаков  на  приисках  и  рудниках;  8)  зачисление

заявленных  местностей,  отводов,  приисков  и  рудников  в  ведение  казны  или

Кабинета  Его  Величества  по  принадлежности,  и  продажа  таких  приисков  с

торгов.

Предметы третьего делопроизводства: 1) составление и выдача ассигновок и

расчетных ведомостей на золото, добытое на приисках и рудниках, сплавленное и

опробованное  в  золотосплавочной  лаборатории;  2)  переписка  о  наличии,

заготовлении,  хранении  и  расходовании  бланков  ассигновок  на  золото;  3)

составление  ведомостей  о  сплавленном  золоте;  4)  распоряжение  об  отправке

золота на Санкт-Петербургский монетный двор; 5) ведение шнуровой книги для

записи  налагаемых  на  золото  арестов  и  долговых  взысканий  с

золотопромышленников;  6)  выдача  свидетельств  на  право  поиска  металлов,

минералов и других полезных ископаемых; 7) выдача шнуровых книг для записи

шлихового золота и других металлов, книг по золотосплавочной, их ревизия; 8)

наряд казаков на  золотые прииски и  распоряжение об их довольствии;  9)  вся

переписка  о  хищническом  золоте;  10)  составление  срочных  донесений,

относящихся к частной золотопромышленности,  и представление их в Горный

департамент.
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Для соблюдения равномерной нагрузки на делопроизводителей, начальник

управления  мог  распорядиться  о  передачи  дел  по  каким-либо  отдельным

вопросам  от  одного  делопроизводителя  к  другому, менее  занятому  в  данный

момент.  О  таких  изменениях  в  делопроизводстве  он  был  обязан  доложить

министру  государственных  имуществ.  Начальник  должен  был  способствовать

сокращению переписки и упрощению делопроизводства.

К  обязанностям  юрисконсульта, помимо  заведования  одним  из

делопроизводств,  относилось:  рассмотрение  следственных  уголовных  дел  о

нарушении  Устава  Горного  и  Золотопромышленности;  дел  по  претензиям,

возникающим  из  договоров;  составление  докладов  по  все  этим  делам.  Как

старший  делопроизводитель,  юрисконсульт  также  был  обязан  наблюдать  за

соблюдением  канцелярского  порядка  в  других  делопроизводствах  и

бухгалтерии27. 

По  штату,  в  Томском  горном  управлении  должно  было  быть  четыре

помощника делопроизводителей, на одного из которых возлагались обязанности

казначея.  Помощником  делопроизводителя  должен  был  быть  чиновник  9-го

класса (титулярный советник). Ему полагалось жалование в размере 550 рублей в

год,  250  рублей  соловых  и  200  квартирных.  Таким  образом,  в  год  помощник

делопроизводителя получал 1000 рублей.

Помощники  делопроизводителей  имели  следующие  обязанности:

составление  проектов  исходящих  бумаг;  ведение  описей  дел;  хранение  и

содержание  дел  в  надлежащем  порядке;  разбор  оконченных  дел  на  разряды,

подготовка  и  сдача  в  архив  дел,  которые  подлежат  хранению;  скрепление

межевых документов. При необходимости, они могли также скреплять некоторые

исходящие бумаги.

Казначей,  кроме  обязанностей,  возложенных  на  него,  как  на

делопроизводителя,  имел ряд своих обязанностей:  1)  хранение и расходование

бланков ассигновок на золото; 2) выдача ассигновок золотопромышленникам; 3)

хранение ассигновок на отпуск средств и выдача их под расписку бухгалтера; 4)

27 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 2, Д. 226 // Инструкция и правила порядка делопроизводства и
распределение занятий в Томском горном управлении, Л. 4-5.
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ведение книг для записи ассигновок и всех поступающих в управление средств;

5) выдача жалования чиновникам управления по требовательным ведомостям и

получение  для  этого  средств  из  местного  казначейства  по  ассигновкам

управления;  6)  покупка  и  расходование  канцелярских  принадлежностей  и

материалов, а также общие экзекуторские обязанности по управлению28. 

Бухгалтером управления по штату должен был быть чиновник 7-го класса

(надворный советник). Ему полагалось жалование в размере 900 рублей в год,

400 рублей соловых и 200 квартирных. Таким образом, в год он получал 1500

рублей.  Бухгалтер  заведовал  бухгалтерией,  и  по  касающимся  его  делам

представлял доклады начальнику управления как отдельный делопроизводитель.

Бухгалтер имел следующие обязанности: 1) составление смет по доходам и

расходам  управления;  2)  ведение  бухгалтерских  книг  и  все  отчетности  в

соответствии  с  правилами,  установленными  для  кассового  и  материального

счетоводства; 3) распределение по сметам средств, выделяемых на содержание

управления,  подведомственных  ему  учреждений  и  должностных  лиц;  4)

переводы средств из одной кассы в другую в случае надобности; 5) наблюдение

за взносом податей ,  идущих с частных заводов за выплавляемые металлы; 6)

переписка  с  контрольными  учреждениями  по  начетам  на  управление,

подведомственные  ему  учреждения  и  должностных  лиц  по  расходованию

кредитов и вообще по недоразумениям и уклонениям при исполнении сметных и

кассовых правил; 7) составление годовых отчетов о податях с заводов и золотых

промыслов; 8) предоставление в Горный департамент ведомостей управления о

вычетах  в  эмеритальную кассу служащих горного управления;  9)  составление

расчетов и ассигновок на выдачу служащим жалования, прогонов и на все прочие

отпуски  денег;  10)  переписка  и  разные  отчетные  сведения,  обязательные  для

бухгалтерии  и  истекающие  из  правил  для  счетоводства  распорядительных

управлений; 11) свидетельство денежных сумм, сплавленного золота и вообще,

имущества  управления  в  установленные  сроки;  12)  рассмотрение  и  проверка

авансовых счетов и прочих отчетных сведений, поступающих в управление; 13)

28 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 2. Д. 226 // Инструкция и правила порядка делопроизводства и
распределение занятий в Томском горном управлении. Л. 5.
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проверка расчетов на предоставляемое золотопромышленниками и заводчиками

золото  для  выдачи  им  ассигновок,  в  отношении  стоимости  металлов  по

передельной  цене,  правильности  отчисления  за  них  подати  и  расходов  по

монетным положениям за пробы и доставку на монетный двор29.

Маркшейдером управления по штату должен был быть чиновник 8-го класса

(коллежский ассесор). Ему полагалось жалование в размере 1000 рублей в год,

500 рублей соловых и 300 квартирных. Таким образом, в год он получал 1800

рублей.

