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ПРЕДИСЛОВИЕ

Становление новой государственности России - сложный и

противоречивый процесс. В Конституции Российской Федерации 1993 года

закреплены принципы демократического, правового и федеративного
устройства России. Идет поиск оптимальных форм организации и работы
органов государственной власти и местного самоуправления.

Политико-правовая практика России активно привлекает опыт

общемировой культуры функционирования институтов власти и управления.

Издаются труды ученых, российских и зарубежных, раскрывающие и

обогащающие этот опыт, переводятся учебники и методические пособия

по организации управления. В страны Западной Европы, США, Канаду,
Японию выезжают представители как федеральных ведомств, так и

регионов ознакомиться с этим опытом на месте.

Однако без глубокого, объективного и конкретного знания истории
отечественной государственности, многовекового опыта организации

управления в России мы не достигнем успеха в современном

государственноправовом строительстве.
В связи с этим огромный интерес представляет проект,

осуществляемый отделом архивоведения Всероссийского
научно-исследовательского института документоведения и архивного дела - "Государственность
России. Государственные и церковные учреждения, сословные органы и

органы местного самоуправления, единицы

административно-территориального, ведомственного и церковного деления; документация,
должности, чины, звания, титулы (кон. XV - февр. 1917 г.)".

Впервые в отечественной историографии делается попытка - в форме
справочника

- охватить весь механизм управления досоветской России, с

конца XV века и до Февральской революции 1917 года.

Думаю, что данное издание вызовет интерес не только

отечественных и зарубежных специалистов, но и широкого круга читателей,

а также практиков
- работников органов государственной власти и

местного самоуправления.

Глава Администрации
Тюменской области

Л.Ю.Рокецкий



ВВЕДЕНИЕ

Впервые в нашей стране предпринимается выпуск справочного
издания по истории государственных учреждений России с конца XV в. до

Февральской революции 1917 года, означавшей окончание

императорского периода в истории России. За это время последовательно

сменилось три системы государственного управления: приказная (XVI-XVII
вв.), коллежская (XVIII в.) и министерская (XIX - начало XX в.).

Предлагаемый словарь-справочник является наиболее полным

изданием, отражающим достижения отечественной науки в области

изучения государственных учреждений России, не имеющим аналогов в

мировой практике.
Необходимость такого справочного издания назрела давно. Частично

ее пытался удовлетворить професоор А.В.Чернов в справочном пособии

’’Государственные учреждения России в XVIII в.” (М., 1960), использовав

для его составления законодательные акты Полного собрания законов

Российской империи. Статьи о государственных учреждениях содержатся
в Большой и Малой советских энциклопедиях, которые, будучи

универсальными изданиями, не охватывают в достаточной мере все

многообразие государственного аппарата России.

Более конкретизированные сведения о государственных учреждениях,
действовавших в России до февраля 1917 г., имеются в Советской

исторической энциклопедии. Однако и в это издание вошли не все

учреждения, особенно из действовавших на местном уровне, а из тех, что

вошли, многие представлены в обобщенно-схематическом виде, без

указания структурных изменений за время своего функционирования.
В известной мере названные недостатки искупает работа

профессора Н.П.Ерошкина ’’История государственных учреждений
дореволюционной России” (М., 1983), в которой последовательно рассмотрена

эволюция государственного аппарата с момента образования до

свержения Временного правительства в октябрьские дни 1917 г. Данное
издание, являющееся учебником, несмотря на его определенные
достоинства, не может в полной мере быть отнесенным к справочным
изданиям.

Э.Амбургером была предпринята попытка обобщающего труда по

истории государственных учреждений России от Петра Великого до
1917 г. (Amburger Е. Geschichte der Behordenorganisation Rupland von Peter

dem GroPen bis 1917. Leiden, 1966). Основной недостаток этой работы
-

явная ограниченность сведений относительно функционального
назначения и структуры центральных учреждений XVIII-XIX вв., а также о
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местных учреждениях, поэтому, несмотря на определенные достоинства, и

работа Э. Амбургера не может рассматриваться в качестве полноценного

справочного издания.
Наше издание содержит сведения не только по истории

государственных учреждений, но и учреждений Русской Православной церкви, а

также других конфессий, существовавших в России. В свое время
И.Смолич попытался создать обобщающий труд по истории Русской
церкви синодального периода, в котором содержатся сведения и по

отдельным церковным учреждениям (Smolitsch J. Geschichte der Russischen

Kirche. 1700-1917. Leiden, 1964). Включение в наше справочное издание

церковных учреждений продиктовано тем, что до XVIII в. церковь

находилась в зависимости от государственной власти, а с первой четверти
XVIII в. стала одним из звеньев бюрократической системы императорской
России.

Российское централизованное государство складывалось как

многонациональное. Это обстоятельство сказалось на эволюции государственного

аппарата России, для которого было характерно введение центральной
властью специальных учреждений по управлению национальными и

окраинными территориями. Вот почему в данное издание включены

учреждения, ведавшие указанными территориями.

Наряду с государственными и церковными учреждениями в словарь
включены также учреждения и органы сословного представительства и

самоуправления.
С государственным аппаратом тесно связано

административно-территориальное деление, а ведомственные округа составляли непременную
часть системы государственного управления, поэтому в

словарь-справочник вошли все виды административно-территориальных единиц,

ведомственных округов, в том числе и административно-церковных.
Источниками для статей словаря-справочника послужили архивные

документы (опубликованные и неопубликованные), законодательные

акты, труды по истории государственных учреждений и внутренней
политики России, различного рода справочные пособия, энциклопедии,
исследования, опубликованные как в досоветский период, так и в советское и

постсоветское время.

Первые четыре книги Словаря-справочника содержат статьи о

государственных и церковных учреждениях, органах сословного и местного

самоуправления, единицах административно-территориального,
ведомственного и церковного деления. Последующие книги Словаря-справочника
будут посвящены чинам, должностям, званиям, титулам, духовным санам,

а также видам делопроизводственной документации, законодательных,

публично-правовых и частно-правовых актов.

Предлагаемый словарь-справочник по истории государственного

аппарата России с конца XV в. до февр. 1917 г. предназначен для научных

работников, преподавателей вузов, средних школ, лицеев, гимназий,

аспирантов, а также для широкого круга отечественной интеллигенции.

Он представляет интерес также и для зарубежных ученых и лиц,

проявляющих интерес к истории государственности России.
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Словарь-справочник подготовлен коллективом научных работников.
Бельдова М.В., Белянина Л.И., Волков Л.В. (к.и.н.), Воробьева Ю.С.

(д.и.н.), Галкина Н.И., Дьячкова М.П., Ерошкина А.Н. (к.и.н.),
Иоффе И.А., Козлов О.Ф. (к.и.н., ответственный составитель, руководитель

авторского коллектива), Макарова СЛ. (к.и.н.), Мезенцев Е.В. (к.и.н.),

Никулин М.В., Олевская В.В. (к.фйлол.н.), Панина АЛ. (к.филол.н.),
Просянкина Т.Ю., Химина Н.И. (к.и.н.), Янковая В.Ф. (к.и.н.,

ответственный составитель) - Всероссийский научно-исследовательский
институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД); Бабич М.В.

(к.и.н.), Зенченко М.Ю., Иванова Г.А., Лаптева Т.А. (к.и.н.), Эскин Ю.М.
- Российский государственный архив древних актов; Витенберг Б.М.,
Корнева Н.М. (к.и.н.), Любарская Т.Г, Раскин Д.И. (к.и.н.) - Российский

государственный исторический архив; Автократов А.В. (к.и.н.),

Алифанова А.В., Асташов А.Б. (к.и.н.), Васильев А.А., Давыдов Б.Б. (к.и.н.),
Иванов Д.Б., Капитонов А.П., Карева Е.В., Карпеев И.В. (к.и.н.),
Объедков И.В. (к.и.н.), Савельева А.В., Свинцова Н.Н., Селицкая Л.Б.,
Снежко Н.Г., Строумова И.И., Трамбицкий Ю.А., Хандорин В.Г.,
Шведов С.В., Яныиин А.Л. - Российский государственный
военноисторический архив; Абакумов А.С., Бочаров А.А., Буслова Л.И.,

Глазунова Л.В., Дубин А.С., Калинин А.И. (к.и.н.), Лазуткова Г.Ф.,

Мазур Т.П., Мартынова Г.В., Николенко В.А., Сагалович Е.М.,

Федорова Г.Н., Шведов Е.В. - Российский государственный архив Военно-

Морского флота; Наумов В.П. (к.и.н.), Перегудова З.И. (к.и.н.),

Тютюнник Л.И. - Государственный архив Российской Федерации;

Архипова Т.Г. (д.и.н.), Демина Л.И. (к.и.н.), Пастухова М.В., Сенин А.С.

(к.и.н.), Юрчикова А.Ю. (к.и.н.) - Историко-архивный институт РГГУ, а

также: Нарбаев Н.Б. (к.и.н.), Сизиков М.М. (к.юр.н.).
В работе над словником словаря-справочника принимали участие

научные сотрудники ВНИИДАД: Козлов О.Ф., Мезенцев Е.В., Чупеев Л.В.,
Янковая В.Ф. под руководством канд. филол. наук Ханпиры Э.И.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ-СПРАВОЧНИКОМ

В справочнике принято алфавитное расположение названий

учреждений, органов местного и сословного самоуправления, единиц

административно-территориального, ведомственного и церковного
деления.

Структура статьи включает:

— заглавное название или термин;
—

дату создания, упразднения, ликвидации или преобразования;
—

перечисление всех предшествовавших последнему наименований

учреждения, если они были, с указанием крайних дат существования

каждого из них;
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— основное содержание статьи;
— синонимы заглавного названия, если они имеются;

— источники, использованные автором статьи;
— фамилию автора.
Синонимичные названия и термины (т.е. совпадающие по звучанию,

но принадлежащие разным единицам описания) снабжаются цифровой
пометой, например:

Вальдмейстерская канцелярия.1; Вальдмейстерская
канцелярия.!.

Губа.1; Губа.2.
Названия учреждений и других единиц описания, предшествовавшие

по времени основному (заглавному) названию или синонимичные ему, а

также названия, не имеющие собственной словарной статьи, но с разной
степенью полноты освещенные в других статьях, обозначены на

соответствующих им алфавитных местах с пометой "см.”:

Департамент вотчинных дел см. Вотчинный департамент при

Слободской губернской канцелярии.

Названия учреждений и других единиц описания, выступающие в

качестве заглавных, т.е. имеющие описательную статью, при первом
упоминании в другой статье выделяются курсивом.

Даты существования учреждения и других единиц описания,
устанавливаемые лишь приблизительно, даются в квадратных скобках, например:

Городовые магистраты и ратуши. 1. [1720]—[1775].
Дата законодательного создания или ликвидации учреждения, если

она расходится с датой фактического начала функционирования или

прекращения деятельности учреждения, указывается первой и отделяется от

даты начала функционирования или фактического прекращения
деятельности запятой, например:

Берг—коллегия. 1719,1722—1731; 1742—1783,1784; 1796—1807.

Заглавное наименование учреждения при упоминании в тексте статьи

сокращается до первых букв, например:

Аптекарский приказ — А.п.

Военные школы— В.ш.

В текстах статей, посвященных структурным частям учреждений,
употребляются их сокращенные названия без указания принадлежности к

тому или иному учреждению:
в названии статьи —

Артиллерийский департамент Морского министерства; в

тексте статьи — А.д.
Наиболее часто употребляемые слова даются в сокращенном виде

(список сокращений прилагается).
При обозначении дат сокращенное г. (год) не употребляется.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИИ

авг. — август

адм. — административный
адм.-тер. — административно-

территориальный
азиат. — азиатский

акц. — акционерный
англ. — английский

апр.
—

апрель

арт.
— артиллерийский

археол.
— археологический

архит.
— архитектурный

АССР — Автономная Советская

Социалистическая

Республика

б.ч. — большей частью, большая

часть

балт. — балтийский

бар. — барон
башк. — башкирский
белорус. — белорусский
бр. — братья
букв. — буквально
бывш. — бывший

в., вв. — век, века

в осн. — в основном

в ср.
— в среднем

в т.ч. — в том числе

вел. — великий

вел. кн. — великий князь

Вел. Новгород — Великий

Новгород

верх.
— верховный, верхний

вет. — ветеринарный
вкл. — включительно, включая

внутр.
— внутренний

воен. — военный

возд. — воздушный
вост. — восточный

врач.
— врачебный

ВСНХ— Высший совет народного
хозяйства

ВЦИК — Всероссийский
Центральный исполнительный
комитет

вып. — выпуск
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высоч. — высочайший,

высочайше

г. — год, город
газ. — газета

гвард.
— гвардейский

гг. — годы, города
ген. — генерал, генеральный
ген.-л. — генерал-лейтенант
герм. — германский
гл. — глава (в книге), главный
гл. обр. — главным образом
год. — годовой
гор. — городской
горн.

— горный
гос. — государственный
гос-во — государство

гр.
— граф

гражд.
— гражданский

греч.
— греческий

груз.
— грузинский

губ. — губерния, губернский
д. — деревня

Д. Восток— Дальний Восток

действит. — действительный
действит. чл. — действительный

член

дек.
— декабрь

делопроиз-во —

делопроизводство

ден.
— денежный

деп-т — департамент

дес. — десятина

дипл. — дипломатический
доп. — дополнительный

д-р — доктор

др.
— другой

др. древне- (напр., древнерус¬
ский)

Др. — Древняя (напр., Древняя
Русь)

е.и.в. — его (ее) императорское
величество

евр.
— еврейский

европ. — европейский
ежегод. — ежегодный, ежегодно



ежемес. — ежемесячный,
ежемесячно

екатеринб. — екатеринбургский
ж. д.

— железная дорога
ж.-д. — железнодорожный
жен. — женский

жур.
—

журнал

з-д — завод

зав. — заведующий
загран. — заграничный
за искл. — за исключением

зам. — заместитель

зап. — западный

заруб. — зарубежный
засл. — заслуженный
зем. — земельный

избр. — избранные
изд.
— издание, изданный, издан

изд-во — издательство

им. — имени

имп. — император, императрица,

императорский
инж. — инженерный
иностр. — иностранный
ин-т — институт
иск-во — искусство
искл. — исключительно

ист. — исторический
кав. — кавалерийский
кавк. — кавказский

казах. — казахский

канд. — кандидат

канц. — канцелярский
кач-во — качество

кирг.
— киргизский

кл. — класс

к.-л. — какой-либо

к.-н. — какой-нибудь
кн. — князь

кн-во — княжество

княж. — княжеский

кол-во — количество

кон. — конец

кред.
— кредитный

крест.
— крестьянский

крест-во — крестьянство

к-рый— который

культ.
— культурный, культурно

лат. — латинский

лечеб. — лечебный

лит. — литературный
лит-ра — литература
м. — местечко

макс. — максимальный

малорос.
— малороссийский

мат. — материальный
мат-лы — материалы
мед. — медицинский

междунар. — международный
мех. — механический

мес. — месяц

мин-во— министерство
миним.— минимальныи

мл. — младший
млн— миллион

монаст. — монастырский
мор. — морской
МОСК. — московский

муж.
— мужской

мусульм. — мусульманский
н.ст. — новый стиль

наз. — называться, называемый

назв. — название

наиб. — наиболее

найм. — наименее

напр.
—

например

нар.
— народный

наст. — настоящий
наст. вр.— настоящее время

науч.
— научный

нац. — национальный
нач. — начало

нач-к— начальник

неизв. — неизвестный

нек-рый— некоторый
нем. — немецкий
неск. — несколько

Н.Новгород — Нижний

Новгород
нояб. — ноябрь
об-во— общество
обл. — область, областной
ок. — около

окт. — октябрь
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опубл. — опубликованный,
опубликован

орг.
— организационный

орг-ция
—

организация
осн. — основан, основанный;

основание, основной

отеч. — отечественный

офиц. — официальный
п. — пункт

пед. — педагогический

первонач. — первоначальный, пер¬
воначально

переим.
— переименованный,

переименован
перен. — в переносном смысле

петерб. — петербургский
петрогр. — петроградский
пех. — пехотный

погран.
— пограничный

подгот. — подготовлено

под команд. — под командованием

под пред.
— под председательст¬

вом

под ред.
— под редакцией

под рук.
— под руководством

пол. — половина

полит. — политический

полиц. — полицейский
польск. — польский

.

помещ. — помещичий
пос. — поселок

поев. — посвященный
пост. — постановление,

постоянный

пр.
— прочий

правосл. — православный
пред. — председатель

преим.
—

преимущественно

прибалт.
— прибалтийский

прибл. — приблизительно
прил.

—

приложение

прим.
—

примечание

провинц.
— провинциальный

прод.
— продовольственный

произв. — произведение

произ-во
—

производство

пром.
— промышленный

пром-тъ
—

промышленность

проф. — профессор,
профессиональный

публ. — публичный
развед. — разведывательный
разд. — раздел

разл.
— различный

РВС — Реввоенсовет

рев.
— революционный

ред. — редактор, редакция

религ.
— религиозный

РККА — Рабоче-Крестьянская
Красная Армия

рос. — российский
руб. — рубль
рус.
— русский

С. Санкт- (напр., Санкт-Петер-
бург)

с. — страница
сб. — сборник
св. — свыше; святой

сев. — северный
сев.-вост. — северо-восточный
сев.-зап. — северо-западный
сел. — село, селение, сельский

сел. хоз-во — сельское хозяйство

сенат. — сенатский

сент. — сентябрь
сер. — середина
сиб. — сибирский
слав. — славянский

след. — следующий
см. — смотри
СНК — Совет Народных

Комиссаров

собр. — собрание
собств. — собственно; собственный
совм. — совместно

совр.
— современный

сокр. — сокращенно
соотв. — соответствие,

соответственно, соответственный

сост. — составитель, составленный

соч. — сочинение

спец.
— специальный

ср. — сравни, сравнительно;
средний
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ср. века — средние века

ср.-век.
— средневековый

ст. — старший; станция; статья

стат. — статский

СТО — Совет труда и обороны
столонач-к — столоначальник

ст.ст. — старый стиль

стлб. — столбец

строит. — строительный
строит-во — строительство

суд.
— судный, судебный

судопроиз-во — судопроизводство

сухопут.
— сухопутный

с.-х. — сельскохозяйственный

т. — том, тома

т.д.
— так далее

т.е. — то есть

т.к. — так как

т.н. — так называемый

т.о. — таким образом
т.п. — тому подобное
т-во — товарищество

телегр.
— телеграфный

телеф. — телефонный
тер.
— территориальный

техн. — технический

торг.
— торговый

тр. — труды
тыс. — тысяча, тысячелетие

у.
—

уезд

угонов.
— уголовный

ун-т
—

университет

усл.
— условный

устар.
— устаревший

уч.
— учебный

уч-ся
— учащийся, учащиеся

уч-ще — училище

фаб. — фабричный
фаб.-зав. —

фабрично-заводской

фак-т — факультет
февр. — февраль
феод. — феодальный
финанс. — финансовый
ф-ка — фабрика
фр. — французский
хим. — химический

хоз. — хозяйственный

хоз-во — хозяйство

христ.
— христианский

христ-во
—

христианство

худ.
— художественный

центр.
— центральный

церк. — церковный
ч. — часть

чел. — человек

четв. — четверть

чл.-корр.
—

член-корреспондент
ч.-л. — что-либо

шт. — штук
экз. — экземпляр
эконом. — экономический

юрид.
— юридический

яз. — язык

янв. — январь
япон. — японский

Основные сокращения в библиографических описаниях

АД — ’’Архивное дело”
АЕ — ’’Археографический

ежегодник”
БСЭ — Большая Советская

Энциклопедия
ВИ— ’’Вопросы истории”
ВИ КПСС — ’’Вопросы истории

КПСС”

ВИД — ’’Вспомогательные

исторические дисциплины"

ВМОИДР - "Вестник Общества

истории и древностей российских
при Московском университете"

ВНИИДАД — Всероссийский
научно-исследовательский
институт документоведения и

архивного дела

ГАИМК — Государственная
академия истории материальной
культуры
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ГАРФ — Государственный архив
Российской Федерации

ГБЛ — Государственная
библиотека СССР им. В.И.Ле¬

нина

ГИМ — Государственный
Исторический музей

ГПБ — Государственная
публичная библиотека им.

М.Е.Салтыкова-Щедрина
ИА— ’’Исторический архив”
ИАН — ’’Известия Академии

наук”
ИЖ— ’’Исторический журнал”
ИЗ — ’’Исторические записки”

ЛГУ — Ленинградский
государственный университет

МАМЮ — Московский архив

Министерства юстиции

МГАМИД— Московский главный

архив Министерства
иностранных дел

МГИАИ— Московский

государственный историко-архивный
институт

МГУ — Московский

государственный университет

ОИДР — Общество истории и

древностей российских
ПБЭ — Православная

богословская энциклопедия

ППБЭС — Полный православный
богословский

энциклопедический словарь
ПСЗ — Полное собрание

законов Российской империи
ПТЖ — ’’Почтово-телеграфный

журнал”
РАН— Российская Академия наук

РГАДА — Российский

государственный архив древних
актов

РГАВМФ — Российский

государственный архив Военно-

Морского Флота

РГБ — Российская

государственная библиотека

РГВИА — Российский

государственный военно-исторический
архив

РГГУ — Российский

государственный гуманитарный
университет

РГИА — Российский

государственный исторический архив
Сб. РИО — ’’Сборник

Российского исторического
общества”

СВП — Свод военных

постановлений

СЗРИ — Свод законов Российской

империи
СИФ ОЦНТИ ДАД —

Справочно-информационный фонд
Отраслевого центра научно-
технической информации доку-
ментоведения и архивного

дела
СИЭ — Советская

историческая энциклопедия

Сов. архивы
— ’’Советские

архивы”

СУ— Собрание узаконений
Тр. — ’’Труды ...”

ЧОИДР — "Чтения в Обществе
истории и древностей
российских при Московском

университете"



Авиационная приемная комиссия

при Главном военно-техническом

управлении. 1915-1916. Создана
7 нояб. 1915 в целях

стимулирования развития авиационной пром-ти
в России и заготовки аэропланов
для армии. А.п.к. состояла из

председателя, 10-ти членов (3-х ст. и

7-ми мл.), делопроизводителя и

чиновника для ведения мат.

отчетности. Пред, и члены А.п.к.

избирались зав. авиацией и

воздухоплаванием из офицеров действующей
армии, наиб, осведомленных в

авиации, по возможности имеющих

звание воен, летчика, и назначались

приказами. Пред., подчинявшийся
нач. Гл. военно-техн, управления,
по своим правам и обязанностям

приравнивался к зав. приемом инж.

имущества. Пред, непосредственно
подчинялись члены комиссии и

офицеры, наблюдавшие на з-дах за

изготовлением аэропланов.
В функции А.п.к. входило

наблюдение за произ-вом на

авиационных з-дах аэропланов (кроме
тяжелых самолетов типа “Илья

Муромец”), авиамоторов, воздушных
винтов и приборов, а также их

испытание и приобретение для нужд

армии.

30 апр. 1916 А.п.к. была

упразднена; ее личный состав направлен

на укомплектование Управления
военного воздушного флота.
Частично ее функции наследовала

созданная при Гл. военно-техн,

управлении в дек. 1916 Заграничная комиссия

по заготовке авиационного и

воздухоплавательного имущества.

Синоним:

Воздухоплавательная приемная
комиссия при Главном

военно-техническом управлении

Источники: Приказы по воен.ведомст-

ву. Пг.,1915. N 598; Там же. 1916. N 222.

Циркуляры Главного штаба. Пг., 1916.
N81.

И.В.Карпеев

Административный совет Царства
Польского см. Совет управления

Царства Польского.

Адмиралтейская канцелярия. 1707-

1723. Образована в 1707 как центр,
орган управления флотом. Заведовала
воен, кораблестроением и верфями на

Балтике и сев.-западе, вооружением,
снабжением и ремонтом судов,
экипажескими магазинами и заповедными

лесами в окрестностях С.-Петербурга.
11 дек. 1717, с образованием Адмирал-
тейств-коллегии, А.к. превратилась в

исполнительное, подведомственное

учреждение, часть ее функций была

передана в др. части мор. управления.
В 1707-1715 возглавлялась адмирал-
тейств-советником, в 1715-1717 - обер-
штер-кригс-комиссаром, с 1718 по

13 июня 1723 - воен,

штаб-офицером.



13 июня 1723 приговором Адми-

ралтейств-коллегии преобразована в

Адмиралтейскую контору.

Источники: РГА ВМФ. Ф. 176, 212,

223; Веселаго Ф.Ф. Очерк рус. мор.

истории. СПб., 1875. Ч. Г, Елагин С.И. История

рус. флота. Период Азовский. СПб., 1864;

Он же. Мат-лы для истории рус. флота.

СПб., 1866-1868. Ч. 1-4; Огородников Вл.

Из истории вопроса о центр, учреждениях в

России при Петре Великом (Приказы,

канцелярии, коллегии). Казань, 1917; Чубин-
ский Вл. Ист. обозрение устройства
управления мор. ведомством в России. СПб.,

1869.

Е.В. Шведов

Адмиралтейская коллегия см.

Адмиралтейств-коллегия.

Адмиралтейская контора Адмирал-
тейств-коллегии. 1723-1732; 1757-
1763. Образована определением Ад-

миралтейств-коллегии 13 июня 1723

из Адмиралтейской канцелярии.
Согласно “Регламенту об управлении

Адмиралтейства и верфи” от 25 апр.

1722 функции конторы сводились к

заведованию магазинами и верфями и

управлению состоявшими при них

людьми, наблюдению за

правильностью исполнения работ и расходом
мат-лов; рейдом, фарватерами и

движением судов, их закладкой, спуском и

погрузкой; за состоянием

адмиралтейских зданий, их строит-вом и

ремонтом. Представляла в Адмиралтейств-
коллегию ведомости о корабельных
мат-лах; по окончании года проводила

ревизию бухгалтерских книг;

составляла ежемес. ведомости о расходе и

остатке мат-лов в магазинах,

обеспечивала припасами порты и издавала

указы о расходе мат-лов; сдавала в

Адмиралтейств-коллегию вновь

построенные суда; ведала исполнением суд.

приговоров. Возглавлялась

директором, являвшимся одновременно

директором верфи в чине капитан-коман-

дора. Ему подчинялись советники в

чине капитанов и

капитан-лейтенантов (3 — корабельного, 1 - галерного

флота). Директор и советники

сменялись ежегод. В ведении конторы
состояли особые адмиралтейские чины

для заведования магазинами,

комиссары у разных работ, архитектор, ваген-

мейстер, подмастерья и мастеровые по

корабельной части, 3 представителя

купеческого звания от магистрата (см.
Главный магистрат) для осмотра и

приема мат-лов.

Высоч. утвержденным 21 авг. 1732

докладом Сената преобразована в

Экипажескую канцелярию.
Восстановлена по высоч. утвержденному 5 мая

1757 докладу Сената и Адмирал-
тейств-коллегии с сохранением
прежних функций.

На осн. доклада Морской
российских флотов и адмиралтейского
правления комиссии от 3 дек. 1763 вошла

вместе с Обер-сарвайерской и Вальд-

мейстерской конторами (см. Валъд-

мейстерская канцелярия. 2) во вновь

учрежденную Интендантскую
экспедицию.

Источники: РГА ВМФ. Ф. 181, 212;

ПСЗ I. Т. 6. N 3937; Т. 8. N 6156; Т. 14.

N 10725; Т. 16. N 11982; Регламент об

управлении Адмиралтейства и верфи... СПб.,

1722; Веселаго Ф.Ф. Очерк рус. мор.

истории. СПб., 1875. Ч. 1; Толстой Д.И. О пер-
вонач. учреждении и последовавших
изменениях в устройстве Адмиралтейств-колле-
гии // Мор. сборник. СПб., 1855. Т. 16. N 6;

Чубинский В. Ист. обозрение устройства

управления мор. ведомством в России.

СПб., 1869.

Е.В.Шведов

Адмиралтейская контора крепости
Св. Анны. 1740-1742. Образована в

сент. 1740 из Азовской конторы над

портом с сохранением ее функций.
Управляла Азовским портом.
Состояла из арт. повытья, ведавшего делами

крепости, провиантской,
казначейской и судной частей. Подчинялась
командиру Азовского порта. В штате
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А. к. состояли 2 лейтенанта с

адмиралтейскими служителями.

Упразднена, по-видимому, в кон.

янв. 1742 (служащие ее были

отправлены в С.-Петербург).
Источник: РГА ВМФ. Ф. 141.

Е.В.Шведов

Адмиралтейская счетная экспедиция

см. Счетная экспедиция
Адмиралтейств-коллегии.

Адмиралтейский департамент
Морского министерства. 1805-1827.

Структурная часть Морского
министерства. Учрежден на осн. доклада

Комитета образования флота,
утвержденного Александром 14 апр. 1805 для
управления науч, и строит, частями.

Возглавлялся министром мор. сил.

Включал 4 непременных членов (директора
мор. и гидравлических работ,

артиллериста, и чиновников-специалистов

по словесным наукам, по физике и

математике), а также почетных

членов.

По науч, части А.д.заведовал мор.

уч. заведениями, чертежной мор. карт,

мор. типографией, модель-камерой,

обсерваторией, физ. кабинетом,

инструментальными и гравировальными

мастерскими, библиотеками мор.
ведомства, музеем; снабжением

инструкциями, картами, мореходными
инструментами судов, отправлявшихся в

дальние плавания; рассматривал
проекты и изобретения по мор. делу;

издавал сочинения по мор. тематике и

жур. “Записки, издаваемые гос.

Адмиралтейским деп-том, относящиеся к

мореплаванию, наукам и

словесности”.

По строит, части ведал ф-ками и

з-дами (Новгородской парусной
ф-кой, Ижорским, Архангельским,
Ширшемским и Казанским

кожевенными з-дами), Адмиралтейством,
паноптическим заведением и

снабжением флота их продукцией; постройкой
и содержанием всех сооружений и

зданий мор. ведомства.

В 1812 строит, часть, ф-ки и з-ды

были переданы в ведение Адмирал-
тейств-коллегии.

При А.д. имелась канцелярия,
правитель к-рой одновременно являлся

ученым секретарем деп-та.

Канцелярия делилась на отделения по ученой и

строит, (до 1812) частям.

1 окт. 1827 А.д. был упразднен с

передачей его функций Управлению
ген.-гидрографа и Ученому комитету
(см. Морское министерство).

Источники: ПСЗ I. Т. 28. N 21699;

Собр. законов и постановлений, до части

мор. управления относящихся, за 1827.

СПб.,1830. Кн. 3; РГА ВМФ. Ф. 215. On. 1.

Д. 88; Воен, энциклопедия. Пг.,1911. Т.1;
Чубинский В. Ист. обозрение устройства
управления мор. ведомством в России.

СПб., 1869; Огородников С.Ф. Ист. обзор
развития и деятельности Мор. мин-ва за

100 лет его существования (1802-1902).
СПб., 1908.

Г.В.Мартынова

Адмиралтейский приказ. 1700-1712.

Образован в нач. 1700 из кораблестро-
ит. части Володимирского судного
приказа как центр, орган управления

флотом. Находился в Москве.

Заведовал постройкой судов в Воронеже, их

вооружением и снабжением, сбором
ден. средств для нужд

кораблестроения, корабельными лесами

Воронежского края (до 1702), всеми

адмиралтейскими служителями и чинами

флота рус. происхождения, работными
людьми из 25 городов Воронежского

края, исполнявшими ежегод. корабле-

строит. повинность, произ-вом суда и

исполнением приговоров, хоз. и фи-
нанс. частями Адмиралтейства, ф-ка-
ми и з-дами, ему подчиненными, мор.

уч. заведениями.

Возглавлялся А.п. стольником в

звании адмиралтейца. В 1712 в его

ведении было оставлено заведование
личным составом флота, обеспечение
довольствием, обмундированием, суд
над чинами флота и исполнение
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говоров, а также заведование аптекой

и вычеты денег на госпиталь; во главе

А.п. был поставлен обер-комиссар с

3 подьячими. В том же году был

преобразован в Адмиралтейскую
канцелярию.

Синоним:

Приказ адмиралтейских дел

Источники: РГА ВМФ. Ф. 176, 177,

212, 233; Веселаго Ф.Ф. Очерк рус. мор.
истории. СПб., 1875; Елагин С. История рус.
флота: Период Азовский. СПб., 1864;
Огородников Вл. Из истории вопроса о центр,

учреждениях в России при Петре Великом

(Приказы, канцелярии, коллегии). Казань,
1917.

Е.В.Шведов

Адмиралтейств-коллегия. 1717-1828.

Учреждена именным указом Петра I

11 апр. 1717 как центр, коллегиальное

учреждение для руководства воен, и

адм.-хоз. деятельностью флота. С
8 сент. 1802 - совещательный орган
при министре мор. сил; с 4 апр. 1805 -

коллегиальное собрание по воен,

части под пред, министра мор. сил ( с

17 дек. 1815 - мор. министра).
Подчинялась Сенату.

Общий порядок деятельности

определялся регламентом. А.-к.

включала президента, вице-президента и

членов. При ней состояли: прокурор, ген.-

аудитор, обер-секретарь.
В функции А.-к. входили:

управление действиями флота, его боевая

подготовка (до 24 сент. 1765),
комплектование личным составом;

кораблестроение, вооружение; заведование
верфями и корабельными лесами;

содержание флота; заготовка мат-лов и

снабжение ими строит-ва и

функционирования флота; снабжение
продовольствием и обмундированием; руководство
экспедициями, конторами

-

исполнительными органами коллегии;

заведование ден. суммами мор. ведомства, их

расходованием, ведение отчетности о

расходах; разбор суд. дел. С 4 апр.

1805 в связи с образованием Морского

министерства в ведении А.-к.

оставлены функции: содержание флота,
комплектование его личным

составом, снабжение, строит-во судов и

вооружение.
Исполнительные органы А.-к.:

Воинская морская канцелярия 1718-1723;

Канцелярия А.-к. 1723-1728;
Провиантская канцелярия 1718-1723;
Провиантская контора 1723-1732, 1757-

1763; Счетная канцелярия 1718-1723;
Счетная контора 1723-1732;
Счетная экспедиция 1763-1811;
Академическая канцелярия 1718-1723;
Академическая контора 1723-1732; Вальд-

мейстерские конторы (канцелярии)
1722-1727; 1730-1760 (см. Валъдмей-

стерская канцелярия. 1, Валъдмей-

стерская канцелярия. 2);
Адмиралтейская контора 1718-1732, 1757-

1763; Обер-Сарваерская контора
1718-1732; 1757-1763; Подрядная
контора 1718-1732, 1751-1763; Правление
казначейских дел 1718-1723;
Казначейская контора 1723-1732, 1757-1763;
Казначейская экспедиция 1763-1828;

Правление цалмейстерских дел 1718-

1723; Цалмейстерская контора 1723-

1732, 1757-1763; Правление
контролерских дел 1718-1723; Контрольная
контора 1723-1732, 1757-1763;
Мундирная контора 1722-1732, 1751-1763;
Московская адмиралтейская
контора 1722-1732, 1757-1806; Генерал-
кригс-комиссариатская контора
1723-1732, 1757-1763;
Комиссариатская экспедиция 1732-1751, 1763-1805;
Экспедиция над верфями и

строениями 1732-1751; Экипажеская

экспедиция 1732-1751; Артиллерийская
экспедиция 1732-1757, 1763-1827;
Экспедиция фабрик и заводов 1732-1751;

Экспедиция академий и школ 1732-

1751; Интендантская экспедиция

1763-1805; Хозяйственная экспедиция
1805-1827; Исполнительная

экспедиция 1805-1827; Инспекторская

экспедиция 1803-1805.

1 янв. 1828 А.-к. прекратила
деятельность на осн. положения “О

предварительном образовании Мор. мин-

ва” от 24 авг. 1827.
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Источники: ПСЗ I. Т. 4. N 3128, 3138,

3255; Т. 6. N 3937; Т. 7. N 4934; Т. 8. N 6158,

6273; Т. 14. N 10725; Т. 16. N 11982; Т. 17.

N 12285, 12459; Т. 20. N 14673; Т. 27.

N 20406,20752,21009; Т. 28. N 21699; Т. 30.

N 22048; ПСЗ II. Т. 2. N 1325; РГА ВМФ.

Ф.212, 172, 198,204, 233,234.

Т.П.Мазур

Адмиралтейств-совет. 1827-1917.
Образован высоч. утвержденным 24 авг.

1827 положением “О

предварительном образовании Морского
министерства" как совещательный орган при
мор. министре, управлявший хоз.

частью мор. ведомства. По положению

“Об образовании Мор. мин-ва” от

8 апр. 1836 А.-с. - высший орган
управления хоз. частью мор. ведомства. По

положениям об образовании
управления Мор. мин-вом от 27 янв. 1860 и

18 июня 1867 А.-с. предоставлено
право решения вопросов по управлению
хоз. частью, превышающих права

министра. По положению от 5 марта
1907 А.-с. - высшее учреждение
флота для рассмотрения и решения
возникающих по мор. ведомству
законодательных и др. отнесенных к его

ведению дел, подчиненное

непосредственно императору.

Первонач. А.-с. состоял из

председателя (мор.министра),
ген.-гидрографа, дежурного генерала, ген.-интен-

данта, 2 постоянных и 2 ежегод.

назначаемых членов. При А.-с. имелась

канцелярия без определенной

структуры. С 1836 А.-с. возглавлял нач-к

Главного морского штаба, члены

А.-с. назначались верховной властью.

Делопроиз-во А.-с. велось в

канцелярии Мор. мин-ва, директор к-рой был

одновременно правителем дел А.-с.

С 1860 пред. А.-с. являлся ген.-адми-

рал, а в его отсутствие
- управляющий

Мор. мин-вом (с 1867 он становится'

вице-председателем). С 1907 пред.
А.-с. снова становится мор. министр

с правами гл. нач-ка флота и мор.
ведомства.

А.-с. рассматрвал год. сметы хоз.

деп-тов (с 1836), финанс. сметы Мор.
мин-ва (с 1860), предложения о

способах выполнения хоз. мероприятий,
устанавливал суммы на непредвиденные

расходы; утверждал подряды,

рассматривал случаи несостоятельности в

подрядах и поставках; дела,

требовавшие дополнения, отмены или

изменения законодательных актов,

образования или реорганизации учреждений

мор. ведомства (с 1836); обсуждал
финанс. сметы Мор. мин-ва, проекты
новых законов и изменения

существовавших (кроме находившихся в

ведении Главного военно-морского суда);
проекты штатов по мор. ведомству

(с 1860), постановления по техн, и

строевой частям; заведовал

Эмеритальной пенсионной кассой (с 1867);
рассматривал программы
судостроения, общие планы оборудования
портов; предположения об изменении

планов обучения в мор. уч. заведениях,

командах и отрядах, программы
плаванья и боевой комплектации судов (с

1907).

Ликвидирован декретом
Совнаркома, объявленным по флоту и

мор. ведомству, N 53 от 29 нояб.

1917.

Источники: Собр. законов и

постановлений, до части мор. управления

относящихся, за 1827. СПб., 1830. Кн.З; Там же за

1836. СПб., 1837. Кн.Г, Собр. узаконений,
постановлений и др. распоряжений по мор.

ведомству за 1860. СПб., 1861; Там же за

1867. СПб., 1868; Там же за 1885. СПб.,
1886; Указатель правительственных
распоряжений по мор. ведомству за 1885. СПб.,
1886; Там же за 1907. СПб., 1908; Там же за

1911. СПб., 1912; Там же за 1917. Пг., 1918.

Г.В.Мартынова

Азиатская часть Главного штаба.

1867-1903; 1910-1918 (с 1866 по 1867 -

Азиатское отделение Главного

штаба; с 1867 по 1903 - Азиатская часть

Гл. штаба; с 1903 по 1907 - Азиатский

отдел Управления 1-го генерал-квар-

тирмейстера Главного штаба; с 1906

по 1910 - Азиатский отдел Гл. штаба).
Азиатское отделение образовано
1 янв. 1866 для военно-адм.

управления территориями Кавказа. 30 марта
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1867 отделение переим. в А.ч., 1 мая

1903 в результате объединения 4-го и

5-го отделений создан Азиатский

отдел Управления 1-го

ген.-квартирмейстера, к-рый 23 сент. 1906 получил
самостоятельность. 10 авг. 1910 отдел
вновь преобразован в А.ч. Функции
А.ч. предусматривали: управление
военными округами азиат, части России

и Маньчжурии (с 1903 по 1906),
решение вопросов дислокации,

передвижения и подготовки войск в азиат,

округах страны; устройство укреплений и

путей сообщения; охрана границ
азиат. части России; орг-ция военно-нар.

управления на Кавказе, в Казахстане и

Ср. Азии; сбор сведений о воен,

и полит, положении сопредельных с

Россией азиат, гос-в (с 30 июня 1886);
заведование Курсами вост. яз.

для офицеров рус. армии (с 1 мая

1903).

8 мая 1918 А.ч.Г.ш. была передана
в состав Управления по командному

составу Всерос. Гл. штаба, 14 дек. 1918 -

ликвидирована.

Источники: Приказы воен, министра.

СПб., 1867. N 103; Приказы по воен,

ведомству. СПб.,1869. N 1; Там же. СПб.,1886.
N 280; Там же. СПб., 1903. N 133; Там же.

СПб.,1906. N 611; Там же. СПб.,1910.
N 496; Приказы армии и флоту о воен,

чинах сухопутного ведомства. Пг.,1917;
Приказы Нар. комиссариата по воен, делам.

Пг.,1918. N 339; Приказы нач-ка Всерос.
Гл. штаба. Пг.,1918. N 55.

И.В.Карпеев

Азиатский департамент Министерства
иностранных дел см. Министерство
иностранных дел.

Азиатский комитет. 1819-1850.

Учрежден положениями Комитета

министров от 20 мая и 8 июля 1819 в кач-ве

временного с целью изучения
положения дел в Оренбургском крае,

разработки мер по улучшению торговли
с Верхней и Ср. Азией, охране
караванных путей и самих киргизов.

В комитет входили главы воен., фи-
нанс. и внешнеполит. ведомств.

Высоч. указом от 26 янв. 1820 в

функции А.к. вошло рассмотрение
всех вообще азиатских дел, в т.ч. дел

калмыков. В состав комитета были

введены также нач-к Главного штаба

е.и.в., министр внутр, дел и член

Государственного Совета тайный

советник М.М.Сперанский. Управление
делами комитета было возложено на

директора Азиатского департамента

Министерства иностранных дел, а

письмоводство
- на чиновников этого

деп-та.

25 авг. 1827 А.к., учитывая
важность и сложность дел, поступавших
на его рассмотрение, был

преобразован в постоянный.

После июля 1850 заседания
комитета прекратились.

Источники: ПСЗ II. Т. 2. N 1328; Архив
внешней политики Рос. империи. Гл. архив.

1-1. Оп. 781. Д. 493 б; IV-34. Оп. 145. 1831-
1835. Д.1; Очерки истории Мин-ва иностр,
дел. 1802-1902. СПб., 1902.

Н.И.Химина

Азиатский отдел Главного штаба см.

Азиатская часть Главного штаба.

Азиатский отдел Управления 1*го ге*

нерал-квартирмейстера Главного
штаба см. Азиатская часть Главного

штаба.

Азиатское отделение Главного штаба

см. Азиатская часть Главного штаба.

Азовская контора над портом. 1737-

1740. Учреждена определением Адми-

ралтейств-коллегии 11 янв. 1737.

Занималась сооружением, ремонтом и

вооружением судов, покупкой
корабельных, арт., канц., прод. припасов и

мат-лов, обмундирования;
увольнением в отставку, перемещением и

повышением по службе и обеспечением

мор. и адмиралтейских служащих ден.,

хлебным и мундирным довольствием.
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При А.к.н.п. существовало повы-

тье арт. дел, ведавшее делами

крепости Св. Анны. Возглавлялась

капитаном над портом. Ему подчинялись

комиссар от комиссариата, комиссар к

провиантам, 4 магазин-вахтера и

экипаж такелажного магазина в составе:

лейтенант, 2 боцмана, 2 боцман-мата,

4 магазин-вахтера, 4 вагенмейстера и

4 унтер-вагенмейстера, а также канц.

служители: секретарь, бухгалтер,
3 канцеляриста, 6 копиистов и

сторож.

Упразднена в нач. сент. 1740;
функции переданы Адмиралтейской
конторе крепости Св. Анны.

Источники: РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11.
Д. 735; Ф. 141; Чубинский В. Ист.
обозрение устройства управления мор.
ведомством в России. СПб., 1869

Е.В.Шведов

Азовская приказная палата см.

Приказные палаты.

Академическая канцелярия Адмирал*
тейств*коллегии см. Академическая

контора Адмиралтейств-коллегии.

Академическая контора Адмирал*
тейств*коллегии. 1723-1732 (с 1715 по

1723 - Академическая канцелярия).
Создана одновременно с

образованием 1 окт. 1715 по указу Петра I

Морской академии. С 11 дек. 1717

подчинена Адмиралтейств-коллегии. 13
июня 1723 определением
Адмиралтейств-коллегии канцелярия переим. в

контору с сохранением прежних
функций.

Осуществляла хоз. и финанс.
функции, необходимые для орг-ции уч.

процесса, ведала провиантом,

обмундированием и размещением гардемаринов;

занималась комплектованием из уч-ся

мор. уч. заведений части команд для

плавания флота в кампанию,

обеспечивала участие обучаемых в

составлении карт и лоций и работах по

гидрографии; имела в своем подчинении

типографию.

В ведении А.к. находилась Мор.
академия в С.-Петербурге, Моск, на-

вигатская школа (до 1725), рус.,

цифирные и адмиралтейские школы в

др. городах страны.

21 авг. 1732 высоч. утвержденным

докладом Сената преобразована в

Экспедицию академий и школ.

Источники: ПСЗ I. Т. 5. N 2937; Т. 8.
N 6156; Веселого Ф.Ф. Мат-лы для истории
рус. флота. СПб.,1866-1868. Ч. 1-4; Он же.

Описание дел архива Мор. мин-ва.

СПб., 1877-1895. Ч. 1-7; Он же. Очерк
истории мор. кадетского корпуса. СПб., 1859;

Он же. Очерк рус. мор. истории. СПб., 1875.
Ч. Г, Чубинский В. Ист. обозрение
устройства управления мор. ведомством в России.

СПб., 1869.

Е.В.Шведов

Академия наук. 1724,1725-1927 (с 1726

по 1803 - Академия наук и художеств,
с 1803 по 1836 - Имп. Академия наук, с

1836 по 1927 - Имп. C.-Петерб.
Академия наук). Образована по указу Петра
I от 28 янв. 1724 в Петербурге с целью

развития науки и подготовки кадров

ученых. Открыта в кон. 1725. Во главе

А.н. стоял президент, назначаемый

непосредственно императором.
Президент занимался подбором
академических кадров, определял им жалование,

контролировал науч, и издательскую
деятельность, имел право личного

доклада императору. Год. отчеты А.н.

представлялись императору. При
президенте состоял секретарь, к-рый
ведал корреспонденцией. Для
подготовки отеч. кадров при А.н. были

учреждены в 1726 ун-т (существовавший до
60-х годов XVIII в.; см.

Университеты) и гимназия (до 1803). В своем

распоряжении А.н. имела библиотеку,
кунсткамеру, типографию,
обсерваторию, физический кабинет и ряд др.

учреждений. С 1728 при А.н. стали

издаваться газ. “C.-Петерб. ведомости” и

жур.: ист., генеалогические и географ,
примечания в “Ведомостях” (1754-
1764), “Ежемес. сочинения”, в 1728-

1755 - “Commentarii Academiae soienti-

arum imperialis Petropolitanae” (T. 1-14);
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в 1750-1776 - “Novi commentarii...”

(T. 1-20); в 1778-1786 - “Acta Academiae...”

(T. 1-15).

Одной из форм деятельности А.н.

являлось академическое собрание
(конференция), состоявшее из

академиков под пред, президента и

проводившее свои заседания еженедельно.

На академических собраниях
подводились итоги науч, деятельности членов

академии, заслушивались и

обсуждались науч, работы рос. академиков и

заруб, ученых, принимались решения
о публикации науч, работ. В соотв. с

“Регламентом C.-Петерб. А.н. и

художеств”, утвержденным 25 июня 1747,

академики должны были заниматься

только науч, деятельностью и обучать

приданных им адъюнктов и студентов.
Согласно регламенту, академиков

должно было быть 10, почетных

членов - 10, адъюнктов - 9.

Академия делилась на 3 кл.: 1-й -

астрономии и географии; 2-й-
ботаники, истории натуральной, анатомии и

химии; 3-й - физики, математики,

механики. Историей академии занимался

секретарь. Согласно регламенту

академическое собрание должно было

собираться 3 раза в неделю. При
конференции состоял секретарь, к-рый вел

журнал собрания. Посторонние лица
могли посещать собрания по

разрешению президента, при к-ром была

организована канцелярия, помогавшая ему

осуществлять управление А.н. В

составе: советник, асессор, секретарь,

актуариус, регистратор, лекарь,

подлекарь, переводчик, 2 канцеляриста

при рос. делах, канцелярист при нем.

делах и 8 копиистов.

25 июня 1803 А.н. получила новый

устав и устройство. Уч. часть и

вопросы искусства и художеств отошли от

А.н., упразднялась гимназия. Штат

академии включал президента, 18

ординарных профессоров, 20

адъюнктов, 20 воспитанников, 6 почетных

иностр, членов, 6 корреспондентов,

секретаря конференции, архивариуса,

переводчика, 2 писцов. Президент

потерял право личного доклада

императору, а сама А.н. была передана в

ведение Министерства народного
просвещения. Министр утверждал лиц,

избранных в ординарные и

экстраординарные академики и адъюнкты, ему
же представлялись год. отчеты

академии. Секретарь А.н. избирался из

числа академиков. Согласно уставу он

ведал перепиской с др. академиями и

науч. об-вами, вел журналы заседаний,

готовил выписки из протоколов. В

ведении секретаря находился архив, при

к-ром состояли архивариус и

переводчик, избиравшиеся академическим

собранием.
По уставу 1803, раз в год

проводились торжественные академические

собрания, на к-рых выступал

президент или секретарь с подведением

итогов работы. В остальное время
собрания академии носили характер

ординарных (еженедельных) и

экстраординарных (чрезвычайных) - для решения

неожиданно возникших вопросов.

Согласно уставу для наблюдения за

сохранностью имущества, за

состоянием здания, приходованием и

расходованием средств был создан комитет

А.н. в составе: президент, 2

ординарных академика, избранных
академическим собранием, 2 советника. Комитет

имел своего секретаря, протоколиста,

кассира, бухгалтера, архивариуса,

экзекутора и архитектора.
Именным указом, данным Сенату

30 янв. 1830, увеличено число

ординарных академиков (до 21) и изменено

деление академии на науч,
направления: математические науки (чистая

математика, прикладная математика,

астрономия, география и навигация);
естественные науки (физика, общая
химия, технология и химия, зоология,

ботаника, минералогия, сравнит,

анатомия и физиология); ист. и полит,

науки (политэкономия и статистика,

история и рос., греч. и римские
древности, история и словесность азиат,

народов). Число адъюнктов
ограничивалось 10 без предварительного
разделения по разрядам наук. Должность
воспитанников упразднялась.
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2 янв. 1836 был принят новый устав
А.н. Число ординарных академиков и

адъюнктов не изменилось,

численность экстраординарных академиков

устав не устанавливал. Были введены

должности вице-президента и

непременного секретаря, избиравшегося
академическим собранием из

ординарных академиков и утверждавшегося

императором. Непременный

секретарь ведал перепиской с иностр,

академиями, учеными об-вами Европы и

иностр, членами. При непременном

секретаре состояли архивариус,
переводчик, утверждаемые академическим

собранием, и 2 письмоводителя. В

состав комитета правления был введен

вице-президент. Согласно уставу
комитет правления имел секретаря,
2 столонач-ков,

протоколиста-переводчика, кассира, контролера,

архивариуса, врача, архитектора. Устав

уточнял задачи А.н.: развитие науки, орг-

ция и проведение науч, дискуссий,

внедрение достижений науки в жизнь,

установление связей с университетской
наукой и образованием. В 1895
комитет правления был преобразован в

правление. В таком виде А.н.

просуществовала до 1927.

Синонимы:

Императорская Академия наук

Источники: ПСЗ I. Т. 7. N 4443; Т. 12.

N 9425; Т. 27. N 20863; ПСЗ II. Т. 5. N 3453;
Т. 11. N 8765; АН СССР. Очерки по

истории АН СССР. М.;Л., 1945; История АН
СССР. М.;Л., 1958. Т. 1-2; Князев Г.А.,

Кольцов А.В. Краткий очерк по истории

Академии наук СССР. М.;Л.,1957; Комков

ГД. и др. Академия наук СССР. 1724-1974;
Краткий ист. очерк. М.,1974; Очерки по

истории АН СССР. М.;Л.» 1945; Пекарский
П.П. История Имп. академии наук в

Петербурге. СПб., 1870-1873. Т. 1-2.

Ю.С.Воробьева, АЛ.Панина

Академия наук и художеств см.

Академия наук.

Академия художеств. 1758-1918.

Высшее худ. учреждение, созданное для

поддержания и распространения

искусства и худ. образования.
Учреждена сенат, указом 6 нояб. 1757 при
Моск, ун-те (см. Университеты)',

открыта в 1758 в С.-Петербурге как

“Академия трех знатнейших
художеств”. А.х. содержалась на средства
казны и совмещала в себе собств.

академию и худ. уч-ще. Во главе А.х.

стоял президент; непосредственное
управление осуществлял директор.
Первые ученики А.х. были набраны из

студентов Моск, ун-та; среди

профессоров и преподавателей были отеч. и

заруб, художники. Указом, данным

Сенату 3 марта 1763, А.х. была
отделена от ун-та. 11 нояб. 1764 были

высоч. утверждены “Привилегия и устав
имп. Академии трех знатнейших

художеств: живописи, скульптуры и

архитектуры с воспитательным при оной

Академии уч-щем”, определившие

статус, структуру и штат А.х. Все

вопросы ее деятельности (худ., пед., адм.-

финанс. и хоз.) решались
Академическим собранием. В него входили:

президент, 3 ректора, возглавлявшие

отделения (живописи, скульптуры и

архитектуры), 6 адъюнкт-профессоров,
2 адъюнкт-ректора, 6 профессоров,
конференц-секретарь, а также 12

почетных любителей и неограниченное
число академиков. Собрание
распоряжалось ден. средствами,
поступавшими из казны, утверждало сметы, счета

и отчеты эконома, непосредственно

осуществлявшего все финанс. расчеты
А.х. Академическое собрание было
самостоятельно в своей деятельности

и никому не представляло отчеты о

ней. Ближайшим помощником

президента являлся директор, избираемый
Академическим собранием из

ректоров каждые 4 мес., но не более 3 раз

подряд. В его обязанности входил

надзор за общим порядком в А.х.,
воспитанием и обучением. У директора
хранилась большая академическая

печать. В члены А.х. избирались
соискатели по представлении своих работ,
выполненных на конкурсе под

наблюдением профессора или члена А.х. В
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почетные любители могли избираться
рус. или иностр, подданные, но

уставом. предписывалось отдавать
предпочтение отеч. претендентам. В худ.

уч-ще принимались мальчики всех

сословий в возрасте 5-6 лет. Обучение
продолжалось 15 лет, разделяясь на 3

возраста
- детский, отроческий и

юношеский. Ученики проходили курс

общеобразовательных и худ. предметов.

Худ. предметы преподавали
академики. Неспособные к живописи,

скульптуре и архитектуре ученики обучались

ремеслам под рук. мастера.
Окончившие успешно 9-летний курс уч-ща

переводились в академию, где в течение

6 лет учились на одном из 3 отделений.
В А.х. были запрещены телесные

наказания.

Доп. статьи к уставу,
утвержденные 22 окт. 1802, внесли в него

небольшие изменения. Вводилась
должность вице-президента, на к-рую
Академическое собрание должно было

выбирать 2 кандидатов, 1 из к-рых
назначался на должность императором.
В соотв. с этими дополнениями в

ректоры мог быть избран профессор,
состоявший в этой должности не менее

30 лет. Должность адъюнкт-ректора
отменялась. Для преподавателей др.

изобразительных искусств
(баталистов, граверов и пр.) вводилась

должность ст. советника (с правами
ректора) и советников. На должности ст.

советников Академическое собрание

(полным составом) назначало лиц из

числа ректоров, имевших стаж не

менее 25 лет. Срок обучения в А.х. и уч-
ще был сокращен до 12 лет, а

приемный возраст повышен до 8-9 лет. В

соотв. с этим был упразднен детский
класс. Преподавание
общеобразовательных предметов расширялось. А.х.

вменялось в обязанность заниматься

проектами украшения столицы и др.

городов.
19 дек. 1830 в соотв. с высоч.

утвержденным “Прибавлением к

установлениям имп. Академии художеств”
возраст принимаемых в А.х. учеников

был повышен до 14 лет, а программа

общеобразовательных предметов

сокращена. Окончившие 6-летний курс
А.х. получали чин классных и

неклассных художников. Каждые 6 лет А.х.

была обязана представлять через

министра двора на утверждение

императора отчет обо всех произведениях ее

членов, особо выделив лучшие из них.

В штате А.х. вводилась должность

полицмейстера для надзора за порядком.
В 1840 последовало высоч.

утвержденное “Преобразование уч-ща при имп.

Академии художеств”, в соотв. с

к-рым было упразднено
воспитательное училище, отменено преподавание

общеобразовательных предметов. От

поступающих в А.х. требовалось
знание рус. яз., для поступающих на

архитектурное отделение - математики.

Кроме штатных учеников в А.х.

допускались внештатные, получавшие

образование за плату. Звание классного

художника присваивалось лишь

окончившим А.х. с золотой медалью.

Более значительные изменения в статусе
А.х. связаны с принятием высоч.

утвержденного устава 30 авг. 1858,
согласно к-рому А.х. передавалось в

Министерство двора и уделов. Для
решения адм.-хоз. вопросов
образовывалось правление А.х., в к-рое входили

вице-президент (как ст. должностное

лицо) и конференц-секретарь.
Ректоры участвовали в заседаниях

правления ежемес. при распределении ден.

сумм и приглашались на обсуждение
вопросов, относящихся к их ведению.

Правление отвечало за порядок в А.х.,
за состояние музея, коллекций и

библиотеки, ведало выдачей пособий

малоимущим уч-ся. При правлении
находилась канцелярия, в к-рую входили

делопроизводитель, бухгалтер,
казначей, канц. служители. Правление

представляло в Мин-во двора ежегод.

финанс. отчеты. Решение уч.-худ.

вопросов вверялось Академическому

совету во главе с президентом, в состав

совета входили: вице-президент,

ректоры, штатные профессора и

конференц-секретарь, назначавшийся на

должность императором. Он отвечал
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за делопроиз-во, вел журнал
заседаний Академического совета,
составлял ежемес. и год. отчеты А.х. и

представлял их министру двора, а также

осуществлял надзор за состоянием и

деятельностью архива, музея и

библиотеки. Число ректоров сократилось до
2 (один - по живописи и скульптуре,
2-й - по архитектуре).

Согласно уставу 1859 приемный

возраст поступавших в А.х.

повышался до 16-20 лет. Ученики, имевшие

аттестаты об успешном окончании 4 кл.

гимназии, принимались без экзаменов.

Преподаваемые предметы
разделились на классы худ. предметов и

классы вспомогательных наук. И те и др.

разделялись на общие и спец. Курс
обучения распределялся на 3

отделения со сроком обучения 2 г. На 3

отделении ученики готовили работы на

заданные темы и получившие
серебряные медали допускались к конкурсу на

золотые медали. Удостоенные
больших золотых медалей посылались на

казенный счет за границу для
дальнейшего усовершенствования. Такой

статус А.х. сохранялся до принятия
15 окт. 1893 Временного устава А.х.,

к-рый действовал с нек-рыми
изменениями вплоть до ее упразднения.
В соотв. с Уставом 1893 А.х.

призвана была содействовать
поддержанию существующих и открытию
новых худ. школ, музеев и об-в,

рассматривать проекты памятников, церквей
и монументальных зданий,
сооружаемых в России на гос. и частные

средства, а также осуществлять охрану
памятников искусства. По этому уставу

президент, вице-президент А.х.,

секретарь и ректор Высшего худ. уч-ща
назначались на должность императором
по представлению министра двора, все

остальные должностные лица

утверждались президентом А.х. Члены А.х.

утверждались императором из

кандидатов, избранных большинством

голосов Академического собрания. Члены
А.х. делились на действит. (60 чел.),
почетных (20 чел., не считая членов

имп. фамилии), членов-сотрудников,

число к-рых не ограничивалось. При
этом члены-сотрудники и секретари
не имели права голоса в

Академическом собрании. Оно избирало из

своего состава сроком на 5 лет совет, в

к-рый входили 10 непременных

членов и 5 кандидитов, список их

представлялся президентом через министра

двора на высоч. утверждение. Вместо

правления А.х. учреждался хоз.

комитет под пред, вице-президента; в его

состав входили: секретарь,

непременный член совета А.х., член худ. совета

Высшего худ. уч-ща и смотритель

здания А.х. Хоз. комитет унаследовал

адм.-хоз. функции правления.
Должности ректоров А.х. упразднялись, но

вводилась должность ректора
Высшего худ. уч-ща. Был изменен

общеобразовательный ценз для поступающих в

уч-ще (в объеме 6-ти кл. реального уч-

ща). На живописно-скульптурном

отделении срок обучения составил 6, на

архитектурном
- 5 лет. Оценка

конкурсных работ золотыми и

серебряными медалями отменялась, но загран,

стажировка особо отличившихся

учеников сохранялась. Управление уч-
щем осуществлял ректор (как его

глава) совместно с Советом уч-ща.

Ректор избирался Академическим
собранием, также как и

профессора-руководители и профессора искусств, из

числа академиков сроком на 5 лет и

утверждался императором. Ректор имел

право голоса в Академическом
собрании. В Совет уч-ща входили кроме

ректора все профессора классов и

мастерских, преподаватели науч,

предметов и 2 непременных члена Совета

А.х. Совет решал уч.-пед. вопросы и

ведал распределением пособий и

стипендий. Кроме того действовали спец,

худ. советы - совет художников и

совет архитекторов, избиравшиеся
сроком на 3 г. Эти советы проводили
приемные и переводные экзамены.

Преподаватели наук избирались сроком
на 5 лет общим собранием А.х. и

утверждались президентом. Совет уч-ща

избирал инспектора,
осуществлявшего надзор за порядком, представлени¬



ем работ, обеспечением уч-ся
пособиями и пр. Инспектор утверждался и

увольнялся от должности президентом
А.х. по представлению ректора. В

последующие годы были приняты
различные акты, правила и инструкции,

уточнявшие меры по надзору за

учениками и пансионерами А.х.,

организации выставок работ академиков,

покупке картин и др.
А.х. была упразднена в 1918.

Синоним:

Императорская академия

художеств

Источники: ПСЗ I. Т. 27. N 20480; ПСЗ

II. Т. 5, отд. 2. N 4199; Т. 15, отд. 1. N 13230;

Т. 34. N 34839; ПСЗ III. Т. 11. N 9087, 9156,

9654; СЗРИ. СПб., 1857. Т. 9, ч. 1. Ст. 5-87;

Юбилейный справочник имп. Академии

художеств. 1764-1914. СПб.,[1914].

А Л.Панина

Александровская
военно-юридическая академия см. Военные академии.

Александровский комитет о раненых.

1814-1918 (с 1814 по 1858 - Комитет,
высоч. учрежденный в 18 день августа
1814 года для оказания мат. помоги

офицерам и солдатам, пострадавшим
во время войн, и их семьям; с 1858 по

1877 - Комитет о раненых). Создан в

годовщину победы рус. войск при
Кульме над армией Наполеона 18 авг.

1814 с целью оказания мат. помощи

пострадавшим офицерам рус. армии и

их семьям.

Первонач. члены комитета

назначались на должность царем из числа

ген.-адъютантов свиты, а со 2-й пол.

XIX в. - из заслуженных боевых

генералов и адмиралов. Во главе комитета

с 1827 стоял пред, (до этого о делах

комитета императору докладывал

руководитель Деп-та воен, дел

Государственного Совета ген. от артиллерии

А.А.Аракчеев). С 17 нояб. 1895 по 20

июня 1901 существовала должность

вице-пред, комитета. К нач. XX в.

состав комитета стабилизировался. С 1

сент. 1910 пред, комитета являлся

воен. министр. По штатам 16 янв. 1906 и

7 июня 1913 А.к.о р. состоял из

председателя и 10 членов. Еще 4 члена

были включены в состав комитета после

начала первой мировой войны 1914-

1918.

Входя номинально в состав воен,

ведомства, А.к.о р. занимал в нем

особое положение. В утвержденном 9

февр. 1869 Александром II положении

говорилось, что комитет в действиях

своих подчинен непосредственно
верховной власти. Делопроиз-во А.к.о р.
велось в канцелярии, штат к-рой
впервые был утвержден 3 февр. 1819 в

составе 3 отделений, в к-рых полагалось

10 чиновников, 7 писарей и 2

рассыльных. Кроме того, в штат канцелярии

входил “нач-к отделения при

представляющем государю императору

всеподданнейшие доклады” и мед.

чиновник. Нач-к отделения состоял сначала

при ген. от артиллерии А.А.

Аракчееве, имевшем право доклада царю о

делах комитета, затем при нач-ке

Главного штаба е.и.в. по военным

поселениям и при Инспекторском
департаменте Военного министерства.

12 янв. 1852 эта должность была

исключена из штата канцелярии. В

функции мед. чиновника входило

освидетельствование раненых,
являвшихся лично в комитет. По

положению об А.к.о р. от 9 февр. 1869

освидетельствование было возложено на

особую комиссию при Петерб.
Николаевском воен, госпитале, а

должность мед. чиновника при канцелярии

упразднялась.

Одновременно со штатом

канцелярии комитета был утвержден и штат

редакции газ. “Воен, ведомости”

(впоследствии - “Рус. инвалид”). Издатель
газеты, тайный советник П.П. Пеза-

ровиус, был назначен членом

комитета. Доходы от издания поступали в

пользу инвалидного капитала. Газета

находилась в ведении А.к.о р. св. 40

лет, после чего указами от 6 апр. и 5

мая 1861 редакция “Рус. инвалида”
была выделена из его состава. По мере
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развития благотворительной
деятельности комитета и возрастания средств
инвалидного капитала штат

канцелярии увеличивался. По штату 18 марта
1839 он возрос до 55, а вместо

правителя была введена должность

директора канцелярии. 12 мая 1854 в связи с

передачей ден. сумм А.к.о р. в Главное

казначейство, в составе канцелярии

был дополнительно учрежден

контрольный стол в составе 2 чиновников

и 6 писарей.
8 июня 1868 был утвержден новый

штат А.к.о р., составленный

применительно к штатам гл. управлений Воен,
мин-ва, согласно к-рому канцелярия

комитета состояла из 2 отделений:

распорядительного и счетного.

Директор канцелярии переименовывался в

нач-ка с правами помощника нач-ка

гл. управления Воен, мин-ва. Штат

канцелярии сокращался, писари и

служители заменялись лицами по

вольному найму.
Возросшая к кон. XIX в.

деятельность комитета (особенно после

принятия под его покровительство в 1894

нижних чинов) потребовала
увеличения штата канцелярии. По штату 17

июля 1902 в канцелярии состояло 43

чиновника, распределенных по 5 дело-

произ-вам (по принятию в

покровительство генералов и офицеров и по

призрению офицеров в воен, бого-

дельнях; по призрению семейств

генералов и офицеров и воспитанию их

детей; по принятию в покровительство
нижних чинов; по пособиям

генералам, офицерам и их семействам и

инспекторская часть; по назначению

единовременных пособий нижним

чинам и их семействам, назначению

пенсий из инвалидного капитала

семействам нижних чинов) и 6 частям

(журнальная, счетная,

бухгалтерская, экзекуторская, казначейская и

архив).
Накануне первой мировой войны

громоздкая структура канцелярии
А.к.о р. была реорганизована. По

штату 7 июня 1913 канцелярия
состояла из 2 отделов: распорядительного и

счетного и хоз., а также хоз. комиссии

по заведованию домом А.к.о р.
В функции комитета входили:

назначение раненым генералам,

офицерам (с 1814) и солдатам (с 1816) пенсий

из инвалидного капитала и гос.

казначейства; выдача заимообразных ден.

ссуд (с 1815), единовременных пособий

(с 1816) и пенсий по орденам и др.
знакам воен, отличия (с 1827);
определение инвалидов к должностям (с 1816);
перевод раненых офицеров на службу
в гражд. ведомство (с 1815);
назначение раненым военнослужащим

квартирного и мед. довольствия (с 1814);
помещение инвалидов в

благотворительные учреждения и заведения (с
1827); покровительство семьям

погибших или умерших от ран
военнослужащих (с 1814), определение их детей в

уч. заведения (с 1869); контроль за

состоянием воен, памятников и

благотворительных заведений,
инвалидного капитала (с 1869); составление

год. отчетов о деятельности

комитета.

Постановлением Совнаркома от 15

окт. 1918 комитет был ликвидирован.

Источники: ПСЗ I. Т. 32. N 25642;
СВП. СПб., 1869. Кн. 1; Там же. СПб.,1907;

Приказы воен, министра. СПб., 1858. N 65;
Там же. СПб., 1868. N 196; Приказы по

воен. ведомству. СПб., 1869. N 51; Там же.

СПб.,1877. N 446; Там же. СПб.,1902.
N 272; Там же. СПб.,1904. N 743; Там же.

СПб.,1905. N 643; Там же. СПб.,1906. N 31;
Там же. СПб.,1910. N 496; Там же. СПб.,
1911. N 7; Там же. СПб., 1913. N 280; Там
же. Пг., 1914. N 492, 771,798; Столетие
Воен. мин-ва. 1802-1902. СПб., 1902. Т. 13.
Кн. 1.

С.В.Шведов

Алтайское горное правление. 1834-

1883 (с 1828 по 1834 - Колывано-Воск-

ресенское горн, правление).
Образовано именным указом от 16 апр. 1828.

Подчинялось Кабинету е.и.в. (2).
Находилось в Барнауле,
непосредственное руководство осуществлял нач-к

горн, з-дов - томский гражд.

губернатор. Состояло из присутствия, в к-рое

входили возглавлявшие отделения

советники с правом совещательного
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лоса, и 4 отделений: 1-е -

рудников и

з-дов,
- в составе 4 столов, занималось

техн, частью рудников, разведкой и

поиском новых полезных ископаемых,

освоением месторождений, добычей
руд и их обогащением, добычей
цветных металлов, устройством и

усовершенствованием з-дов и машин,

снабжением з-дов провиантом и рудами,

флюсом, углем и др. мат-лами,

необходимыми для горн, и заводского

произ-ва; ведало штатами чиновников,

мастеровых и рабочих; 2-е -

приписных крестьян
- состояло из 3 столов и

ведало вопросами наделения крестьян
землей, распределением на работы,
переселением, переводом в др.
сословия, снабжением их деньгами,

продовольствием и др.; 3-е - судебное, - в

составе 2 столов, ведало делами воен,

судов над чиновниками, мастеровыми и

рабочими горн, селений; спорными
делами, имеющими отношение к горн,

делу, и др.; 4-е - в составе 3 столов

ведало ревизиями и учетом расхода и

прихода ден. сумм и мат-лов по

рудникам и з-дам. По окончании выплавки

определённого кол-ва серебра
составлялся горн, совет, в к-рый входили:

нач-к з-дов, советники,

управляющие 8 горн, конторами, чиновники,

назначенные нач-ком горн, з-дов. Горн,
совет рассматривал отчеты контор,

составлял общий отчет, планы

работы на предстоящий год и проекты

улучшения работы. Совет мог

собираться и в иных случаях, но каждый

раз об этом сообщалось Кабинету
е.и.в.

При Колывано-Воскресенском

горн, правлении состояли: канцелярия

(2 секретаря, 12 столонач-ков,

бухгалтер, журналист, экзекутор и писцы),
гл. лаборатория, гл. чертежная, архив,

инспектор мед. части. При нач-ке

з-дов имелась особая канцелярия в

составе секретаря и необходимого числа

канц. служителей.
14 февр. 1833 в штат правления

были включены горн, ревизоры для

осуществления надзора за частными

золотодобывающими приисками. Они

сносились напрямую с земской

полицией, с остальными учреждениями -

через правление; вели шнуровые

книги для записи заявок на разработку
месторождений, поступивших в земскую

полицию; наблюдали за чистотой

отмывки золота; доносили в правление о

случаях хищения металла или

злоупотреблениях с ним; следили за техникой

безопасности на приисках. При горн,
ревизорах состояли письмоводители

из унтер-шихтмейстеров. 23 мая 1833

Колывано-Воскресенскому горн,
правлению были переданы в

подчинение золотые прииски
Минусинского и Ачинского округов Енисейской

губ.
20 марта 1834 Колывано-Воскре-

сенское горн, правление переим. в

Алтайское. 29 нояб. 1835 назначен гл.

нач-к Алтайских горн, з-дов, к-рый
сносился с министром финансов и дела

к-рого решались в канцелярии

министра или Деп-те горн, и соляных дел

Министерства финансов (см. Горный
департамент). При разногласии гл.

нач-ка с присутствием дело поступало
на рассмотрение министра; в случаях

срочных дел гл. нач-к имел право
провести свое решение.

27 июля 1856 при А.г.п. вместо

золотопромышленного стола 1-го

отделения образовано 5-е отделение - по

делам частных золотых промыслов из

3 столов. В 1-м (по частным золотым

промыслам Зап. и Вост. Сибири) и во

2-м (по частным золотым промыслам
областей Семипалатинской и Сиб.

киргизов) велись дела о заявке

золотых россыпей и месторождений, о

выдаче свидетельств на произ-во
золотого и рудного промыслов, об отводе
земель и выдаче межевых актов, о

компаниях для золотого промысла; о

приеме добытого золота и выдаче

квитанций; о зачислении в казну и др.; в 3-м -

дела по проверке шнуровых книг для

записи золота, руд и выплавленных

металлов, проверка ведомостей и

отчетов присланных горн, ревизорами,
составление ведомостей о

выплавленном золоте и отправке его в С.-Петер-
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бург, составление смет о доходах и

расходах по частным промыслам и др.

Отделение возглавлялось советником,

штат включал 38 чел.; при отделении

состоял горн, ревизор частных

золотых промыслов с 4 чиновниками для

отвода площадей под прииски.
6 дек. 1859 А.г.п. были подчинены

прииски на границе Минусинского и

Ачинского горных округов', в 1862 в

штат добавлены 2 должности
отводчиков площадей под золотые прииски;
28 деК. 1863 в Томский губернский
совет введен член от горн, ведомства по

назначению министра имп. двора для

введения дел казенных

горнозаводских людей (расходы на его

содержание шли на обустройство крестьян
алтайских з-дов).
С 1 янв. 1864 должность гл. нач-ка

Алтайских горн, з-дов была отделена

от должности томского гражд.

губернатора и высоч. утвержденным 5 апр.
1864 положением “О порядке

преобразования гл. местного управления

з-дов Алтайского горн, округа”
ликвидирована, а его функции возложены

на горн, нач-ка, к-рый стал

именоваться нач-ком Алтайских горн, з-дов, с

повышением в чине с полковника до

ген.-майора. При нем состояли

секретарь и вольнонаемные писари. 16

марта 1867 штат А.г.п. был увеличен на

4 чиновников разных поручений.
19 февр. 1883 А.г.п. было
ликвидировано, а 7 мая 1888 Алтайские золотые

прииски подчинены вновь

образованному земельно-заводскому отделу

Министерства императорского двора и

уделов.
Источники: ПСЗ II. Т. 3. N 1960; Т. 5.

N 3698; Т. 8. N 5977,6222; Т. 9. N 6515; Т. 10.

N 8629; Т. 31. N 3079; Т. 34. N 35209; Т. 35.

N 36185; Т. 37. N 38739; Т. 38. N 39995;

Т. 39. N 40761; Т. 42. N 44350; Т. 45.

N 48001; ПСЗ III. Т. 8. N 5181; История за-

водско-фаб. законодательства Рос.

империи. СПб., 1884; Лоранский А.М.

Краткий ист. очерк адм. учреждений горн,

ведомства в России. 1700-1900. СПб., 1900;

Мин-во финансов. 1802-1902. СПб., 1902.

Ч. 1-2.

СЛ.Макарова

Амурский комитет Министерства
иностранных дел см. Особые комитеты

Азиатского департамента
Министерства иностранных дел.

Аптекарская изба см. Аптекарский
приказ.

Аптекарская канцелярия см.

Аптекарский приказ.

Аптекарская палата см. Аптекарский
приказ.

Аптекарский приказ. 1593/1594 - 1714.

Центр, учреждение. Первонач.
являлся дворцовым, в 1-й трети XVII в.

приобрел и общегос. функции: ведал мед.

обслуживанием членов царской семьи,

двора, думных и моек, чинов, армии,

лиц, подчиненных дворцовым

приказам, иноземцев. Осуществлял борьбу с

эпидемиями, проводил мед.

экспертизу годности дворян к службе и

судебную. Ведал приемом на службу и

назначением в армию аптекарей и

врачей, орг-цией аптек. Во главе А.п.

обычно стояли особо доверенные
лица или родственники царской семьи

(С.Н.Годунов, кн. И.Б.Черкасский,
Б.И.Морозов, И.Д.Милославский,
А.С.Матвеев и др.). В штате (к 1680-м
- ок. 100 чел.), помимо администрации,

состояли рус. и иностр, лекари,

хирурги-костоправы, аптекари, алхимисты

(изготовители лекарств), травники

(сборщики-заготовители
лекарственных растений), цирюльники,
переводчики иностр, мед. сочинений, все - с

учениками (в 1680-е - ок. 40 чел.),
огородники. А.п. имел к кон. XVII в. 2

аптеки с аптекарскими огородами и

лабораториями в Москве (осн. здание -

на Красной площади, др.
- в районе ул.

Воздвиженки), где, помимо лекарств,

изготовляли краски, кислоты и др.

мат-лы для мастерских Оружейной
палаты и Пушкарского приказа,
имелась мастерская аптечной посуды.

Травники А.п. совершали экспедиции
в Приуралье и Сибирь. А.п. готовил

мл. мед. персонал и финансировал
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обучение в европ. ун-тах иностр., а с

1690-х - и рус. врачей.
В 1674 А.п. объединен с

существовавшей нек-рое время
самостоятельно Новой аптекой (Приказ новой

аптеки); с 1706 именуется также Гл.

аптекой, с 1714 - Канцелярией Гл. аптеки,
затем - Аптекарской канцелярией.

Указом от 14 авг. 1721 делами А.п.

ведает Медицинская канцелярия.

Синонимы:

Аптекарская изба; Аптекарская

палата; Главная аптека

Источники: РГАДА. Ф. 143, 396

Богоявленский С.К. Приказные судьи XVIII в.