В  обязанности  маркшейдера,  помимо  проведения  маркшейдерских  работ,

был обязан содержать в исправности все атласы, карты, планы, журналы и прочие

межевые документы; наблюдать за своевременным поступлением в управление

всех  планов  и  чертежей,  которые  было  положено  иметь;  проводить  ревизию

межевых  делопроизводств,  планов  и  полевых  журналов  по  отводам  копей,

рудников,  золотых  и  соляных  промыслов;  в  случае  надобности,  заверение  на

местности отводов и само межевание30.

Однако  на  деле  состав  управления  не  всегда  в  точности  соответствовал

штатному расписанию. Так, например, в 1889 году в составе Томского горного

управления было восемь чиновников, находящихся на государственной службе:

начальник  –  горный  инженер,  действительный  статский  советник  Николай

Алексеевич  Денисов;  чиновник  особых  поручений  (он  же  исполняющий

обязанности  помощника  начальника)  –  горный  инженер,  статский  советник

Николай Семенович Боголюбский;  делопроизводитель (он же юрисконсульт)  –

коллежский  ассесор  Владимир  Алексеевич  Таскин;  исполняющие  должность

делопроизводителя  –  коллежский  секретарь  Александр  Васильевич  Червев  и

коллежский секретарь Александр Николаевич Еманаков; бухгалтер – коллежский

регистратор Константин Григорьевич Шарнин; маркшейдер – горный инженер,

коллежский  секретарь  Василий  Дмитриевич  Коцовский;  лаборант  –  горный

29 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 2, Д. 226 Инструкция и правила порядка делопроизводства и 
распределение занятий в Томском горном управлении, Л. 4
30 Там же, Л. 6
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инженер, титулярный советник Вильгельм Генрихович Брандт31. Помимо этого, в

составе  управления  находилось  несколько  канцелярских  чиновников  и

служителей,  занимавших  низкие  должности.  Большинство  из  них  были

вольнонаемными, и лишь некоторые находились на государственной службе32.

Обширность  горных  округов  и  практически  отсутствие  в  них  путей

сообщения  вызывали  большие  неудобства  в  управлении  этими  округами,

связанные,  прежде всего,  со сложностью перемещения должностных лиц.  Это

привело к изменениям в организации Томского горного управления. По закону 8

июня  1903  года  об  изменении  штатов  горных  управлений  Сибири  и  Урала.

Согласно  этому  закону,  из  под  контроля  Томского  горного  управления  был

выведен  Тюменский уезд Тобольской губернии и  отнесен  к  Уральской горной

области.  Территория,  подконтрольная  Томскому  горному  управлению,  стала

называться Западно-Сибирской горной областью. 

В том же году было проведено новое деление территории на горные округа.

По новому штату, их стало семь: Степной-Северный (Тобольская губерния, кроме

Березовского  и  Тюменского  уездов,  Акмолинская  область,  Павлодарский  и

Каракалинский  уезды  Семипалатинской  области);  Степной-Южный

(Семипалатинская  область,  кроме  Павлодарского  и  Каракалинского  уездов,

Семиреченская область); Алтайский (Барнаульский, Змеиногорский, Кузнецкий и

Бийский уезды Томской губернии, части Томского и Каинского уездов Томской

губернии,  расположенные  в  пределах  земель  Алтайского  округа  ведомства

Кабинета  Его Императорского Величества);  Томский (Мариинский,  Томский и

Каинский уезды Томской губернии, кроме тех частей, которые входят в состав

Алтайского  горного  округа);  Минусинский  (Минусинский  уезд  и  Усинский

пограничный  округ  Енисейской  губернии);  Красноярско-Ачинский  (Ачинский,

Красноярский  и  Канский  уезды  Енисейской  губернии,  кроме  Бирюсинской

золотоносной  системы);  Енисейский  (Енисейский  уезд  и  Туруханский  край

Енисейской губернии).

31 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 75 // По вступившим бумагам, подлежащим сведению и 
руководству и по предметам разной переписки, Л. 31.
32 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 56 // О преобразовании отделения частных промыслов в 
Томское горное управление, Л. 12-13.
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Тем же законом был увеличен штат служащих Томского горного управления.

Были введены новые должности - геолог и помощник маркшейдера. Они должны

были быть горными инженерами. Также новый штат предусматривал появление

двух запасных отводчиков площадей.  Кроме того,  одна должность управления

«делопроизводитель  (он  же  юрисконсульт)»  была  переименована  и  стала

называться «чиновник для особых поручений (он же юрисконсульт)»33.

На деле, как и ранее, личный состав управления не всегда соответствовал

штатному  расписанию.  Например,  в  1910  году  в  составе  управления  было

тринадцать чиновников: начальник - горный инженер, тайный советник Николай

Семенович  Боголюбский;  помощник  начальника  -  горный  инженер,

действительный  статский  советник  Валериан  Васильевич  Маюров;  чиновник

особых  поручений  (он  же  юрисконсульт)  -  статский  советник  Константин

Григорьевич  Шарнин;  бухгалтер  -  Михаил  Максимович  Гусельников;

делопроизводители  -  коллежский  советник  Федор  Владимирович  Захаров  и

коллежский  ассесор  Митрофан  Ильич  Изосимов;  помощники

делопроизводителей  губернский  секретарь  Андрей  Алексеевич  Канбалин

(исполнял обязанности казначея) и не имеющий чина А. П. Галкин; журналист и

архивариус  титулярный  советник  А.  В.  Канбалин;  геолог  -  горный  инженер,

коллежский ассесор К. И. Аргентов; маркшейдер - горный инженер, коллежский

ассесор Вениамин Владимирович Карпинский; помощник маркшейдера - горный

инженер,  коллежский ассесор Николай Иванович Соломин;  запасной отводчик

площадей под золотые прииски - Александр Максимович Гусельников34. 

1.2. Золотосплавочная лаборатория

Сразу после переезда Томского горного управления в г. Томск в 1891 году,

при  нем  стала  работать  Томская  золотосплавочная  лаборатория.  Ее  основной

задачей была сплавка золота в слитки, определение и проставление его пробы35.

33 Первое 25-ти-летие существования Томского горного управления. Томск: Тип. Приюта и Дома Трудолюбия, 
1913, С. 11-12.

34 Памятная книжка Томской губернии на 1910 год. Томск. 1910. С. 111.
35 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 2, Д. 1062 // Ведомости и переписка с Томской 
золотосплавочной лабораторией, Л. 20.
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Хранилось  сплавленное  в  слитки  и  апробированное  золото  частных

промышленников в кладовой золотосплавочной лаборатории36. Заказы на сплавку

и апробирование золота могли поступать и из-за рубежа37. 