М.-Л., 1946; Веселовский С.Б. Дьяки и

подьячие XVI-XVII вв. М., 1975; Документы

Северной войны. Полтавский период / Под

ред. А.К.Байова. СПб., 1909; Замыслов-
ский Е. Царствование Федора
Алексеевича. СПб., 1871. Ч. 1; Змеев Л.Ф. Первые
аптеки в России. М., 1887; Лахтин М.

Медицина и врачи в Моск, гос-ве. М., 1906; Он
же. Мат-лы к истории медицины в России.

М., 1907; Лохтева Г.Н. Мат-лы
Аптекарского приказа

- важный источник по

истории медицины в России XVII в. //

Естественнонауч. знания в Др. Руси. М., 1980;

Мат-лы по истории медицины в России.

Дела Аптекарского приказа с 1629 по 1682 /

Под ред. Н.Е.Мамонтова. М.,1881-1885.

Вып. 1-4; Новомбергский Н. Мат-лы по

истории медицины в России. СПб., 1905-1907.

Т. 1-4; Он же. Врач, строение в

допетровской Руси. Томск, 1907; Павлов А.П.

Приказы и приказная бюрократия. 1584-1605. //

ИЗ. М., 1988. Кн. 116; Русско-белорус.
связи (1570-1667). Минск, 1963; Русско-бе-

лорус. связи во 2-й пол. XVII в. (1667-1686).

Минск, 1972; Соколовский М. Характер
и значение деятельности Аптекарского

приказа. СПб., 1904; Томашевский В.В.

Аптекарский приказ в XVII в.: Автореф.
дис. ... канд. ист. н. Л., 1952;

Путеводитель по архиву Ленинградского
отделения Ин-та истории. Л., 1958; Центр, гос.

архив древних ак-тов. Путеводитель.
М., 1991.

Ю.М.Эскин

Армейская экспедиция Канцелярии
Военной коллегии. 1798-1812 (с 1719

по 1798 - Армейское повытье

Канцелярии Военной коллегии). Повытье
создано в составе Канцелярии Воен,
коллегии именным указом Петра I от

3 июня 1719, определившим штат и

первонач. устройство коллегии.

Возглавлялось секретарем. Повытье

ведало вопросами личного состава и

строевой службы пехоты и кавалерии

рус. армии. Впоследствии в его

ведение включены вопросы учета
численности, расквартирования и

инспектирования войск. Часть функций,
связанных с комплектованием армии и

службой генералов и офицеров отошли к

Инспекторской экспедиции Военной
коллегии, учрежденной 11 сент. 1785,
а А.п. новым штатом Воен, коллегии

от 5 янв. 1798 было переименовано в

Армейскую экспедицию.

Ликвидирована 27 янв. 1812 в связи

с упразднением Воен.коллегии и

окончательным учреждением Военного

министерства. Функции А.э.

перешли к Инспекторскому
департаменту мин-ва.

Источники: ПСЗ I. Т. 5. N 3383; Т. 7.
N 4659; Т. 9. N 6872; Т. 16. N 11991; Т. 22.
N 16259; Т. 25. N 18308; Т. 32. N 24971.

И.В.Карпеев

Армейское повытье Канцелярии
Военной коллегии см. Армейская
экспедиция Канцелярии Военной коллегии.

Артиллерийская канцелярия. 1714-

1729. Сформировалась к 1714 на

основе Походной канцелярии ген.-фельд-
цейхмейстера -

руководителя арт.
ведомства. Занималась вопросами
заготовки и снабжения армии оружием,

боеприпасами, арт. орудиями;
руководила строит-вом и эксплуатацией
казенных арт., оружейных и пороховых
з-дов и арсеналов. Находилась в

Петербурге.
Штат А.к. состоял из: обер-комис-

сара (нач-ка), секретаря и 12 подьячих.

Общее руководство А.к. осуществлял

ген.-фельдцейхмейстер гр. Я.В.Брюс.
Находившийся в Москве Артиллерий¬



ский приказ дублировал функции А.к.

(в осн. в центр, районах России),
поэтому 4 февр. 1720 он был слит с

канцелярией. Часть чиновников бывш.

приказа продолжала свою деятельность

под названием Моск. арт. конторы

(см. Контора артиллерийская и

фортификационная в Москве) - филиала
А.к. В результате функции А.к.

расширились: в ее ведение попала

полевая артиллерия, а по указу от 23 мая

1720 -

крепости и инж.-фортификаци-
онное дело.

С 1720 Военная коллегия

попыталась подчинить себе А.к., но

руководитель Главной артиллерии (так
было названо арт. ведомство в указе от

23 мая 1720) ген.-фельдцейхмейстер

Я.В.Брюс этому решительно
воспротивился. Воен, коллегии удалось
добиться издания Петром I указа от 11

нояб. 1722 о том, что Воен, коллегия

имеет над А.к. только “вышнюю

дирекцию”.
В 1722-1723 арт. ведомство было

приведено в соотв. с гос. коллегиями.

При ген.-фельдцейхмейстере было

образовано особое присутствие, в к-рое

входили его заместители и секретарь
А.к. Находившаяся в Петербурге А.к.,
непосредственно отправлявшая дело-

произ-во Гл. артиллерии, именовалась

Главной А.к., а Моск. А.к. - конторой.
А.к. делилась на повытья: 1-е -

приказного стола (переписка с

вышестоящими учреждениями, делопроиз-во по

вопросам произ-ва, заготовки и поставки

в армию арт. орудий, составление

отчетов); 2-е - полевое, или армейское
(ведало полевой артиллерией, военно-

инж. вопросами и личным составом

генералов и офицеров); 3-е -

гарнизонное (дела арт. гарнизонов в крепостях
по личному составу и мат. части); 4-е -

оружейное, оно же пороховое и селит-

ренное (ведало оружейными,
пороховыми, селитренными, колесными и др.

з-дами); 5-е -

судное (военно-суд.

дела); 6-е -

протокольное (орг-ция
приемов, собраний, делопроиз-во по

внешним сношениям); 7-е -

регистратура

(ведение регистрационных журналов).
Были введены должности: обер-кригс-

комиссара (дела по личному составу

арт. ведомства), обер-комиссара от

покупки и подряда (заготовка мат-лов и

припасов для артиллерии), обер-цейх-
мейстера (надзор за изготовлением

орудий и мат. части артиллерии,

наблюдение за арт. складами и

арсеналами, отпуск в войска арт. имущества,

оружия и боеприпасов), обер-аудитора
(суд. и следственные дела арт.

ведомства), казначея (установлена указом
от 30 янв. 1723 для ведения финанс.

дел Гл. артиллерии) и

обер-контролера (ревизия финансов и хоз-ва арт.

учреждений).
23 июня 1727 инж. часть А.к.

передается в ведение обер-директора над

фортификациями всей Рос. империи
ген. Б.Х.Миниха. В связи с переездом

руководства Гл. артиллерии из

Петербурга в Москву 7 окт. 1728 А.к.

переименовывается в контору, а 28 июля

1729 реорганизуется в Канцелярию

главной артиллерии и

фортификации.

Синоним:

Главная артиллерийская
канцелярия

Источник: Столетие Воен, мин-ва.

1802-1902. СПб.,1902. Т. 6, ч. 1.

И.В.Карпеев

Артиллерийская контора Адмирал-
тейств-коллегии см. Артиллерийская
экспедиция Адмиралтейств-колле-
гии.

Артиллерийская контора см.

Контора артиллерийская и

фортификационная в Москве.

Артиллерийская экспедиция Адми-

ралтейств-коллегии. 1732-1757; 1763-

1827 (с [1718] по 1723 - Правление
цейхмейстерских дел, с 1723 по 1732, с

1757 по 1763 - Арт. контора

Адмирал29



тейств-коллегии). Правление
образовано не позднее 1718 при Адмирал-
тейств-коллегии как учреждение,

заведовавшее мор. артиллерией, арт.

служителями и припасами.
Возглавлялось цейхмейстером в чине, равном

капитан-командору (5-й кл. по Табели

о рангах 1722). 13 июня 1723

определением Адмиралтейств-коллегии пере-
им. в Арт. контору, к-рая 21 авг. 1732

высоч. утвержденным докладом

Сената преобразована в А.э. Высоч.

утвержденным докладом Сената от 5 мая

1757 восстановлена Арт. контора, а

высоч. утвержденным докладом

Морской российских флотов и

адмиралтейского правления комиссии 3 дек.

1763 вновь преобразована в А.э.

Во главе конторы стоял обер-цейх-

мейстер, он же до 1764 возглавлял

А.э., затем ее возглавил ген.-цейхмей-

стер.

Контора, впоследствии экспедиция,

заведовала мор. артиллерией, арт.

командами, чиновниками и

мастеровыми; осуществляла выдачу, получение,

передвижение и контроль за наличием

в надлежащем комплекте арт. орудий,

боеприпасов, снаряжения и

необходимых мат-лов; руководила ремонтными

работами; обеспечивала служителям

выдачу провианта, жалованья и

обмундирования; заведовала арт.
магазинами и с 24 авг. 1765 -

мор.
крепостями.

В подчинении конторы, а затем

экспедиции находились Арт. контора
на о. Котлине и Ревельская арт.

контора. Согласно высоч. утвержденному
24 авг. 1827 проекту Сената “О

предварительном образовании Морского

министерства” деятельность А.э.

была прекращена с 1 окт. 1827. Вместо

нее был учрежден Артиллерийский

департамент Морского
министерства.

Источники: РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11.

Д. 219, 651, 1016; ПСЗ I. Т.8. N 6156; Т. 14.
N 10725; Т.16. N 11982, 12059, 12459; ПСЗ
И. Т. 2. N 1325.; Веселаго Ф.Ф. Мат-лы для

истории рус. флота. СПБ., 1866-1868. Ч. 1-4;
Он же. Очерк рус. мор. истории. СПб., 1875.

4.1.; Он же. Описание дел архива Мор.
мин-ва. СПб., 1877-1895; Лебедев А.И. Ад-

миралтейств-коллегия// Воен,

энциклопедия. СПб., 1911. T.I.; Толстой Д.И. О пер-
вонач. учреждении и последовавших

изменениях в устройстве
Адмиралтейств-коллегии // Мор. сб. СПб., 1855. Т. 16. N 6.; Ела-

гинС. Мат-лы для истории рус. флота.

СПб., 1866-1868. Ч. 1-4; Чубинский В.

Ист. обозрение устройства управления

мор. ведомством в России. СПб.,

1869.

Е.В.Шведов

Артиллерийская экспедиция Военной

коллегии. 1797-1812 (с 1719 по 1729 -

Арт. повытье Канцелярии Военной
коллегии; с 1736 по 1742 - Арт.
контора Военной коллегии; с 1796 по 1797 -

Арт. канцелярия Воен, коллегии).
Указом Петра I от 3 июня 1719 в

составе Канцелярии Воен, коллегии

образовано Арт. повытье, к-рое должно

было заниматься формированием,
оснащением и мат. обеспечением арт.

частей, а также вопросами инж. дела в

армии. Оно возглавлялось секретарем

по артиллерии и фортификации и

включало: нотариуса, канцеляриста,
4 копиистов и 4 писарей. Упразднено
28 июня 1729 ген.-фельдцейхмейсте-
ром Б.Х.Минихом с передачей дел по

артиллерии и инж. части в

Канцелярию Главной артиллерии и

фортификации. 26 янв. 1736 в составе Воен,

коллегии учреждена Арт. контора во

главе с ген.-фельдцейхмейстером -

членом Воен, коллегии. Указом от

15 февр. 1742 контора упразднена, а

управление артиллерией снова передано в

Канцелярию Гл. артиллерии и

фортификации. По приказу Павла I от

21 дек. 1796 в структуре Воен,

коллегии создан Арт. деп-т, переим. 29 янв.

1797 в Арт. экспедицию. 12 марта 1798

утвержден штат А.э. и введена

должность казначея. В 1798 для ведения

финанс. документации создается ден.

отделение, для заведования

пороховыми, селитренными и оружейными
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ми - заводское. В 1799 А.э. была

разделена на отделения: полевое

артиллерийское - в целях снабжения армии

полевой, осадной и полковой

артиллерией, понтонами, заведования арт.

лабораториями, поставкой в войска

боеприпасов, арт. обоза; арсенальное

артиллерийское, ведавшее арт.

арсеналами, складами, литьем арт. орудий,
заготовкой металлов, арт. аммуниции;

гарнизонное отделение - в целях

комплектования и мат.- техн, обеспечения

гарнизонной артиллерии; заводское

отделение - для заведования

пороховыми, селитренными и оружейными
з-дами; генеральное

- для ведения де-

лопроиз-ва по личному составу

артиллерии; подрядное, ведавшее

заключением подрядов на поставку арт.

имущества и аммуниции, проведением

торгов; регистратура
- для ведения

журналов входящих и исходящих

документов, контроля за их исполнением;

бухгалтерское и казначейское - в

целях ведения финанс. делопроиз-ва. В

состав А.э. входили также

протокольная часть, оформлявшая заседания

общего присутствия, и архив. В 1799

учреждается особая канцелярия

управляющего А.э., переим. в 1800 в

Канцелярию инспектора артиллерии,
заменившая упраздненный Штаб генерал-

фельдцейхмейстера. В 1800

гарнизонное отделение разделено на 2 (1-е

ведало арт. гарнизонами в сев., 2-е - в

южн. части страны); в 1801 создается
понтонное отделение; одновременно

дела по инж. и крепостной частям

выделяются в одно отделение. В 1802

А.э. была разделена на собственно

А.э. и Инженерную экспедицию
Военной коллегии. К последней отошли все

крепостные и фортификационные
дела, а также заведование Корпусом
военных инженеров. С 1803 вводится

новая структура А.э.: 1-е и 2-е

гарнизонные отделения (гарнизонная
артиллерия), арсенальное (арт. склады и

арсеналы), понтонное (понтонные части),

протокольное (ведение заседаний

общего присутствия А.э.), 1-е и 2-е

полевые отделения (полевая артиллерия),
подрядное (торги и подряды на арт.

имущество), генеральное
(оперативное управление артиллерией),

заводское (оружейные, пороховые, селит-

ренные и металлургические з-ды),

бухгалтерское (финанс.

документация), казначейство, регистратура,
чертежная и архив.

В 1806 в структуре А.э. появляются

еще 2 отделения - для ревизии актов и

по части заготовки дубового леса для

артиллерии. 24 февр. 1804 при А.э.
создается Временный арт. комитет для

рассмотрения дел гарнизонной
артиллерии, переим. 4 июня 1808 в Ученый

комитет по арт. части.

27 янв. 1812 А.э. была

ликвидирована в связи с упразднением Воен,

коллегии. Функции А.э. наследовал

Артиллерийский департамент
Военного министерства.

Источники: ПСЗ I. Т. 5. N 3383; Т. 7.
N 4659, 4808; Т. 9. N 6521, 6872, 7065; Т. 11.
N 8489, 8617; Т. 16. N 11784; Т. 23. N 16959;
Т. 24. N 17768; Т. 27. N 20482; Т. 32.
N 24971; Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902.

СПб., 1902. Т. 6.ч.1.

И.В.Карпеев

Артиллерийский банк. 1760-1763.

Учрежден сенат, указом от 10 марта 1760

по инициативе П.И.Шувалова. В А.б.

поступали ден. суммы, полученные от

чеканки монет из старых медных
пушек. Образованный в результате
этого капитал предполагалось

использовать для “усовершенствования
артиллерии” и выдачи ден. ссуд. Однако

размеры ссуд, выданных А.б., не

удавалось установить даже спец, для этого

созданной сенат, комиссии.

Упразднен Екатериной II в 1763.

Синоним:

Банк артиллерийского и

инженерного корпусов

Источники: ПСЗ I. Т. 15, N 11037;

Боровой С.Я. Кредит и банки России. М.,
1958.

АЛ.Панина
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Артиллерийский департамент
Военного министерства. 1812-1862.

Образован 27 янв. 1812 в целях снабжения

армии и крепостей артиллерией,
снарядами, оружием и боеприпасами.
Заведовал оружейными, пороховыми и

селитренными з-дами, арсеналами,

арт. парками и лабораториями.
Состоял из 5 отделений и канцелярии,
возглавлявшихся нач-ками, отделения

подразделялись на столы во главе со

столонач-ками. Канцелярия
заведовала личным составом чиновников деп-

та и мест, ему подведомственных,

перепиской по экзекуторской и

казначейской частям деп-та, а также

строит. и хоз. частями арт. уч-ща (с 1849 -

Михайловского арт. уч-ща; см.Воен-

ные училища), Сергиевского всей

артиллерии собора и зданий,
принадлежавших деп-ту; составлением общих
отчетов по А.д. В составе канцелярии

был выделен архив, ведавший
приемом и хранением решенных дел деп-
та. 1-е отделение (с 29 марта 1836 -

крепостное) в составе 3 столов

занималось снабжением крепостей и

укреплений, арт. бригад, окружных
арсеналов артиллерией, арт. имуществом и

конским составом; 2-е отделение (с 29

марта 1836 - пороховое и парковое) в

составе 3 столов занималось

устройством и содержанием казенных

пороховых и селитренных з-дов и

лабораторий; орг-цией изготовления и

снабжения войск, складов, арсеналов и арт.

парков порохом, боеприпасами и

патронами, изготовлением и продажей
фейерверков; 3-е отделение (с 29

марта 1836 - арсенальное), состоявшее из

2 столов и чертежной, занимались

устройством и содержанием арсеналов,
снабжением их арт. имуществом
(орудиями, лафетами, зарядными ящиками
и др.); заготовкой для нужд

артиллерии инструментов, леса, конской

сбруи; постройкой, содержанием и

ремонтом зданий арт. ведомства;
ведением дел техн, арсенальной школы;

4-е отделение (с 29 марта 1836 -

оружейное) в составе 2 столов ведало

устройством и содержанием казенных

оружейных з-дов; орг-цией произ-ва,

ремонтом и снабжением войск

огнестрельным и холодным оружием; 5-е

отделение (с 29 марта 1836 - счетное,

или контрольное) состояло из 4 столов

и занималось составлением год. смет,

ведомостей и отчетов о расходах по

арт. ведомству, приемом,
распределением, выдачей ден. сумм и расчетами с

Министерством финансов и др.

ведомствами. Чертежная осуществляла
составление, сбор и хранение планов,

чертежей и рисунков, управляла

типографией и переплетной мастерской
деп-та.

28 дек. 1862 в результате
объединения А.д. и Штаба генерал-фелъд-
цейхмейстера было создано

Главное артиллерийское управление
Военного министерства. Ликвидация

дел деп-та завершилась к нач. февр.
1863.

Источники: ПСЗ I. Т.22. N 24971,

25012; ПСЗ И. Т.7. N 5318, 5558; Т.П.

N 9038; Приказы воен, министра. СПб.,

1862. N 375; 1863. N 36.

И.В.Карпеев

Артиллерийский департамент
Морского министерства. 1827-1860. Создан

указом Николая I от 24 авг. 1827 и

положением “О предварительном
образовании Морского министерства” в

составе Управления флота генерал-
интенданта для обеспечения судов

флота и мор. команд артиллерией,

огнестрельным и холодным оружием,

боеприпасами.

А.д. возглавлял директор, к-рый
являлся одновременно ген.-цейхмей-

стером и инспектором мор.

артиллерии (с 1830 - Корпуса морской
артиллерии). По хоз. части деп-т был

подчинен ген.-интенданту (и через него -

мор. министру), а с 1855 -

непосредственно Адмиралтейств-совету.
Строевая часть находилась в ведении

инспектора Корпуса мор. артиллерии,
к-рый подчинялся нач-ку Главного

морского штаба, а с 1855 - ген.-адми-

ралу; для руководства строевой
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стью при нем имелась особая

канцелярия.

А.д. имел 2 отделения:

исполнительное и счетное, состоявшее из

бухгалтерии и контроля и казначейства. С

1837 были образованы секретарская
часть и чертежная.

В 1860 в ходе общей реорганизации
управления Мор. мин-вом деп-т был

преобразован в Артиллерийское
управление Морского
министерства.

Источники: Собр. законов и

постановлений, до части мор. управления

относящихся, за 1827. СПб., 1828. Кн. 3; Там же за

1837. СПб., 1838. Кн. Г, Собр. узаконений,
постановлений и др. распоряжений по мор.

ведомству за 1860. СПб., 1861.

Г.В.Мартынова

Артиллерийский комитет Главного

артиллерийского управления. 1862-
1919. Создан при Главном
артиллерийском управлении 28 дек. 1862 в

целях разработки и обсуждения
вопросов и предложений, относящихся к

теории, технике и практике

артиллерии и вооружения рус. армии. На

заседаниях комитета рассматривались

изобретения, предложения и

усовершенствования в области артиллерии и

вооружений, разрабатывались и

обсуждались уставы, руководства,
наставления, программы и инструкции по

артиллерии и вопросам арт.
образования, защиты войск от арт. огня и хим.

оружия.
Возглавлялся А.к. управляющим

делами. По штатам 1862, состоял из

канцелярии и 8 отделов: баллистики и

опытов, к ней относящихся;

приготовления орудий и снарядов; устройства

лафетов и повозок; пороховой и

лабораторной частей; вооружения и

употребления артиллерии; ручного
огнестрельного и холодного оружия;
строит.-механической части; развития

арт.образования и рассмотрения
отчетов, доставляемых из разл. частей и

полигонов.

После реорганизации в 1885 в

состав комитета входили канцелярия и

отделы: разработки конструкций
орудий и снарядов, рассмотрения
предлагаемых проектов разл. систем орудий
и снарядов и составления таблиц
стрельбы; разработки конструкций
лафетов, установок, повозок и арт.

принадлежностей; применения в

артиллерии механики и электротехники;
изготовления мат. части артиллерии;

пороховой, лабораторной, трубочной
и ракетной частей; орг-ции и

вооружения артиллерии; употребления

артиллерии в бою, практических занятий

артиллерии и арт. образования в

целом; ручного огнестрельного и

холодного оружия.
После утверждения новой

структуры и штатов 18 июля 1914 А.к.,

объединенный с Техн, частью Гл. арт.

управления, состоял из 5 отделов: мат.

части артиллерии, боевых припасов,

боевой подготовки и орг-ции;

вспомогательных средств;

оружейно-пулеметного; а также канцелярии,
чертежной и литографии и гл. арт. полигона.

В 1915-1918 было создано еще 4

отдела: пороховой, лабораторный и

ракетный; лафетный; минометный, бомбо-
метный и траншейных орудий;
химический. В 1918 в Техн, часть, нач-ком

к-рой являлся управляющий делами

А.к., были переданы отделения

'Гл. арт. управления: по заготовке и

снабжению удушливыми средствами и

ручными гранатами и по

заготовке на частных з-дах взрывчатых

веществ.

На осн. представления Гл. арт.

управления в Военно-законодательный

совет Наркомата по воен, делам от

31 дек. 1918 была начата

реорганизация управления. Приказом нач-ком

Гл. арт. управления от 27 февр. 1919

был объявлен новый штат управления
и началась история А.к. советского

периода.

Источники: СВП. 1869. 1-е изд.
СПб.,1969. Кн.1. Ст. 196-215; Там же. 3-е

изд. СПб., 1907; Приказы воен, министра.

СПб., 1862. N 375; Приказы по воен,

ведомству. СПб.,1903. N 150; Там же. Пг., 1914.
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N 452, 603; Там же. Пг.,1915. N 444; Там же.

Пг., 1916. N 111; Там же. Пг., 1917. N 398;

Приказы нач-ка Гл. арт. управления. Пг.,
1918. N 35; Там же. Пг., 1919. N 382; Общий
состав Гл. арт. управления. На 1893. СПб.,
1893; Там же. На 1899. СПб., 1899.; Там же.

По 1 мая 1906. СПб., 1906; Там же. По

15 окт. 1909. СПб., 1909; Там же. По 15 мая

1917. Пг., 1917.

И.В.Карпеев

Артиллерийский округ. 1809-1865.

Единица военно-тер. деления,
введенная в России в окт. 1809 для

обеспечения войск в местах их расположения

предметами арт. довольствия. Перво-
нач. учреждено 11 А.о., к 1855 их

число возросло до 12, а в 1859 сокращено

до 9. На А.о. делилась только

крепостная (гарнизонная) артиллерия. Во

главе округа, включавшего в себя неск.

губерний, стояло Окружное
артиллерийское управление, руководимое
окружным арт. командиром (нач-ком). В
связи с переходом России в 1862-1865

на военно-окружную систему
местного воен, управления А.о., наряду с

инженерными и др., были с 6 июня 1862

по 6 авг. 1865 заменены военными

округами.

Синонимы:

Крепостной артиллерийский
округ; Округ крепостной артиллерии

Источники: Бескровный Л.Г. Рус.
армия и флот в XIX в. М., 1973;
Ерошкин Н.П. Воен, аппарат царской России в

период Крымской войны (1853-1855) //Тр.
МГИАИ. М.,1957. Т. 9; Столетие Воен,
мин-ва. 1802-1902. СПб., 1902. Т. 1, ч. 1;
Т. 6, ч. 1, кн. 1.

Е.В.Мезенцев

Артиллерийский приказ. 1701-1720.

Центр, гос. учреждение, ведавшее
всей артиллерией кроме морской,
засечным делом и сбором пошлин на

артиллерию. Образован в февр. 1701 из

Пушкарского приказа. Подчинялся
высшим органам власти: сначала

Ближней канцелярии, затем Сенату.

Получал распоряжения от Разрядного
приказа, а затем - Военной коллегии.

Пост, местных органов управления не

имел и осуществлял деятельность на

местах через органы обл.

администрации (губернаторов и воевод) и

командируемых чиновников для поручений.
Возглавлялся номинально ген.-фельд-
цейхмейстером, а фактически - его

помощником в звании управителя, с 1710

- обер-комиссаром. Под его началом

находились 1-2 дьяка, ведавшие

общим делопроиз-вом, и до 30 подьячих

(канцеляристов). А.п. делился на по-

вытья во главе с подьячими ст. статьи.

В 1710 повытий было 5: 1-е ведало

учетом личного состава артиллерии,
обеспечением армейскими орудиями,

боеприпасами и ден. довольствием;

2-е - изготовлением орудий и

пушечными мастерами; 3-е -

произ-вом

пороха и мастерами порохового дела;
4-е - Моск, пушечным двором; 5-е -

моек, воротниками. В общем ведении
всех повытий находились засечное

дело и сбор различных пошлин на

нужды артиллерии. Распреление функций

между повытьями не было строгим и

на практике часто нарушалось.

Непосредственными исполнителями канц.

работы были подьячие ср. статьи

(подканцеляристы) и мл. статьи

(копиисты). Кроме них, в штат приказа

входило более 10 служителей для дальних

командировок с целью выполнения

распоряжений приказа, доставки ден.

жалованья в войска, приемки арт.

орудий и боеприпасов на з-дах, закупки

лошадей и др. Из Моск, ратуши в А.п.

ежегод. присылались для учета

прихода и расхода денег и боеприпасов
выборные бурмистры с целовальниками.

При А.п. также состояли денщики для
ближних поездок и сторожа из моек,

пушкарей.
С 1715 в ведение А.п. перешло

изготовление ружей и снабжение ими

армии.
В связи с переносом в 1712 столицы

из Москвы в Петербург там был

создан филиал А.п. - Артиллерийская
канцелярия во главе с обер-комисса-
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ром, окончательно сложившаяся к

1714, в результате из ведения А.п.

оказался изъят петерб. регион. Приказом
ген.-фельдцейхмейстера от 4 февр.
1720 Арт. канцелярия получила
первенствующее значение, а А.п. стал ее

филиалом, ранг его нач-ка понижен с

обер-комиссара до комиссара, штат

сокращен.

В дек. 1720 А.п. преобразован в

Московскую артиллерийскую конто-

РУ-

Синоним:

Приказ артиллерии

Источники: Бранденбург Н.Е. Мат-лы

для истории арт. управления в России:

Приказ артиллерии. СПб.,1876; Огородников В.

Из истории вопроса о центр, учреждениях в

России при Петре Великом. Казань, 1917;

Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902.

СПб., 1902. Т. 1,ч. 1, кн. 1; Там же. Т. 6, ч. 1,

кн. 1.

Е.В. Мезенцев

Артиллерийское управление
Морского министерства. 1860-1866.

Преобразовано из Артиллерийского
департамента на осн. положения “Об общем

образовании управления мор.

ведомством”, утвержденного Александром
II27 янв. 1860 для заведования мат.

частью мор. артиллерии. Подчинялось

непосредственно управляющему
Морским министерством. Возглавлялось

нач-ком, к-рый назначался на

должность указом императора и приказом
по мор. ведомству.

А.у. собирало сведения о наличии,

состоянии и потребностях мор.
ведомства в арт. вооружении, составляло

планы, сметы и производило

необходимые действия по обеспечению судов

флота и мор. команд артиллерией,

огнестрельным и холодным оружием,

боеприпасами. Состояло из

исполнительного отделения, чертежной и

секретарской части.

С 1 янв. 1867 на осн. приказа ген.-

адмирала от 19 дек. 1866 А.у. было

упразднено. Все хоз. функции по обеспе-

2* 35

чению флота и мор. ведомства арт.

вооружением были переданы в порты,
техн, вопросы развития артиллерии - в

ведение созданного Морского
технического комитета.

Источники: Собр. узаконений,
постановлений и др. распоряжений по мор.

ведомству за 1860. СПб., 1861; Там же за 1866.

СПб., 1867.

Г. В.Мартынова

Архангелогородская контора над
портом. 1733-1862. Основана указом Ад-

миралтейств-коллегии 17 окт. 1733

одновременно с учреждением
должности капитана над Архангельским
портом. Состояла из арт., мундирной,
экипажской, кригс-комиссариатской и ко-

раблестроит. частей. Осуществляла
финанс. и хоз. деятельность,

занималась покупкой мат-лов и припасов,

подрядами на их поставку, руководила

судоремонтными работами и

постройкой казенных зданий, заготовлением

лесов, распределением

адмиралтейских служителей по должностям и

командам и обеспечением их

квартирным и мат. довольствием, орг-

цией смотров и командировок. В

ела ведомости и бухгалтерские
книги.

Прекратила свою деятельность в

связи с упразднением Архангельского

порта высоч. повелением 5 марта
1862.

Источники: РГА ВМФ. Ф. 212, 330; Ве-
селаго Ф.Ф. Описание дел Мор. мин-ва.

СПб., 1877-1895. Т. 1-7; Он же. Мат-лы для

истории рус. флота. СПб., 1879. Т. 7;
Огородников С.Ф. История Архангельского
порта. СПб., 1875; Чубинский В. Ист.

обозрение устройства управления мор.
ведомством в России. СПб., 1869.

Е.В.Шведов

Археографическая комиссия. 1834-

1926. Учреждена именным указом от

24 дек. 1834 при Министерстве

народного просвещения для издания

мат-лов, собранных археографиче¬



ской экспедицией П.М. Строева 1829-

1832. 18 фев. 1837 высоч. утверждены

“Правила для руководства

Археографической комиссии”, в соотв. с

к-рыми она стала функционировать на

правах пост, действующего гос.

учреждения.

Пред. А.к. назначался и увольнялся

императором по представлению

министра нар. просвещения. Члены и

сотрудники А.к. назначались и

увольнялись министром по представлению

председателя. Для издания актов и

летописей в штате А.к.

предусматривались 2 должности редакторов. Кроме

того, состояли чл.-корры, рус. и

заруб., к-рые имели право присутствия
на заседаниях А.к. С 1860-х члены,

сотрудники, чл.-корры. и редакторы
А.к. стали избираться на общих

собраниях тайным голосованием по

письменной рекомендации не менее чем 3

членов А.к. Члены разделялись по

должности на состоящих в 5 и 6 кл. и в

соотв. с этим первые должны были

иметь ученую степень доктора или

магистра по специальности, соотв.

предметам занятий в А.к. В сотрудники
А.к. избирались лица, к-рые могли

быть полезны своими сведениями по

археографии или исполнением

поручений. В чл.-корры А.к. избирались
лица, принесшие ей в дар ценные

рукописи, книги или оказавшие

значительную поддержку к.-л. из ее

изданий.

Делопроиз-во А.к. осуществлял

правитель дел, назначавшийся (а

затем избиравшийся) из членов А.к. по

представлению пред. При нем имелись

2 помощника, назначаемых из числа

сотрудников. Правитель дел вел

протоколы заседаний. При А.к. имелись

также библиотека и собрание
рукописей и актов.

А.к. существовала на бюджетные

ассигнования, пожертвования, а также

на средства, заработанные от

продажи собств. изданий или иным

способом.

А.к. направляла через министра

нар. просвещения императору ежегод.

отчеты о своей деятельности и

экземпляры собств. изданий.
По статусу, А.к. имела целью

“науч. описание и систематическое

издание источников отеч. истории и

памятников юрид. литературы от древних

времен по 1 четв. XVIII в. вкл.”. Среди
гл. изданий А.к. были “Полное собр.
рус. летописей”, “Рус. ист.

библиотека” (39 т.) и др. С 1862 выходила в свет

также “Летопись занятий

археографической комиссии”. Имеется

подробный каталог изданий
Археографической комиссии с 1836 по 1918 год

(Пг.,1918).
В 1922 А.к. была передана

Академии наук, а в 1926 слита с Пост. ист.

комиссией, образовав с ней вместе

Ист.-археографическую комиссию

при АН СССР.

Источники: Имп. Рус. ист. об-во: Сб.

мат-лов, относящихся до архивной части в

России. Пг.,1916. Т. 1.; Подробный каталог

изданий Археографической комиссии,

вышедших в свете 1836 по 1918 год. Пг.,1918;
Летопись занятий Археографической
комиссии за 1919-1922 годы. Пг., 1923. Вып.

32.

А Л.Панина

Архиепископия. XII в.-1589. Почетное
наименование, бытовавшее, как

правило, в неофиц. документах и

присваивавшееся наиб, сильным в полит, и

эконом, отношении епархиям. А.

возглавлялись архиепископами и

митрополитами. Первая А. возникла в Рус.
Правосл. церкви в XII в. и явились

формой выражения полит, борьбы
церкви против усиления влияния

княж. власти. Первая А. -

Новгородская (с 1165), управлялась
архиепископом, избираемым при участии
Новгородского веча, а не назначаемым

князем. С введением патриаршества все

А. получили название митрополий, а

архиепископы - митрополитов.

Синоним:

Епископия

Источники: ПБЭ. СПб.,б/г. Т. 1. Ст. 47;

Перов И. Епархиальные учреждения в рус.
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церкви в XVI и XVII вв.: Ист.-канонический

очерк. Рязань, 1882; Рус. православие. Вехи

истории. М.,1989; Соловьева Т.Б. Церк.

управление в России и гос. проекты его

реорганизации 1681-1682 гг.// Гос. учреждения
России XVI-XVIII вв./ Под ред. Н.Б.

Голиковой. М.,1991.

В.В.Олевская

Архиерейские школы. 1721-1808.

Всесословные духовно-уч. заведения

закрытого типа, подведомственные

епархиальным архиереям и Синоду,
предназначавшиеся для подготовки

священнослужителей. Созданные в

1721 в соотв. с Духовным
регламентом, А.ш. должны были содержаться

на счет доходов Архиерейских домов и

частично за счет хлебных сборов с

церк. и монаст. земель. Размером этих

доходов определялось кол-во уч-ся.

Духовным регламентом
предусматривался 8-летний курс обучения, вкл.

изучение грамматики, истории,

географии, арифметики и геометрии,
логики и диалектики, риторики и

пиитики, физики, краткой метафизики,
политики, латыни, греч., церк.-слав. яз. и

иврита, а также 2-год. изучение
богословия. Полезный досуг предполагал
плавание на судах, геометрические

измерения, строит-во крепостей,
прогулки, диспуты, театральные
представления, муз. занятия, изучение церк. и

воен. истории. Уч-ся проживали в

общежитиях монаст. типа под контролем

ректора, префекта и комнатных по

строгому распорядку; свидания с

родными ограничивались. Нежелающие

проживать в общежитиях могли

снимать квартиры. Контроль над А.ш.

помимо епархиальных архиереев

осуществляла спец, созданная при Синоде

Контора школ и типографий с

“протектором” из синодальных

чиновников. В связи с недостатком средств и

преподавателей А.ш. на практике не

соответствовали рекомендациям
Духовного регламента, поэтому в 1722

Синод сокращает их уч. программу.
Полная программа до нач. 1730-х

была осуществлена только А.ш. при

Киев. и Моск, духовных академиях. В

этот период закрепилось
существование 2 типов А.ш.: преподававших по

полной программе, позже

преобразованных в духовные семинарии, и - по

сокращенной программе, без

углубленного изучения ряда предметов и

иностр, яз., позже преобразованных в

уездные духовные училища.
Улучшение мат. положения А.ш. и состояния

йреподавания связано с утверждением

штатных окладов в духовно-уч.

заведениях в 1765, к-рые постепенно

увеличивались (с 40 тыс. руб. в

1765 до 181 тыс. 931 руб.- к нач.

XIX в.).
В 1808 А.ш. были упразднены, а на

их базе созданы духовно-уч. заведения
2 типов - семинарии и духовные уч-ща,

перешедшие в ведение созданной
Комиссии духовных училищ
Синода.

Источники: ПБЭ. Пг.,1901. Т. 2.; Доб-
роклонский А.И. Руководство по истории

рус. церкви. СПб., 1893. Вып. 4.

В.В.Олевская

Архиерейский дом. [XI в.]-1917.

Церк.-адм. и хоз. учреждение в

системе епархиального управления,
управлявшее зем. владениями, имуществом
и капиталами, принадлежавшими

архиерейской кафедре. Возникнув

одновременно с епархиями, А.д. первонач.
осуществляли управление епархией,
для чего располагали спец, штатом и

казной. А.д. подчинялись священно- и

церковнослужители епархий. Им

были подведомственны вопросы семьи и

брака, касавшиеся светских лиц.

Власть А.д. была существенно
ограничена в нач. XVIII в. при Петре I, а с

сер. XVIII в. А.д. становится хоз.

учреждением и резиденцией архиерея.
Возглавлял А.д. архиерей, к-рому
подчинялся эконом, зав. хоз-вом

и подотчетный Духовной
консистории.

А.д. имели право владения зем.

угодиями, рыбными ловлями,

загородными дворами и др. недвижимым

имуществом и правом его купли-продажи.
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А.д. пользовались рядом льгот:

освобождались от пост, воинской

повинности, от квартирного налога, от

казенного зем. налога и гор. оценочного

сбора (искл. недвижимую
собственность А.д., сданную в наем) и от гор.
повинностей (искл. ремонт мостовых

и исправность фонарей). А.д. как

церк. учреждение участвовало в суд.
исках через особых уполномоченных,
назначаемых архиереем из

должностных лиц духовного ведомства.

Источники: ПБЭ. Пг.,1901. Т. 2; Устав

духовной консистории. СПб., 1883. Ст.

ЮДИТ.

В.В.Олевская

Архиерейское домовое правление см.

Духовная консистория.

Архиерейское духовное правление см.

Духовная консистория.

Архитекторское училище см.

Строительное училище.

Ассигнационный банк см.

Петербургский и Московский банки для вымена

государственных ассигнаций.

Астраханский банк см. Астраханский
коммерческий банк.

Астраханский коммерческий банк.
1764-1821. Учрежден на осн. высоч.

утвержденного 21 июля 1764 доклада

Комиссии о коммерции и сенат, указа

от 23 июля 1764 для кредитования

купцов, ведущих торговлю в Астрахани,
на тех же принципах, что и

Купеческий банк (см. Банк для поправления
при Санкт-Петербургском порте
коммерции и купечества). А.к.б.
учреждался под высшим надзором

астраханского губернатора, к-рому этим же

указом поручалось назначить “из

надежных офицеров” директора банка,
определить штат служителей и размер
их жалования. А.к.б. имел право

осуществлять кред. и переводные
операции, а также учет векселей. Осн.

капитал А.к.б. составлял 175 тыс.руб., из

к-рых 20 тыс. предназначались для

переводных операций в Москву. Через
10 лет, в 1775 большая часть всех этих

сумм была роздана в виде ссуд, а

также на нужды края. В казне банка

оставалось всего 8,4 тыс.руб. и векселя на

103 тыс. руб. Значительная часть

средств банка была роздана крупным

астраханским купцам. 11 марта 1779

был принят именной, данный Сенату

указ “О учреждении в Астрахани
ссудного банка для поправления состояния

жительствующих там армян”,
представлявший собой отделение А.к.б.,

подчинявшийся его директору и

действовавший на осн., изложенных в

манифесте 31 марта 1775. Для переводных

операций Армянского отделения
А.к.б. было отпущено 50 тыс.руб. из

Моск, конторы Дворянского банка.

Упразднен в 1821, когда в

Астрахани была учреждена контора
Государственного коммерческого банка.

Синоним:

Астраханский банк

Источники: ПСЗ I, Т.16, N12213, Т.20,
N14853; Боровой С.Я. Кредит и банки

России. М., 1958.

А Л.Панина

Аудиториат Главного управления
путей сообщения и публичных зданий.
1842-1865. Военно-суд. учреждение
ведомства путей сообщения,
образованное по высоч. утвержденному
положению от 27 авг. 1842 для ревизии и

решения суд. и следственных дел воен,

чинов Корпуса инженеров путей
сообщения и подчиненных ему команд.

Состоял из председателя (товарищ
главноуправляющего) и 4 членов: одного

непременного - нач-ка штаба корпуса

и 3 назначенных по представлению

главноуправляющего. Делопроиз-во
аудиториата велось канцелярией в

составе обер-аудиторов и аудиторов по

назначению главноуправляющего,

писари набирались из кантонистов.

Приговоры аудиториата утверждались

главноуправляющим.
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В связи с преобразованием Гл.

управления путей сообщения и

публичных зданий в Министерство путей
сообщения 23 июня 1865 аудитори-

ат и его канцелярия

переименованы в аудиторское отделение Штаба

Корпуса инженеров путей
сообщения.

Источники: ПСЗ И. Т. 17. N 16005;
Т. 31. N 30545; Т. 40. N 42239; Краткий ист.

очерк развития и деятельности ведомства

путей сообщения за 100 лет его

существования. СПб., 1898.

СЛ.Макарова

Аудиториат Главного штаба е.и.в. по

военным поселениям см. Главный

штаб е.и.в. по военным поселениям.

Аудиториатский департамент
Военного министерства. 1812-1867.

Образован “Учреждением Воен, мин-ва” от

27 янв. 1812 в результате разделения

Генерал-аудиториата на 2 аудитори-
атских деп-та: сухопутный и морской.
На А.д. возлагалось заведование суд.

частью воен, ведомства: ревизия

приговоров воен, судов (см. Главный
военный суд) и военно-судных комиссий,
надзор за их деятельностью,

подготовка и представление суд. дел на

рассмотрение и конфирмацию верх, власти;

рассмотрение крупных полит, и уго-

лов. дел; собирание, кодификация
законов и постановлений по военно-суд.

ведомству; разработка
законопроектов по военно-суд. части.

Возглавлялся А.д. директором
(ген.-аудитором). Деп-т состоял из 3

отделений, каждое в составе 2 столов.

Нач-ки отделений составляли общее

присутствие при директоре. 1-е

отделение ведало личным составом

ведомства, ревизией военно-суд. и

следственных дел особой важности, в

частности, касающихся генералов и

полковников; 2-е осуществляло ревизию
дел о штаб- и обер-офицерах, а также

унтер-офицерах из дворян; 3-е

собирало и кодифицировало ведомственные

законы и постановления,

контролировало их выполнение и деятельность

воен, судов, военно-суд. комиссий и

ордонанс-гаузов.
12 дек. 1815 при создании Главного

штаба е.и.в. деп-т перешел в

подчинение дежурному генералу штаба. На

осн. “Проекта образования Воен, мин-

ва” от 1 мая 1832 для ревизии
следственных и военно-суд. дел и вынесения

окончательных приговоров был

учрежден Генерал-аудиториат.
Присутствие А.д. Гл. штаба упразднялось, а

деп-т подчинялся воен, министру. А.д.
во главе с директором ведал делопро-
из-вом Генерал-аудиториата,
вопросами личного состава и управления

военно-суд. ведомства.

“Учреждением Воен, мин-ва” от

29 марта 1836 была изменена

структура А.д.: он состоял из 4 отделений (по
2 стола в каждом), канцелярии и

архива. 1-е отделение (распорядительное)

ведало исполнением утвержденных

приговоров воен, судов; вело дела о

разжалованиях, лишениях наград,
наложении и снятии дисциплинарных

взысканий; 2-е, 3-е и 4-е суд.
отделения осуществляли произ-во
следственных и военно-суд. дел о генералах,

офицерах и чиновниках воен,

ведомства. Канцелярия, состоявшая из 2

столов, журнальной и экзекуторской
частей, вела дела по личному составу А.д.
и всего военно-суд. ведомства; ведала

делопроиз-вом деп-та, перепиской по

вопросам создания следственных и

военно-суд. комиссий, предания суду

военнослужащих; учитывала и хранила
законы и постановления по военно-

суд. части. Архив хранил решенные
военно-суд. дела.

30 марта 1867 приказом воен,

министра, вводившим новые штаты Воен,

мин-ва, А.д. был преобразован в

Главное военно-судное управление
Военного министерства.

Источники: ПСЗ I. Т. 32. N 24971;
Т. 33. N 26021; ПСЗ II. Т. 7. N 5318; Т. 11.
N 9038; Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902.

СПб., 1902. Т.1; Т.12, ч.1-2.

А.П.Капитонов



Аудиториатский департамент
Главного морского штаба е.и.в. 1831-1836 (с
1812 по 1828 - Аудиториатский деп-т

Морского министерства, с 1828 по

1831 - Аудиториатский деп-т Мор.
штаба е.и.в.). Высший суд. и адм.
орган мор. ведомства. Создан по

именному указу 1 июля 1812. С его

образованием произошло окончательное

разделение центр, органов воен, судопро-
из-ва на мор. и воен, (армия). Перво-
нач. находился в ведении Мор. мин-ва

(в составе Управления дежурного
генерала), с 1828 - Мор. штаба е.и.в.,

переим. в 1831 в Гл. мор. штаб е.и.в. (в

составе того же управления).
Возглавлялся директором (ген.-аудитором),

утверждавшимся императором по

представлению нач-ка штаба и

подчинявшийся мор. министру, с 1827 -

дежурному генералу. Деп-т состоял из

общего присутствия (совещательный

орган при ген.-аудиторе) и 2

отделений: по делам Балт. и Черномор,
флотов. Отделения состояли из обер-ауди-
торов (нач-ков отделений), аудиторов
и их помощников. Аудиторские чины

утверждались и увольнялись нач-ком

штаба по представлениям ген.-аудито-

ра. А.д. осуществлял руководство во-

енно-мор. суд. частью мор. ведомства,

ревизию суд.-следственных дел чинов

мор. ведомства; участие в разработке
законопроектов по судопроиз-ву;

утверждение штатов мор. суд.

учреждений и надзор за их деятельностью;

заведование личным составом и дело-

произ-вом. В ведении деп-та

находились: комиссии воен, суда в

портах и флотилиях; Казанский криг-
срехт, Аудиториат при штабе Гл.
управления Черномор, флота и

портов (с 1831), обер-аудиторы и

аудиторы при штабах гл. командиров портов,
нач-ков флотских дивизий и крупных

структурных частей мор. ведомства.

А.д. на осн. именного указа от

8 апр. 1836 вошел в состав Морского
генерал-аудиториата Мор. мин-ва с

утратой функции высшего суд. органа

мор. ведомства, став его структурной
частью (канцелярией).

Источники: Собр. законов и

постановлений до части мор. управления
относящихся. 1827 г. СПб., 1828. Кн. 1-3; Там же.

1828 г. СПб., 1830. Кн. 1-3; Там же. 1836 г.

СПб., 1837. Кн. 1; Воен,

энциклопедический лексикон. 2-е изд. СПб., 1852. Т. 1;
Там же. СПб., 1855. Т. 9; Воен,

энциклопедия. СПб., 1911. Т. 3; Огородников С.Ф.

Ист. обзор развития и деятельности мор.
мин-ва за 100 лет его существования. 1802-

1902 гг. СПб., 1902; Гл. военно-судное

управление. Ист. очерк. СПб., 1914. Кн. 1,
ч. 2.

В.А .Николенко

Аудиториатский департамент
Морского министерства. 1 см.

Аудиториатский департамент Главного

морского штаба е.и.в.

Аудиториатский департамент
Морского министерства. 2. 1836-1860.

Высшее адм.-суд. учреждение мор.
ведомства. Создан по указу от 8 апр. 1836

как исполнительный орган Морского

генерал-аудиториата, подчинялся по

военно-суд. части -

нач-ку Главного

морского штаба (с 1855 -

ген.-адмира-
лу). Возглавлялся директором (флота
ген.- аудитором), утверждавшимся
императором по представлению нач-ка

Гл. мор. штаба. Деп-т состоял из 2

отделений (по делам Балт. и Черномор,
флотов) во главе с нач-ками, 2 столо-

нач-ков с помощниками, секретаря-

журналиста, экзекутора-казначея и

канцеляристов. Отделение Черномор,
флота было упразднено в 1858 в связи

с сокращением флота, а его дела

переданы в 1-е отделение. В

функции деп-та входили: орг-ция
исполнения приговоров Мор. ген.-аудиториата
и контроль за их выполнением;

рассмотрение прошений и жалоб

подследственных и осужденных;
составление отчетов по военно-суд. части,

ведомостей о движении военно-

суд. дел и представление их, как и

предложений по совершенствованию

суд. законодательства, Мор. ген.-ауди-
ториату; заведование финансами и

личным составом суд. учреждений

флота.
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Преобразован в Управление флота
генерал-аудитора Мор. мин-ва

именным указом от 27 янв. 1860.

Источники: Воен, энциклопедия. СПб.,

1911-1914. Т. 3, 16; Воен,
энциклопедический лексикон. 2-е изд. СПб., 1852. Т. 7;

Собр. законов и постановлений, до части

мор. управления относящихся. 1836. СПб.,
1837. Кн. 1; Собр. узаконений,
постановлений и др. распоряжений по мор. ведомству

за 1860. СПб., 1861; Собрание мор.
узаконений за 1867. СПб., 1868; Огородников
С.Ф. Ист. обзор развития и деятельности

Мор. мин-ва за 100 лет его существования.

1802-1902 гг. СПб.,1902; Чубинский В. Ист.

обозрение устройства управления мор.
ведомством в России. СПб., 1869.

В.А.Николенко

Аудиториатский департамент
Морского штаба е.и.в. см.

Аудиториатский департамент Главного
морского штаба е.и.в.

Аудиторская экспедиция Военной

коллегии. 1763-1797; 1802-1812 (с 1719
по 1763 - Аудиторское повытье

Военной коллегии). Повытье создано
именным указом Петра I от 3 июня 1719

как структурная часть Канцелярии
Военной коллегии в составе: ген.-ауди-

тора, ген.-фискала, обер-аудитора,
2 канцеляристов и 2 копиистов. А.п.

вело делопроиз-во Воен, коллегии по

военно-суд. части, регистрировало все

суд. дела, возникавшие в войсках в

отношении офицеров, собирало
экстракты суд. дел для их обревизования.
Через А.п. приговоры воен, судов

поступали на утверждение Воен,

коллегии или императору. По штатам от

15 дек. 1763, утвержденным
Екатериной П, А.п. было преобразовано в

Аудиторскую экспедицию с сохранением

прежних функций, но увеличением

числа аудиторов и фискалов.
Именным указом Павла I от 24 янв.

1797 А.э. была упразднена в связи с

созданием Генерал-аудиториата.
Восстановлена экспедиция решением

Воен. коллегии от 15 февр. 1802.
Ведению А.э. подлежали военно-суд. дела

о преступлениях, совершенных
рядовым составом армии, переписка по

жалобам на приговоры воен, судов,

вопросы, связанные с содержанием

военнослужащих, находящихся под

арестом, розыск рядовых, находившихся в

бегах.

А.э. ликвидирована 27 янв. 1812 в

связи с упразднением Воен, коллегии.

Синоним:

Генерал-аудиторская экспедиция

Военной коллегии

Источники: ПСЗ I. Т. 5. N 3316, 3338,

3383, 3404; Т. 6. N 3806; Т. 7. N 4589; Т. 16.

N 11991; Т. 24. N 17719; Т. 32. N 24971;

Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902. СПб., 1902.

Т.12, ч.1.

И.В.Карпеев

Аудиторское повытье Военной

коллегии см. Аудиторская экспедиция
Военной коллегии.

Аукционная камера по продаже в

Петербурге конфискованного,
выморочного и отписного имущества см.

Главный магистрат.



Б

Банк артиллерийского и инженерного

корпусов см. Артиллерийский банк.

Банк для поправления при

Санкт-Петербургском порте коммерции и

купечества. 1754-1782. Учрежден именным

указом Елизаветы Петровны 13 мая

1754 при Коммерц-коллегии.
Возглавлялся президентом последней, в штат

входили : помощник президента,

бухгалтер и помощник бухгалтера. Дело-
произ-во полагалось вести в реестрах,
книгах и журналах “двойными
партиями” (т.е. двойной итальянской

бухгалтерией).
Банк выдавал ссуды рос. купцам,

торгующим в C.-Петерб. порте из 6%

год. на срок от 1 до 6 мес. под залог *

привезенных товаров с тем, чтобы

ими обеспечивалось не менее 1/4
выдаваемой суммы, при наличии

поручителей. Срок ссуды по настоятельным

просьбам купцов и при крайней

неуступчивости правительства был

продлен указом 24 июля 1754 до 1 г.,
указом 25 февр. 1761 - до 4 лет. В

распоряжение банка предполагалось
предоставить 500 тыс. руб. из гос. казны,

однако первонач. капитал его составил в

1754 только 200 тыс. руб., к-рые к

концу этого года были почти

полностью розданы. В 1764 капитал банка

составлял 802 тыс. руб., но и эта сумма

была целиком роздана. При этом

просроченные ссуды составляли 382 тыс.

руб. Правительство настоятельно

требовало их возврата, что нашло

отражение в целой серии указов. Указом
4 марта 1764 банк был выведен из-под
единоличного управления президента
коллегии в “общее всей
Коммерц-коллегии ведомство”, однако через месяц
указом 6 апр. 1764 было
восстановлено прежнее управление банком.

Одновременно вводилась в действие

инструкция “О раздаче денег из

Коммерческого банка”, разработанная
Комиссией о коммерции (см. Комиссии о

коммерции), к-рой предусматривалась
выдача ссуд и без товарного
обеспечения под поручительство

магистратов, ратуш (см. Городовые
магистраты и ратуши. 1, Городовые
магистраты и ратуши. 2), а так же и

купцов.

Ограничение операций банка
только выдачей ссуд, скудость осн.

капитала привели к тому, что средства банка
были быстро исчерпаны. Уже в 1770

банк фактически приостановил
выдачу ссуд.

Указом Екатерины II 26 окт. 1782
банк был упразднен, а оставшиеся

средства были переданы Дворянскому
банку.

Синонимы:

Купеческий банк; Коммерческий
банк 1.

Источники: ПСЗ I. Т.14. N 10235,
10280; Т.15. N 11451, 11454, 11462, 11581,
11624; Т.16. N 12072, 12213; Т.21. N 15534;
Боровой С.Я. Кредит и банки России. М.,
1958.

АЛ.Панина
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Банковая контора для вымена

государственных ассигнаций. 1772-[1843].

Первая контора учреждена
манифестом Екатерины II 22 июня 1772 в

Ярославле для обмена на ассигнации

медных денег, поступавших от гос.

учреждений. Сенат, указом от 16 июня

1773 созданы конторы в Смоленске и

Устюге, указом от 28 дек. 1773 - в

Астрахани, Н.Новгороде и Вышнем

Волочке; к 1783 конторы были открыты
в 23 городах. Подчинялись правлению

Петербургского и Московского

банков для вымена государственных

ассигнаций и являлись как бы их

местными филиалами. После

преобразования Петерб. и Моск, банков для

вымена гос. ассигнаций в Государственный
ассигнационный банк, Б.к.д.в.г.а.
перешли в подчинение его правлению,
однако число их стало сокращаться и в

1796 осталось всего 3 (в Архангельске,
Вышнем Волочке и Рыбинске). В
первое десятилетие XIX в. возникли

новые конторы в южных портовых

городах: в 1804 - в Одессе, в 1806 - в

Таганроге, в 1807-в Феодосии. Кризис

второго десятилетия XIX в. привел к

сокращению финанс. операций с

ассигнациями и, вероятно, к 1843

конторы перестали существовать.

Синоним:

Променная контора

Источники: ПСЗ I. Т.19. N 13833,
14012, 14094; Т.23. N 21175; Т.29. N 22018,
22558; Боровой С.Я. Кредит и банки

России. М., 1958.

АЛ.Панина

Банковая контора для обращения

внутри России медных денег. 1758-1763.

Учреждена с целью развития
торговли для облегчения обращения
медной монеты в стране и осуществления

переводных операций вместо

перевозок громоздкой медной монеты.

Одновременно в Петербурге и Москве

были открыты банковские конторы
вексельного произ-ва между
городами.

Осн. деятельность конторы
заключалась в выдаче ден. ссуд под залог

имений. Порядок выдачи ссуд был

таким же, как и в Дворянском банке (из
6% год., с залоговой стоимостью

ревизской души 20 руб.), однако в

отличие от последнего контора, выдавая

ссуды медной монетой, требовала
возврата 75% суммы серебром. Это
должно было, по мысли П.И.Шувалова,
учредителя банка, способствовать
привлечению в гос. казну серебряной
монеты. На деле же 2-миллионный осн.

капитал банка был роздан в очень

короткое время.

Для пополнения казны Медного
банка П.И.Шувалов предложил новый

проект - перечеканки медной монеты

и облегчения ее веса, что должно

было принести доход в 12 млн руб., из

к-рых 5 млн руб. предлагалось выдать

Б.к.д.о.в.Р.м.д. для ссуд дворянам и

купцам из 4% год. Указом Петра III от

7 янв. 1762 был частично реализован

проект П.И.Шувалова. Сумма,
розданная конторой, превысила 3 млн руб.,
но ее значительная часть осела в

карманах самого учредителя, др. вельмож

и нек-рых крупных рус. и иностр,

купцов.
В 1763 указом Екатерины II

контора была ликвидирована. Для
установления сумм, выданных конторой и

Артиллерийским банком, была
образована спец, сенат, комиссия, однако ей

это не удалось, т.к. учет финанс.
операций был несовершенным и

предписанные еще в 1754 книги и журналы

велись далеко не всегда.

Синоним:

Медный банк

Источники: ПСЗ I. Т.13. N 12419; Т.14.
N 10766, 10777; Т.15. N 11550; Боровой С.Я.

Кредит и банки России. М.,1958.

АЛ.Панина

Банная ингерманландская

канцелярия см. Ингерманландская
канцелярия.
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Безуездный город. 1763-1924/1929.
Собирательное название для всех

городов, не являвшихся центрами уезда.
Первыми Б.г. стали заштатные

города, лишенные указами от 15 дек. 1763

и 11 окт. 1764 своих уездов. В 1785

таких городов было 86, в 1796 - 93. С

нач. XIX в. в состав Б.г. были

включены также часть мелких портовых

городов (Либава, Виндава, Рогервик на

Балтике, Николаев на Черном море и

др.), а также часть небольших

ведомственных и частновладельческих

городов. Ведомственными являлись

города, находившиеся в подчинении

отдельных ведомств и управлявшиеся по

особым положениям: под

управлением Военного министерства

находились возникшие на осн. воен,

поселений или слившиеся с ними города,

получившие название военных (Старая
Русса, Умань, Чугуев, Елизаветград и

др.); в ведомстве царского двора
находились дворцовые (придворные)
города (Царское село, Павловск и др.); в

горн, ведомстве -

горн, (или

горнозаводские) города (Дедюхин на р. Каме и

др.); в ведомстве гос. коннозаводства
-

“коннозаводские города” (Починки,
Беловодск). Частновладельческие

города, т.е. состоявшие в личном

владении, находились на территориях,
доставшихся России в результате
разделов Польши, т.е. в Курляндии,
Белоруссии и правобережной Украине
(Друя, Шадов, Поланген, Гривы, Суб-
бат, Несвиж и др.). С кон. XIX в. в

состав Б.г. стали включать и

самостоятельные посады, признанные

городами, но большую часть Б.г.

всегда составляли заштатные города. В

1856 в России насчитывалось 131 Б.г.,
из них заштатных было 106,
портовых - 11, ведомственных - 10,
остальные - частновладельческие. Посадов

же, представлявших по сути те же Б.г.,

но учитывавшихся еще отдельно,

было в 1856 - 28. К 1917

насчитывалось более 250 Б.г. (вместе с

посадами).
В подавляющем большинстве Б.г.

имели лишь органы самоуправления,

правительственная администрация
или вовсе отсутствовала или

существовала в урезанном виде. К нач. XX в.

из 172 Б.г. полное гор. устройство
по положению 1892 имелось лишь

в 28 городах (в осн. в портовых),
неполное гор. управление - в 7, а

упрощенное
- в 137. После Октябрьской

революции декретом ВЦИК РСФСР
от 15 сент. 1924 было введено

“Общее положение о гор. и сел.

поселениях и поселках”, на осн. к-рого Б.г.

в СССР были в течение 1924-29

преобразованы в поселки гор. типа или

села.

Источники: СУ РСФСР. 1924. N 73. Ст.

726; Арсеньев К. Стат, очерки России.
СПб., 1848; Стат, таблицы о состоянии

городов Рос. империи на 1 мая 1847.

СПб., 1852; Стат, таблицы Рос. империи за

1856 и 1858. СПб., 1858, 1863; Гор.
поселения Рос. империи. СПб., 1860-1864. Т. 1-7;
Список гор. поселений Рос. империи.
СПб.,1901; Города России в 1910. Пг.,1915;
Семенов-Тян-Шанский В.П. Город и

деревня в европ. России. СПб., 1905-1916; Ряб-
ченко А.Е. Россия: Адм. деление империи.
СПб., 1907; Города Рос. империи по

губерниям, градоначальствам и областям.

М.,1911; Всесоюзная гор. перепись 1923 г.

М., 1924-1925. Вып. 1-2; Города СССР.

М.,1927.

Е.В.Мезенцев

Белая казна см. Государева
мастерская палата.

Бергамт. 1722-1781; 1797-1802.
Местный орган управления горн,
предприятиями. 2 июля 1722 был образован
Казанский Б., позже - Угорский в

Екатеринбурге, Пермский в Соликамске,

Колывано-Воскресенский и 25 мая

1725 - Нерчинский. В функции Б.

входили: орг-ция разведки и добычи
полезных ископаемых; реконструкция

существующих и строит-во новых

з-дов; обеспечение их рабочей силой,
формирование штатов, установление

окладов и составление должностных

инструкций; руководство работой
з-дов; хранение и орг-ция доставки

добытых металлов в Екатеринбург; сбор
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налогов с заводопромышленников;

надзор за работой ссыльных и

рекрутов. Б. возглавлялись управителем

з-дов (комиссаром), подчинялись Сиб.

обер-бергамту, а затем заменившей

его Канцелярии главного правления

заводов. Штаты Б. были различны: в

Казани - 5 канцеляристов, 2 копииста,

команда из 12 солдат; в Нерчинске -

оберцигентнер, бергмейстер, обер-
бергпробирер ( горн, чины 10-го кл.)

гиттенфервалтер, маркшейдер ( горн,
чины 12-го кл.), канц. работники.
В 1757 Нерчинский Б. был переим. в

Канцелярию Нерчинского горн,
начальства. В 1781 горн, з-ды

перешли в ведение казенных

палат.

Канцелярия гл. правления з-дов
была закрыта и деятельность Б.

прекратилась. В 1797 канцелярия
восстановлена и ей подчинены нижние горн,
начальства: Гороблагодатское,
Пермское, Банковское Богословское,

Камских з-дов ( с функциями
упраздненных Б.). З-ды Екатеринб. округа
были подчинены непосредственно
канцелярии. По указу Сената от

16 марта 1802 канцелярия была

упразднена, а её функции переданы
созданным Горным начальством'.

Екатеринб., Пермскому и

Гороблагодатскому.

Синоним:

Нижнее горное начальство

Источники: ПСЗ I. Т. 15. N 11185;
Т. 26. N 19641; Высоч. утвержденные
доклады и др. сведения о новом образовании
горн, начальства и управления горн, з-дов.

СПб., 1807. Ч. 1; Геннин В.И. Описание
Уральских и Сибирских з-дов. М., 1937; Голенду-
хин ЯД. Начало орг-ции местного горноза-

водческого управления на Урале в 1-й четв.

XVIII в.: Мат-лы к биографии В.Н.Татище-
ва. Свердловск, 1964; Залкинд ГМ. Очерки
истории горнозаводской пром-ти
Татарстана. XVII-XIX вв. Ц Тр. Об-ва изучения

Татарстана. Казань, 1930. Т.1; Лоранс-
кий А.М. Краткий ист. очерк адм.

учреждений горн, ведомства России. 1700-1900.

СПб., 1900; Павленко Н.И. Развитие

металлургической пром-ти России в 1-й пол.

XVIIIb. М., 1953; Юхт А.И. Гос.

деятельность В.Н.Татищева в 20-30 годы XVIII в.

М., 1985.

А.Н.Ерошкина, СЛ.Макарова

Берг-директориум см. Генерал-берг-
директориум.

Берг- и мануфактур-коллегия. [1717]-
1722. Центр, учреждение.
Подчинялась Сенату. Находилась в

Петербурге.

Образование Б.-и м.-к. - не позднее

кон. 1717 - было законодательно

оформлено именным указом от 12 дек.

1718. Подведомственность, структура
и порядок делопроиз-ва
соответствовали актам 1717-1722 об организации
коллегий, от к-рых Б.-и м.-к. отличала

незавершенность складывания

присутствия и канцелярии до
прекращения существования. И Берг-, и

Мануфактур-коллегии первонач.
проектировались как самостоятельные

учреждения по управлению горнорудным
делом и остальными пром, (в
большинстве текстильными) предприятиями.
Их недолгое слияние было вызвано,

очевидно, нехваткой кадров и

стремлением прежде всего наладить

снабжение армии и флота металлом для

произ-ва оружия, сукном, полотном и

пр. Возглавил новое учреждение в

кон. 1717 ген.-фельдцейхмейстер гр.
Я.В. Брюс, поэтому указ от 12 дек.
4718 включил в ведение Б.- и м.-к.

вместе с “рудокопными з-дами” и

“прочими ремеслами” также

“артиллерию”.
Б.- и м.-к. осуществляла:

непосредственное управление рядом казенных

и надзор за группой частных з-дов и

ф-к разного профиля (см. Берг-колле-
гия, Мануфактур-коллегия), в т.ч.

оружейным произ-вом в Туле;
приглашение иностр, и подготовку рус. техн,

специалистов; содействие Арт.

канцелярии в Москве (см. Контора
артиллерийская и фортификационная в

Москве); обеспечение (с 1719)
заселения Петербурга ремесленниками из

др. городов; руководство (с 1720)
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нетными дворами в Москве (см.
Монетная канцелярия). С начала

деятельности Б.- и м.-к.

правительство не прекратило разработку

принципов централизованного
руководства тяжелой и легкой пром-тью:

Берг-привилегия от 10 дек. 1719 и

Регламент Мануфактур-коллегии от

3 дек. 1723 узаконили становление

обеих коллегий как “особливых” одна

от др.

Когда Б.- и м.-к. перестала

функционировать как единый орган, точно

неизвестно: в делопроизводственной
документации ее перестали упоминать
с кон. весны 1722, а личный состав

Берг-коллегии (президент Я.В. Брюс)
и Мануфактур-коллегии (президент
В.Я. Новосильцов) сформировался и

приступил к исполнению своих

обязанностей во всем их объеме не ранее
кон. 1722.

Синоним:

Берг-мануфактур-коллегия

Источники: ПСЗ I. Т. 5-6; РГАДА.

Ф. 271; Бабурин Дм. Очерки по истории

Мануфактур-коллегии. М.,1939; Павленко

Н.И. Развитие металлургической пром-ти
России в 1-й пол. XVIII в.: Пром, политика

и управление. М.,1953.

М.В.Бабич

Берг-коллегия. 1719,1722-1731; 1742-
1783,1784; 1796-1807. Центр,
учреждение, созданное именным указом от

10 дек. 1719. Подчинялась Сенату. В
кач-ве ее отделения действовала (в
Москве или Петербурге) в 1722-1730,
1742-1782, 1797-1804 Берг-контора
(1). Б.-к. имела в своем подчинении в

1727-1731, 1742-1743, 1760-1766, 1772-
1783 Канцелярию Олонецких
Петровских заводов, в [1773]-1781 -

Канцелярию главного правления заводов, в

разные периоды
-

ряд заводских

контор и др.местных учреждений по

управлению тяжелой пром-тью. В

ведении Б.-к. состояли также до 1781

и в 1796-1801 Канцелярия гл.

правления з-дов, в 1773-1783, 1796-[1802] -

Петерб. горн, уч-ще (см. Горные
школы и училища), а ее президента до
1727 и с 1764 - монетные дворы в

обеих столицах. Б.-к. находилась
в 1728-1731, 1742-1760, 1767-1768 в

Москве, остальное время в

Петербурге.
Формирование Б.-к. завершилось в

кон. 1722 (см. Берг- и мануфактур-

коллегия), восстановление после

прекращения деятельности в 1731 и 1784

состоялось согласно высоч.

утвержденному докладу Сената от

7 апр. 1742 и вследствие именного

указа от 19 нояб. 1796. Ее

подведомственность, структура, осн. функции и

порядок делопроиз-ва определялись Берг-

привилегией от 10 дек. 1719,

Генеральным регламентом от 28 февр.
1720, штатами от 15 дек. 1763 и 28 апр.

1797, Берг-регламентом от 3 марта

1739 и др. актами XVIII - нач. XIX вв. о

горнорудном деле.

Структура Б.-к. включала

присутствие от 6 до 12 членов (президент,
вице-президент, прокурор, советники,

асессоры, горн, чины), канцелярию от

12 до 57 служителей (секретари, каме-

риры, казначей, бухгалтер,
переводчики, регистраторы, протоколисты,

канцеляристы, подканцеляристы,
копиисты, архивариусы) и от 5 до 24 унтер-

офицеров и нижних чинов (солдаты,
счетчики, переплетчик, сторожа, рас-
сылыцики). Образованный в 1764

особый Монетный деп-т присутствия
работал независимо от остальных

членов - по прямым распоряжениям
президента об изготовлении и перевозке
денег - и даже обладал собств.

печатью; он не был ликвидирован при

упразднении Б.-к. в 1783 и в дальнейшем

сохранил черты самостоятельного

учреждения, только номинально

включенного в структуру восстановленной

Б.-к. При Б.-к. состояли также: в 1722-

1731, 1742-1784, 1797-[1802]
проводившая экспертизу руд лаборатория в

кол-ве ок. 20 специалистов горн.,
кузнечного и пробирного дела; в [1724]-
1727 работавшая на Петерб. монетном

дворе монетная контора из казначея,
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комиссара, минцмейстера и 6 канц.

служителей; в 1753-1783, 1796-[1802]
воинский контингент от 42 до 160

обер- и унтер-офицеров, сержантов,
капралов и солдат (сверх состоявших

до сер. XVIII в. при Канцелярии гл.

правления з-дов т.н. екатеринбургских
рот), к-рый применялся прежде всего

для конвоирования караванов с

казенным металлом и охраны складов; в

1760-1767, 1768-1783, 1797-[ 1802] - Пе-

терб. и в 1767-1768 - Моск,

комиссарства приема и продажи железа и меди

(в каждом комиссар и 1-2

магазин-вахтера); в 1764-1784, 1796-1807 -

штатные специалисты монетного,

медальерного, инструментального,
кузнечного, рисовального, слесарного,
токарного и пробирного дела столичных

монетных дворов (в 1767-1768 Моск.,
в остальное время - Петерб.) и (с 1769)
Конторы (лаборатории) по отделению

золота от серебра (всего ок. 60 чел.,

вкл. нач-ков монетных дворов); в

1797-[1802] - Экспедиция для решения
“старых дел” в составе 4 членов

(советники и асессоры).
Б.-к. осуществляла: координацию

поисков полезных ископаемых и их

экспертизу; руководство разными

учреждениями по управлению горноруд•
ной и металлургической пром-тью
(см. Канцелярия главного правления

заводов); регистрацию частных

предприятий (с 1739 вместе с остальными

горными началъствами); техн.-фи-
нанс. содействие заводчикам и

взимание с них т.н. десятинного сбора;
периодическое освидетельствование

рудников, металлургических и

металлообрабатывающих з-дов вне

зависимости от их принадлежности (с 1753

также ф-к медной посуды и др. изделий из

“непокупного” заводчиками металла);

надзор за соблюдением правил
торговли всей горнорудной продукцией и

участие в продаже казенных железа и

меди (в период пребывания Б.-к. в

Петербурге), гл. обр., за границу;

непосредственное управление рядом
казенных и контроль за группой частных

предприятий в разных регионах,

состав к-рых неоднократно изменялся

(напр., Нерчинские серебряные
прииски подчинялись Б.-к. в 1720-1725,
1760-1761, 1796-1800, а в остальное

время
-

попеременно Нерчинскому

бергамту, Кабинету е.и.в. (1) и др.

учреждениям); меры по развитию (до

1727, в 1764-1784, 1796-1807)
монетного дела (см. Монетная канцелярия);
разработку и рассмотрение проектов

усовершенствования способов добычи
и плавки руд, чеканки монет и

медалей; приглашение иностр, и

подготовку рус. техн, специалистов всех

профилей для разных пром, центров страны;

разбор тяжб между крупными заводо-

владельцами, ведение или пересмотр

решенных в подчиненных органах дел
о злоупотреблениях заводских

служащих, о гражд. исках и преступлениях

персонала, мастеровых и работных
людей, приписных крестьян; ведение

(с 1722) суд. дел представителей
разных сословий, обвиненных в

препятствовании исследованию и

использованию недр (в 1722-1727 Б.-к.

должна была судить и

фальшивомонетчиков).
Компетенция Б.-к.,

трактовавшаяся законодательством чрезвычайно
широко, на практике распределялась

между Б.-к., Берг-конторой и

Канцелярией гл. правления з-дов. В первую

очередь это касалось текущего

управления пром-тью Севера России, ее

центр, губерний, Урала и Сибири. По

тер. признаку происходило и

разделение между названными учреждениями
обязанностей подготовки кадров и

орг-ции работы монетных дворов.
Ключевые вопросы проведения, а

отчасти и выработка правительственной
политики в обл. горнорудного дела
оставались сосредоточенными в Б.-к.

на всем протяжении ее

существования.

Б.-к. впервые прекратила
действовать с передачей гл. функций Ком-

мерц-коллегии на основании именного

указа от 8 окт. 1731. Вторичная
ликвидация Б.-к. произошла в 1784

вследствие предусмотренного Учреждением о
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губерниях (1775) перехода горн, дела к

казенным палатам и определялась
актами от 27 янв., 6 февр. и 23 мая 1783,

последний из к-рых возлагал, в

частности, ответственность за ден.

поступления с предприятий на Экспедицию
для горных дел при Экспедиции о

государственных доходах Сената.

Окончательное закрытие Б.-к. летом

1807 было подтверждено сенат,

указом от 23 сент. 1807, но уже с 1802 она

функционировала в составе

Министерства финансов, где ее “старые
дела” оканчивались в особом деп-те

вплоть до 1825.

Источники: ПСЗ I. Т. 5-11,13-22,25-29,
44, ч. 2; Месяцеслов с росписью чиновных

особ в гос-ве на лето от Рождества
Христова 1773-1782. СПб., б/г; РГАДА. Ф.271;

Кирилов И.К. Цветущее состояние Всерос.
гос-ва / Подгот. Л.А.Гольденберг и др.; Под

ред. Б.А.Рыбакова и др. М., 1977; Татищев
В.Н. Лексикон рос., ист., географической,
полит, и гражд. // Татищев В.Н.
Избранные произведения /Под ред.С.Н.Валка.
Л., 1979; Георгий Михайлович, вел.кн.

Монеты царствования императрицы
Екатерины II. СПб.,1894.Т.1;Лоранский А.М.

Краткий очерк адм. учреждений горн, ведомства
в России, 1700 - 1900. СПб., 1900; Павленко

Н.И. Развитие металлургической пром-ти
России в 1-й пол. XVIII в.: Пром, политика

и управление. М.,1953.

М.В.Бабич

Берг-контора. 1. 1722-1730; 1742-1782;
1797-1804. Центр, учреждение.
Состояла в ведении Сената,
непосредственно подчинялась Берг-коллегии,
являясь ее отделением. Имела в своем

подчинении в 1743-1760 Канцелярию
Олонецких Петровских заводов и в

разное время нек-рые заводские

конторы. Находилась в 1728-1730, 1742-

1760, 1767-1768 в Петербурге,
остальное время

- в Москве.

Образование Б.-к. в 1722 не было

оформлено законодательно, а

восстановление после прекращения
деятельности в 1730 и 1782 состоялось на осн.

высоч. утвержденного доклада Сената

от 7 апр. 1742 и именного указа от 4

янв. 1797. Ее подведомственность и

структура определялись, кроме
именного указа от 18 янв. 1722 о создании

контор коллегий, рядом именных и

сенат. указов 1760-1800-х и штатами от

15 дек. 1763 и 28 апр. 1797. Функции
Б.-к. впервые были установлены

Инструкцией определенному берг-ра-
ту в Москве от 8 февр. 1722, а затем

складывались по аналогии с Берг-
коллегией, как и порядок ее делопро-
из-ва.

Структура Б.-к. включала

присутствие, канцелярию и внеканц.

служителей, численность к-рых составляла в

разное время от 1 до 4 членов

(советники, асессоры, горн, чины), от 5 до 39

канц. служителей (секретари, камери-
ры, казначей, регистраторы,
протоколисты, канцеляристы,

подканцеляристы, копиисты) и от неск. до 20 унтер-

офицеров и нижних чинов (счетчики,
солдаты, сторожа). При Б.-к. состояли

также: в [1743]-1767, 1768-1782, 1797-

[1802] Моск, и в 1767-1768 Петерб.

комиссарства приема и продажи железа

и меди (в каждом - комиссар и 1-2

магазин-вахтера); в 1764-1767, 1768-1782,
1797-1804 ок. 50 штатных

специалистов монетного, медальерного,

инструментального, кузнечного,
слесарного, токарного и пробирного дела

Моск, и (в 1767-1768) Петерб.
монетных дворов (вкл. нач-ков последних); в

1753-1782, [1796-1802] воинский

контингент, к-рый применялся прежде
всего для охраны складов с казенным

металлом и назначался в необходимом
кол-ве из обер- и унтер-офицеров и

солдат, причисленных к Берг-колле-
гии. Особый Монетный деп-т

присутствия, образованный в 1764, занимал

еще более изолированное положение

в составе Б.-к., чем аналогичное

подразделение Берг-коллегии, поскольку
он тоже был прямо подчинен

президенту коллегии (вместе с Петерб.
Моск, монетный деп-т приобрел в

1782-1797 черты самостоятельного

учреждения, сохраненные им после вос-

становле-ния Б.-к. вплоть до слияния с

ней в 1800).
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Б.-к. осуществляла руководство

разными берг-учреждениями и

казенными предприятиями, контроль за

частным предпринимательством в

горнорудном произ-ве, надзор за

соблюдением правил и непосредственное

участие в торговле готовой

продукцией, взимание с заводчиков десятинного

сбора и ведение суд. дел категорий
населения, связанных с рудниками,

металлургическими и

металлообрабатывающими з-дами. Общий объем и

соотношение в деятельности Б.-к. этих

функций текущего управления
тяжелой пром-тью (подробнее о них см.