Состав чиновников лаборатории регламентировался тем же документом, что

и состав чиновников управления. Согласно ему, на службе в лаборатории должно

было находиться семь чиновников.

Управляющим  Томской золотосплавочной лабораторией  по штату должен

был быть чиновник 5-го класса (статский советник). Ему полагалось жалование в

размере  1500  рублей  в  год,  1000  рублей  соловых  и  500  квартирных.  Таким

образом,  в  год  он  получал  3000  рублей.  Первым  управляющим  Томской

золотосплавочной  лабораторией  был  горный  инженер,  статский  советник

Николай Семенович Боголюбский38,  занимавший до этого пост  чиновника для

особых поручений и исполняющего обязанности начальника Томского горного

управления.  В  дальнейшем,  на  должность  управляющего  золотосплавочной

лабораторией назначался, как правило, опытный горный инженер. Характерными

примерами  являются  горные  инженеры  Вячеслав  Степанович  Реутовский  и

Евгений Людвигович Ружицкий.

Пробирером лаборатории по штату должен был быть чиновник 7-го класса

(надворный советник). Ему полагалось жалование в размере 1000 рублей в год,

700 рублей соловых и 300 квартирных. Таким образом, в год он получал 2000

рублей.  Дополнительно  он  выполнял  обязанности  помощника  начальника

лаборатории.

Лаборантом по штату должен был быть чиновник 7-го класса (надворный

советник). Ему полагалось жалование в размере 1000 рублей в год, 700 рублей

соловых и 300 квартирных. 

По  штату  в  золотосплавочной  лаборатории  должно  было  быть  три

помощника пробирера. Помощником пробирера должен был быть чиновник 10-

36 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 3, Д. 96 // Прошения золотопромышленников о сдаче золота 
для хранения в кладовую Томской золотосплавочной лаборатории, Л. 24.
37 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 172 // Инструкция Томского горного управления об 
учреждении горнополицейской стражи на золотых приисках, сведения о состоянии дорог на приисках Ачинско-
Минусинского горного округа, Л. 6.
38 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 618 // Боголюбский Н. С., Л. 27.
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го  класса  (коллежский  секретарь). Ему  полагалось  жалование  в  размере  500

рублей  в  год,  300  рублей  соловых  и  200  квартирных.  Таким  образом,  в  год

помощник делопроизводителя получал 1000 рублей.

Письмоводителем лаборатории по штату должен был быть чиновник 10-го

класса (коллежский секретарь). Ему полагалось жалование в размере 500 рублей

в  год,  300  рублей  соловых  и  200  квартирных.  Таким  образом,  в  год

письмоводитель лаборатории получал 1000 рублей.

Помимо  жалования,  квартирных  и  столовых  денег,  Томской

золотосплавочной  лаборатории  полагалось  в  год  на  канцелярские  и

хозяйственные расходы, ремонт, отопление и освещение помещений, а также на

наем прислуги – 3000 рублей. Таким образом, в год Томской золотосплавочной

лаборатории полагалось 14.000 рублей.

 На деле,  так же как и в Томском горном управлении, состав чиновников

золотосплавочной лаборатории не всегда соответствовал штату. Например, в 1910

году в ее составе было всего пять чиновников: управляющий - горный инженер,

действительный  статский  советник  Евгений  Людвигович  Ружицкий;  пробирер

(он же помощник управляющего) - горный инженер, титулярный советник Н. Ф.

Блюдухо; помощник пробирера - коллежский секретарь Е. Х. Чирухин; лаборант -

горный  инженер,  коллежский  секретарь  П.  И.  Покровский;  письмоводитель  -

коллежский регистратор С. А. Канбалин39.

В отличие от Томского горного управления, штат Томской золотосплавочной

лаборатории  не  был  изменен  в  1903  году40,  что  свидетельствует  о  том,  что

чиновники  лаборатории  справлялись  со  своими  обязанностями,  и  никаких

изменений их качества и количества не требовалось.  

Помимо чиновников, на службе в золотосплавочной лаборатории находилось

несколько присяжных. Они выполняли ряд функций, основной из которых была

охрана  лаборатории  и  золотых  запасов.  В  1891  году  управляющий

золотосплавочной лабораторией Николай Семенович Боголюбский писал, что для

39 Памятная книжка Томской губернии на 1910 год. Томск. 1910. С. 111.
40 Первое 25-ти-летие существования Томского горного управления. Томск: Тип. Приюта и Дома Трудолюбия, 
1913. С. 12.
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охраны  Томской  золотосплавочной  лаборатории  ему  необходимо  трое

присяжных, и что есть лица, желающие поступить на службу в этом качестве –

запасные фельдфебели Сергей Дубровин, Никандр Чердынцев и Влас Мироедов.

Управляющий лабораторией,  изучив инструкции для  присяжных губернских и

уездных  казначейств,  разработал  временную  инструкцию  для  присяжных

Томской золотосплавочной лаборатории41. Согласно этой инструкции, присяжные

выбираются управляющим лабораторией из  отставных или уволенных в запас

нижних  чинов  (за  неимением  таковых  –  из  лиц  других  званий  и  состояний),

людей хорошего поведения, трезвых, не бывших под судом, грамотных и годных

по  состоянию  здоровья  для  несения  караульной  службы.  Определение

присяжного  на  службу  осуществлялось  по  ходатайству  управляющего

золотосплавочной  лабораторией  с  разрешения  начальника  Томского  горного

управления. Присяжные приводились к присяге на верность службе. При этом

управляющий лабораторией мог назначить присяжному испытательный срок, во

время которого присяжный исполнял все  положенные ему обязанности,  кроме

охраны кладовой42.

Обязанности присяжных также определялись вышеупомянутой инструкцией.

К ним относились: охрана кладовой с золотом, сопровождение лиц, входящих в

кладовую для вложения или выемки золота, сдача золотых слитков для укупорки

при  отправке  их  с  караванами,  охрана  приготовленного  для  отправки  с

караванами золота до момента его передачи караванному конвою, охрана горна с

пролитым золотом и золотосодержащих отходов, разноска пакетов лаборатории и

другие  поручения.  Предусматривалась  также  возможность  командировок  по

казенным  надобностям.  Присяжные  имели  установленную  форму  одежды,

которую были обязаны приобретать  за  свой  счет, были вооружены шашкой и

револьвером, которые могли применить против лиц, посягающих на охраняемые

объекты43.

41 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 98 // О перемещении Томского горного управления из г. 
Барнаула в г. Томск, Л. 30.
42 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 98 // О перемещении Томского горного управления из г. 
Барнаула в г. Томск, Л. 32.
43 Там же, Л. 32-33.
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В  дополнение  к  золотосплавочной  лаборатории,  при  Томском  горном

управлении в 1901 году была открыта опытная золотоизвлекательная фабрика.

Однако  она  не  имела  такого  значения,  которое  имела  золотосплавочная

лаборатория,  без  которой  функционирование  Томского  горного  управления

вообще не представлялось возможным. Просуществовала золотоизвлекательная

фабрика  до  1906  года,  причем  в  эти  годы  работы  в  ней  производились  с

перерывами44. 

В  результате  можно  констатировать,  что  численный  состав  чиновников

Томского горного управления на протяжении периода его существования являлся

относительно  стабильным,  и  не  превышал  пятнадцати  человек  (центрального

аппарата,  без  учета  золотосплавочной  лаборатории).  Произошло  увеличение

штата  управления  в  1903  году, и  заключалось  в  добавлении  дополнительных

должностей в связи с расширением круга обязанностей чиновников управления,

и, как следствие, увеличением объема работ. 

Круг  обязанностей  чиновников  данного  управления  был  широк,  поэтому

существовало  четкое  распределение  обязанностей  между  служащими

управления. Значительную часть их деятельности была связана с регулированием

частной  золотопромышленности,  начиная  с  отведения  земельного  участка,

заканчивая  выплавкой  и  апробированием  золота.  Важными  направлениями

деятельности  управления  были  надзор  за  безопасностью  и  за  экономической

эффективностью  частного  и  государственного  производства.  Имела  место

кадровая преемственность.

Важным  структурным  подразделением  Томского  горного  управления

являлась  золотосплавочная  лаборатория.  Штат  лаборатории  не  претерпел

изменений. Возглавляли лабораторию, как правило, опытные горные инженеры,

бывшие до этого длительное время окружными инженерами горных округов.

44 Первое 25-ти-летие существования Томского горного управления. Томск: Тип. Приюта и Дома Трудолюбия, 
1913. С. 17.
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Глава 2. Представители управления на местах

2.1. Окружные инженеры

Представителями Томского горного управления на местах были окружные

горные инженеры. В каждом из шести горных округов приходилось по одному

горному  инженеру,  при  котором  было  несколько  чиновников,  составлявших

Окружное управление. Каждому окружному горному инженеру назначался город

для  пребывания.  Там  же  должно  было  располагаться  и  окружное  горное

управление.  Резиденция  горного  инженера  Тобольско-Акмолинского  горного

округа находилась в г. Омск, горного инженера Семипалатинско-Семиреческого

горного  округа  –  в  г.  Семипалатинск,  а  горного  инженера  Томского  горного

округа  –  в  г. Барнаул.  Резиденции  горных  инженеров  Северно-Енисейского  и

Южно-Енисейского  округов  располагались  в  городе  Енисейск.  Резиденция

горного  инженера  Ачинско-Минусинского  горного  округа  находилась  в  селе

Каратуз Минусинского округа45. 

Определенные  начальником  Томского  горного  управления  резиденции

устраивали не всех горных инженеров. Так, например, горный инженер Южно-

Енисейcкого  горного  округа  титулярный  советник  Генрих  Юльянович

Стемпневский просил начальника управления о переносе своей резиденции из г.

Енисейск  в  г. Красноярск,  объясняя  это  тем,  что  так  ему  удобнее  совершать

объезд вверенной ему территории.  В доказательство в  своем письме инженер

привел  даже  расстояния,  которые  ему  необходимо  проехать  до  некоторых

приисков от г. Красноярск46. 

Другим  примером  является  изменение  резиденции  горного  инженера

Томского  горного  округа.  За  изменение  его  резиденции  ходатайствовал  сам

начальник  Томского  горного управления  –  действительный статский  советник

Николай  Алексеевич  Денисов.  Он  аргументировал  свою  просьбу  следующим

образом: при назначении резиденции горного инженера в г. Барнаул учитывалось

удобное  географическое  положение  –  подлежащие контролю золотые прииски

45 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 46 // Инструкции Томскому горному управлению, 
распределение горных округов, Л. 16.
46 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 46 // Инструкции Томскому горному управлению, 
распределение горных округов, Л. 25.
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находись рядом; также в г. Барнаул находилась резиденция окружного ревизора.

В  дальнейшем,  ситуация  изменилась.  Прииски  данной  территории  стали

контролироваться  горным  исправником  Северно-Енисейского  горно-

полицейского  округа.  Помимо  этого,  в  ведении  горного  инженера  стали

находиться  и  соляные  промыслы.  Эти  обстоятельства  обусловили

нецелесообразность расположения резиденции окружного инженера в г. Барнаул.

Помимо  этого,  начальник  управления  приводил  еще  несколько  аргументов.

Расположение резиденции горного инженера Томского горного округа в г. Томск

облегчит  сношения  с  Томским  горным  управлением,  переезд  которого  из

Барнаула в Томск намечался в ближайшее время. Кроме того, горный инженер

Томского  горного  округа,  находящийся  в  Томске,  мог  заменить  начальника

горного  управления  или  кого-либо  из  чиновников  управления,  в  случае  их

отсутствия  по  служебным  или  личным  делам.  Также  чиновники  управления

могли  заменить  окружного  инженера  Томского  горного  округа  в  случае  его

отсутствия. Помимо этого, горному инженеру могли даваться другие поручения47.

Просьба  Денисова  была  удовлетворена,  и  резиденцией  горного  инженера

Томского горного округа стал г. Томск.

Состав окружного управления определялся тем же штатным расписанием,

что и состав Томского горного управления. Согласно ему, на службе в каждом

окружном управлении должно было находиться три чиновника. На содержание

окружного  горного  управления,  помимо  жалования,  квартирных  и  столовых

денег, предназначавшихся  чиновникам  управления,  выделялось  в  год  на  наем

писарей  и  канцелярские  расходы  –  500  рублей;  на  наем  чертежников  –  300

рублей.  На  разъезды  по  делам  службы  окружных  инженеров  и  отводчиков

выделялось  9600  рублей  на  все  окружные  управления.  Таким  образом,  в  год

окружным горным управлениям выделялось 41.400 рублей.

Окружным горным инженером по штату должен был быть чиновник 6-го

класса (коллежский советник). Ему полагалось жалование в размере 1200 рублей

47 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 46 Инструкции Томскому горному управлению, 
распределение горных округов, Л. 43-44
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в год,  800 рублей соловых и 600 квартирных. Таким образом, в год окружной

инженер получал 2600 рублей. 