Берг-коллегия и Канцелярия главного

правления заводов) зависели от ее

местопребывания. Находясь в

Петербурге, Б.-к. занималась преим. сбытом за

границу казенного железа, в 1740-50-е

также орг-цией работы группы
Олонецких Петровских з-дов (см.

Канцелярия Олонецких Петровских
заводов). В Москве Б.-к., играя
значительную роль в продаже для нужд внутр,

рынка меди и жел. изделий, выступала
в первую очередь в кач-ве

учреждения, юрисдикции к-рого подлежали
т.н. замосковные з-ды

- гл. обр.,
частные предприятия, расположенные на

территории Центр. России. С

местонахождением Б.-к. было связано и

распределение между ней и

Берг-коллегией возложенных на них в 1764

обязанностей по наблюдению за

состоянием Петерб. и Моск, монетных

дворов. Но в целом в практике Б.-к.

реализовывался ее офиц. статус
зависящего от “своей” коллегии органа

центр, аппарата, поскольку
- в Москве

или Петербурге - в Берг-коллегии
неизменно сосредоточивалось решение
ключевых проблем горнорудного и

монетного дела.

Б.-к. впервые была закрыта на

основании сенат, указа от 25 июня 1730,

к-рый предусматривал создание
вместо нее сохраненного при ее

восстановлении Комиссарства приема и

продажи привозимых в Петербург железа и

меди. Вторично упразднение Б.-к.

произошло согласно именному указу от

2 окт. 1782, изданному вследствие

Учреждения о губерниях (см.
Берг-коллегия). Окончательная ликвидация Б.-к.

состоялась по высоч. утвержденному

докладу министра финансов от

21 сент. 1804.

Синонимы:

Московская Берг-контора (1722-

1728, 1760-1767, 1768-1782, 1797-

1804); Обер-бергамт (сер. 1720-х);

Петербургская Берг-контора
(1728-1730, 1742-1760, 1767-1768);

Контора Берг-коллегии

Источники: ПСЗ 1. Т. 6, 8, 11,13,18,21,
24-28, 44, ч. 2; Кирилов И.К. Цветущее
состояние Всерое, гос-ва / Подгот. Л.А.Голь-

денберг и др.; Под ред Б.А.Рыбакова и др.

М., 1977; РГАДА. Ф. 271; Павленко Н.И.
Развитие металлургической пром-ти
России в 1-й пол. XVIII в.: Пром, политика и

управление. М.,1953.

М.В.Бабич

Берг-контора. 2 см. Контора Генерал-
берг-директориума.

Берг-мануфактур-коллегия см. Берг-
и мануфактур-коллегия.

Благочиние см. Благочиннический

округ.

Благочиннический округ. 1721- наст. вр.
Адм. единица церк. управления,
включавшая 7-10 церквей с их приходами и

находившаяся под контролем
благочинного. Первонач., с кон. XIV в., под

благочинием понималась церк.-адм.
единица, включавшая 40 церквей и

подведомственная выборному
поповскому старосте (см. Сорок). Создание
Б.о. предусматривалось Духовным
регламентом 1721, однако на практике
оно началось с 1737 на осн.

постановления Синода от 14 нояб.1737, в к-ром

определено число церквей, входящих в

Б.о., - 10 вне зависимости от

протяженности епархии. Число Б.о. в

различных епархиях не было одинаковым
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и зависело от кол-ва церквей и

приходов в каждой из них.

Существуют по наст. вр.

Синоним:

Благочиние

Источники: ПБЭ. СПб., 1901. Т. 2.

Ст.700-711; ППБЭС. СПб., б/г. Т.1. Ст. 342-

345; Православная Москва. Справочник
действующих монастырей и храмов. М.,
1993.

В.В.Олевская

Благочиннический совет./ 1864-1917.

Местные коллегиальные учреждения.
Б.с. входили в систему епархиального

управления Рус. Правосл. церкви.
Основанием создания первых Б.с.

послужила Инструкция благочинным

Киевской епархии (1864), в к-рой
определялась структура будущих Б.с., их состав

и круг деятельности. Первый Б.с. был

учрежден предписанием архиепископа
Минского Михаила 15 авг. 1865 в

составе пред, (благочинного) и 2 членов,

избраннных собором местного

духовенства. Состав и функции Б.с. были

уточнены в Правилах Б.с.,
составленных в Киевской епархии по

распоряжению митрополита Арсения и

согласованных с местными благочинными.

Первая инструкция, касавшаяся

деятельности Б.с., к-рые первонач.
именовались Комиссиями местного

окружного благочиннического суда,

была составлена благочинным

Харьковской епархии протоиереем И.Шероц-
ким и утверждена архиепископом

Харьковским Макарием 30 окт. 1867.

К 1883 Б.с. существовали почти во

всех епархиях. Состав их был

однотипен: пред, и 2 или более члена,
избранных от духовенства. Избирались
члены Б.с. на срок от 3 до 5 лет, заседания

проводились по мере надобности.

Правила работы Б.с. отдельных

епархий различались несущественными
деталями и строились на осн. инструкций
Харьковской или Киевской епархий. В
1874 практически повсеместно были

приняты инструкции, составленные

литовской Духовной консисторией в

1870, к-рыми были уточнены функции
Б.с. и порядок ведения дел. В функции
Б.с. входило рассмотрение взаимных

жалоб священников, дьяконов и

причетников на должностные нарушения
и внеслужебные притеснения, споров
между членами принтов по разделу

доходов, церк. земли, пользованию церк.
домами, движимым и недвижимым

имуществом; конфликтов между
семействами принтов; жалоб на

соседние принты за их вмешательство в

дела прихода; жалоб прихожан на

нарушения в совершении обрядов
богослужения. Помимо осн. обязанностей

члены Б.с. исполняли доп.: отмечали

поведение духовных лиц по клиро-

вым ведомостям; проверяли сведения,

подаваемые благочинными;
представляли к наградам лиц духовного звания

и церк. старост; помогали попечи-

телъствам о бедных духовного
звания; обеспечивали регулярное

поступление от церквей и принтов
пособий для духовных семинарий, уездных
духовных училищ и епархиальных

женских училищ; осуществляли

надзор за строит-вом причтовых
зданий.

В реестр адм. взысканий,

налагаемых Б.с., входило взыскание убытков
с виновных в пользу пострадавших,
вынесение выговоров, наложение

штрафов в размере от 1 до 3 руб. в

пользу бедных лиц духовного звания,

сообщение епархиальному архиерею о

провинившихся в 3-й раз. Основанием

для возбуждения дела в Б.с. являлось

устное заявление благочинного о

замеченных нарушениях при

инспектировании церквей, а также устные и

письменные жалобы духовенства и

прихожан. Разбор дел проходил в

свободной форме в присутствии обеих

сторон. Решения выносились

большинством голосов и регистрировались
в особой книге. Если истец или

ответчик не был удовлетворен решением,

дело передавалось в Духовную
консисторию.
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Источники: ПБЭ. Пг., 1901. Т.2.

Сг.705-711; Суворов Н.С. Курс церк. права.

Ярославль, 1889. Т.1.

В.В.Олевская

Благочиннический съезд. Сер. XIX в.-

1917. Собрание духовенства
благочиннического округа преим. по вопросам

богослужебного характера. Общего

или спец, правового основания для

созыва и работы Б.с. не было. Первые
Б.с. состоялись в сер. XIX в. в

Минской епархии, ариепископ к-рой
Михаил в послании к духовенству от 15 авг.

1865 рекомендовал благочинным

созывать собрания подведомственного

им духовенства. В 50-60-е годы XIX в.

Б.с. прошли в ряде епархий. С

изданием духовно-училищных уставов в 1867

Б.с. приняли более регулярный

характер в связи с выдвижением и

выборами депутатов на училищные
окружные и епархиальные съезды
духовенства. Особое внимание на Б.с.

уделялось проповеднической и

просветительской деятельности духовенства, в

частности открытию и работе
церковно-приходских и воскресных школ,

изысканию средств на образование,
орг-ции благочиннических и

приходских библиотек, правосл. пропаганде

среди раскольников, иноверцев и не-

правосл. христиан. Обсуждению на

Б.с. подлежали вопросы о хранении

церк. собственности, обеспечении

малоимущего и заштатного духовенства,

вдов и сирот, о пополнении

эмеритальной кассы, деятельности

церковно-приходских попечительств и

благотворительных учреждений, а также

рассмотрение служебных споров
духовенства, разногласий между
благочинным и причтом, назначение

благочинному и др. должностным лицам

жалований и пособий, избрание депутатов
на училищный и епархиальные

съезды. В нек-рых епархиях Б.с. имели

право взимать с провинившихся лиц

духовного звания штраф до 5 руб.,
преим. за нарушения богослужебного

характера.

Источник: ПБЭ. Т.2. Пг.,1901.

В.В.Олевская

Ближняя дума Кон. XV - нач. XVIII вв.

Совет наиб, близких к монарху лиц.

Термин Б.д. и синонимичные ему
появляются с кон. XV в. Окончательно

Б.д. оформляется при Василии III

(1479-1533), когда Боярская Дума

перестает играть роль группы
ближайших советников, членство в Б.д.
становится следствием получения одного из

высших (“думных”) чинов (“боярин”,
“окольничий” и др.), а внутри нее

возникают первые социальные и полит,

группировки (старомоск. боярство,
княжата Рюриковичи и Гедиминовичи,

сторонники тех или иных полит,

решений). Б.д. была более мобильна и не

имела офиц. статуса. Обсуждавшиеся
ею решения в виде указов и

приговоров публиковались от имени монарха
или монарха с боярами, однако в их

текстах невозможно обнаружить к.-л.

указаний на прохождение через Б.д.
Есть мнение, что об этом

свидетельствует формулировка “государь

приговорил (или “советовал”) з бояры”,

к-рая иногда встречается в

делопроизводственных документах. Неясно

также, обязательно ли было прохождение

решений Б.д. через Боярскую Думу. В

эпоху наиб, влияния Б.д. играла роль

правительственного кабинета (напр.
Избранная рада). В составе Б.д. были
“ближние” бояре, окольничие, думные
дьяки и др. лица, к-рые могли и не

иметь думных чинов (встречаются
наименования “ближний стольник” и

просто “ближние думцы”, “ближние

думные люди”). В XVII в.

пожалование в Б.д., или “комнату”, приняло
офиц. характер. Термин “Б.д.” вышел
из употребления, видимо, в одно время

с Боярской Думой, хотя в

определенной степени был использован (по сути
и по форме) в учрежденной Петром I в

1701 Ближней канцелярии.

Синонимы:

Комната; Комнатная дума; Тайная

ближняя дума
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Источники: Буганов В.И. Ближняя

дума И СИЭ. М., 1962. Т. 2; Загоскин Н.П.

История права Моск, гос-ва. Казань, 1879;

Ключевский В.О. Боярская дума Др. Руси.

М., 1902; Шмидт С.О. Рос. гос-во в сер.
XVI столетия. М.,1984.

Ю.М.Эскин

Ближняя канцелярия. [ 1701 ]-[ 1718].
Учреждение, сочетавшее в своей

деятельности элементы высшего и центр,

управления. Подчинялась
непосредственно Петру I. Находилась до 1714 в

Москве, затем в Петербурге.
Б.к. возникла, как считали в 1-й

четв. XVIII в., согласно именному

указу от 14 марта 1701 (есть мнение, что

она появилась в нач. 1701 или даже в

1699). Неск. дьяками и подьячими Б.к.,

численность к-рых не выяснена,

руководил “ген.-президент” Н.М.Зотов.
Составляла ли известная “Консилия

министров” 1704-1711 присутствие
Б.к. или лишь проводила в ее

помещении свои заседания и использовала для

оформления своих постановлений

штат ее приказных, точно не

установлено.

Б.к. осуществляла ревизию

приходо-расходных книг и ведомостей

центр., а с 1710 и местных учреждений
(в 1712-1714 вместе с Б.к. этим

занимался и Сенат). В 1701-1711 в ней

разрабатывались также общие “гос.
росписи” (бюджет), а с 1705

регистрировались не только объявленные “из

Б.к.” указы, но и остальные высоч.

повеления, о получении к-рых перед ней

отчитывались все центр, органы. В

1704-1711 в Б.к. регулярно собирались

“министры” - руководящий персонал
Расправной палаты (1), Ратуши,
моек, гарнизона, приказов:
Адмиралтейского, Большого дворца, земских

дел, Преображенского, Сибирского.
Их мнения -

при обсуждении вопросов
о введении новых налогов, снабжении

армии, наборах рекрутов и работных
людей, дворянской службе, заселении

Петербурга ремесленниками или при

пересмотре суд. приговоров др.
учреждений, об определении наказаний

виновным в нанесении ущерба казне - с

1707 впервые стали

протоколироваться. Постановления Консилии

принимались обычно по донесениям разных

органов управления и должностных

лиц и объявлялись им за скрепой ген.-

президента или одного из дьяков Б.к.

Ею же в 1708 были установлены
общее кол-во и тер. состав

создававшихся губерний, а в 1708-1709

согласовывались меры по подавлению и

ликвидации последствий восстания под

предводительством К.А.Булавина.
В зависимости от того,

отождествляют ли ее с Консилией министров
или рассматривают как учреждение,
гл. задачей к-рого была организация

финанс. контроля, Б.к. считают

прямой преемницей Боярской Думы и

предшественницей Сената или

воссозданным Счетным приказом с рядом
особых полномочий, после их утраты

преобразованным в Ревизион-колле-

гию. Существует и мнение, что

Б.к. представляла собой собственную

канцелярию Петра I, впоследствии

реорганизованную в Кабинет е.и.в.

(1).
Б.к. перестала функционировать

вскоре после смерти в 1717 Н.М.Зото-

ва, в законодательных актах

перестали упоминать о ней с мая 1718, а к дек.

1718 ее подьячие были уже

причислены к Юстиц-коллегии.

Синонимы:

Канцелярия вверху (до 1714);
Счетная экспедиция, Счетная

канцелярия (1714-1718)

Источники: ПСЗ I. Т. 4-5; РГАДА.
Ф. 396, 1476 и др.; Петровский С. О Сенате в

царствование Петра Великого. М., 1875;

Токарев НЯ. Ближняя канцелярия при

Петре Великом и ее дела //Описание
документов и бумаг, хранящихся в Моск, архиве

Мин-ва юстиции. М., 1888. Кн. 5;
Андреевский И. Ближняя канцелярия
//Энциклопедический словарь /Изд. Ф.А.Брокгауз,
И.А.Ефрон. СПб., 1891. Т. 4 ; Милюков П.
Гос. хоз-во России в 1-й четв. XVIII в. и

реформа Петра Великого. СПб., 1892;
Ключевский В.О. Боярская Дума Др. Руси. 3-е
изд., пересмотр. М., 1902; Бабурин Д.С.
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форма высших и центр, органов гос.

управления Ц Очерки истории СССР. Период

феодализма: Россия в 1-й четв. XVIII в.

Преобразования Петра I. М., 1954.

М.В.Бабич

Большой приход см. Приказ
Большого прихода.

Боярская Дума. X-XVIII вв. Высший

законосовещательный орган при вел.

князе, с 1547 - царе. В источниках в

связи с этим органом встречаются
названия “дума”, “синклит”, “думцы”,

“думные люди”, реже - “дума бояр”.
Термин “боярская дума” -

историографического происхождения XVIII-XIX вв.

В X-XI вв. при князьях

функционировали совещания из дружинников (кня-
жии “мужи” и “думцы”) и “старцев
градских” (земские бояре, потомки
родо-племенной знати).

В Моск. вел. княжестве Б.Д.
сформировалась из членов Государева
двора и к кон. XV в. стала постоянным

совещательным органом, статус к-рого
был оговорен в Судебниках 1497 и

1550, а окончательно - в Соборном
уложении 1649 (ст. X, 2). В XIV-XV вв.

Б.Д. состояла из чинов внутр,
дворового управления (дворецкий, конюший,
оружничий, тысяцкий и др.), “путных”
бояр, ведавших отдельными

отраслями дворцового управления (“путями”),
бояр “введенных”, не имевших

постоянных поручений. В XVI в. в Б.Д.
входили “думные чины”: бояре,
окольничие, “думные дворяне”, неск. позже -

“думные дьяки”, а также высшие чины

дворцовой администрации (конюший,
постельничий и др.), не все из к-рых

имели думный чин. Б.Д. с участием в

ее заседаниях приглашенного
высшего дворянства с XVI в. называлась

“Думный собор”. Преобладали в Б.Д.
бояре из титулованной знати -

представители княжеских фамилий. В

XVI в. и особенно в XVII в. Б.Д.
пополнилась за счет менее знатных лиц -

родственников и приближенных царя,
значительно увеличилось число

думных дворян, выдвинувшихся благодаря
личным заслугам; возросло число

думных дьяков. В годы опричнины (1565-
1572) была создана земская Б.Д., к-рая
управляла “земщиной”; на территории

опричнины, возможно,
функционировала опричная Б.Д. Во времена Смуты
в нач. XVII в. было две Б.Д.: при
Василии Шуйском и Лжедмитрии II. При
созыве Земских Соборов Б.Д.
участвовала в их работе в полном составе.

Б.Д. обладала функциями:
законодательными - разработка, обсуждение
и принятие законов; суд. - являлась 1-й

инстанцией по полит, делам, наиб,

крупным должностным
преступлениям и местническим спорам,
рассматривала дела, к-рые не могли быть

разрешены в приказах, и жалобы на

руководителей центр, и местных

учреждений; военно-адм. - назначение воевод,

контроль за деятельностью приказов,

формирование из членов Б.Д.
комиссий, к-рые по поручению царя “ведали

Москву” во время его отъездов в

действующую армию, на богомолье

(боярские комиссии играли роль
регентского совета в случае малолетства или

недееспособности монарха, а также

если престол был вакантным);
дипломатическими - рассматривала вопросы
внешней политики, выносила

приговоры относительно войны и мира. Из

членов Б.Д. составлялись “ответные”

комиссии для переговоров с иностр,
послами, члены Б.Д. посылались в

посольства.

Б.Д. обсуждала все вопросы внутр,

и внешней политики обычно с вел.

князем (царем); принятое решение в

таком случае начиналось формулой

“государь указал и бояре
приговорили”; приговоры с начальной формулой
“государь приговорил (советовал) с

бояры”, возможно, свидетельствуют о

принятии решений комиссией Б.Д.,
созванной для обсуждения к.-л.

конкретного вопроса. Формулой “бояре
приговорили” начинался приговор, если

заседание Б.Д. проходило в отсутствие

царя, но по его указу. Если решение не

было принято, то употреблялась
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мула “бояре приговорили”, и далее
-

“и о том, как государь произволит”.
Б.Д. не имела собственной

канцелярии, делопроиз-ва и регламента, а

также определенного места заседаний.
Мало известно и о процедуре

принятия решений. Приговоры Б.Д.
законодательного хар-ра должны были

приниматься единогласно (Судебник 1550,
ст. 98). Существовало расписание, в

какие дни недели дела каких приказов

рассматрйвались в Б.Д.
Рассмотренные дела возвращались думными
дьяками в соотв. приказ вместе с

боярским приговором и указом. Вся

документация обсуждавшихся в Б.Д. дел

хранились в архивах приказов.
В ряде случаев царь совещался с

узким кругом наиб, доверенных или

сведущих лиц. Такие совещания

составили Ближнюю думу. С ростом
абсолютистских тенденций во 2-й пол. XVII в.

и необходимостью иметь более

оперативный орган по сравнению с Б.Д.
значение последней слабеет и все

большее значение приобретает Ближняя

дума. В нач. царствования Петра I

число заседаний Б.Д. резко сокращается,
постепенно уменьшается ее

количественный состав. Последнее упоминание
о заседаниях Б.Д. относится к 1700.

Наиб, важные вопросы гос. политики

были переданы из ведения Б.Д. в

Ближнюю канцелярию. С

образованием Сената (1711) Б.Д. была

упразднена, хотя думные чины еще

присваивались по крайней мере до 1713.

Синоним:

Думный собор
Источники: Буганов В.И. Боярская

дума //СИЭ. М., 1962. Т.2; Горский А.А.

Древнерус. дружина. М., 1989; Загоскин

Н.П. История права Моск, гос-ва. Казань,

1879. Т. 2. Вып. 1.; Зимин АА.

Формирование боярской аристократии в России во

2-й пол. XV в.- 1-й трети XVI в. М., 1988;

Ключевский В.О. Боярская Дума Др. Руси.
М.,1902; Манъков А.Г. Уложение 1649 г. -

кодекс феодального права России. Л., 1980;
Смирнов И.И. Очерки полит, истории Рус.
гос-ва 30-50 годы XVI в. М.;Л.,1958;
Шмидт С.О. Рос. гос-во в середине XVI

столетия. М.,1984; ЦГАДА СССР.

Путеводитель. М.,1991. Т. 1.

Ю.М.Эскин

Бронный приказ. [1573] - кон.

XVI/нач. XVII в. Возник в XVI в.

(впервые упоминается в 1573) в

ведомстве оружничего (см. Оружейная

палата) как учреждение, ведавшее

мастерскими, производившими холодное
и огнестрельное оружие, и

снабжавшее им армию. В подчинении Б.п.,

возможно, находились

мастера-оружейники, жившие в дворцовых моек,

слободах (Бронная слобода
упоминается с нач. XVII в.). Находился в

подчинении главы Оружейной палаты, с

к-рой слит, видимо, в кон. XVI - нач.

XVII в.

Источники: Алыииц Д.Н. Новый
документ о людях и приказах Опричного двора
Ивана Грозного после 1572 г. // ИА.

М.;Л.,1949; История Москвы. М.,1952. Т. 1;
Зимин А.А. О составе дворцовых

учреждений Рус. гос-ва кон. XV и XVI вв.// ИЗ. М.,
1958. Кн. 63; Леонтьев Г.А. Образование

приказной системы управления в Рус. гос-

ве. М., 1961; Левыкин А.К. Оружничие в

XVI столетии // Проблемы изучения
памятников духовной и мат. культуры: Мат-лы

науч, конференции. 1989. М.,1992. Вып. 1.

Ю.М.Эскин

Бурмистерская палата см. Московская

ратуша.

Бутурлинский комитет см. Комитет

2-го апреля
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Вальдмейстерская канцелярия. 1.
1722-1726. Центр, учреждение,
созданное именным указом от 6 апр. 1722.

Состояла в ведении Сената,
непосредственно подчинялась Адмирал-
тейств-коллегии, имела в своем

подчинении местные учреждения (см.
Вальдмейстерская канцелярия. 2).
Находилась в Москве.

Подведомственность и функции
В.к. определялись инструкциями обер-

вальдмейстеру от 19 июля 1722 и

3 дек. 1723, порядок делопроиз-ва
-

Инструкцией обер-вальдмейстеру
от 19 июля 1722 и штатами от 19 февр.
1725. В.к. возглавлялась

осуществлявшим единоличное ведение

дел обер-вальдмейстером, в

распоряжении к-рого были секретарь, 2

канцеляриста, 4 копииста и 7 внеканц.

служителей (сторож, рассыль-
щики).

В.к. ведала охраной, описанием и

разведением объявленных

заповедными дубовых, кленовых, липовых и

сосновых лесов и рощ, годных для

кораблестроения и прилежащих к рекам,

удобным для сплава, на территории

Архангельской, Астраханской,
Воронежской, Казанской, Моск, и Петерб.
губ.

В.к. была упразднена именным

указом от 30 дек. 1726 и при
возобновлении деятельности местных вальдмей-

стерских канцелярий не

восстанавливалась.

Синоним:

Вальдмейстерская контора

Источники: ПСЗ 1. Т. 6-7, 44, ч. 2;

Кирилов И.К. Цветущее состояние Всерос.
гос-ва / Подгот. Л.А.Гольденберг и др.; Под

ред. Б.А.Рыбакова и др. М., 1977.

М.В.Бабич

Вальдмейстерская канцелярия. 2.
1722-1727; 1730-[нач. 1760-х]. Местное
учреждение спец, управления в адм.

центрах районов, богатых
корабельным лесом и прилежащих к рекам,

удобным для его сплава к верфям.
Создание и подведомственность

В.к.(за искл. Петерб.) были
установлены именными указами от 9 февр. и

6 апр. 1722. В.к. состояли в ведении

Адмиралтейств-коллегии,
назначавшей и смещавшей возглавлявших В.к.

вальдмейстеров (в 1722-1727 - также

центр. Валъдмейстерской канцелярии

(1) в Москве), непосредственно
подчинялись местным учреждениям общего

управления, поскольку состояли под

контролем губернаторов и воевод.

В.к. при крупных реках имели в своем

подчинении В.к. при “меньших” реках,
все В.к. - лесных надсмотрщиков -

выборных из однодворцев и отставных

солдат или крестьян имений разных
владельцев.

Функции, структура и порядок де-

лопроиз-ва В.к. определялись

инструкциями обер-вальдмейстеру от
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19 июля 1722 и 3 дек. 1723 и сенат,

указом от 14 дек. 1722. После

прекращения их деятельности в 1727 В.к. были

восстановлены на прежних
основаниях сенат, указом от 28 авг. 1730.

Дела В.к. велись вальдмейстерами

единолично с помощью одного

подканцеляриста или копииста и

привлечением находившихся в распоряжении

губернаторов и воевод воен, чинов для

взимания штрафов и сопровождения
колодников (в 1724-1726 взимание

штрафов должно было

осуществляться в присутствии выборных земских

комиссаров и должностных лиц

полковых дворов). Вальдмейстеры в

отличие от большинства местных гражд.
чиновников не получали жалованья,

поэтому назначались из помещиков

прилежащих к заповедным лесам

имений (за искл. 1724-1726, когда
содержание их определялось
пропорционально сумме собранных штрафов).
Сколько всего было образовано В.к. в

разное время, точно неизвестно,
- пока

выделены документы только 6 В.к.

1722-1727.

В.к. осуществляли: охрану

заповедных лесов; выдачу разрешений на

частичную вырубку для обеспечения

потребностей армии, казенных подрядов

и поставок, внеш, торговли и хоз.

нужд разных учреждений и частных

лиц; надзор за заготовкой леса для

кораблестроения; взимание штрафов за

самовольные порубки; меры по

предупреждению лесных пожаров и

принуждению владельцев к чистке

валежника и посадке молодняка. К

компетенции В.к. относилось также описание

всех лесов и рощ, вкл. бывш. засеки и

засечные угодья, составление

ландкарт.
В.к. были впервые упразднены на

большей части территории страны на

основании именного указа от 30 дек.

1726, в Ингерманландии - на

основании указа Верховного тайного совета

от 14 июля 1727. Вторично В.к. были

ликвидированы, по-видимому, в ходе

частичной реорганизации местного

управления 1762-1765 с передачей

функций, как и в 1726, учреждениям
общего управления. Петерб. В.к.
(именовалась также вальдмейстерским
правлением), отличавшаяся от др.

казенным содержанием вальдмейстера,
штатами подчиненных ему

“служителей” (от 20 до 35) и

подведомственностью, функционировала, по

донесению в Сенат Петерб. Губернской

канцелярии, с 1706 и была упразднена
сенат. указом от 6 окт. 1765. До 1722

она находилась в ведении спец,

назначенного комиссара, с 1722 - Адмирал-
тейств-коллегии, а также центр.

Вальдмейстерской канцелярии (в

1722-1727), Канцелярии Петерб. обер-
коменданта (в 1734-1758) и с 1758 -

Петерб. губ. канцелярии.
Синонимы:
Вальдмейстерская контора;
Канцелярия вальдмейстерских дел;

Контора вальдмейстерских дел

Источники: ПСЗ I. Т. 5-8, 15-17, 44,
ч. 2; РГАДА. Ф. 1037 и др.; Собичевский В.

Вальдмейстер //Энциклопедический
словарь / Изд. Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон.
СПб.,1892. Т. 5.

М.В.Бабич

Вальдмейстерская контора. 1 см.

Вальдмейстерская канцелярия. 1.

Вальдмейстерская контора. 2 см.

Вальдмейстерская канцелярия. 2.

Варшавские департаменты Сената см.

Девятый департамент Сената,
Десятый департамент Сената.

Вдовье повытье Главного

кригс-комиссариата см. Вдовье повытье

Комиссариатской экспедиции Военной
коллегии.

Вдовье повытье Комиссариатской
экспедиции Военной коллегии. 1797-

1812 (с 1764 по 1797 - Вдовье повытье

Главного кригс-комиссариата).
Начало формироваться в составе Гл. кригс-

комиссариата в 1760. Процесс

форми56



рования был завершен с

утверждением 19 сент. 1764 Екатериной II штатов

комиссариатских учреждений. Повы-

тье занималось вопросами призрения
членов семей убитых, умерших,
тяжелораненых, неизлечимо больных

офицеров и воен, чиновников рос. армии,

не имевших средств к существованию.

Указом от 15 апр. 1791 “О новом

образовании Военной коллегии" Гл. кригс-

комиссариат вошел в состав коллегии

на правах деп-та, к-рый 29 янв. 1797

был переименован в

Комиссариатскую экспедицию Воен, коллегии.

5 янв. 1798 был утвержден штат

Комиссариатской экспедиции. Структура
и функции повытья остались

прежними.

Ликвидировано 27 янв. 1812 в связи

с упразднением Воен, коллегии.

Функции В.п.К.э. наследовал

Комиссариатский департамент Военного

министерства.

Источники: ПСЗ I. Т. 16. N 12245;
Т. 23. N 169; Т. 24. N 17768; Т. 25. N 18308;
Т. 32. N 24971. Столетие Воен, мин-ва.

1802-1902. СПб., 1903. Т. 5, ч. 1.

И.В.Карпеев

Вдовья казна. 1772-1860.

Разновидность банка, обеспечивавшего

своеобразный вид страхования жизни вдов,

оставшихся без средств к

существованию. В.к. созданы при

Воспитательных домах в Петербурге и Москве на

основании высоч. утвержденного 20

нояб. 1772 “Генерального плана имп.

воспитательного дома”. Действовали
самостоятельно под рук. опекунских

советов.

Первонач. подразделялись на 4

класса в зависимости от размера
вносимого капитала: в 1-й кл.

единоразовый вклад составлял 240 руб., во 2-й -

180, в 3-й - 120, в 4-й - 60. При
возрасте мужа старше 25 лет размер
первонач. взноса увеличивался по

определенной схеме, где за каждый год

возраста полагалась надбавка от 1 до

4 руб. в зависимости от класса вклада.

У мужей старше 60 лет вклады не

принимались. В случае смерти мужа
вдовам полагалась пенсия: по 1-му кл. -

100 руб., по 2-му - 75, по 3-му - 50 , по

4-му - 25 руб. в год. “План В.к.” 1772

подробно определял порядок
наследования вкладов и др. условия. Вклады

принимались при наличии заявления и

свидетельства о состоянии здоровья

мужа. На внесенный капитал

выдавался билет, к-рый не подлежал продаже,

залогу или конфискации. На случай
смерти вдова могла распорядиться
внесенным на ее имя капиталом путем
составления завещания, словесного

заявления Опекунскому совету или

посредством надписи на билете,
засвидетельствованной полицией или

духовным лицом.

2 окт. 1838 был утвержден устав
В.к., изменивший условия их

деятельности. Уменьшился размер первонач.
вносимого капитала - не менее 3 руб.
Капитал на имя вдовы могло внести

любое лицо. Взнос капитала

рассматривался как акт завещательный,
т.е. до своей смерти любой

вкладчик мог истребовать капитал обратно.
На капиталы, внесенные до 1 июля

1830 в Моск. В.к. и до 1 нояб. 1830

в C.-Петерб., выплачивалось соотв.

6 и 5%, а после 20 июля 1857 - 4%

год.

Деятельность В.к. была

прекращена на основании высоч.

утвержденного 10 июня 1860 журнала Комитета

финансов, вдовьи вклады были

переданы в Государственный банк, на

к-рый была возложена обязанность

выплаты по ним на осн. прежних
правил.

Источники: ПСЗ I. Т. 19. N 13909; ПСЗ
II. Т. 13. N 11579; СЗРИ. СПб., 1857. Т. 11,
ч. 2. Ст. 1287-1302; СЗРИ. СПб., 1887. Т. 10,
ч. 1. Ст. 1024; Энциклопедический словарь
/Изд. Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. СПб.,
1892. Т.5а; Толстой Д.А. История финанс.
учреждений России (Со времени основания

гос-ва до кончины имп. Екатерины II).
СПб., 1848; Печерин Я.И. Ист. обзор
правительственных, общественных и частных

кред. установлений в России. СПб., 1904;
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Боровой С.Я. Кред. политика и банки

России в XVIII в. Одесса, 1957.

В.Ф.Янковая

Ведомство императрицы Марии

Федоровны см. Собственная е.и.в.

канцелярия по учреждениям имп. Марии
Федоровны.

Великороссийский приказ см. Приказ
Великой России.

Верхний земский суд. 1775-1796.
Местные суд. учреждения 2-й инстанции

для рассмотрения в апелляционном

порядке уголов. и гражд. дел дворян.
Созданы на основании “Учреждений о

губерниях” от 7 нояб. 1775 в каждой

губернии или наместничестве; в

обширных губерниях могло быть

открыто 2 и более В.з.с. По существу, В.з.с.

являлись преемниками петровских

надворных судов.
В.з.с. включали 2 председателей,

утверждаемых высоч. властью по

представлению Сената, и 10

заседателей, избираемых местным

дворянством на 3 г. и утверждаемых

губернатором (наместником). В.з.с. делились на

2 деп-та: уголов. и гражд. дел, в

каждый из к-рых входили пред, и 5

заседателей. В соотв. с указом Сената от

5 июля 1787 дела, представлявшие

общественный интерес, решались деп-
ми совместно. При каждом В.з.с.

состояли прокурор и 2 стряпчих:

казенных и уголов. дел, назначаемые

Сенатом: прокурор
- по представлению

ген.-прокурора, стряпчие - по

представлению губ. палат гражданского и

уголовного суда. Высшим органом
надзора за деятельностью В.з.с., как и

др. губ. суд. органов, являлся ген.-про-

курор. В.з.с. были подчинены суды 1-й

инстанции: уездные суды, дворянские
опеки и нижние земские суды (см.
Земский суд. 2).

В.з.с. решал гражд. и уголов. дела
по апелляциям на подчиненные ему

суд. учреждения, окончательному
решению подлежали тяжбы ценою до

100 руб., в остальных случаях
допускались апелляции в Палату гражд. суда.
Решения В.з.с. по уголов. делам
подлежали утверждению Палатой уголов.

суда.

Заседания всех судов 2-й инстанции

проходили периодически
- 3 сессии в

грд, но в отдельных случаях суды мог-

#и заседать и в др. время. Дела

распределялись по жребию между членами

суда, слушанье и решение дел велось

на заседаниях. Закон признавал
желательным единогласное решение, но

допускалось и решение большинством

голосов, причем голос председателя
имел перевес. Порядок рассмотрения

гражд. дел предполагал сначала

решение казенных и общественных дел,
затем дел частных лиц в такой

последовательности: дела должников, дела о

контрактах и купчих, о недвижимых

имениях, дела лиц, живущих далеко от

суда, все остальные дела и в

заключение - дела “пространные’*. При
рассмотрении уголов. дел сначала

решались дела заключенных под стражу (в
течение 1-3 сессий; в противном

случае, члены суда подлежали

штрафу в размере год. оклада в

пользу потерпевшего, его наследников или

школ).

“Учреждения о губерниях”
определило порядок сношений В.з.с. с др.

учреждениями губернии: от Губернского
правления (правления
наместничества) и губернатора они получали указы
и повеления, представляя им рапорты
и доношения; в подчиненные

учреждения направляли указы, принимали от

них рапорты и доношения; с

учреждениями равными - Губернским
магистратом и Верхней расправой -

обменивались сообщениями.
В.з.с. упразднены Павлом I при

введении новых губ. штатов 31 дек. 1796.

Источники: ПСЗ I. Т.20. N 14392; Т.22.
N 16553; Т.24. N 17702; Энциклопедический

словарь / Изд. Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон.
СПб., 1892. Т. 6; Гос. учреждения России в

XVIII в. (Законодательные мат-лы):
Справочное пособие / Сост. А.В.Чернов. М.,

1960; Градовский АД. Высшая
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рация XVIII в. и ген.-губернаторы. СПб.,

1866; Григорьев В. Реформа местного

управления при Екатерине II (Учреждения о

губерниях. 7 нояб. 1775). СПб., 1910;

Дмитриев Ф. История суд. инстанций и гражд.

апелляционного судопроиз-ва от

Судебника до Учреждения о губерниях. М., 1859;

Ерошкин Н.П. История гос. учреждений

дореволюционной России. М., 1983.

В.ФЯнковая

Верхний надворный суд. 1775,1780-

1799. Местные суд. учреждения для

рассмотрения в апелляционном

порядке гражд. и уголов. дел лиц,

состоявших на гос. службе. Образованы на

основании “Учреждений о губерниях” от

7 нояб. 1775 в столицах
- Петербурге и

Москве, открыты в 1780. Указом от

5 сент. 1784 В.н.с. учрежден в

Архангельске как промысловом и торг,

центре (открыт в 1785). Целью создания

В.н.с. являлось стремление

правительства выделить чиновников из

подсудности общих судов. В.н.с. подчинялись

находившиеся в столицах нижние

надворные суды.
В.н.с. делился на 2 деп-та: гражд. и

уголов. дел, в каждом из к-рых

имелись председатель, советник и 2

асессора. Пред, суда назначался верховной
властью по представлению Сената,

остальные заседатели - Сенатом. При

суде состояли прокурор и 2 стряпчих

(гражд. и уголов. дел), назначаемые

Сенатом по представлению ген.-про-

курора.
В В.н.с. вносились по апелляции на

нижние надворные суды все гражд. и

уголов. дела между лицами,

состоявшими на воен., придворной и гражд.

службе, а также дела разночинцев, не

имевших в столице или столичной

губернии недвижимой собственности, по

к-рой они подлежали бы ведению

Верхнего земского суда, Губернского
магистрата (2) или Верхней
расправы. Из компетенции В.н.с. изымались

служебные преступления,
совершенные воен., как подлежащие

юрисдикции воен, судов, за искл. тех, что

вытекали из гражд. обязательств лиц воен.

звания, а также дела, касавшиеся

недвижимого имущества, находившегося
в др. губерниях. В целом компетенция
В.н.с. не была определена четко.

Апелляции на решения нижних

надворных судов подавались в В.н.с. на

общих основаниях, установленных для

судов 1-й инстанции: недельный

срок для подачи жалобы, цена иска не

менее 25 руб., залог в размере
25 руб.

Все решения В.н.с. по уголов.
делам подлежали утверждению
Палатой уголовного суда. Решения В.н.с.

могли быть обжалованы в палатах

гражданского или уголовного суда
при стоимости иска св. 100 руб.
Порядок судопроиз-ва в В.н.с. был

аналогичен судопроиз-ву верхних земских

судов, губ. магистратов и верхних рас-

прав. Высший надзор за

деятельностью В.н.с. осуществлял ген.-проку-

рор.
После утверждения уставов

Петербурга 12 сент. 1798 и Москвы 17 янв.