Первыми на должности окружных инженеров Томского горного управления

были  назначены  следующие  чиновники:  на  должность  окружного  инженера

Тобольско-Акмолинского  горного  округа  -  статский  советник  Григорий

Григорьевич Анзимиров, Семипалатинско-Семиреческого -  коллежский ассесор

Илья Васильевич Игнатьев, Томского - коллежский ассесор Вячеслав Степанович

Реутовский, Северно-Енисейского - титулярный советник Владимир Маркелович

Внуковский,  Южно-Енисейского  -  титулярный  советник  Генрих  Юльянович

Стемпневский,  Ачинско-Минусинского  -  надворный  советник  Евгений

Людвигович Ружицкий48.

У горных инженеров были достаточно широкие полномочия и множество

обязанностей.  Горные  инженеры  наблюдали  за  исполнением  постановлений

горного  начальства  на  частных  горных  заводах.  В  случае  нарушения

установленных правил или законов, инженер имел право применить к владельцу

того  или  иного  завода  или  прииска  различные  санкции:  взыскания  в

административном  порядке,  или  наказания  по  суду.  Наказания  могли  быть

достаточно  суровыми,  вплоть  до  остановки  производства.  Горный  инженер

должен  был осуществлять  надзор  за  безопасностью горных  и  горнозаводских

работ,  за  соблюдением  санитарных  норм,  за  оборотом  взрывчатых  веществ,

используемых в горной промышленности. Инженер контролировал постройку и

благоустройство  различных  строений  на  территории  завода,  установку  и

эксплуатацию паровых котлов. Помимо этого на нем также лежала обязанность

отвода  рудничных  площадей,  совместно  с  маркшейдером,  землемером  или

межевщиком. Инженер должен был проверять наличие у управляющих горными

заводами необходимых для данного дела документов,  также он контролировал

наём  рабочих  на  заводы  и  прииски.  Также  инженер  контролировал

своевременное поступление в казну горных податей, взыскивал недоимки и вел

отчетность,  следил  за  количеством  выплавляемых  металлов.  Горный  инженер

48 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 75 // По вступившим бумагам, подлежащим сведению и 
руководству и по предметам разной переписки, Л. 31.
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должен был посещать заводы и прииски не  реже двух  раз  в  год.  На  частных

заводах он был обязан консультировать их владельцев по вопросам повышения

эффективности и рациональности производства,  не вмешиваясь при этом в их

частные  дела.  На  посессионных  заводах  инженер  должен  был  следить  за

сохранением уровня производства, не допуская его увеличения или уменьшения

без  указаний  горного  начальства.  Также  инженер  был  обязан  собирать  у

золотопромышленников сведения об открытии новых месторождений полезных

ископаемых, о различных технических новинках и другие сведения, необходимые

для изучения округа в геологическом и горнопромышленном отношениях49. 

Помимо  служебных  обязанностей,  многие  окружные  инженеры  горных

округов занимались научной и общественной деятельностью. Ярким примером

Является Вячеслав Степанович Реутовский. Он долгое время занимал должности

окружного  инженера  Томского  горного  округа  и  управляющего  Томской

золотосплавочной  лабораторией.  Кроме  этого,  он  выступил  организатором  и

инициатором  создания  Общества  вспомоществования  рабочим  и  служащим

золотых  и  горных  промыслов  Томского  горного  округа.  Также  он  являлся

создателем  знаменитого  журнала  «Вестник  золотопромышленности  и  горного

дела  вообще».  В  этом  журнале  публиковались  многие  инженеры  Томского

горного  управления.  Сам  Реутовский  был  его  редактором.  Ему  принадлежит

множество  научных  трудов  в  области  горного  дела.  Помимо  всего  прочего,

Вячеслав Степанович имел свою долю в товариществе «Технико-Промышленное

бюро»,  которое  занималось  внедрением  различных  технических  новинок  в

коммерческих целях. Вот далеко не полный перечень занятий горного инженера

Реутовского50.

Письмоводителем при  окружном  инженере  по  штату  должен  был  быть

чиновник  10-го  класса  (коллежский  секретарь).  Ему  полагалось  жалование  в

размере 500 рублей в год, 300 рублей соловых и 100 квартирных. Таким образом,

в год письмоводитель окружного управления получал 900 рублей.

49 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 119 // Инструкция по надзору за частной горной 
промышленностью, Л. 3-6.
50 Зиновьев В.П. Горный инженер В.С. Реутовский // Предприниматели и предпринимательство в Сибири: сб. 
науч. ст. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1997. Вып. 2: XVIII – 1920-е гг. С. 75–81.
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Письмоводители при окружных инженерах имели следующие обязанности:

ведение описей дел; их содержание и хранение в надлежащем порядке; разбор

дел на разряды и сдача в архив горного управления тех дел, которые подлежат

хранению. Также письмоводители были обязаны скреплять своей подписью все

бумаги, исходившие от окружных инженеров.

Отводчиком площадей  под  золотые  прииски  и  т.  д.  окружного  горного

управления  по  штату  должен  был  быть  чиновник  9-го  класса  (титулярный

советник).  Ему полагалось жалование в размере 500 рублей в год,  250 рублей

соловых и 250 квартирных. Таким образом, в год отводчик окружного управления

получал  1000  рублей.  Численность  отводчиков  составляла  шесть  человек  (на

шесть горных округов А. Ч.).

На деле состав окружных горных управлений мог отличаться от штатного.

Например,  в  1898  году  состав  окружных  управлений  был  таким.  Тобольско-

Акмолинский горный округ: окружной инженер – горный инженер, коллежский

советник Сборовский, письмоводитель – коллежский ассесор Кулябко, отводчик

площадей под золотые прииски губернский секретарь Осинцев (до 1 апреля) и

коллежский регистратор Анохов (с 1 апреля). Семипалатинско – Семиреченский

горный  округ:  окружной  инженер  -  орный  инженер,  надворный  советник

Коцовский,  помощник окружного инженера -  титулярный советник Кудрявцев,

отводчик  площадей  под  золотые  прииски  -  титулярный  советник  Костарев,

письмоводитель - коллежский секретарь Будкевич, смотритель казенных соляных

озер -  титулярный советник Пучеглазов,  чертежник -  канцелярский служитель

Облецов.  Томский  горный  округ:  окружной  инженер  -  коллежский  советник

Бересневич,  помощник  окружного инженера  -  титулярный советник  Фрейман,

письмоводитель  -  коллежский  регистратор  Кайманаков.  Северно-Енисейский

горный округ: окружной инженер - горный инженер - надворный советник (чин

коллежского  советника  получил  в  течение  года  –  А.  Ч.)  Внуковский,

письмоводитель  -  титулярный  советник  Козлов.  Южно-Енисейский  горный

округ:  окружной  инженер  -  горный  инженер,  коллежский  советник

Стемпневский,  помощник  окружного  инженера  -  коллежский  секретарь
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Карпинский  3-й,  письмоводитель  -  не  имеющий  чина  Новоселов.  Ачинско-

Минусинский  горный  округ:  окружной  инженер  -  горный  инженер,  статский

советник  Ружицкий,  помощник  окружного  инженера  -  коллежский  ассесор

Власов, письмоводитель - губернский секретарь Сухарев51. 

Обширность  горных  округов,  и  почти  полное  отсутствие  в  них  путей

сообщения требовали больших временных затрат на разъезды должностных лиц

на разъезды между приисками, которые были разбросаны по территории горных

округов. Это приводило к тому, что чиновники Томского горного управления не

успевали осматривать все прииски в период их разработки, который начинался 1

мая  и  заканчивался  1  октября  ежегодно.  Кроме  того,  на  этот  период

останавливалось  все  делопроизводство  канцелярий окружных управлений,  так

как окружные инженеры находились в разъездах. По тем же причинам отводчики

площадей не успевали выполнить весь объем поручаемых им межевых работ по

отводу золотых приисков, возобновлению их границ и т. д. Все эти сложности

приводили  к  необходимости  увеличения  штатов  окружных управлений.  Так  в

1889 году был увеличен штат отводчиков площадей на четыре человека - их стало

десять,  вместо  шести.  В  январе  1895  года  были  введены  четыре  должности

помощников окружных инженеров. 

Однако  этих  мер  было  недостаточно.  Ситуацию  осложнило  и  то

обстоятельство, что в с введением в действие измененных законом 8 июня 1903

года  правил  о  частном  золотом  промысле,  на  окружных  инженеров  стал

возлагаться  ряд  дополнительных  задач:  прием  заявок  на  открытие  новых

россыпных  и  рудных  месторождений  золота,  выдача  свидетельств  на

производство  подробных  разведок  золотоносных  местностей  и  утверждение

отводных  актов  на  прииски.  В  связи  с  этим,  законом  8  июня  1903  года  об

изменении  штатов  горных  управлений  Сибири  и  Урала было  увеличено

количество  округов  на  территории,  подконтрольной  Томскому  горному

управлению, с шести до семи, и, следовательно, количество горных инженеров

также  было  увеличено  до  семи.  В  дополнение  к  этому  было  увеличено

51 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 301 // Отчет по горному управлению за 1898 год, Л. 126.
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количество  помощников  окружных  инженеров  с  четырех  до  шести  человек.

Распределялись  помощники  следующим  образом:  при  окружном  инженере

Степного-Южного горного округа находился один помощник, Томского – один,

Минусинского – один, Красноярско-Ачинского – один, Енисейского - два.

В  большинстве  своем,  резиденции  окружных  инженеров  горных  округов

остались в тех же городах, где и были до проведения изменений. Резиденцией

горного инженера Степного-Северного горного округа был определен г. Омск,

Степного-Южного – г. Семипалатинск,  Алтайского – г. Барнаул,  Томского –  г.

Томск,  Минусинского  –  г.  Минусинск,  Красноярского  и  Енисейского  –  г.

Красноярск52. 

Состав окружного горного управления менялся с течением времени: могло

меняться количество чиновников, они выслуживали более высокие чины, одни

бросали службу, другие – наоборот, шли служить.  Например,  в  1910 году под

руководством окружного инженера Томского горного округа горного инженера,

статского  советника  Ивана  Порфирьевича  Бересневича  были:  помощник

окружного инженера - коллежский ассесор П. В. Приходько; письмоводитель -

коллежский  регистратор  Владимир  Алексеевич  Норин;  помощник

письмоводителя - коллежский регистратор М. Г. Шишкин; отводчики площадей

под золотые прииски - Николай Гаврилович Меньщиков и коллежский ассесор Б.

В. Кайманаков53.

Каждый год горные инженеры составляли отчет о положении дел в своем

округе для Томского горного управления. Горное управление, на основе отчетов

горных инженеров,  составляло отчет для горного департамента.  Значительную

часть отчета занимали сведения о добыче различных полезных ископаемых на

подконтрольной  управлению  территории:  золота,  руд  других  металлов,

каменного угля.  Кроме полезных ископаемых писали и  о  добыче соли.  Также

были и другие сведения: о несчастных случаях; о преступлениях; о количестве

рассмотренных и подлежащих рассмотрению дел; об употреблении взрывчатых

52 Первое 25-ти-летие существования Томского горного управления. Томск: Тип. Приюта и Дома Трудолюбия, 
1913, С. 11-12.
53 Памятная книжка Томской губернии на 1910 год. Томск. 1910. С. 111-112.
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веществ; об эксплуатации паровых котлов; о возведении на приисках различных

сооружений; о санитарном состоянии приисков; об изменениях личного состава

центрального  и  окружных  управлений;  различные  сведения  по  финансовой

части; об исследовательских работах на территории округа и т. д54.

2.2. Горные исправники

Выполнение  полицейских функций на  золотых приисках,  находящихся  на

территории, подконтрольной Томскому горному управлению, было возложено на

горную  полицию.  Представителей  горной  полиции  называли  горными

исправниками. Горным исправником по штату должен был быть чиновник 8-го

класса (коллежский ассесор). Всего на территории управления должно было быть

шесть исправников. Горный исправник получал жалование в размере 800 рублей

в год, 400 рублей соловых и 300 квартирных. Таким образом, в год он получал

1500 рублей. На наем писцов и разъезды исправник получал по 600 рублей в год.

Содержание всех шести исправников обходилось казне в 12.600 рублей в год.

Распределялись  исправники  следующим  образом:  три  горных  исправника

находились  на  территории  Енисейской  губернии,  два  –  в  Томской,  один  –  в

Семипалатинской  и  Акмолинской.  Такое  распределение  было  обусловлено

географическими  особенностями  территории  и  расположением  приисков.

Территории, подконтрольные исправникам, не совпадали с территориями горных

округов.  Жалование  исправники  получали  через  Томское  горное  управление,

однако назначением их занимались губернаторы соответствующих губерний55. 

Вся  подконтрольная  управлению  территория  делилась  на  шесть

горнополицейских  округов,  во  главе  которых  стояли  горные  исправники.  В

Акмолинско-Семипалатинский  горнополицейский  округ  входили  все  золотые

прииски Акмолинской и Семипалатинской областей. Местом пребывания горного

исправника был г. Семипалатинск. Алтайский горнополицейский округ включал

в себя золотые прииски по реке Усе и на юге от нее в Алтайском горном округе.