1799, учреждавших городовые суды,
В.н.с. подлежали упразднению, а для

окончания поступивших в них дел

преобразовывались во Временные деп-ты

по решению старых дел.

Источники: ПСЗ I. Т.20. N 14392; Т.22.

N 16059; 16132;16553; Т.25. N 18662, 18663,

18821, 18822; Гос. учреждения России в

XVIII в. (Законодательные мат-лы):
Справочное пособие /Сост. А.В.Чернов. М.,

1960; Григорьев В. Реформа местного

управления при Екатерине II (Учреждения
о губерниях. 7 нояб. 1775). СПб., 1910;

Дмитриев Ф. История суд. инстанций и

гражд. апелляционного судопроиз-ва от

Судебника до Учреждения о губерниях.

М., 1859; Ерошкин Н.П. История гос.

учреждений дореволюционной России. М.,

1983.

В.ФЯнковая

Верхняя расправа. 1775-1796.
Местные суд. учреждения 2-й инстанции

для рассмотрения в апелляционном

порядке уголов. и гражд. дел гос.,

эконом., дворцовых крестьян, ямщиков и

однодворцев. Образованы на

основа59



нии “Учреждений о губерниях” от

7 нояб. 1775 в губерниях (наместниче-
ствах); в обширных губерниях могло

быть 2 и более В.р. Создание В.р.
было поставлено в зависимость от

губернаторов (наместников): они

учреждались факультативно, в зависимости от

пребывания в данной местности

крестьян указанных категорий, но если

действовала Нижняя расправа, то

обязательно должна была быть

образована и В.р. Время открытия расправ в

разных губерниях и наместничествах

растянулось с 1776 по 1796.

В В.р. имелось 2 деп-та: гражд. и

уголов. дел, каждый из к-рых в

составе председателя, назначаемого

Сенатом по представлению Губернского

правления, и 5 заседателей,
избиравшихся на 3 г. местными крестьянами
как из своей среды, так и из числа

дворян, чиновников, разночинцев и

утверждавшихся губернатором
(наместником). При В.р. состояли

назначаемые Сенатом прокурор и 2

стряпчих.

В.р. представляли собой

апелляционную инстанцию для нижних расправ

и нижних земских судов тех губерний,
где не были учреждены верхние

земские суды, а также являлись первой
инстанцией рассмотрения дел,

поступавших от целых селений ее округа, и

дел, состоявших в ведении стряпчих.

Решения В.р. по искам до 100 руб.
подлежали обжалованию в палатах

уголовного или гражданского суда.
Решения по уголов. делам исполнялись

только после их утверждения Палатой

уголов. суда. Перенос дел по

апелляциям из нижних расправ и порядок су-

допроиз-ва в В.р. соотв. общим
правилам судопроиз-ва, определенным

“Учреждениями о губерниях” для судов

2-й инстанции (см. Верхний земский

суд). Этим же актом был определен

порядок сношений В.р. с др. губ.
учреждениями: от Губ. правления
(Правления наместничества) и губ. палат В.р.
получала указы и повеления,

направляла им рапорты и доношения;

подчиненным местам (нижним расправам,

нижним земским судам там, где они не

были подчинены Верхнему земскому
суду) направляла указы, получала от

них рапорты и доношения; с равными

учреждениями (верхними земскими

судами и губернскими магистратами)
обменивалась сношениями.

В.р. упразднены Павлом I при
введении новых губ. штатов 31 дек.
1796.

Источники: ПСЗ I. Т.20. N 14392; Т. 24.
N 17702. Энциклопедический словарь / Изд.

Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. СПб.,1892. Т.6;
Гос. учреждения России в XVIII в.

(Законодательные мат-лы): Справочное пособие
/Сост. А.В.Чернов. М., 1960; Григорьев В.

Реформа местного управления при

Екатерине II (Учреждения о губерниях. 7 нояб.
1775). СПб., 1910; Градовский АД. Высшая

администрация XVIII в. и ген.-губернато-
ры. СПб., 1866;

В.Ф.Янковая

Верховная комиссия, учрежденная
для рассмотрения обстоятельств,

послуживших причиной
несвоевременного и недостаточного пополнения

запасов воинского снабжения армии.
1915-1917. Создана 25 июля 1915 для

расследования обстоятельств,
послуживших причиной несвовременного и

недостаточного пополнения запасов

воинского снабжения армии (арт.

орудиями, стрелковым оружием,
боеприпасами, аммуницией), в связи с

возникшими в общественном мнении России

открытыми обвинениями ряда
ответственных лиц (воен, министра В.А.Су-
хомлинова, нач-ка Генерального
штаба Н.Н.Янушкевича и др.) в гос.

измене и шпионаже. Комиссия вела сбор
документов правительственных
учреждений, частных лиц и допрос

свидетелей. Составленный по итогам

работы доклад был представлен Николаю

II 9 февр. 1916. 10 марта того же года

мат-лы были переданы в Первый
деп-т Государственного Совета для

предварительного следствия и

последующего’ привлечения подозреваемых

лиц к суду, после чего деятельность
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комиссии была приостановлена и

больше не возобновлялась.

Окончательная ликвидация дело-

произ-ва комиссии произошла в мае

.1917.

Источник: РГВИА. Ф. 962. Оп. 2. Д. 8,
168. Ч. 1, 189; Ф. 970. Оп. 3. Д. 2031,2037.

И.В.Карпеев

Верховная распорядительная
комиссия по охране государственного

порядка и общественного спокойствия.
1880. Создана именным указом от

12 февр. 1880 для орг-ции борьбы с

рев. движением. В состав комиссии

входили 10 чел. высш. воен, и гражд.

чиновников, назначенных императором.
Возглавлял ее гл. нач-к гр. М.Т.

Лорис-Меликов, ставший

главноначальствующим в Петербурге и его

окрестностях, в связи с чем упразднялась

должность C.-Петерб. ген.-губернато-

ра. Целью комиссии было

объединение всех гражд. и полиц. властей для

борьбы с рев. движением, ускорение

рассмотрения дел по полит,

преступлениям и пересмотр системы адм.
ссылки и полиц. надзора. Фактически

В.р.к. являлась лишь

консультативноисполнительным органом при ее нач-

ке, к-рому предоставлялось право
делать распоряжения и принимать все

необходимые меры для охраны гос.

порядка и общественного
спокойствия.

Указом от 3 марта 1880

комиссии временно было подчинено

Третье отделение Собственной е.и.в.

канцелярии, а указом от 4 марта
1880 - Отдельный корпус жандармов.
Указом от 6 авг. 1880 В.р.к.
упразднялась.

Источники: ПСЗ II. Т. 54. N 60492;
Т. 55. N 60609, 60617, 61279; ГА РФ. Ф. 94

(Канцелярия Верховного гл. нач-ка

Верховной распорядительной комиссии). 379

ед.хр.; Зайончковский П.А. Верховная
распорядительная комиссия Ц Вопросы
истории сел. хоз-ва крестьянства и рев.

движения в России. М., 1961.

Л.И.Тютюнник, Ю.С.Воробьева

Верховный совет по призрению семей

лиц, призванных на войну, а также

семей раненых и павших воинов. 1914-

1917. Образован именным указом,

данным Сенату 11 авг. 1914, в след,

составе: пред. - имп. Александра
Федоровна, вице-пред.- вел. кн.

Елизавета Федоровна и вел. кн. Ольга

Николаевна; председательствующий
- пред.

Совета Министров; члены - вел. кн.

Георгий Михайлович (с 12 янв. 1915),
вел. кн. Мария Павловна, Ксения

Александровна, Татьяна Николаевна (с
1916), пред. Государственного
Совета, Государственной Думы, Гл.

Алексеевского и Романовского комитетов,

Гл. управления Рос. об-ва Красного
Креста, вице-пред. Комитета
попечительства о трудовой помощи, обер-
прокурор Синода, министры:
военный, внутр, дел, финансов, путей
сообщения, главноуправляющий
землеустройством и земледелием (с 26 окт.

1915 - министр земледелия), гос.

контролер, главноуправляющий Всерос.
земского союза помощи больным и

раненым воинам, гос. секретарь,

главноуправляющий Канцелярией е.и.в. по

принятию прошений, на высочайшее

имя приносимых, гл. попечитель и

пред. Человеколюбивого об-ва, пред,
и вице-пред. Комитета по снабжению

одеждой нижних чинов, увольняемых

на родину из лечебных заведений (с
12 янв. 1915), представители
Петроградского особого комитета и Об-ва

повсеместной помощи пострадавшим

на войне солдатам и их семьям, 2

члена Гос. Думы и статс-дама по выбору
императрицы, секретарь
императрицы. Кроме того, в состав совета был

включен, по назначению

императрицы, член Гос. Совета, шталмейстер
кн. А.Н.Лобанов-Ростовский.

При совете действовали
следующие комиссии: подготовительная,

проводившая предварительное
обсуждение наиб, сложных вопросов;
финансовая, занимавшаяся изысканием и

распределением средств на оказание

помощи инвалидам войны, их семьям и

семьям погибших; распределительная,
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рассматривавшая текущие дела,
отчеты о деятельности подведомственных

учреждений и составлявшая общий
отчет. 10 янв. 1915 при совете была

образована Особая комиссия по

призрению воинских чинов и др. лиц,

пострадавших в продолжение войны, а также

их семей. Комиссия занималась

созданием спец, мастерских, вопросами

проф. образования, устройством

богаделен, приютов и орг-цией
иной помощи инвалидам войны, их

семьям и семьям погибших, а также

снабжением одеждой и деньгами

нижних чинов, выпускаемых из

госпиталей.

21 марта 1917 совет был передан в

ведение Военного министерства,

14 мая 1917 - включен в состав Мин-ва

гос. призрения, а 25 июля 1917 -

упразднен, его функции были
возложены на министра гос. призрения. 5 сент.

1917 были упразднены Моск, и

особый Петрогр. комитеты.

Источники: СУ. 1914. Отд.1. N 224.

Ст. 2239; Там же. 1915. Отд.1. N 18. Ст. 148,
N 263. Ст. 1957; Там же. 1917. Отд.1. N 123.
Ст. 659; N 197. Ст. 1181; N 239. Ст. 1653;

Лавров А.П. Справочник Верховного
совета по призрению семей лиц, призванных на

войну, а также семей раненых и павших

воинов. Пг., 1916.

Н.М.Корнева

Верховный тайный совет. 1726-1730.

Высший законосовещательный орган
гос. власти. Учрежден именным

указом от 8 февр. 1726 на базе неофиц.
совета “министров” как

совещательный орган при императрице. Согласно

коллективной записке (“мнению не в

указ”) членов В.т.с. главой его

считалась императрица, а

первоприсутствующим
- принц Карл Голштинский.

Фактически в 1726-1727 первую роль в

В.т.с. играл А.Д.Меншиков, а после

1728-1729 - Голицыны, Долгорукие
и А.И.Остерман. В состав В.т.с.

входили: А.Д.Меншиков, П.А.Тол-

стой, Г.И.Головкин, Ф.М.Апраксин,

А.И.Остерман, Д.М.Голицын. При
Петре II после опалы А.Д.Меншикова

кроме Г.И.Головкина и А.И.Остерма-
на остальные 6 мест были заняты

Голицыными и Долгорукими. По закону
от 4 авг. 1726, акты, подписанные
членами В.т.с., имели законодательную

силу. После смерти Екатерины I В.т.с.

стал исполнять регентские функции

при малолетнем имп. Петре II. В

компетенцию В.т.с. входили дела внешне-

и внутриполит., финанс., воен, и

важнейшие судебные. Ему подчинялись

Сенат, к-рый лишился названия

“правительствующий” и стал именоваться

“высокий”, Синод, коллегии: Военная,

Адмиралтейств- и иностранных дел,
Главная полицеймейстерская
канцелярия. После ликвидации 4 апр. 1729

Преображенского приказа в В.т.с.

перешло расследование дел по

важнейшим полит, преступлениям (о “злом

умысле против персоны его царского
величества или измены” и о

“возмущении и бунте”). После смерти имп.

Петра II члены В.т.с. (“верховники”)
отказались признать законность

завещания Екатерины I и права дочерей

Петра I на рос. престол. В.т.с. сделал

попытку ограничения самодержавия и

установления олигархии и предложил

престол племяннице Петра I Анне

Ивановне, выдвинув определенные
условия (“кондиции”). Подписав
15 февр. 1730 эти условия, Анна

Ивановна была призвана на царство,

но встретив поддержку дворянства,

нарушила договор, надорвав

“кондиции”.

Манифестом от 4 марта 1730 В.т.с.

был упразднен.

Источники: Протоколы, журналы и

указы Верховного тайного совета. 1726-

1730 / Под ред. Н.Дубровина. Т. 1-8 // Сб.

РИО. СПб., 1886-1898. Т. 55, 56, 63, 69, 79,

84, 94, 101; Вяземский ВЛ. Верховный
тайный совет. СПб., 1909; Троицкий С.М.

Россия в XVIII в. М., 1982; Рос.
законодательство Х-ХХ вв. М.,1987. Т. 5; Филиппов А.Н.
К вопросу о Верховном тайном совете. М.,

1896; Он же. Кабинет министров и его срав-
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некие с Верховным тайным советом.

Юрьев, 1898.

М.И.Сизиков, АЛ.Панина

Верховный уголовный суд. 1764-1917.

Создавался высоч. указами по особо

важным делам. Впервые был
учрежден манифестом 17 авг. 1764 по делу

В.Я.Мировича, пытавшегося

освободить царя Иоанна Антоновича.

Вторично был создан для суда над
участниками моек, восстания 1771, затем в

1774 для суда над Е.И.Пугачевым.
Манифестом 1 июня 1826 В.у.с. был
учрежден по делу декабристов, задача его

состояла в удостоверении

подлинности предварительного следствия.

Обычно В.у.с. состоял из

представителей Сената, Синода, а также из

высших должностных лиц по назначению

императора. Устав уголов. судопроиз-
ва от 20 нояб. 1864 определил порядок

судопроиз-ва В.у.с.: он создавался

каждый раз по особому высоч.

повелению для рассмотрения важнейших гос.

и должностных преступлений членов

Сената, Государственного Совета,

министров, главноуправляющих,
наместников и ген.-губернаторов. Пред.
В.у.с. являлся пред. Гос. Совета. В его

состав входили пред, деп-тов Гос.

Совета, первоприсутствующие
кассационных деп-тов Сената и их общего

собрания. Прокурорские обязанности
исполнял министр юстиции,

защитниками могли быть лица, имевшие

звания присяжных поверенных.

Приговоры В.у.с. обжалованию не подлежали.

Осужденному предоставлялось право

подать императору просьбу о

помиловании. В В.у.с. проходили 2 крупных
полит, процесса: по делу
Д.В.Каракозова (1866) и А.К.Соловьева (1879).
Указом от 22 апр. 1906 В.у.с. стал

постоянным органом в составе Сената,
из его компетенции были изъяты дела

о должностных преступлениях. Пред.

В.у.с. ежегод. избирался из членов

Гос. Совета по усмотрению

императора. В состав суда входили:

первоприсутствующие кассационных деп-тов
Сената и их соединенного присутствия
с Первым департаментом Сената.

Кроме них назначались ежегод.

императором 3 сенатора из членов

Уголовного кассационного департамента
Сената и 2 сенатора из членов

Первого деп-та. Прокурорские обязанности
исполнял обер-прокурор Уголов.

кассационного деп-та.

Прекратил свое существование
после Октябрьской революции.

Источники: ПСЗ II. Т.39. N 41476; ПСЗ
III. Т.26. N 27762; Воробьева ИЯ. Тайный

следственный комитет (комиссия) и

Верховный уголовный суд над декабристами //
Тр. МГИАИ. М.,1970. Т.28.

Ю.С.Воробьева

Верховный уголовный суд для

рассмотрения следственного дела о

преступных замыслах против верховной
власти и установленного законами образа
правления и для постановления

окончательного по сему делу приговора.
1866. Высшее суд. учреждение,
созданное именным указом от 28 июня 1866

для рассмотрения подготовленного

следственной комиссией дела о

покушении Д.В.Каракозова на Александра
II. Суд состоял из 6

высокопоставленных гражд. и воен, чиновников,

назначенных императором. Пред, суда
являлся вице-пред. Государственного
Совета, действит. стат, советник кн.

П.П.Гагарин. Обязанности прокурора
исполнял министр юстиции Д.Н.Замя-
тин. 31 авг. 1866 В.у.с. вынес приговор

Д.В.Каракозову: лишить всех прав и

состояния и казнить через повешение.

Именным указом от 5 окт. 1866 В.у.с.
был закрыт.

Синоним:

Верховный уголовный суд по делу

о покушении на Александра П.

Источники: ПСЗ II. Т. 41. N 43442,

43601, 43709; ГА РФ. Ф.279. Д. 81.

Л.И.Тютюнник, Ю.С.Воробьева
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Верховный уголовный суд для

суждения дела о покушении 2 апреля 1879

на жизнь его императорского

величества. 1879. Высшее суд. учреждение,

созданное по указу от 5 апр. 1879 для

рассмотрения подготовленного

следственной комиссией дела о покушении

А.К.Соловьева на Александра II. В
состав В.у.е. входили: 6

высокопоставленных чиновников, пред, деп-тов

Государственного Совета и

первоприсутствующие кассационных деп-тов

Сената, назначенные императором.

Пред. В.у.с. являлся пред. Гос. Совета

кн. С.Н.Урусов, прокурорские
обязанности исполнял министр
юстиции Д.Н.Набоков. 25 мая 1879 В.у.с.

приговорил А.К.Соловьева к

смертной казни через повешение; 28 мая

1879 приговор был приведен в

исполнение и В.у.с. прекратил
существование.

Синоним:

Верховный уголовный суд по делу

о покушении 2 апреля 1879

А.К. Соловьева на жизнь

Александра П

Источники: ПСЗ II. Т. 54. N 59495;
Кункель АЛ. Покушение Соловьева. М.,1929.

Ю.С.Воробьева

Верховный уголовный суд для
суждения злоумышленников, открывшихся
14 декабря прошлого 1825 г. 1826.

Создан согласно манифесту от 1 июня

1826 для суд. разбирательства по делу

декабристов. В состав В.у.с. были

назначены императором: 18 членов Го-

сударственного Совета, 36 - Сената,
3 - Синода и 15 - из числа высших

воен. и гражд. чиновников. Пред. В.у.с.
являлся кн. П.В.Лопухин, зам. пред.

-

кн. А.Б.Куракин, обязанности ген.

прокурора исполнял министр юстиции

кн. Д.И.Лобанов-Ростовский. В суде
действовали 3 комиссии: Ревизионная

комиссия (7-10 июня 1826) в составе

9 чел. (по 3 от Гос. Совета, Сената и

особо назначенные чиновники)

проводила проверку следствия, она была

разделена на 3 отделения: 1-е

опрашивало членов Сев. об-ва, 2-е - Южного,
3-е - Об-ва соединенных славян;

Разрядная комиссия (10-27 июня 1826) в

составе 9 членов распределила всех

привлеченных к суду на 11 разрядов по

степени виновности; Комиссия по

составлению приговора (7-8 июля 1826)
в составе М.М.Сперанского (от Гос.

Совета), Н.М.Бороздина (от особо

назначенных гражд. и воен, лиц) и

А.В.Казадаева (от Сената)
подготовила приговор - “Всеподданейший
доклад Верховного уголов. суда” и

“Роспись гос. преступникам,

приговором Верховного уголов. суда
осуждаемым к разным казням и

наказаниям”.

В.у.с. прекратил свою деятельность
в соотв. с манифестом от 13 июля

1826.

Источники: ГА РФ. Ф. 48; ПСЗ II. Т. 1,
N381, 464; Восстание декабристов:
документы. М., 1980. Т.17.

Ю.С.Воробьева, Л.И.Тютюнник

Верховный уголовный суд по делу

декабристов см. Верховный уголовный

суд для суждения злоумышленников,

открывшихся 14 декабря прошлого
1825 г.

Верховный уголовный суд по делу о

покушении 2 апреля 1879 А.К.

Соловьева на жизнь Александра П см.

Верховный уголовный суд для
суждения дела о покушении 2 апреля 1879 на

жизнь его императорского

величества.

Верховный уголовный суд по делу о

покушении на Александра II см.

Верховный уголовный суд для
рассмотрения следственного дела о

преступных замыслах против верховной
власти и установленного законами

образа правления и для постановления

окончательного по сему делу
приговора.
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Верховный цензурный комитет. 1826-

1828. Учрежден на основании Устава о

цензуре 1826 при Министерстве

народного просвещения как

межведомственный орган для руководства

цензорами. В состав В.ц.к. входили 3

министра: нар; просвещения, внутр, дел и

иностр, дел. Правителем дел В.ц.к.
назначался правитель канцелярии
Мин-ва нар. просвещения. Правитель

дел вел журнал, подписываемый всеми

членами комитета.

В.ц.к. собирался по инициативе

министра нар. просвещения и занимался

делами по поручению императора и

делами особой важности,

предложенными и министром нар. просвещения.
Осн. функция В.ц.к. состояла в

надзоре за деятельностью цензурных
комитетов. В.ц.к. готовил и обсуждал
инструкции и циркуляры цензорам и

после утверждения императором
рассылал их в цензурные комитеты. В.ц.к.

поручалось также изыскивать

средства для изъятия из обращения
сочинений, признанных вредными.

В.ц.к. существовал до 1828, когда
по Уставу о цензуре его функции

перешли к Главному управлению
цензуры.

Источник: Сб. постановлений и

распоряжений по цензуре с 1720 г. по 1862 г.

СПб., 1862.

А Л.Панина

Ветеринарное отделение

Ветеринарного совещательного комитета

Министерства внутренних дел. 1868-1901 (с
1868 по 1889 - Вет. отделение

Медицинского департамента
Министерства внутренних дел). Создано 2 дек.

1868 для заведования вет. делом.

Функции В.о. включали: определение,

перемещение и увольнение

ветеринаров, подведомственных Мед. деп-ту;
ден. сборы с прогонов гуртов скота и

составление по ним смет и отчетов;

хоз. дела, относящиеся к вет. части

мин-ва, и др. Сотрудники отделения в

служебных правах уравнивались с

чиновниками Мед. деп-та мин-ва. 16

марта 1889 циркуляром министра внутр,

дел для улучшения управления вет.

делом и достижения единства в

противочумных действиях отделение было

выделено из состава Мед. деп-та и

подчинено пред. Вет. совещательного
комитета (см. Ветеринарный
комитет Министерства внутренних
дел). 28 мая 1901 в результате

преобразования центр, управления вет.

делом отделение было

упразднено.

Источники: ПСЗ I. Т. 43. N 465000;
ПСЗ III. Т. 21. N 20144; Сб. узаконений,
циркуляров и др. правительственных

распоряжений, касающихся вет. части Мин-ва

внутр, дел. СПб., 1900.

Т.Ю.Просянкина

Ветеринарное отделение Главного

военно-медицинского управления см.

Ветеринарное управление армии.

Ветеринарное отделение

Медицинского департамента Министерства
внутренних дел см. Ветеринарное
отделение Ветеринарного совещательного
комитета Министерства
внутренних дел.

Ветеринарное управление армии.
1910-1918 (с 1895 по 1902 - Вет.

отделение Главного военно-медицинского

управления Военного министерства',
с 1902 по 1910 - Вет. отдел Гл.

военномед. управления Воен, мин-ва).
Создано 21 авг. 1895 в структуре Гл.

военномед. управления Военного

министерства для руководства вет. частью рус.

армии. Отделение занималось в осн.

сбором стат, сведений о

заболеваемости и смертности лошадей и рабочего
скота в войсках. 19 нояб. 1902

отделение было реорганизовано в отдел,

состоявший из 3 столов. Во главе отдела

находился военно-вет. инспектор,

являвшийся одновременно помощником

нач-ка Гл. военно-мед. управления.

Ему подчинялись созданные на местах

окружные военно-вет. управления (см.
Военно-окружное управление). 1 сент.
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1910 военно-вет. отдел был развернут
в самостоятельное вет. управление
армии в составе 3-х делопроиз-в: 1-е

ведало учетом личного состава вет.

врачей и фельдшеров в войсковых частях

и учреждениях воен, ведомства; 2-е -

хоз.-мобилизационное - руководило
заготовкой и снабжением армии
предметами вет. довольствия, созданием

неприкосновенных запасов вет.

имущества, составляло планы

мобилизации вет. части в воен, время; 3-е -

санитарно-стат. - занималось сбором стат,

сведений по вет.-санитарной части,

осуществляло контроль за

соблюдением гигиенических и вет.-полиц. мер в

войсках. Важнейшие практические и

науч, вопросы по военно-вет. части

рассматривались в военно-вет.

комитете.

В период первой мировой войны

1914-1918 приказами по воен,

ведомству N 796 от 18 дек. 1914 и N 41 от 20

янв. 1917 вводились доп. штаты В.у.а.,
но структура управления не менялась.

8 мая 1918 управление было

реорганизовано в Гл. военно-вет. управление во

главе с коллегией.

Источники: Приказы по воен,

ведомству. СПб.,1895. N 205; Там же. СПб.,1902.
N 424; Там же. СПб., 1910. N 496; Там же.

Пг.,1914. N 796; Там же. Пг.,1917. N 41;

Приказы Нар. комиссариата по воен,

делам. Пг.,1918. N 343; Столетие рус. воен,

ветеринарии. 1812-1912. СПб.,1912.

И.В.Карпеев

Ветеринарное управление
Министерства внутренних дел. 1901-1917.

Создано 28 мая 1901 на правах деп-та

Министерства внутренних дел. В состав

В.у. входили нач-к (одновременно
член Медицинского совета

Министерства внутренних дел и

Ветеринарного комитета Министерства
внутренних дел), его помощник,

назначавшиеся преим. из лиц, имевших

высшую ученую степень, и члены.

При В.у. состояла особая

лаборатория. К обязанностям В.у. относились

принятие мер к предупреждению и

прекращению повальных и заразных

болезней домашних животных и

гуртового скота, обезвреживание
сырых животных продуктов, охрана

животных от падежа, управление

вет. частью мин-ва, в т.ч. кадрами

вет. чиновников. В ведении В.у.
состояли в губерниях -вет. инспекторы,
в уездах и городах - уездные и гор.
вет. врачи. В 1917 В.у. было

упразднено.

Источники: ПСЗ III. Т.17. N 14004;
Т.21. N 20144; Правящая Россия: Полный
сб. сведений о правах и обязанностях адм.

учреждений и должностных лиц Рос.

империи. СПб., 1905. 4.1.

Т. Ю.Просянкина

Ветеринарный комитет Министерства
внутренних дел. 1868-1917 (с 1868 по

1901 - Вет. совещательный комитет

Мин-ва внутр, дел). Учрежден 2 дек.
1868 при Медицинском департаменте

Министерства внутренних дел для

заведования вет. делом. В.к.,
возглавлявшийся пред. Медицинского совета

Министерства внутренних дел,
включал непременных членов

(назначались от мед. и хоз. деп-тов мин-ва

внутр, дел и министерств
- Военного,

финансов, путей сообщения,
ведомства гос. коннозаводства),
совещательных членов, к-рые избирались из

профессоров, ветеринаров, врачей и

специалистов по сел. хоз-ву с

последующим утверждением министром внутр,

дел, 2 депутатов от

скотопромышленников, избиравшихся на 3 г. и

утверждавшихся министром внутр, дел. К

обязанностям В.к. относились:

принятие мер к улучшению вет. дела и

предотвращению падежа скота;
испытание изобретений в практической
ветеринарии; проверка зоофармацевтиче-
ских средств; издание популярной

литературы о содержании и лечении

скота; составление инструкций для

работы вет. врачей; обсуждение мер по

облегчению прогона гуртов скота и

размещения заболевших животных;

страхование скота, др. вопросы вет. дела.

После преобразования В.к. 27 мая
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1901 его пред, назначался высоч.

властью по представлению министра

внутр, дел. из

специалистов-ветеринаров с высшей ученой степенью. В

состав В.к. входили назначавшиеся

министром внутр, дел 3 штатных члена

из специалистов вет. дела и

сверхштатные, избиравшиеся из числа

столичных вет. врачей и утверждавшиеся

министром внутр, дел, представители
от министерств (назначались соотв.

министрами): Военного, народного
просвещения, финансов, земледелия и

государственных имуществ, путей

сообщения и иностранных дел,

Главного управления государственного
коннозаводства, директоров
(вицедиректоров) Департамента полиции

Министерства внутренних дел, Хоз.

и Мед. деп-тов того же мин-ва, 2

представителя от скотопромышленников и

2 - от с.-х. пром-ти. Распределение
обязанностей между членами В.к.

устанавливалось его председателем. К

предметам ведения В.к. относились:

обсуждение достижений вет. науки и

применение их на практике; анализ

мер по предупреждению заразных и

повальных болезней домашних

животных, охрана их от падежа;

рассмотрение и определение пригодности новых

фармацевтических, бактериальных и

др. средств, инструментов и

аппаратов, изобретаемых в России и за

границей для вет. практики; определение

требований к иностр, вет. врачам,

практикующим в России; рассмотрение
суд.-вет. вопросов, переданных В.к. на

заключение, а также уставов учено-

вет. об-в, лабораторий; издание работ
по ветеринарии, предложенных

Ветеринарным управлением

Министерства внутренних дел; обсуждение
научно-практических вопросов по вет.

делу, вносившихся по решению

министра внутр, дел, Вет. управления и др.

ведомств. Обсуждаемые вопросы
решались в В.к. большинством голосов

(при равенстве голос председателя
имел перевес). Заключения В.к.
излагались в журналах за подписью пред, и

присутствовавших на заседании и

представлялись на рассмотрение и

утверждение министра внутр, дел через
Вет. управление. В.к. был упразднен в

1917.

Источники: ПСЗ II. Т.43. N 46500; ПСЗ
III. Т.21. N 20144; Правящая Россия:
Полный сб. сведений о правах и обязанностях

адм. учреждений и должностных лиц Рос.

империи. СПб., 1905. 4.1.

Т.Ю.Просянкина

Ветеринарный отдел Главного

военно-медицинского управления см.

Ветеринарное управление армии.

Викариатство. Нач. XVIII в.-[1918].
Адм.-церк. единица епархиального

управления, вводимая в наиб, крупных

епархиях (митрополиях) указами
Синода. Возглавлялась епархиальным
викарным архиереем,
непосредственно подчинявшимся епархиальному

архиерею. Институту викарных
архиереев и В. предшествовали
существовавшие с XIV в. митрополичьи и

епархиальные наместники, осуществлявшие

суд.-адм. функции, представляя власть

высших духовных лиц на местах,

напр., наместник митрополита

Феогноста, епископ Владимирский
Алексий (XIV в.) и др.; наместниками могли

быть и светские лица. Первые В.

появились в нач. XVIII в. В 1708 при

Новгородском митрополите была

учреждена должность викария карельского
и ладожского, в функции к-рого
входило выполнение различных
поручений митрополита преим. адм.

характера. С возникновением штата викарных

архиереев стали утверждаться В. как

вспомогательные адм.-церк. единицы,

первонач. в митрополиях, затем - в

крупных епархиях. На осн. именного

указа имп. Екатерины II от 26 февр.
1764 предусматривалось учреждение
штата викарных архиереев и

первых В. Цель создания, тер. границы,
источники финансирования,
имущество, а также функции викариев, как

правило, в XVIII - нач. XIX в.

оговаривались в спец, указе Синода. В. в
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чие от епархии находились в ведении

епархиальных нач-ков: викария,

назначаемого указом Синода и

подчинявшегося епархиальному архиерею, и

епархиального архиерея (епископа,

архиепископа, митрополита). В.

вводились Синодом в епархиях, где было

много новообращенных

(новокрещенцев). В Грузино-Имеретинском
экзархате указом от 17 окт. 1814 наряду с

созданием 3 епархий (экзархий)
предусматривалось создание Горийского В.

В соотв. с указом Синода от 17 дек.

1865 В. разрешено учреждать везде,

где есть необходимость и мат.

средства. В 1860-е годы В. учреждаются во

многих крупных епархиях. Викарный

архиерей имел титул викарного

преосвященного и именовался по названию

того уездного города, к-рый был

центром В.

В. прекратили существование
после Октябрьской революции 1917.

Источники: ПСЗ I. Т. 32. N 25709;
Т. 35. N 27695; ПСЗ II. Т.41. N 43296,43835;

Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1.

N 163, 248; ПБЭ. Т. 3. Ст. 443-445;
Толковый словарь рус. языка / Под ред.
Д.Н.Ушакова. М.,1935. Ст. 292.

В.В.Олевская

Владимирская судная палата см.

Владимирский судный приказ.

Владимирская четверть см.

Четверти.

Владимирский судный приказ.
[1582/1583]-1699. Впервые
упоминается в 1582/1583 как “Владимирская
судная палата”. Возник, видимо, в поел,

четв. XVI в. как орган сословного су-

допроиз-ва вместе с Московским

судным приказом. После изъятия

служилых людей из юрисдикции
наместников (1649) суд. функцию исполняли на

местах губ. старосты, а в центре
-

Челобитный приказ', с оформлением

служилых чинов “по отечеству”
появились и спец. суд. органы, в т.ч. В.с.п.

В его функции входили: уголов. дела

(убийства, грабежи, драки); гражд.
дела (заемные, кабальные тяжбы,

определение допустимого процента денег в

рост); сыск беглых и вывезенных

крестьян и холопов; спорные зем. дела.

Суду во В.с.п. подлежали служилые

люди думных чинов (бояре,
окольничие, думные дворяне и дьяки), а также

городовые дворяне ряда уездов, их

крестьяне и холопы. В юрисдикции
В.с.п. состояли первонач.
замосковные города и Новгород, затем -

территории упраздненного после Смуты

Дмитровского судного приказа,

позднее - Смоленского приказа и нек-рых

др. К 1685 это были след, служилые

“города”: Арзамас, Бежецкий Верх,
Бел^я, Белоозеро, Великие Луки,

Владимир, Вологда, Вязьма, Галич,

Гороховец, Дмитров, Дорогобуж, Зубцов,

Кашин, Клин, Кострома, Можайск,

Муром, Н. Новгород, Новгород,

Переславль-Залесский, Пошехонье, Псков,

Ржева-Болодимирова, Ржева Пустая,

Романов, Ростов, Смоленск, Старица,

Суздаль, Тверь, Торжок. Торопец,
Углич, Шуя, Юрьев-Польской,
Ярославль. Функционально В.с.п. был
нечетко разделен с Поместным

приказом (где тоже решались зем. тяжбы),
Разрядным (судившим по полит,

преступлениям и всех служилых людей в

воен, время) и с тер. приказами, а

также с городовыми воеводами. В.с.п.

считался “старшим” среди судных
приказов, а служба в нем - наиб, почетной

(с кон. XVI в. существовала иерархия

приказов: Владимирский,

Московский, Рязанский, Дмитровский судные

приказы). В.с.п. являлся

апелляционной инстанцией для др. судных
приказов. С 19 дек. 1677 по 26 янв. 1683 и с

9 февр. 1684 с В.с.п. был слит

Челобитный приказ. В В.с.п. были,

возможно, влиты в 1681 - Холопий приказ, а в

1685 - Моск, судный приказ (с

сохранением своего штата и делопроиз-ва).
В.с.п. упразднен именным указом

Петра I от 3 нояб. 1699.
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Синоним:

Владимирская судная палата

Источники: ПСЗ I. Т. 3. N 1713;
Кавелин КД. Осн. начала судопроиз-ва от

Уложения о губерниях //Соч. М.,1859. Т. 1;
Ланге Н. Др. рус. уголов. судопроиз-во.
СПб.,1884; Вернер И.И. О времени и

причинах образования моек, приказов.

М., 1907-1908. Вып. 1-2; Богоявленский
С.К. Приказные судьи XVII в. М.,1946;
Князьков С.Е. Судные приказы в кон. XVI

- 1-й пол. XVII В.//ИЗ. М.,1987. Вып. 115;

Павлов А.П. Приказы и приказная

бюрократия (1584-1605)//ИЗ. М.,1988. Вып. 116;

ЦГАДА СССР. Путеводитель. М.,1991. Т.1.

Ю.М.Эскин

Воеводская канцелярия. 1727-1775.
Местное учреждение общего
управления в городах

- центрах уездов (иногда
в более мелких) Европ. России, Урала
и Сибири (в городах, являвшихся

одновременно уездными и провинц. или

губ. центрами, действовали, соотв.,

губернские или провинциальные

канцелярии). Создавались в течение 1726-

1729 (большинство в 1727) вследствие

восстановления должности городовых

воевод по именным указам от 15 июля

1726 и от 24 февр. 1727. В системе

канцелярий при “правителях” разных
адм.-тер. единиц В.к. составляли

низшее звено - находились в ведении

высших (прежде всего Сената) и центр,

учреждений, непосредственно
подчинялись губ. и провинц. канцеляриям.
Имели в подчинении или

контролировали все органы спец, и сословного

управления в городах своего

местоположения и их уездах.
Подведомственность, структура и

функции В.к. определялись рядом
актов об орг-ции местного управления,
особенно важное значение среди

к-рых имели: Инструкция, или Наказ

воеводам (янв. 1719); Наказ

губернаторам, воеводам и их товарищам, по

к-рому они должны поступать, от

12 сент. 1728; Наставление

губернаторам от 21 апр. 1764 и штаты от 15 дек.

1763. В роли общего служебного

устава, регулировавшего внутр,
устройство и порядок делопроиз-ва, выступал
для В.к. и Генеральный регламент от

28 февр. 1720.

Структура В.к. включала
присутствие, канцелярию и внеканц.

служителей. В присутствие, к-рое первонач.
составлял один воевода, в 1736 был

введен штаб-офицер у подушного

сбора (иногда он возглавлял особую
контору при В.к., см. Канцелярия
офицера у подушного сбора), а при

упразднении этой должности в 1764 -

воеводский товарищ. Оба действовали как

помощники воеводы не только во

взыскании налогов, но и в исполнении

остальных обязанностей и зачастую

выступали как их заместители. До 1760-х

кол-во канц. служителей В.к.

колебалось от неск. до 20. Штатами 1763

руководивший делопроиз-вом

канцелярист (в 1-й пол. XVIII в.- подьячий с

приписью) был переименован в

секретаря и установлена одинаковая
численность канцеляристов,

подканцеляристов и копиистов (в В.к. уездных
городов состояло 3 канцеляриста и по

4 подканцеляриста и копииста, в В.к.

пригородов - соотв. 2, 2 и 2) и всем

даны оклады. На всем протяжении

существования В.к. в них служили
сверхштатные подьячие, содержавшие себя

искл. “с челобитчиков”, и обучались
делопроизводству дети канц.

служителей. Команды рассылыциков из 4-27

отставных солдат (по штатам от

19 окт. 1732), наделявшихся вместо

жалованья зем. участками, а также

солдаты действит. службы (по
подсчетам Ю.В.Готье - 3-22) при офицерах у
подушного сбора до 1760-х нередко
использовались, кроме караулов и

экзекуций, для принуждения к уплате
налогов и борьбы с разбоями. В
пограничных зонах воинский контингент,

подчинявшийся непосредственно
воеводе, мог превышать 100 чел. и

включать наряду с нижними чинами обер-,
унтер-офицеров и казаков. Штаты

1763 предусматривали, что

администрация города должна иметь в своем

распоряжении сторожа, 25 солдат,
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2 капралов, сержанта и

подпоручика, а пригородов
- 12 солдат и

капрала.
В отличие от губернатора и

отчасти провинц. воеводы городовой

воевода в законодательстве и на практике
вполне отождествлялся с В.к.,
формально являвшейся лишь органом
исполнения его решений: отдельно от

своей канцелярии он рассматривался,
гл. обр., как командующий
гарнизоном (если таковой имелся и не

возглавлялся особым воен, комендантом).
Первенствующее положение воеводы

относительно остальных гражд. и

большинства воен, чиновников

определяло ведущее место В.к. среди др.