54 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 144 // Отчет по горному управлению за 1893 год.
55 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 51 О назначении горных исправников, Л. 31-33
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Местом пребывания горного исправника служили зимой – г. Кузнецк, а летом –

прииск Неожиданный Южно-Алтайского дела.  Мариинский горнополицейский

округ включал в себя золотые прииски Мариинского округа,  а также прииски,

расположенные  по  правую  сторону  р.  Томи,  Алтайского  горного  округа  до

системы  р.  Усы.  Местом  пребывания  горного  исправника  зимой  было  село

Тисуль Мариинского округа, а летом исправник был обязан находиться на одном

из  приисков  по  рекам  Кундату  или  Шалтырь-Кожуху.  В  составе  Северно-

Енисейского  горнополицейского  округа  были  прииски  Северно-Енисейской

системы, местом пребывания исправника являлся Александровский прииск на р.

Енашимо.  В  составе  Южно-Енисейского  горнополицейского  округа  были

прииски Южно-Енисейской системы, а местом пребывания горного исправника

был Степановский прииск на р.  Шаулкон (прииски Красноярского и Канского

округов  находились  в  ведении  общей  полиции).  Ачинско-Минусинский

горнополицейский  округ  имел  в  своем  составе  прииски  Ачинского  и

Минусинского  округов,  а  также  прииски,  находящиеся  по  системам  рек

Систикема,  Ута и по правой стороне реки Кантигиря Усинского пограничного

округа.  Горный  исправник  находился  в  селе  Каратуз  Минусинского  округа

(прииски  Усинского  пограничного  округа,  за  исключением  вышеупомянутых

систем рек находились в ведении начальника данного округа)56. 

Горно-полицейские  округа,  так  же  как  и  горные  округа,  подверглись

изменению  в  1903  году.  Их  количество  также  было  увеличено  до  семи.

Изменились  и  некоторые  резиденции  горных  исправников.  С  1903  года

подконтрольная  Томскому  горному  управлению  территория  делилась  на

следующие  горнополицейские  округа:  Мариинский,  Алтайский,  Северно-

Енисейский,  Южно-Енисейский,  Красноярско-Канский,  Ачинский  и

Минусинский.  В  состав  Мариинского  горнополицейского  округа  входили

золотые  прииски  Томского  и  Мариинского  уездов  Томской  губернии,

резиденцией горного исправника служило с. Тисуль Мариинского уезда. В состав

Алтайского  округа  входили  золотые  прииски  ведения  Кабинета  Его

56 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 51 О назначении горных исправников, Л. 48
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Императорского  Величества  в  Алтайском  горном  округе,  резиденция  горного

исправника находилась в г. Бийск. В состав Северно-Енисейского горного округа

входили  прииски  северной  части  Енисейской  системы,  местом  пребывания

горного  исправника  зимой  был  г. Енисейск,  а  летом  –  Николаевский  прииск

кампании Бенардаки на р. Енашимо. В состав Южно-Енисейского округа входили

прииски  южной  части  Енисейской  системы,  местом  пребывания  горного

исправника  был  Степановский  прииск  на  р.  Шаулкон.  В  состав  Красноярско-

Канского округа входили все золотые прииски Красноярского и Канского уездов

Енисейской  губернии.  Резиденция  горного  исправника  находилась  в  г.

Красноярск.  В  состав  Ачинского  округа  входили  прииски  Ачинского  уезда

Енисейской  губернии,  резиденция  горного  исправника  находилась  в  с.

Покровское  (улус  Чебаки)  Ачинского  уезда.  В  состав  Минусинского  округа

входили  все  прииски  Минусинского  уезда  Енисейской  губернии,  а  также

прииски, находившиеся по системам рек Систикема и Ута, и по правой стороне р.

Кантигирь  Усинского  пограничного  округа,  местом  пребывания  горного

исправника служил г. Минусинск57. 

Не все горные исправники были согласны с определением своей резиденции.

Ярким  примером  служит  горный  исправник  Ачинско-Минусинского  горно-

полицейского  округа  коллежский  советник  Сергеев.  Он  написал  несколько

рапортов  на  имя  Енисейского  губернатора  и  Иркутского  военного  генерал-

губернатора, в которых просил изменить место своего пребывания с села Каратуз

на г. Минусинск58. В доказательство целесообразности этой замены он приводил

следующие аргументы. Во-первых, в с. Каратуз не было почты, что приводило к

тому,  что  корреспонденция  в  село  доставлялась  с  большим  опозданием,

особенно, в период распутицы. Во-вторых, Сергеев писал, что якобы основная

часть подведомственных ему приисков находятся на примерно равном удалении и

от  Каратуза  и  от  Минусинска,  поэтому  он  не  видит  разницы  для  интересов

службы.  Енисейский  губернатор  и  Иркутский  военный  генерал-губернатор  не

57 Первое 25-ти-летие существования Томского горного управления. Томск: Тип. Приюта и Дома Трудолюбия, 
1913, С. 13-14
58 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 46 Инструкции Томскому горному управлению, 
распределение горных округов, Л. 69-72
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возражали против изменения места резиденции, о чем написали в Томское горное

управление59. 

Однако енисейский губернатор мог не знать всего положения дел в горных

округах и не разбираться в специфике работы горных инженеров и исправников,

чего  нельзя  сказать  об  инженерах  управления.  Горный  инженер  Ачинско-

Минусинского горного округа статский советник Ружицкий (его резиденция тоже

находилась в селе Каратуз) отправил в управление рапорт, в котором говорил, что

изменение  резиденции  горного  исправника  Ачинско-Минусинского  горно-

полицейского округа является нецелесообразным. Он приводил в доказательство

тот  факт,  село  Каратуз  выгодно  расположено  географически  –  оно  является

центральным пунктом для большинства приисков Ачинско-Минусинского горно-

полицейского округа, на которых находится большая часть приисковых рабочих.

Вследствие  этого,  горный  инженер  заключал,  что  изменение  резиденции  не

является  целесообразным,  а  если  горному  исправнику  не  может  поступить

вовремя почта из Минусинска, то лучше открыть почтово-телеграфную контору в

селе Каратуз60. 

Начальник горного управления поддержал мнение Ружицкого, согласившись

с  правильностью  определения  резиденции,  о  чем  и  сообщил  в  Горный

департамент. В том же рапорте излагалась просьба посодействовать открытию

почтово-телеграфной  конторы  в  селе  Каратуз,  для  чего  необходимо  было

обратиться  в  Главное  управление  почты  и  телеграфов61.  При  содействии

начальника  Иркутского  почтово-телеграфного  округа62 в  селе  Каратуз  была

открыта почтово-телеграфная контора. Открытию почты также посодействовали

частные золотопромышленники. Они обещали выделить сумму в 1000 рублей на

ее  открытие,  так  как  были  заинтересованы  в  скором  разрешении  различных

вопросов чиновниками горного управления63. 

59 Там же Л. 85
60 ГАТО, Ф. 433 Томское горное управление, Оп. 1, Д. 46 // Инструкции Томскому горному управлению, 
распределение горных округов, Л. 80.
61 Там же Л. 90.
62 Там же Л. 98.
63 Там же Л. 94.
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По моему мнению, стремление горного исправника Сергеева перебраться в

Минусинск было продиктовано его желанием быть ближе к «цивилизации», а не

заботой о служебной необходимости. Однако это привело к строительству в селе

Каратуз почтово-телеграфной конторы, что, несомненно, имело большую пользу

и для села, и для окружного инженера Ружицкого, находившегося в этом же селе,

и для самого исправника Сергеева.

Через  окружных  инженеров  горных  округов  горное  управление

осуществляло  непосредственное  взаимодействие  с  населением,  занятым  в

горнодобывающей отрасли, на местах и обладали наиболее полной информацией

о состоянии дел  на  местах.  Полученную от них информацию Томское  горное

управление  в  частности  и  Горный  департамент  в  целом  использовали  для

текущего и перспективного планирования управления отраслью. 

Численный  состав  чиновников  окружного  управления  изначально  был

небольшим  и  состоял  из  окружного  инженера,  отводчика  площадей  и

письмоводителя.  Большая  загруженность  окружных  инженеров  вызвала

необходимость  реформы  1903  г.,  в  ходе  которой  было  увеличено  количество

горных округов,  и,  как следствие,  окружных инженеров.  Также были введены

дополнительные  должности  помощников  окружных  инженеров  и

письмоводителей в некоторых горных округах.

У окружных инженеров был широкий круг обязанностей, который требовал

их  присутствия  на  местах,  что  обусловило  расположение  их  резиденций  в

непосредственной  близости  от  горнодобывающих  предприятий

подведомственной им территории.

Содействие  горным  инженерам  в  обеспечении  порядка  и  законности  на

предприятиях горной промышленности оказывали горные исправники. Они, как

и  горные  инженеры,  находились  на  местах.  Исправники  имели  двойное

подчинение: Министерству внутренних дел и Горному департаменту.
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Заключение

Горное  управление  пережило  революционные  события  1917  года,

просуществовав до своего расформирования в 1920 году. Смена политической

власти не меняет значимости ресурсодобывающей промышленности. При любом

политическом режиме данная служба необходима, а специалисты горного дела

востребованы.  Меняется  значимость  полезных  ископаемых  и  методы  добычи,

структура контролирующих организаций. На сегодняшний день добыча полезных

ископаемых не утратила своей актуальности. 

В  данной  работе  описана  структура  Томского  горного  управления.  Она

состояла из окружных горных управлений во главе с окружными инженерами.

Они  подчинялись  центральному  аппарату  управления.  Ему  же  подчинялась

Томская золотосплавочная лаборатория. Она не имела управленческих задач, но

занималась  важнейшими  хозяйственными  задачами  –  выплавкой  и

апробированием золота - без которых деятельность Томского горного управления

не  представлялась  возможной.  Окружные  управления  находились  во

взаимодействии  с  горными  исправниками  в  части,  касающейся  охраны

правопорядка на местах.

Кадровый состав управления был небольшим по численности и  довольно

стабильным. Костяк управления составляли кадровые чиновники. Помимо них в

управлении  состояли  служащие  по  найму,  занимавшие  низовые  должности:

истопники, дворники и т. д.

Горное управление выполняло большое количество задач. Одной из самых

важных был всесторонний надзор за горной промышленностью, основную часть

которой в данном регионе составляла частная золотопромышленность. Помимо

золотопромышленных  предприятий,  осуществлялся  надзор  за  предприятиями,

добывающими другие группы сырья, такие как соль, уголь руда и т. д. Другими

важнейшими  задачами  были  обеспечение  технической  модернизации,

рационализации и безопасности производства. 
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Многие  чиновники  управления,  помимо  своих  служебных  обязанностей,

активно  занимались  научно-просветительской  и  общественно  полезной

деятельностью. Многие из них публиковались в различных научных журналах. 

Томское  горное  управление  играло  большую  роль  в  экономической  и

социальной жизни Сибирского региона.  Развитие предприятий горной отрасли

способствовало  развитию  региона  посредством  создания  рабочих  мест,

инфраструктуры  и  т.  д.  Томское  горное  управление  было  одним  из  ряда

региональных  ведомственных  управлений,  располагавшихся  в  Томске.  Здесь

размещались региональные центры других ведомств – Переселенческого района

Главного  управления  Земледелия  и  землеустройства,  Учебного  округа

Министерства  просвещения,  Томского  округа  путей  сообщения  и  Сибирской

(Томской)  железной  дороги,  Почтово-телеграфного  округа  МПС,  Западно-

Сибирское  управление  государственных  имуществ  МГИ,  Западно-Сибирское

акцизное  управление  Минфина,  управление  губернией  и  жандармско-

полицейское  управление  МВД,  резиденция  епископа  Томского  и

Семипалатинского  Священного  Синода.  Насыщенность  города  грамотными,

социально-активными  людьми  из  региональных  ведомственных  управлений,

наряду  с  университетом,  технологическим  институтом  и  создавали

общественную атмосферу города. Горные чины в этом активно участвовали.
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Приложение А

Рисунок А. 1 Расположение строений Томского горного управления,

дореволюционная карта
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Рисунок А. 2 Расположение строений Томского горного управления, современная

карта
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Приложение Б

Рисунок Б.1 – Здание Томского горного управления, дореволюционное фото

Рисунок Б.2 – Здание Томского горного управления, дореволюционное фото
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Рисунок Б. 3 – Здание золотосплавочной лаборатории, дореволюционное фото

Рисунок Б. 4 – Химическое отделение золотосплавочной лаборатории,

дореволюционное фото
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Рисунок Б. 5 – Новое плавильное отделение золотосплавочной лаборатории с

четырьмя самодувными горнами, дореволюционное фото

Рисунок Б. 6 – Здание Томского горного управления, современное фото
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Рисунок Б. 7 – Здание золотосплавочной лаборатории, современное фото
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