учреждений. Неодинаковый в разное

время и разных регионах состав В.к.

влиял на сферу компетенции каждой

конкретной из них по обеспечению

адм., финанс., суд. и воен,

потребностей гос-ва. Однако именно в В.к.

всегда сосредоточивалась

преобладающая часть правительственной власти

на местах, распространявшейся не

только на жителей города и уезда,

прямо подведомственных воеводе, но

и на посадских людей, крестьян
дворцовых, частновладельческих и церк.
имений и др. категории населения,

отдельные вопросы управления к-рыми

решали магистраты, дворцовые

конторы и сами помещики. То же можно

сказать о канцеляриях при правителях

пригородов (и даже нек-рых слобод),
состоявших по закону под началом

воевод уездных городов, но фактически
отличавшихся от В.к. лишь

названиями (управительская канцелярия,

комиссарство), и то не всегда. Общее
число всех низших учреждений

общеадм. профиля оставалось в 1727-1775

относительно пост. - ок. 180.

Укомплектованность разных В.к.

канц. служителями, круг их

деятельности и эффективность работы зависели

в первую очередь от полит.- эконом,

значения тех или иных насел, пунктов,

а затем уже от статуса последних,

к-рый мог время от времени

пересматриваться (известны и случаи

управления из одной В.к., напр. Буем и Суди-
славлем). Проект 1764 массового

слияния В.к. и сокращения их состава

примерно на треть реализован не был.

Не было четко установлено и

распределение обязанностей внутри В.к.:

крупные делились на столы и повытья

(экспедиции) с выделением, по

возможности, в отдельное произ-во дел

по суду и розыску, подушному сбору и

взиманию крепостных пошлин; в ряде

городов вместо столов крепостных
дел при В.к. существовали особые

крепостные конторы (2).
Осн. функциями В.к. как органов

общего управления по охране норм

феодального правопорядка были
оформление прав владения

крестьянами, имениями и др. видами имущества,

поимка и водворение на постоянное

местожительства беглых крепостных,

подавление разл. форм социального

протеста. В тесной связи с ними

находились пресечение бегства и

уклонения от несения повинностей посадских

людей, рекрутов, солдат и иных

категорий населения, борьба с “ворами и

разбойниками”, раскольничеством и

сектантством, учет лиц разных
сословий, кроме подведомственных

дворцовому и церк. управлению (такой учет
состоял в надзоре за

принадлежностью к определенной группе и

передвижениями и включал: установление

прав на дворянство; регистрацию
принадлежности к посаду и записи в

купечество и цехи; положение в подушный
оклад и исключение из него; выдачу

паспортов; регистрацию отлучек и

передвижения крепостных людей,

переселений посадских и однодворцев,

переводов крепостных из имения в

имение, их переходов во владение др.

помещиков, освобождения из

крепостной зависимости; сбор сведений об

изменении численности ревизских душ

ср. с данными последней переписи за

искл. 3-й ревизии с 1761-1767, в

проведении к-рой В.к. участвовали

непосредственно). В.к. осуществляли
также: ознакомление населения с

правительственными распоряжениями и
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приведение к присяге; руководство

учетом дворян
- кандидатов на гражд.

должности в гос. аппарате, мед.

освидетельствованием и отправкой
военнослужащих к полкам, подготовкой

недорослей, определением на службу
и учебу детей духовенства, канц.

служителей и солдат, ходом наборов
рекрутов и работных людей; контроль за

сословными службами, повинностями

и самоуправлением посадских людей,

крестьян дворцовых имений и иных

категорий населения.

В ведении В.к. находились

казенные земли и имущества, обеспечение

соблюдения питейной, соляной и др.
монополий (прежде всего борьба с

корчемством), исправности уплаты

подушной подати, разнообразных
пошлин и др. видов ден. и натуральных

сборов, орг-ция подрядов и Поставок.

В обл. благоустройства и

общественного порядка В.к. занимались в осн.:

сбором сведений о природных

условиях и явлениях, полезных ископаемых,

ценах на хлеб, продовольствие и

фураж; надзором за торговлей, дорогами
и мостами, казенными зданиями и

сооружениями, почтой; орг-цией борьбы
с голодом, пожарами, эпидемиями,
эпизоотиями и преступностью. Воен,

обязанности В.к. в мирное время вне

пограничных регионов и районов нар.
волнений и эпидемий сводились,
кроме участия в рекрутских наборах и

снабжении армии, к

расквартированию войск и исполнению отдельных

поручений центр, властей.

По тяжким преступлениям

(убийства, разбои, грабежи, крупные кражи)
В.к. было подсудно все население

города и уезда, вкл. (до 1763) следствие с

применением пыток. Остальные

уголов. и гражд. дела В.к. вели прежде
всего по имущественным и долговым-

искам лиц, прямо подведомственных

общему управлению, принимая от др.

категорий населения апелляции на

суд. решения адм.-сословных органов.
Апелляционной инстанцией для самих

В.к. являлись губ. канцелярии, в к-рые
они в обязательном порядке

представляли приговоры к смертной казни или

полит, смерти. Иные наказания, в т.ч.

по постановлениям судов низш.

инстанций, В.к. приводили в исполнение.

Они же были ответственны за

состояние тюрем, пересылку колодников и

лиц, затребованных к следствию и

суду в др. города.
В.к. были упразднены вследствие

изданного 7 нояб. 1775 “Учреждения о

губерниях”. Их закрытие происходило
постепенно по мере складывания
новых органов власти и в целом

завершилось в нач. 1780-х.

Синонимы:

Воеводское правление; Городовая

канцелярия; Приписная

канцелярия (в уездных городах);
Комиссарская канцелярия, Комиссарство,

Управительская канцелярия (в

пригородах)

Источники: ПСЗ I. Т. 5-20,44, ч. 2;

Кирилов И.К. Цветущее состояние Всерос.
гос-ва / Подгот. Л.А.Гольденберг и др.; Под

ред. Б.А.Рыбакова и др. М., 1977; РГАДА.
Ф. 456-611 и др.; Готье Ю.В. История
областного управления России от Петра I до

Екатерины II. М.; Л., 1913-1941. Т. 1-2.

М.В.Бабич

Воеводская канцелярия в Петербурге.
1735-11739J. Местное учреждение
общего управления, созданное сенат,

указом от 22 авг. 1735. Подчинялась

Юстиц-коллегии.
Подведомственность, структура и

функции В.к.в П. определялись
указом от 22 авг. 1735, резолюцией
Кабинета министров на доклад Сената от

23 окт. 1735 и составленной в Юстиц-
коллегии спец, инструкцией от 20

июля 1737. Структура В.к.в П. включала

присутствие из воеводы с 2

товарищами, канцелярию и внеканц.
служителей. Состав и численность канц.

служителей и нижних чинов к наст,

времени не установлены. Поскольку В.к.

возникла как учреждение,
аналогичное по гл. задачам Сыскному (6) и

Судному (2) приказам в Москве,
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но предположить, что в ней было

ок. 10 секретарей, канцеляристов,

подканцеляристов и копиистов, ок. 20

солдат, сторожей, тюремных старост,
заплечных мастеров и использовался

назначавшийся и содержавшийся
Военной коллегией воинский контингент.

В.к.в П. должна была в первую

очередь осуществлять: ведение гражд.
и уголов. дел населения Петербурга и

его уезда, подведомственного общему
управлению, и лиц разных сословий,

находившихся в столице в момент

начала процесса; пересмотр в порядке
апелляции суд. решений Петерб.

ратуши; ведение дел по фактам привода
в Главную полицеймейстерскую
канцелярию “воров и разбойников”,
пойманных на территории Петерб. губ.
Идея сохранения “суда и розыска” в

особом органе возникла сразу после

упразднения в ходе обл. реформы 1727

Петерб. надворного суда (об этом
свидетельствует нереализованный
именной указ от 18 сент. 1727 о создании

Нижнего воеводского суда,

подчиненного Юстиц-коллегии, в составе

воеводы и 2 товарищей). Но суд.-полиц.

функции в Петербурге, как и в

Москве, распределялись между целым

рядом центр, и местных учреждений
(Юстиц-коллегией и Юстиц-конто-
рой, Главной, Петербургской и

Московской полицеймейстерскими
канцеляриями и губернскими канцеляриями
обеих столиц) вплоть до нач. 1730-х

годов, когда в Москве начали

действовать Судный и Сыскной приказы. На

это обстоятельство и ссылалась

Юстиц-коллегия в неоднократных

обращениях в Сенат о необходимости орг-

ции подобного им “суда” в

Петербурге, что на практике совпало с

прекращением работы Петерб. губ.
канцелярии. При образовании В.к.в П. ей

были переданы “земские дела” Петерб.
губернии, что обусловило отличие

нового органа от состоявших “под
апелляцией” Юстиц-коллегии Судного и

Сыскного приказов.
Сочетание суд. обязанностей с

чисто адм. и преим. местный характер

деятельности, по-видимому,
предопределили преобразование В.к.в П. в новую

Петерб. губ. канцелярию на

основании сенат, указа от 12 мая 1738 “О

назывании Воеводской канцелярии

впредь Петерб. губ. канцелярией”. Из

сенат, указа от 28 дек. 1739 следует,
что с момента своего основания

В.к.в П. ведала общим управлением

“приморских дворов и дач”, взиманием
мелочных ден. сборов и фуража в

Петерб. губ., борьбой с корчемством,

состоянием кабаков и ремонтом дорог в

Петерб. уезде.
Процесс преобразования В.к.в П.,

начатый именным указом от 12 мая

1738, завершился, скорее всего,
только весной 1746 вместе с отнесением ее

суд. и розыскных дел к компетенции

вновь образованной Розыскной
экспедиции при Гл. полицеймейстерской
канцелярии. В то же время последним

периодом существования В.к.в П. как

органа, исполнявшего адм. функции в

Петерб. губ. без признания ее

официально гл. местным учреждением,

следует считать период с весны 1738

до кон. 1739, когда в нее поступил
архив “прежде бывшей губ.
канцелярии”.

Синонимы:
Петербургская воеводская

канцелярия; Петербургская губернская
канцелярия (1738-1739)

Источники: ПСЗ I. Т. 7, 9-12;

РГАДА. Ф. 282,285,366,412; Сизиков М.И.

Полит, режим и полиция в России в 40-60-е

годы XVIII в. //Правовые идеи и гос.

учреждения (Ист.-юрид. исследования).

Свердловск, 1980.

М.В.Бабич

Воеводское правление см. Воеводская

канцелярия.

Военная канцелярия его имп.

высочества цесаревича и великого князя

Константина Павловича. 1795-1831.

Личная канцелярия Константина

Павловича (1779-1831). Стала
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ваться с 1795, с нач. воен, службы
Константина Павловича; сложилась к

1797. Пост, структуры и штата не

имела. Вела делопроиз-во, связанное с

исполнением Константином

Павловичем обязанностей нач-ка военно-уч.
заведений, пред. Особой комиссии по

разработке нового положения об орг-

ции рус. армии (1801),

главнокомандующего войсками гвардии (1804-1807),

ген.-инспектора кавалерии (1807),

главнокомандующего Польской

армией и наместника Царства
Польского (1814-1831). Ликвидирована 17
июня 1831 после смерти великого

князя.

Источники: ПСЗ I. Т. 37. N 28132; ПСЗ
II. Т. 6. N 4659.

А А.Васильев

Военная коллегия. 1717-1812. Орган
центр, воен, управления, созданный

именным указом Петра I от 10 дек.

1719 наряду с др. гос. коллегиями

вместо упраздненного Приказа военных

дел.

Создание В.к. началось с указа
11 дек. 1717, к-рым назначались 1-й

(ген.-фельдмаршал кн. А.Д.Менши-
ков) и 2-й (ген. А.А.Вейде)
президенты коллегии. По указу от 12 дек. 1718

о разделении дел между коллегиями и

ведению их по новому порядку с 1 янв.

1720, к В.к. отходили “армия и

гарнизоны и все воинские дела, к-рые были

ведомы в Воинском приказе”. Указом

3 июня 1719 был утвержден штат В.к.:

президент, вице-президент и члены -

советники в генеральском чине и

асессоры в чине полковника. Осн.

структурной частью В.к. являлась

канцелярия (см. Канцелярия Военной

коллегий), неск. секретарям к-рой были

поручены армейские, арт. и гарнизонные
дела. При дальнейшем
совершенствовании структуры Канцелярия В.к.

была разделена на экспедиции по

заведованию кавалерией и инфантерией
(пехотой), гарнизонными делами,

артиллерией и фортификацией, по ведению

журналов входящих и исходящих

бумаг. При В.к. состояли ген.-аудитор и

ген.-фискал; за законностью решения

дел наблюдал прокурор,
непосредственно подчиненный ген.-прокурору
Сената. В нек-ром подчинении В.к.

пребывали Комиссариат (2) и ген.-

провиантмейстер; управление же арт.

и инж. ведомствами, находившееся в

руках ген.-фельдцейхмейстера и

Артиллерийской канцелярии,
оставалось почти независимым от В.к.

(коллегия имела над ними лишь

неопределенное право “верховной дирекции”).
Так как учреждением В.к. не была

достигнута гл. цель реформы -

объединение деятельности воен,

управления в одном органе, в 1736, когда

президентом являлся гр. Б.Х.Миних,

коллегия подверглась коренному

переустройству. По закону от 26 янв. 1736 В.к.

были подчинены все лица и

учреждения, принадлежавшие к воен,

ведомству. Непосредственно при В.к.
состояли: гл. канцелярия, ведавшая

комплектованием, устройством, службою и

инспектированием войск, и особое

повытье, заведовавшее делами о беглых

военнослужащих, о поступлении на воен,

службу недорослей и др. Все

остальные дела ведомства были

распределены между конторами, вскоре
переименованными в экспедиции; конторы

управлялись особыми директорами,
принимавшими участие в заседаниях В.к.

Контор было 7:

Ген.-кригс-комиссариатская (сбор и распределение денег на

нужды воен, ведомства), Обер-цал-
мейстерская (выдача жалования

войскам), Мундирная (снабжение войск

аммуницией), Провиантская
(заготовка и поставка в армию продовольствия

и фуража; содержание сети

провиантских магазинов и складов; поставка в

армию лошадей), Арт. (заготовка и

поставка в войска оружия,
боеприпасов и артиллерии),
Фортификационная (строит-во, содержание и ремонт

крепостей) и Счетная (ведение фи-
нанс. документации В.к.). Органом
(филиалом) В.к. в Москве была

особая Военная контора, учрежденная
16сент. 1736.
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На осн. указов от 25 янв. и 15 февр.
1742 в самостоятельные ведомства

выделялись комиссариатское (см.

Комиссариат. 2), провиантское, а также

заведование артиллерией и

фортификацией (см. Канцелярия главной

артиллерии и фортификации). 8 дек. 1742

была упразднена счетная контора.

В.к. в это время настолько утратила

свое значение как орган центр, воен,

управления, что даже пост ее

президента с 1746 по 1760 не был

занят.

В 1763-1764 утверждались новые

штаты В.к. и ее экспедиций: президент

коллегии становится личным

докладчиком Екатерины II по воен, делам.

10 авг. 1781, в президентство кн.

Г.А.Потемкина, в составе В.к. вновь

появляется Счетная экспедиция
Военной коллегии для контроля над

расходами по воен, ведомству. По указу

от 15 апр. 1791 “О новом образовании
В.к.” в ней опять объединяется
высшее воен, управление, причем
ведомства комиссариатское, провиантское,

арт. и инж. входят в состав В.к. как

части одного целого в виде

самостоятельных отделов, получивших

название экспедиций и деп-тов.

По изданным 5 янв. 1798 штатам

преобразованной В.к. в ее структуру
входили: Канцелярия В.к. в составе

экспедиций', армейской, гарнизонной,
приказной, иностранной,
рекрутской, по учреждению о школах и

ремонтной части; особые экспедиции

В.к., подчинявшиеся ей на правах
отдельных учреждений (воинская,

счетная, инспекторская, арт.,
комиссариатская, провиантская, военно-сиротских

учреждений и Генерал-аудиториат,
созданный 24 янв. 1797 взамен

Аудиторской экспедиции).
В.к. получила прочную внутр,

организацию, в к-рой в гл. чертах уже
были намечены стороны будущей

министерской структуры воен,

управления.

Манифест 8 сент. 1802 “Об

учреждении мин-в” фактически учредил
лишь должности 8 министров,

распределив между ними действовавшие

тогда коллегии и их части. В.к. была

передана в ведение министра воен,

сухопутных сил В.К. Вязьмитинова, но

сохранила прежние принципы своей орг-
ции. 23 окт. 1802 произошло
разделение Артиллерийской экспедиции
Военной коллегии на собств.

Артиллерийскую (ведала арт. частями,
снабжением армии оружием, боеприпасами и

арт. орудиями) и Инженерную
экспедицию Военной коллегии (ведала
крепостями и укреплениями). С 1 янв.

1805 начала свою деятельность

Медицинская экспедиция Военной
коллегии. Министр воен, сухопутных сил

сносился с коллегией через деп-т

(канцелярию) мин-ва (см. Департамент
министра военных сухопутных сил),
образованный 7 янв. 1803.

Со вступлением на пост воен,

министра 13 янв. 1808 А.А. Аракчеева

процесс становления единоначалия в воен,

ведомстве ускорился. С 17 янв. 1808

мин-во именуется “военным”, а его

министр становится единственным

докладчиком императору по воен,

делам; Военно-походная е.и.в.

канцелярия подчиняется воен, министру.

24 янв. 1808 была введена должность

товарища министра, именуемого

дежурным генералом, к-рому

передавались дела по боевой подготовке и

снабжению армии, а также госпитали.

Ген.-аудиториат был также подчинен

воен, министру.

При преемнике А.А.Аракчеева
воен. министре М.Б.Барклае де Толли

27 янв. 1812 было принято

“Учреждение Военного министерства”,
ликвидировавшее В.к. и утвердившее

министерский принцип управления воен,

ведомством.

Источники: ПО I. Т. 5. N 3197, 3255,
3383; Т. 7. N 4167, 4257, 4621, 4659; Т. 9.
N 6872,7057; Т. 11. N 8508, 8517, 8676; Т. 16.
N 11724, 11991, 12220, 12245; Т. 21. N 15292;
Т. 22. N 16259; Т. 23. N 16959; Т. 24. N 17549,
17709, 17750, 17757, 17765, 17768; Т. 25.
N 18308; Т. 27. N 20406,20409,20482,20494,
20582; Т. 28. N 21955; Т. 30. N 22776, 23078,
231833, 23902; Т. 32. N 24971; Доброволъ-
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ский А. Основы орг-ции центр, воен,

управления в России. СПб., 1901; Столетие

Воен. мин-ва. 1802-1902. СПб., 1902. Т. 1;

Бескровный Л.Г. Рус. армия и флот в XIX в.

М.,1973.

И.В.Карпеев

Военная контора Военной коллегии.

1736-1797. Образована из

находившихся в Москве филиалов
структурных подразделений Военной коллегии

16 сент. 1736. Ведала мат.-техн.

обеспечением рос. армии: заготовкой и

поставкой в войска обмундирования,
продовольствия, фуража, оружия и

боеприпасов; сбором подушной
подати на воен, нужды; мед. обеспечением

войск; комплектованием армии
личным составом; строит-вом казарм,
воинских складов и сооружений;

квартирным размещением войск. Сфера
деятельности В.к. распространялась

гл. обр. на территорию центр,

губерний России. Кроме того, В.к. имела

право контроля над учреждениями

арт., комиссариатского и

провиантского ведомств.

После реорганизации 25 янв. 1742

Воен, коллегии и образования
самостоятельных Комиссариата (2) и

Провиантской канцелярии от В.к. отошли

комиссариатские и провиантские дела.
31 янв. 1797 В.к. была упразднена в

связи с централизацией воен,

управления в рамках Воен, коллегии.

Источник: ПСЗ I. Т. 9. N 7057; Т. 11.

N 8508. Т.24. N 17750.

И.В.Карпеев

Военная морская канцелярия см.

Военная морского флота канцелярия.

Военная морского флота канцелярия.
1712-1722. Учреждена в 1712 в

Петербурге взамен упраздненного в Москве

Воинского морского приказа. Ведала
личным составом флота, кроме
служащих и работающих на верфях (суд и

расправа, снабжение жалованьем,

обмундированием, провиантом и др.). Во
главе В.м.ф.к. стоял комиссар, при
нем - 3 подьячих.

В 1715 в состав В.м.ф.к. были
введены 3 обер-комиссара, один из к-рых

ежегод. поочередно назначался гл.

комиссаром: 1-й обер-комиссар
заведовал личным составом парусного

флота и корабельными комиссарами, для

письмоводства он имел 8 подьячих;

2-й обер-комиссар ведал личным

составом галерной флотилии и

адмиралтейского батальона, имея под началом

2 комиссаров и 8 подьячих; 3-й - ведал

провиантскими, фуражными и

мундирными магазинами, госпиталями и

аптеками, каторжниками и

работниками, присылаемыми для флотских

работ. Ему подчинялись 2

провиантмейстера, особый офицер у мундира и

12 подьячих. Кроме отделений,
состоявших при каждом обер-комиссаре,

В.м.ф.к. имела общий отдел, где
велись дела, касавшиеся всего личного

состава флота. В отдел входили дьяк

(секретарь) и 14 подьячих

(канцеляристов).
При В.м.ф.к. состояли также штаб-

офицер и 2 обер-офицера, ведавшие

отправкой артиллерии и аммуниции
на корабли, аудитор с 4 подьячими,

2 переводчика и обер-фискал,
контролировавший работу канцелярии.
В.м.ф.к. подчинялась обер-штер-кригс-
комиссару флота.
С учреждением в 1718

Адмиралтейств-коллегии В.м.ф.к. стала

практически дублировать ее деятельность
и в 1722 была упразднена.

Синонимы:

Военная морская канцелярия;

Военно-морская канцелярия

Источники: ПСЗ I. Т. 6. N 3811;
Веселого Ф.Ф. Очерк рус. мор. истории.
СПб., 1875. Т. 1; Огородников С.Ф. Ист.

обзор развития и деятельности мор.

ведомства. СПб., 1902; Чубинский В. Ист.
обозрение устройства управления мор.
ведомством в России. СПб., 1869.

Е.В.Мезенцев
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Военная по флоту канцелярия. 1802-
1827. Образована при Мин-ве военно-

мор. сил (см. Морское министерство)
13 окт. 1802 именным указом, данным

министру мор. сил адм. Мордвинову. В
1803 подчинена директору Деп-та

министра мор. сил. Возглавлялась нач-

ком (с 1808 по 1827 в чине надворного

советника). В.п ф.к. занималась

сбором сведений и составляла ведомости

и списки чинов флота и мор.

ведомства, ведя по этим вопросам переписку с

Контрольной экспедицией

Адмиралтейств-коллегии; занималась учетом
несчастных случаев и

дисциплинарных нарушений в мирное и воен,

время.

Упразднена именным указом,

данным Сенату 26 янв. 1827.

Источники: РГА ВМФ. Ф. 203; ПСЗ I.

Т. 27. N 20456; Собр. законов и

постановлений, до части мор. управления

относящихся. СПб.,1827. Кн. 1; Там же. СПб.,1861.
N 1; Чубинский В. Ист. обозрение
устройства управления мор. ведомством в России.

СПб.,1869.

Е.В.Шведов

Военно-исторические комиссии. 1879-

1911; 1906-1910; 1908-1917.

Создавались в России для сбора
документальных мат-лов и создания офиц. истории
войн. До 1917 действовали 3 В.-и.к.:

Комиссия по описанию

русско-турецкой войны 1877-1878 при Главном

штабе (с 1905 -

при Главном

управлении Генерального штаба); Комиссия
по описанию русско-япон. войны 1904-

1905 при Гл. управлении Ген. штаба;
Комиссия по описанию действий

рус. флота в русско-япон. войне

1904-1905 при Морском генеральном
штабе.

В.-и.к. по описанию

русско-турецкой войны 1877-1878 была образована
29 марта 1879 с целью сбора всех

документальных мат-лов, относившихся к

войне, и составления полного

описания боевых действий. Комиссия
состояла из пост, членов и временных

сотрудников. Один из членов комиссии

вел работу по сбору и систематизации

документов Кавк, армии в Тифлисе. В

1886 составление описания войны на

Кавказе было передано военно-ист.

отделу штаба Кавк, военного округа.
Комиссия подготовила и издала:

“Описание русско-турецкой войны 1877-

1878 на Балканском полуострове”
(СПб.,1901-1913. Т.1-9), “Сб. мат-лов

по русско-турецкой войне 1877-1878
на Балканском полуострове”
(СПб.,1898-1911. Вып. 1-97) и “Особое

прибавление к нему” (СПб.,1899-1911.
Вып. 1-6). Издания содержали
документы о подготовке к войне, ходе
боевых действий, дипломатические
мат-лы, донесения воен, агентов.

Комиссия прекратила свою работу в

1911.

В.-и.к. по описанию русско-япон.
войны 1904-1905 была образована
16 сент. 1906 и продолжала свою

работу до 1910. Помимо пост, членов в

состав комиссии входили приглашенные.

Результатом деятельности комиссии

стала подготовка и издание 6-томного

труда “Русско-япон. война 1904-1905”

(СПб.,1910).
В 1908 при Мор. ген. штабе была

образована В.-и.к. по описанию

действий рус. флота в русско-япон. войне

1904-1905. Комиссия действовала до
1917. Ею были изданы: “Русско-япон.
война 1904-1905” (СПб.;Пг., 1912-

1918. Кн. 1-4, 6, 7), сб.

документов “Русско-япон. война 1904-1905.

Действия флота” (СПб., 1907-1914.

Кн. 1-4).

Источники: Воен, энциклопедия.
СПб., 1912. Т. 6; Русско-япон. война 1904-
1905. СПб., 1910. Т. 1; Советская воен,

энциклопедия. М.,1976. Т. 2; БСЭ. М.,1971. Т. 5.

АЛЯныиин

Военно-кодификационная комиссия

Военного министерства см.

Кодификационный отдел при Военном

совете.
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Военно-конно-заводское управление
см. Управление императорских
военно-конских заведений.

Военно-медицинский ученый комитет

см. Военно-санитарный ученый
комитет.

Военно-морская канцелярия см.

Военная морского флота канцелярия.

Военно-морской приказ см. Воинский

морской приказ.

Военно-морской суд. 1867-1917.
Образован в соотв. с приказом
ген.-адмирала N 117 от 29 июня 1867 в связи с

проведением военно-мор. суд. реформы и

введением в действие Военно-мор. суд.
устава. Создавался в каждом гл. порту
по распоряжению командира порта. В

портах 2-го разряда учреждались
временные В.-м.с. Действовали в

пределах своего порта и решали военно-суд.
дела всех чинов порта, кроме нижних,

дела к-рых подлежали рассмотрению

экипажных судов. Первые суд.

учреждения открылись в портах Балт. моря

(Петерб., Кронштадтском,
Ревельском и Свеаборгском) и в Черномор,
флотилии, а затем - в Архангельском
порту; в последующие годы - в портах

Сибири и Д. Востока. В состав В.-м.с.

входили пред., военно-мор. судьи в

кач-ве пост., временных и запасных

членов, военно-мор. прокурор, его

помощник, военно-мор. следователи и их

помощники, кандидаты на военно-

мор. суд. должности, чины канцелярии

(делопроизводители, писари). При
нек-рых В.-м.с. состояли присяжные

заседатели. Пред, и члены избирались
из лиц с юрид. образованием и

назначались: пред.
- на 1 г., члены

- на 6 мес.

Военно-суд. дела возбуждались по

распоряжению командира гл. порта.

Начальствующие лица не участвовали в

рассмотрении военно-суд. дел и

вынесении окончательного решения по

ним; в их ведении находилось

предание виновных суду и возбуждение
следствия по делам. Дела к слушанию
назначались пред, суда по

согласованию с военно-мор. прокурором и

решались большинством голосов

присутствующих членов суда.

Подсудимому предоставлялось право на защиту.
Вызов свидетелей в суд был

обязателен. В ходе заседания суда составлялся

протокол, к-рый подписывался пред, и

членами суда и скреплялся печатью.

Приговоры В.-м.с. считались

окончательными и могли быть отменены

только в порядке кассации в Главном

военно-морском суде по просьбам
осужденных или протестам прокуроров.

При рассмотрении военно-суд. дел

адмиралов, генералов и лиц, занимавших

ген. должности, пред. В.-м.с. по указу

императора назначался один из

членов Гл. военно-мор. суда, а членами:

пред, и члены постоянного В.-м.с.,

2 адмирала или 2 генерала (по
распоряжению управляющего Морским
министерством) и 2 адмирала и

генерала по распоряжению гл. командира

порта. В состав временного В.-м.с., к-

рый учреждался гл. командиром
порта, вводились 1 или неск. членов пост.

В.-м.с. - военно-мор. прокурор или его

помощник и помощник секретаря,
- а

нач-к порта, где учреждался
временный В.-м.с., назначал временных и

запасных членов суда.
В 1906 были учреждены

военно-полевые суды, значительно

расширившие власть воен, нач-ков, в 1910

положение об этих судах было включено в

Свод мор. постановлений. В 1912

командующим мор. силами и лицам,

пользовавшимся одинаковой с ними

властью, было предоставлено право

предания в чрезвычайных случаях
суду с применением к виновным

наказаний, определенных для воен, времени.

В 1915 указом императора право

предания виновных военно-мор. полевому

суду было предоставлено только мор.
нач-кам.

Упразднены постановлением СНК

N75 от 2 дек. 1917.
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Источники: Собр. мор. узаконений за

1867 г. СПб., 1868; Воен, энциклопедия.

СПб., 1914. Т. 16; Чубинский В. Ист.

обозрение устройства управления мор.
ведомством в России. СПб., 1869.

ВА.Николенко

Военно-окружное управление. 1864-
1918. Органы местного воен,

управления. Учреждены по “Положению о

военно-окружном управлении”,

утвержденному Александром II 6 авг. 1864 в

связи с созданием военных округов. К

1869 сложилась типовая структура
органов В.-о.у.: Военно-окружной совет,

Штаб военного округа,

интендантское, арт., инж. и военно-мед.

управления, инспектор воен, госпиталей и

Военно-окружной суд.
Интендантское управление

снабжало войска и воен, учреждения

округа ден. и вещевыми окладами и

продовольствием, заготовляло, хранило и

освежало интендантские запасы,

обеспечивало мобилизацию
интендантской части при формировании армии
из войск округа. Оно ведало также

оборудованием техн, интендантских

заведений (мукомолен, сухарных
з-дов, хлебопекарен, сенопрессовален,
пошивочных мастерских и др.).
Возглавлял управление окружной
интендант, подчинявшийся командующему

войсками округа и гл. интенданту

Военного министерства. Управление
имело канцелярию, 3 номерных

отделения, местное и мобилизационное
отделения. Для обсуждения важнейших

дел в управлении созывались общие

присутствия в составе окружного
интенданта, его помощника, нач-ков

отделений и делопроизводителей,
правителя канцелярии.

Арт. управление заведовало арт.

частями, не состоявшими в

подчинении нач-ков артиллерии корпусов, арт.

складами, магазинами, мастерскими и

уч. полигонами, снабжением войск и

воен, учреждений округа предметами
арт. довольствия. Управление
возглавлял нач-к артиллерии округа, к-рый

руководил формированием,
размещением, передвижением, мат.-техн.

снабжением и боевой подготовкой,
составлял планы мобилизации арт. частей

округа, снабжения их в воен, время
всеми видами арт. довольствия,
обеспечения подвижными мастерскими и

транспортными средствами. Состояло

из 2 частей - инспекторской и хоз.

Инспекторская часть ведала личным

составом, военно-суд. делами, строевой,

уч. и военно-ученой деятельностью

арт. частей и учреждений округа. Хоз.
часть руководила снабжением войск

оружием и боеприпасами. С 1912 в

состав окружных арт. управлений
входили 4 номерных отделения и

бухгалтерия. Для обсуждения важнейших дел и

произ-ва торгов периодически
созывались заседания общего присутствия из

высших чинов управления.

Окончательное решение по обсуждавшимся
вопросам принимал нач-к артиллерии

округа, подчинявшийся

командующему округом и Главному
артиллерийскому управлению Воен,
мин-ва.

Инж. управление руководило всеми

строит, работами в округах, ведало

зданиями и сооружениями на

территории округа, воен, дорогами,
средствами связи, инж. дистанциями, складами,

крепостными саперными,

военно-телеграфными ротами и инж. парками;
занималось отоплением, освещением,

водоснабжением зданий воен,

ведомства. Возглавлял управление нач-к

инженеров округа. Он подчинялся

командующему округом и Главному
инженерному управлению Воен, мин-ва;

руководил проведением ремонтно-

строит. работ, осуществлял контроль
за приемом и хранением инж.

имущества, а также выдачей его в войска,
ведал спец. инж. подготовкой
подчиненных ему частей учреждения.

Управление состояло из инспекторской,
строит., хоз. и счетной частей. Для
решения наиб, важных дел созывалось

общее присутствие из высших чинов

управления. Т.к. гл. его задачей было

строит-во казарм, др. зданий и соору¬



жений, оно в 1912 было

переименовано в Окружное управление по

квартирному довольствию войск с

сохранением прежней структуры и функций.
Сами же инж. войска -

саперные
бригады - подчинялись командующему

войсками округа, минуя Инж.

управление. Надзор за формированием,
службой, боевой и спец, подготовкой, мат.-

техн. снабжением саперных бригад
осуществлял Штаб инспектора
полевых инж. войск округа,
преобразованный в 1912 в Управление инспектора
по инж. части.

Военно-мед. управление,
переименованное в военно-санитарное,

отвечало за санитарное состояние войск

округа. Управление следило за

исполнением всех гигиенических и врач.-по-

лиц. мер в войсках и военно-уч.

заведениях округа, поступлением

довольствия в войска и военно-уч. заведения

округа, состоянием и ходом лечения

больных в госпиталях и лазаретах,

снабжением войск и учреждений
округа мед. имуществом, составляло

мобилизационные планы устройства мед.
части в округе в воен, время.
Управление возглавил военно-санитарный

инспектор, к-рый подчинялся

командующему округом и гл.

военно-санитарному инспектору Воен, мин-ва.

Инспектор собирал сведения о санитарном
состоянии войск и уведомлял
командующего округом и гл.

военно-санитарного инспектора о мерах, необходимых

для его улучшения; составлял

инструкции по охране здоровья войск;
организовывал мероприятия по борьбе с

эпидемическими заболеваниями в

войсках округа; руководил заготовкой и

распределением медикаментов и мед.

оборудования. Управление состояло

из военно-врач., фармацевтического,
госпитального, окулистического
отделений и бухгалтерии.

Военно-врач. заведения округа

находились под двойным контролем
-

военно-санитарного инспектора и

окружного инспектора госпиталей.

Функции инспектора госпиталей

выполнял окружной дежурный генерал,

а в Казанском и Омском воен,

округах - помощник нач-ка Штаба воен,

округа. Инспектор должен был

наблюдать за благоустройством
госпиталей и хоз. частью. О замеченных

недостатках он сообщал: по мед. части -

окружному военно-санитарному

инспектору, по госпитальным

строениям -

нач-ку инженеров округа, по

довольствию госпиталей - окружному

интенданту.
Военно-вет. управление

(выделилось в 1902 из окружного военно-мед.

управления) осуществляло контроль
за соблюдением всех гигиенических и

врач.-полиц. мер по содержанию

лошадей и др. рабочих животных в

войсках, деятельностью вет. лазаретов;
ведало снабжением войск предметами
вет. довольствия, составляло

мобилизационные расписания устройства вет.

части в воен, время. Возглавлял

управление окружной военно-вет.

инспектор, подчиненный командующему
войсками округа, а по вет. вопросам

-

Ветеринарному управлению армии.
Он имел права и обязанности, во

многом сходные с правами и

обязанностями военно-санитарного

инспектора.
В 1918 в связи с общей

демобилизацией рус. армии В.-о.у. были
упразднены.

Источники: СВП. 1869. 1-е изд.

СПб., 1869. Кн. 2. Военно-окружные
управления; Там же. 3-е изд. СПб.,1907; Приказы
воен, министра. СПб., 1862-1868; Приказы
по воен, ведомству. СПб.;Пг., 1869-1917;
Положение о полевом управлении войск в

воен, время. СПб., 1914. Раздел 11; Свод
штатов военно-сухопутного ведомства.

СПб.,1912. Кн. 1,отд. 2.

И.В.Карпеев

Военно-окружной совет. 1862-1918.

Местные органы воен, власти.

Учреждены по “Положению о

военно-окружном управлении”, утвержденному

Александром II 6 авг. 1864. В.-о.с.

являлся одним из осн. органов системы

военно-окружного управления,
занимавшимся адм.-хоз. вопросами. В.-о.с.
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состоял из пред.
- командующего

войсками округа (в Петерб. и Моск,

советах председательствовали пом.

командующих) и членов: помощника

командующего, нач-ка окружного штаба

(см. Штаб военного округа),
окружного интенданта, нач-ков артиллерии

и инженеров округа, окружного
военно-мед. (санитарного) инспектора,
а также представителя Военного

министерства. С 1902 в состав совета

вошел окружной военно-вет.

инспектор.

Кроме пост, членов на заседания

В.-о.с., по усмотрению его пред.,

могли приглашаться командиры воинских

частей и соединений, а также

представители местной буржуазии. С 1910
высшие офицеры округов (командиры
корпусов, бригад) были введены в

состав пост, членов В.-о.с.

Делопроиз-во В.-о.с. велось спец,

канцелярией. Делопроизводитель
назначался на должность командующим

округом из числа воен, чиновников.

В большинстве В.-о.с. имелась

должность юрисконсульта,

назначаемого воен, министром. Окружной
юрисконсульт в суд. порядке отстаивал

интересы воен, ведомства от

претензий частных компаний и отдельных

лиц.

В.-о.с. вел сметные исчисления

доходов и расходов военно-окружного

управления, осуществлял
планирование и проведение заготовительных

поставок провианта, фуража и вещевого

довольствия, наем и приобретение
помещений и недвижимого имущества
для нужд воен, ведомства. При
выполнении своих функций В.-о.с.
пользовался определенной финанс. свободой
и самостоятельностью. Ему
предоставлялось право решения дел, не

терпящих отлагательства и превышавших
его полномочия в случаях “явного

ущерба казне”.
В.-о.с. разгружал командующего

войсками от адм.-хоз. дел.

Командующий, в случае несогласия с решением

совета, имел право представить в

Военный Совет особое мнение.

Демобилизация старой рус. армии в

нач. 1918 обусловила ликвидацию

прежней системы военных округов и

В.-о.с.

Источники: СВП. 1869. 1-е изд. СПб.,
1869. Кн. 2. Военно-окружные управления.
Там же. 3-е изд. СПб., 1907; Приказы воен,

министра. СПб., 1862-1868; Приказы по

воен. ведомству. СПб.;Пг., 1869-1917; Свод
штатов военно-сухопутного ведомства.

СПб., 1912. Кн. 1. Отд. 2.
Военно-окружные управления.

И.В.Карпеев

Военно-окружной суд. 1867-1918.
Местные военно-суд. органы.

Образованы в системе окружного управления

(см. Военно-окружное управление,
Военный округ) военно-сухопутных сил в

кач-ве органов воен, юстиции. В.-о.с.

состоял из пост. (пред, суда и воен,

судьи) и временных членов (4 штаб- и

обер-офицера, назначавшихся

командующим войсками округа сроком на

4 мес.). В аппарат В.-о.с. входили

также ст. следователь и следователь по

особо важным делам. В

непосредственном подчинении суду находились

воен, следователи уездов и

следственных участков округа. Для ведения де-

лопроиз-ва при В.-о.с. имелась

канцелярия. Для решения военно-суд. дел в

отдаленных районах округа не менее

2 раз в год созывались временные
воен. суды, подчиненные В.-о.с.

Прокурорский надзор в округе вверялся

военно-окружному прокурору и его

помощникам. В.-о.с. были

подведомственны дела о преступлениях,
совершенных военнослужащими, чинами

запаса, а также гражд. лицами,

проживавшими в районах округа,
объявленных на воен, положении.

Система В.-о.с. была

ликвидирована в нач. 1918 в связи с

демобилизацией старой рус. армии.
Источники: СВП. 1869, 1-е изд.

СПб., 1869. Кн. 2. Военно-окружные

управления; Там же. 3-е изд. СПб., 1907. Кн. 24;

Устав военно-суд. 3-е изд. СПб., 1913.

И.В.Карпеев
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Военно-походная е.и.в. канцелярия.
1797-1812; 1832-1917. Образована
5 марта 1797 Павлом I в кач-ве личной

воен, канцелярии для
непосредственной связи с Военной коллегией. В

первые годы существования не имела

определенной структуры и функций.
Возглавлялась управляющим делами -

ген.-адъютантом, обязанности к-рого

сводились к докладам императору всех

вопросов, входящих в высоч. приказы,
и объявлению по ним высоч.

повелений. В состав канцелярии входило

неск. ген.-адъютантов, а также лица,

прикомандированные на время для

ведения делопроиз-ва. Осн. функции
В.-п.е.и.в.к. состояли в оформлении и

рассылке высоч. приказов (“приказов

при пароле”), объявлении указов и

распоряжений императора воен,

учреждениям, командирам воинских

частей и соединений; в рассылке указов и

повелений, отдаваемых ген.-адъютан-
том; представлении на имя царя

докладов министра военно-сухопутных сил;

сборе еженедельных меморий Воен,

коллегии и донесений войсковых нач-

ков; разработке проектов уставов,
положений и изменений в воен,

законодательстве; разработке вопросов орг-

ции армии в мирное время; ведении

переписки по вопросам личного состава

офицерского корпуса рос. армии;
выдаче наград и пособий генералам и

офицерам; рассмотрении
аттестационных списков офицеров и генералов;

представлении императору лиц,
прибывших ко двору. В.-п.е.и.в.к.

заведовала также имп. свитой и

фельдъегерским корпусом; сопровождала

императора во время поездок и путешествий
по стране; готовила маршруты и

организовывала движение имп. обоза; вела

переписку по вопросам воен,

управления в период отсутствия императора в

столице; ведала вопросами

управления местной властью в районе
временного пребывания императора;
принимала прошения на имя

императора, готовила по ним доклады и

решения.

8 авг. 1806 был высоч. утвержден

штат В.-п.е.и.в.к. в составе директора,
4 экспедиторов, 4 столонач-ков, 4 их

ст. и мл. помощников, архивариуса с

помощником. Функции В.-п.е.и.в.к. во

многом дублировали работу
созданного в 1802 Мин-ва воен, сухопутных сил

(см. Военное министерство), поэтому
с 1808 начинается сокращение ее

деятельности. С 16 янв. 1808

прекращается доставка в канцелярию
еженедельных меморий о делах Воен, коллегии;

с 17 янв. 1808 отменяется передача

через канцелярию распоряжений

императора Воен, коллегии с

предоставлением этого права воен, министру. С

26 янв. 1808 В.-п.е.и.в.к. переходит в

фактическое подчинение воен,

министру, а 13 марта 1812 -

упраздняется.
Часть ее функций -

сопровождение

императора во время поездок,

руководство имп. свитой и обозом,
представление докладов о делах

военно-сухопутного ведомства во время

отсутствия воен, министра наследовала

образованная в 1813 Императорская
главная квартира, а часть функций
переходит к Канцелярии военного

министра.

Восстановлена 1 мая 1832 в составе

Канцелярии Военного министерства.
В ее компетенцию входило

сопровождение императора во время его

поездок по стране и за границу, ведение

переписки по вопросам управления

военно-сухопутным ведомством. Штат

составлял 6 чел.: нач-к, управляющий
канцелярией, 2 чиновника для произ-

ва дел и 2 писаря. 21 дек. 1834

В.-п.е.и.в.к. была выделена из состава

Канцелярии Воен, мин-ва в кач-ве

самостоятельного учреждения. Кроме
непосредственных обязанностей по

сопровождению царя в походах и

путешествиях, В.-п.е.и.в.к. по указанию

воен. министра занималась делами “по

общему устройству управления и

другими, выходящими из разряда дел

текущих”.
По положению о В.-п.е.и.в.к.,

утвержденному 29 марта 1836, ее нач-к

становится одновременно товарищем

воен, министра и членом Военного Со-
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вета. В случае отсутствия или болезни

воен, министра нач-к В.-п.е.и.в.к.

управлял Воен, мин-вом. Во время
пребывания императора в столице

канцелярия занималась вопросами
управления рос. армией. С 1838 по 1843 в

ведении В.-п.е.и.в.к. находилось также

составление продолжений к Своду воен,

постановлений 1838 (в 1843 эта

функция отошла к Канцелярии Воен, мин-

ва). В связи с расширением
обязанностей В.-п.е.и.в.к. ее штат был

увеличен на одного писаря, а также было

разрешено временно
прикомандировывать чиновников из канцелярии и

деп-тов Воен, мин-ва. 30 нояб. 1841

при сокращении штатов по всем воен,

управлениям должность

управляющего канцелярией была упразднена, а

В.-п.е.и.в.к. во время пребывания в

столице должна была

заниматься искл. текущими делами. 10 июня

1855 в состав В.-п.е.и.в.к. введена
Собственная канцелярия наследника

цесаревича, образовав особое

отделение (1 чиновник и 2 писаря) для

заведования делами царских

наследников.

8 апр. 1856 нач-к В.-п.е.и.в.к. был

назначен одновременно

командующим Имп. гл. квартирой, чему
способствовало переплетение функций этих

учреждений по сопровождению царя
во время походов и путешествий. По

новому штату Воен, мин-ва,

введенному приказом воен, министра N 163 от

30 марта 1867, должность нач-ка

В.-п.е.и.в.к. была упразднена с

передачей его функций командующему Имп.
гл. квартирой, составной частью к-рой
становилась В.-п.е.и.в.к. 21 февр. 1883,
по новому положению об Имп. гл.

квартире, В.-п.е.и.в.к. и Имп. гл.

квартира упразднялись, а вместо них

создавалась Канцелярия имп. гл. квартиры,
соединявшая в себе функции обоих
упраздненных учреждений. На новую
канцелярию возлагались задачи:

следовать за императором во время его

походов и путешествий, вести

оперативную переписку с учреждениями

воен. и гражд. ведомств, рассматривать

прошения, поступавшие на имя царя,

выдавать от его имени подарки и др.

Если царя сопровождал во время

поездки воен, министр, чиновники

канцелярии осуществляли также всю его

переписку по воен, ведомству. 20 апр.

1883 был утвержден штат новой

канцелярии в составе 22 чел.

С нач. рус.-япон. войны 1904-1905,

канцелярия превратилась в

посреднический орган между имп. Николаем II

и командованием рос. армии на Д.

Востоке, и 30 июля 1904 она была

переименована в Военно-походную е.и.в.

канцелярию с сохранением прежних

функций и штата. Новое положение

об Имп. гл. квартире от 10 янв. 1908

вернуло В.-п.е.и.в.к. в ее состав. На

В.-п.е.и.в.к. было возложено

выполнение работ по непосредственным
указаниям императора. В.-п.е.и.в.к. во

время путешествий императора имела

при себе секретные шифры всех мин-в

и ведомств для ведения телеграфной
переписки, гос. печать, бланки

манифестов и указов, курьерские
заграничные паспорта, запас орденских знаков

отличия и ценных подарков для

награждения от имени императора. Нач-к

канцелярии пользовался правами

помощника нач-ка гл. управления Воен,

мин-ва. Новое положение фактически
закрепило превращение В.-п.е.и.в.к. в

личную канцелярию императора.
Вместе с положением об Имп. гл.

квартире был утвержден и новый

штат В.-п.е.и.в.к. в составе 25 чел.:

нач-к канцелярии и его помощник,

3 делопроизводителя с 3

помощниками, казначей с помощником,
журналист с помощником, врач, 7 писарей и

5 курьеров. С нач. первой мировой
войны 1914-1918 к штату В.-п.е.и.в.к.

были добавлены должности 2 штаб-

офицеров для поручений и 2

писарей.
В разные годы В.-п.е.и.в.к.

координировала деятельность комитетов по

решению конкретных вопросов гос.

управления: Комитет об устройстве
Закавказского края, Секретный
комитет по орг-ции мер нар.
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вия в средних губерниях во время
голода по случаю неурожая (1838),
Комитет по преобразованию управления
в Сибири (см. Сибирский комитет. 1),
Комитет для оказания помощи

нуждающимся запасным чинам

Маньчжурских армий (1906).
После Февр, революции и

упразднения 21 марта 1917 свиты царя объем

деятельности В.-п.е.и.в.к. значительно

сокращается. Она занимается в осн.

устройством на службу или

увольнением в отставку членов бывш. царской
свиты. 7 мая 1917 чиновников

В.-п.е.и.в.к. было предложено

использовать для формирования Кабинета
воен, министра - органа,
предназначавшегося для объединения
деятельности гл. управлений Воен, мин-ва, а

также проведения в армии политики

Временного правит-ва. Окончательно

расформирована 6 июня 1917.

Синоним:

Е.и.в. военно-походная канцелярия

Источники: ПСЗ I. Т. 29. N 22235;
Т. 30. N 222754, 22756, 22783; Т. 43, ч. 2;
ПСЗ II. Т. 7. N 5318; Т. 9. N 7689; Т. 11, отд.
1. N 9038, 9040; Т. 16. N 15081; ПСЗ III. Т. 3.
N 1396; Т. 24, отд. 1. N 24936; Высоч.
приказы по воен, ведомству. СПб., 1843. N 43;
Там же. СПб.,1855. N 128; Там же.

СПб., 1867. N 103; Приказы по воен,

ведомству. СПб., 1869. N 1; Там же. СПб., 1883.
N 91; Там же. СПб., 1904. N 444; Там же.

СПб.,1908. N 9; Там же. Пг.,1915. N 48; Там
же. Пг.,1917. N 155, 270, 341; Имп. главная

квартира: История государевой свиты.

Царствование имп. Александра L СПб., 1901.
Т. 2, кн. 2.; Имп. главная квартира: История
государевой свиты. СПб., 1901-1914. Т. 2,
кн. 2-4; Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902.

СПб., 1902. Т. 1; Шведов Н.К. Ист. очерк
Военно-походной е.и.в. канцелярии в 1797-

1812 и 1832-1882. СПб., 1882.

А.П.Капитонов, ЮЛ.Трамбицкий

Военно-походная е.и.в. канцелярия по

морской части. 1836-1855. Учреждена

указом Александра I, данным Сенату
8 апр. 1836. Действовала с 1 мая 1836 в

месте пребывания нач-ка Главного

морского штаба. Осуществляла его

переписку с высшими органами гос.

управления и составляла год. отчеты

по Морскому министерству,
представляемые императору. Возглавлялась

нач-ком, подчиненным
непосредственно нач-ку Гл. мор. штаба.

Упразднена высоч. повелением,

объявленным приказом ген.-адмирала
N 1286 3 марта 1855.

Источники: РГА ВМФ. Ф. 286; Собр.
законов и постановлений, до части мор.

управления относящихся за 1836 г. СПб.,
1837. Кн. 1. Там же за 1855 г. СПб., 1855.
Кн. 1.

Л.И.Буслова

Военно-промышленные комитеты см.

Центральный военно-промышленный
комитет.

Военно-санитарный ученый комитет.

1843-1918 (с 1843 по 1909 -

Военномед. ученый комитет). Создан 1 апр.
1843 как совещательный орган для

обсуждения наиб, важных вопросов орг-
ции военно-мед. службы. До 29 марта
1867 состоял в непосредственном
ведении воен, министра, с 29 марта 1867 по

22 дек. 1909 -

при Главном

военно-медицинском управлении Военного

министерства. 22 дек. 1909 переим. в

Военно-санитарный ученый комитет

при Главном военно-санитарном

управлении Военного министерства.

Комитет был образован для

обсуждения и окончательного заключения по

наиб, важным военно-мед. делам, вкл.

врач.-уч., медико-полиц. и суд.-мед.

вопросы. На него возлагалось

повышение квалификации военно-мед.

чинов, изучение путей улучшения
санитарного быта войск и устройства воен-

но-врач. заведений, установление
образцов мед. довольствия, составление

заключений по мед. свидетельствам о

праве воинских чинов на получение

пенсий и пособий.

Пред, комитета являлся гл.

военносанитарный (до 1910 - военно-мед.)
инспектор. Комитет имел в штате

непременных, совещательных и почетных



членов и ученого секретаря. Число

членов ограничивалось.

Непременными членами являлись: пред. мед.

совета и гл. врач, инспектор
Министерства внутренних дел, гл. мед. (с 1914 -

санитарный) инспектор флота, нач-к

Имп. военно-мед. академии (см.
Военные академии), помощники нач-ка Гл.

военно-мед. (с 1910 - Гл.

военно-санитарного) управления, военно-вет.

инспектор, нач-к з-да военно-врач.
заготовлений (с 1896), окружной

инспектор Петерб. военного округа. В 1910

непременными членами были

назначены также: помощники нач-ков

Главных интендантского и

инженерного управлений Военного
министерства, нач-к отдела по устройству и

службе войск Главного управления

Генерального штаба, мед. (с 1914 -

санитарный) инспектор Отдельного
корпуса пограничной стражи. В 1914 в

состав непременных членов

включены: нач-к техн, отдела Главного

военно-технического управления,
Военного министерства, помощник нач-ка

Главного управления по квартирному
довольствию войск Военного

министерства.

Совещательные и почетные члены

комитета избирались из лиц,

служивших в военно-санитарном ведомстве,
известных своими учеными трудами
или имевших большой опыт врач, или

адм. работы.
Для решения отдельных вопросов

из членов комитета создавались пост,

или временные отделы. Делопроиз-во
комитета велось сначала в канцелярии
гл. инспектора мед. части по армии, а с

1867 - в одном из отделений Гл.

военно-мед. (санитарного) управления,
нач-к к-рого являлся ученым

секретарем комитета.

29 авг. 1918 В.-с.у.к. вместе с Гл.

военно-санитарным управлением был

включен в состав Наркомата
здравоохранения РСФСР.

Источники: ПСЗ II. Т. 18. N 16684;
Т. 44. N 46611; ПСЗ III. Т. 30. N 34099; СВП

за 1869 г. 3-е изд. СПб.,1907. Кн. 1;

Приказы по воен, ведомству. СПб., 1909. N 582;
Там же. СПб., 1910. N 496; Приказы Нар.

комиссариата по воен, делам РСФСР. М.,
1918. N 684, 786.

Е.В.Карева

Военно-строительная школа. 1820-

1829. Образована высоч. повелением

от 1 мая 1820 с целью подготовки

офицеров-строителей для практической
работы по строит-ву водных и

сухопутных дорожных сооружения и

зданий. В.-с.ш. возглавлялась директором
из штаб-офицеров Корпуса инженеров

путей сообщения, назначаемым гл.

директором путей сообщения. В его

подчинении состояли 2 обер-офицера
из военно-рабочих батальонов для

обучении воен, делу, профессора,
эконом, казначей, лекарь 2-го кл. При
школе имелись библиотека, больница
и канцелярия. В школу принималось
до 100 чел. в возрасте 16-19 лет.

Воспитанники носили унтер-офицерский
мундир военно-рабочей бригады.
Обучались рус. яз., географии,
математике, черчению планов и карт, съемке на

плане и нивелированию, полевой

фортификации. Выпускались они в

строит. отряды в чине прапорщика,
лучшие переводились в Институт
инженеров путей сообщения им.

Александра I.

Указом от 19 июня 1829 школа

была присоединена к Ин-ту инж. путей
сообщения.

Синоним:

Военно-строительное училище
Источники: ПСЗ I. Т. 34. N 28180;

Т. 38. N 29288; ПСЗ II. Т. 4. N 2941;
Краткий ист. очерк развития и деятельности

ведомства путей сообщения за 100 лет его

существования. СПб., 1898.

СЛ.Макарова

Военно-строительное училище см.

Военно-строительная школа.

Военно-судные комиссии. 1883-1885.

Создавались для рассмотрения
составленного Главным военно-судным
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равлением Военного министерства

проекта изменения Военно-суд. устава
в 1883, 1884 и 1885. Состояли из

членов Главного военного суда и высших

воен, нач-ков; пред. 1-х двух В.-с.к.

являлся ген.-адъютант И.В.Гурко,
3-й - ген. Э.К.Длотовский.
Одобренные комиссиями части Военно-суд.
устава были утверждены Александром
III: 1-й раздел (о воен, установлениях

-

8 марта 1883), 2-й и 3-й ( о порядке

произ-ва дел в воен, судах и об

изъятиях из общего порядка воен.-уголов. су-
допроиз-ва) - 13 марта 1884,4-й (о суде
в воен, время) - 9 июня 1885. Военно-

суд. устав новой редакции насчитывал

1432 статьи, упрощавшие процесс су-

допроиз-ва, усиливавшие роль воен,

начальства и ограничивавшие права

подсудимых. После утверждения
новой редакции устава В.-с.к. были

упразднены.

Источник: Воен, энциклопедия. СПб.,
1912. Т. 6.

И.В.Карпеев

Военно-счетная экспедиция Военной

коллегии см. Счетная экспедиция
Военной коллегии.

Военно-топографическая часть

Главного управления Генерального штаба.
1863-1865. Составная часть Главного

управления Генерального штаба,
курировавшая астрономические,
геодезические, топографические и

картографические работы воен, ведомства.

Образована из

Военно-топографического депо Военного министерства
16 окт. 1863.

В.-т.ч. имела 2 отделения
-

картографическое (астрономические,
тригонометрические и топографические
работы, составление и корректировка

карт и планов) и искусственное
(издание карт и планов), а также

инструментальный кабинет (хранение и

выдача геодезических и

топографических инструментов), мех. заведение

(изготовление и ремонт
инструментов), фотографический павильон и

чертежную с литографической,

гравировальной, печатной и переплетной

мастерскими (копировальные и

печатные работы), военно-ист. и

топографический архив (хранение документов
по воен, истории и статистике,

журналов и донесений о воен, действиях,

карт, планов, чертежей). Делопроиз-
во В.-т.ч. велось канцелярией и

инспекторским столом Гл. управления Ген.

штаба.

В связи с объединением Гл.

управления Ген. штаба с Инспекторским

департаментом Военного

министерства в одно учреждение - Главный

штаб, В.-т.ч. 31 дек. 1865 была

преобразована в Военно-топографический
отдел Главного штаба.

Источники: Приказы воен, министра.
СПб., 1863. N 349; СПб., 1865. N 471;
Приказы по Ген. Штабу. СПб., 1863. N 788.

И.В.Карпеев

Военно-топографическое депо

Военного министерства. 1812-1863.

Образовано 23 янв. 1812 как структурная

часть Военного министерства в

результате слияния Собственного е.и.в.

депо карт и Топографической
службы свиты е.и.в. по

квартирмейстерской части. По положению о В.-т.д.,

утвержденному 28 февр. 1812, оно

занималось сбором, составлением и

хранением картографических мат-лов,

топографических и стат, описаний,

журналов и донесений о воен,

действиях рус. армии, проектов и диспозиций

наступательных и оборонительных
войн, подготовкой на основе

собираемых мат-лов записок и таблиц, а

также ведением астрономических
наблюдений, произ-вом геодезических и

топографических съемок. Первонач.
В-т. д. имело 7 отделений: для

действий по особым поручениям

правительства; для астрономических

наблюдений, тригонометрических съемок и

составления карт “большого

пространства”; для составления

географических и топографических карт; по

работе с архивом и библиотекой;
составления выписок по истории и

географии России; по гравировальным и
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чатным работам; по

делопроизводственному и бухгалтерскому
обеспечению своей деятельности. Штат В.-т.д.
включал чиновников инж. и

квартирмейстерской службы, а также

небольшое число гражд. чиновников. В мае

1816 В.-т.д. перешло из ведения воен,

министра в подчинение нач-ка

Главного штаба е.и.в. В 1820 при В.-т.д.
была открыта литографическая
мастерская; в 1821 мех. мастерская была

расширена и переим. в Мех. заведение

Гл. штаба е.и.в. С 1828 В.-т.д.
передано в ведение управляющего Ген.

штабом (см. Главное управление
Генерального штаба). По утвержденным
28 марта 1832 новым штатам, В.-т.д.
включало 6 отделений: письмоводи-
тельное; топографическое
(занималось составлением новых и

корректурой гравируемых карт);
астрономическое (занималось произ-вом
геодезических работ, при нем создавалась

обсерватория); гравировальное и

печатное (заведовало также литографией);
мех. (отвечало за изготовление и

ремонт необходимых инструментов);
архив и библиотека. Кроме того, при В.-

т.д. создавалась Школа топографов.
При очередном изменении структуры

и штатов 30 нояб. 1841 было

упразднено астрономическое отделение,

дублировавшее деятельность обсерватории,
а письмоводительное преобразовано в

канцелярию. 17 янв. 1848 для ведения

геодезических работ создано
геодезическое отделение, 26 нояб. 1855 в

связи с развитием фотодела
-

фотографическое отделение.

С 1836 В.-т.д. начало издавать свои

“Записки” для публикации
результатов деятельности, а с 1847 - ист.

документы архива В.-т. д. Приказом воен,

министра от 16 окт. 1863 В.-т.д. было

преобразовано в

Военно-топографическую часть Главного управления

Генерального штаба.

Источники: ПСЗ I. Т. 32. N 24971,

25012; Т.ЗЗ. N 26021, 26256; Т. 37. N 28701;
ПСЗ II. Т. 7. N 5255; Т. 16. N 15084; Т. 23.

N 21898; Приказы по Ген. штабу.
СПб., 1855. N 495; Приказы воен,

министра. СПб., 1863. N 349; Ист. очерк
деятельности Корпуса воен, топографов. СПб.,
1872.

А.В.Автократов, И.В.Карпеев

Военно-топографический отдел
Главного штаба. 1865-1903. Создан 31 дек.
1865 для заведования

астрономическими, геодезическими,
топографическими и картографическими работами
воен. ведомства из

Военно-топографической части Главного управления

Генерального штаба.

Первонач. В.-т.о. включал

канцелярию и 2 отделения
-

картографическое и искусственное,- мех. заведение,

инструментальный кабинет и

фотографический павильон.

Картографическое отделение ведало

астрономическими, тригонометрическими и

топографическими работами;
составлением и изданием

“Военно-топографических сборников”, искусственное -

составлением, исправлением и

изданием карт. Мех. заведение занималось

изготовлением и ремонтом

геодезических и топографических
инструментов, инструментальный кабинет
хранил инструменты и выдавал их для

экспедиций и проведения
топографических съемок, а также выписывал

инструменты из заграницы.

Фотографический павильон занимался

изготовлением фотографических,

литографических, светопечатных,

гальванопластических и др. копий карт, планов

и чертежей. При отделе имелся

магазин, продававший карты, планы и

книги, издаваемые Главным штабом. Де-
лопроиз-во В.-т.о. велось в

канцелярии.

В результате реорганизации отдела
19 мая 1867 в структуре В.т.-о.

остались только канцелярия и 2 отделения:

геодезическое (наследовало функции
бывш. картографического отделения,

мех. заведения и инструментального

кабинета) и картографическое (бывш.
искусственное отделение и

фотографический павильон). Для хранения
топографических и картографических



мат-лов 2 мая 1869 при отделе был

создан склад.

Приказом по воен, ведомству N 133

от 11 апр. 1903 с 1 мая вводилось новое

положение о Гл. штабе, согласно

к-рому В.-т.о. преобразовывался в

Военнотопографическое управление (см.
Главный штаб).

Источники: Приказы воен, министра.

СПб., 1865. N 471; Там же. СПб., 1867. N 1;

Приказы нач-ка Гл. штаба. СПб., 1866. N 1;

Там же. СПб., 1867. N 122; Приказы по

воен. ведомству. СПб., 1869. N 1; Там же.

СПб., 1903. N 133.

И.В.Карпеев

Военно-ученый комитет. 1812-1863;
1867-1903. Учрежден при Военном

министерстве 27 янв. 1812 на основе

Арт. ученого комитета в целях

усовершенствования ученой части воен,

искусства и распространения

военно-науч. знаний в войсках. В функции
В.-у.к. входило: собирание
издававшихся сочинений о воен, искусстве,

отбор иностр, сочинений для перевода,

рассмотрение проектов новых

изобретений в обл. вооружения и снаряжения

войск, проведение испытаний и

представление мнений о новых

изобретениях воен, министру. С 1836 В.-у.к.
рассматривал журналы лагерных и

практических учений уч. команд и

собирал сведения о результатах опытов

по различным предметам воен,

искусства, проводившихся учреждениями и

лицами воен, ведомства.

В В.-у.к. входили пред, и 6

непременных членов: по 2 по инж., арт. и

квартирмейстерской частям,

утверждавшихся императором по

представлению воен, министра. В заседаниях

участвовали также почетные члены и

корреспонденты, как рус., так и

иностр., выдвигавшиеся на

баллотирование председателем и

утверждавшиеся воен, министром. После

учреждения 12 дек. 1815 Главного штаба е.и.в.

В.-у.к. был передан в его подчинение.

Положение о В.-у.к., утвержденное
12 марта 1819, закрепило его

разделение по роду деятельности на 3

отделения: квартирмейстерское (с сер.
1820-х - отделение Генерального
штаба), инж. и арт. Квартирмейстерское
подчинялось управляющему

квартирмейстерской частью Гл. штаба, арт. -

инспектору всей артиллерии
(впоследствии подчинено ген.-фельдцейхмей-

стеру), инж. -

ген.-инспектору по инж.

части. В.-у.к. включал директора, 3 ст.

членов, избиравшихся нач-ками

отделений, и 6 непременных членов.

Директор назначался императором, нач-ки

отделений и непременные члены

избирались, соотв., гл. нач-ками каждой

части и утверждались императором.

Избирались также рос. и иностр,

члены и корреспонденты. Разделение

В.-у.к. на 3 отделения привело к

созданию присутствий - общего и

отдельных. На рассмотрение общего
присутствия выносились вопросы,

подготовленные в отделениях и утвержденные

присутствием отделения.

По проекту образования Воен,
мин-ва, утвержденному 1 мая 1832, Гл.

штаб был упразднен и В.-у.к. перешел
в непосредственное подчинение воен,

министру. 29 марта 1836 утверждено
новое Положение о В.-у.к.,
сохранившее без изменений его функции и осн.

структуру. Для ведения дел общего

присутствия и дел, относившихся к

компетенции директора В.-у.к., была

учреждена общая канцелярия.
Радикальные изменения в организации

В.-у.к. произошли в мае 1859. Все дела

Арт. отделения были переданы в

Артиллерийский департамент
Военного министерства. Тогда же были

упразднены отделение Ген. штаба,

общая канцелярия и должность

директора комитета. Дела общей канцелярии

передавались в канцелярию Воен,

мин-ва, а дела отделения Ген. штаба -

в деп-т Ген. штаба. Инж. отделение
было подчинено ген.-инспектору по

инж. части. В.-у.к. с одним инж.

отделением просуществовал до кон. 1862,

когда это отделение было

присоединено к Главному инженерному
управлению Военного министерства, и в 1863

В.-у.к. прекратил свое существование.
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Необходимость в едином

координационном центре по сбору, накоплению

и распространению военно-науч, и

техн, знаний привела к созданию

Совещательного комитета при Главном

управлении Генерального штаба,

учрежденного на осн. положения о Гл.

управлении Ген. штаба от 27 сент.

1863. Комитет подразделялся на 4

отдела: тактический, военно-ист.,

военно-стат., геодезический и

военно-топографический. 31 дек. 1865 при

объединении Гл. управления Ген. штаба и

Инспекторского деп-та Воен, мин-ва и

образовании Главного штаба

Совещательный комитет перешел в его

ведение.

29 марта 1867 Совещательный

комитет был переименован в В.-у.к. Гл.

штаба, а 2 янв. 1869 было утверждено
положение о нем. В дополнение к

прежним задачам в его обязанности

вошло наблюдение за сбором
подробных сведений о состоянии и

вооружении войск в России и за рубежом;
комплектование библиотеки Гл. штаба и

Военно-ученого архива
издававшимися в России и за границей новыми

сочинениями, картами и др. изданиями;

наблюдение за ходом обучения в

Николаевской академии Ген. штаба (см.
Военные академии) и

военно-топографическом уч-ще (см. Военные

училища).

Пред. В.-у.к. являлся нач-к Гл.

штаба, в состав комитета в кач-ве его

пост, членов входили: помощник нач-

ка, нач-ки военно-топографического
отделения и Николаевской академии

Ген. штаба, управляющий делами

В.-у.к. При комитете состояли:

канцелярия, военно-ученый архив и

библиотека Гл. штаба. Канцелярия В.-у.к.
собирала и обрабатывала военно-стат,

сведения о России и иностр, гос-вах и

армиях, вела переписку по вопросам,

обсуждавшимся в В.-у.к. В связи с

развитием сети воен, агентуры и

увеличением разработки мат-лов об иностр,

армиях в ведение В.-у.к. был
передан личный состав офицерского
курса вост, яз., созданного в 1885 при

уч. отделении вост. яз. Азиатского

деп-та Министерства иностранных
дел.

5 дек. 1900 в составе Гл. штаба

были образованы 2 новых отделения:

оперативное и стат., к-рые вместе с

канцелярией В.-у.к. (неск.
сокращенной в своем составе) образовали часть

ген.-квартирмейстера, принявшую
на себя большую долю функций
В.-у.к.

В.-у.к. упразднен в соотв. с новым

положением и штатом Гл. штаба,

утвержденными 11 апр. 1903 и

введенными с 1 мая того же года. Его

функции были распределены между
Военно-стат. отделением Управления
2-го ген.-квартирмейстера Гл. штаба

и вновь учрежденным комитетом

Гл. штаба, просуществовавшим до

1906, когда при разделении Гл.

штаба функции упраздненного В.-у.к.
были переданы Гл. управлению Ген.

штаба.

Источники: ПСЗ I. Т. 32. N 24971,
25012; Т. 36. N 27715; ПСЗ II. Т. 7. N 5318;
Т. 11. N 9038, 9041; Т. 40. N 41860, 42845;
Т. 44. N 46611; Т. 53. N 58773; ПСЗ III. Т. 5.
N 2729; Т. 20. N 19317; Столетие Воен, мин-

ва. 1802-1902: Ист. очерк развития воен,

управления в России. СПб., 1902.

Н.Н.Свинцова

Военно-цензурный комитет при
Военном министерстве. 1835-1858.

Образован 11 дек. 1835 устным повелением

Николая I, данным воен, министру,
под названием “Комитет, высоч.

учрежденный для рассмотрения статей,

помещаемых в

военно-энциклопедическом лексиконе”. 9 янв. 1836 переим. в

В.-ц.к. Комитет осуществлял
контроль за содержанием статей и

сочинений, относящихся к воен, делу, давал

разрешения на их публикацию. Штат
комитета первонач. включал пред.,

4 членов и 2 писарей. Впоследствии в

комитете числились: пред., член

комитета, правитель дел, журналист и 2

писаря. Решения по конкретным
вопросам принимались общим присутствием
комитета. 1 марта 1858 именным ука-

88



зом Александра И, данным Сенату,
В.-ц.к. был упразднен, а цензура воен,

сочинений передана в органы общей

цензуры Министерства народного
просвещения.

Синоним:

Комитет, высочайше учрежденный
для рассмотрения статей,
помещаемых в военно-энциклопедическом

лексиконе

Источники: ПСЗ II. Т. 33. N 32819;
РГВИА. Ф. 1. On. 1. Д. 10399, 17538, 23271.

И.В.Карпеев

Военное конно-заводское управление
см. Управление императорских
военно-конских заведений.

Военное министерство. 1802-1918 (с
1802 по 1808 - Мин-во

военно-сухопутных сил). Образовано в соотв. с

манифестом Александра I от 8 сент. 1802 в

целях более оперативного
руководства военно-сухопутными силами

страны. До 1808 включало в свой состав

аппарат Военной коллегии. В янв.

1812 на В.м. было распространено

“Общее учреждение мин-в” от 25

июня 1811, к-рым были упразднены
Воен. коллегия и Военно-походная е.и.в.

канцелярия и утверждена структура
мин-ва в составе: совет министра,
общая канцелярия воен, министра (см.

Канцелярия военного министра), 7

департаментов: Инспекторский, Ауди-
ториатский, Артиллерийский,
Инженерный, Провиантский,
Медицинский и Комиссариатский. В составе

В.м. были созданы также

Военно-ученый комитет и

Военно-топографическое депо.

12 дек. 1815 воен, ведомство было

разделено на 2 самостоятельные

части: Главный штаб е.и.в. и В.м. В

состав Гл. штаба вошли ген.-квартир-

мейстер с подчиненными ему

Военноученым комитетом и

Военно-топографическим депо; дежурный генерал,
к-рому подчинялись Инспекторский и

Аудиториатский деп-ты, обер-священ-
ник армии и флота и инспектор

госпиталей. В ведении воен, министра
остались совет и хоз. деп-ты. В 1819

выделилась в самостоятельные ведомства

во главе с ген.-инспектором по инж.

части и ген.-фельдцейхмейстером
строевые части артиллерии и инж.

войск. Воен, поселениями руководил

Главный штаб е.и.в. по военным

поселениям; военно-уч. заведениями с 1832

- Штаб управления гл. нач-ка

Пажеского и всех сухопутных кадетских

корпусов и Дворянского полка (см.
Главный штаб е.и.в. по

военно-учебным заведениям).
Разделение центр, воен,

управления на неск. самостоятельных

ведомств негативно сказалось на

состоянии рус. армии. Была осуществлена

централизация воен, ведомства. В

1832 упраздняется Гл. штаб е.и.в. По

указу 29 марта 1836 в В.м.

сосредотачивались осн. вопросы воен,

управления в России. Учреждались
законосовещательный Военный Совет - орган
по общему руководству воен, хоз-вом,
и канцелярия В.м. К 7 ранее
существовавшим деп-там добавились
департаменты: Генерального штаба и

военных поселений.

В результате реформы 60-х годов
XIX в. отдельные деп-ты в 1862-1864

преобразовываются в гл. управления.
Было создано 7 главных управлений:
интендантское, артиллерийское,
инженерное, военно-медицинское,
военно-учебных заведений, военно-судное,
иррегулярных войск. В дек. 1865 в

результате слияния Инспекторского
деп-та и Главного управления

Генерального штаба возник Главный

штаб - осн. структурная часть мин-ва.

Он сосредоточил решение вопросов

комплектования, дислокации,

устройства, службы, образования и хоз-ва

рос. армии. Здесь же собирались
сведения разведывательного характера
об армиях иностр, гос-в. При Гл.
штабе находились Военно-ученый
комитет, Николаевская академия Ген.

штаба (см. Военные академии),
редакции печатных органов В.м. - газ. “Рус.
инвалид” и жур. “Воен, сборник”.
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ме перечисленных структур в составе

В.м. находились также Управления
ген.-инспектора кавалерии,
инспектора стрелковых батальонов,
главного священника армии и флота и ряд

менее значимых учреждений.
Поражение России в войне с

Японией 1904-1905 привело к

реорганизации воен, ведомства. В июне 1905 по

инициативе Совета государственной
обороны учреждается должность нач-

ка Ген. штаба, подчиненного

непосредственно императору. При нач-ке

Ген. Штаба для военно-оперативного

руководства армией было вновь

создано Главное управление Генерального
штаба. Вводились также 4 должности

ген.-инспекторов отдельных родов

войск: пехоты, артиллерии,

кавалерии, инж. части. За В.м. остались адм.-
хоз. функции.

Существование неск.

самостоятельных воен, ведомств в России

негативно сказалось на боевой подготовке

войск и управлении армией. В 1909-

1910 проводится централизация воен,

ведомства. Гл. управление Ген. штаба

и управления ген.-инспекторов родов
войск вошли в состав В.м. Гл. военно-

инж. управление было преобразовано,
в связи с передачей в его руки заведы-

вания авиацией, в Главное

военнотехническое управление Военного

министерства.

С началом первой мировой войны

1914-1918 аппарат В.м. провел

всеобщую мобилизацию военнослужащих

запаса, а затем осуществлял
комплектование и мат.-техн. снабжение

действующей армии. Полевое управление
войсками находилось в ведении

Ставки верховного

главнокомандующего.

После Февральской революции
1917 в составе В.м. были созданы

Кабинет воен, министра и Полит,

управление. С их помощью Временное
правительство пыталось установить
полит. контроль над армией и

воспрепятствовать ее революционизированию.
После Октябрьской революции

аппарат В.м. был взят под контроль

советской власти и в течение 1918

упразднен. Нек-рые его звенья после

реорганизации вошли в состав управлений
РККА.

Военные министры: С.К.Вязмити-
нов (1802-1808), А.А.Аракчеев (1808-
1810), Б.М.Барклай де Толли (1810-
1812), А.И.Горчаков (1812-1823),
А.И.Татищев (1823-1827), А.И.Чер-
нышев (1827-1852), В.А.Долгоруков
(1852-1856), Н.О.Сухозанет (1856-
1861), Д.А.Милютин (1861-1881),
П.С.Ванновский (1881-1897), А.Н.Ку-
ропаткин (1898-1904), В.В.Сахаров
(1904-1905), А.Ф.Редигер (1905-1909),
В.А.Сухомлинов (1909-1915), А.А.По-
ливанов (1915-1916), Д.С.Шуваев
(1916-янв.1917), М.А.Беляев (янв.-
март 1917), А.И.Гучков (март-
апр.1917), А.Ф.Керенский (май-
авг.1917), А.И.Верховский (авг.-окт.
1917).

Синоним:

Министерство военно-сухопутных
сил

Источники: Бескровный Л.Г. Рус.
армия и флот в XIX в.: Военно-эконом.

потенциал России. М., 1973; Он же. Армия и

флот России в нач. XX в.: Очерк военно-

эконом. потенциала. М., 1986; Зайончков-
ский П.Л. Воен, реформы 60-70-х годов
XIX в. в России. М., 1952; Он же.

Самодержавие и рус. армия на рубеже XIX-XX
столетий. 1881-1903. М.,1973; Ерошкин Н.П.

История гос. учреждений
дореволюционной России. М., 1983; Столетие Воен, мин-

ва. 1802-1902. СПб., 1902. Т. 1; Шацил-
ло К.Ф. Россия перед первой мировой
войной (Вооруженные силы царизма в 1905-

1914). М.,1974.

И.В.Карпеев

Военные академии. 1798-1918.

Высшие военно-уч. и науч, заведения,

созданные в целях подготовки воен,

специалистов для высших командных,

штабных и военно-адм. должностей,

развития воен, наук и

распространения воен, знаний. В.а. появились в

ходе развития воен, искусства,
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тизации военно-науч, знаний и

углубления их специализации. Во главе

каждой В.а. стоял нач-к (в
Николаевской академии Ген. штаба до 1854 он

назывался директором, а в

Военномед. академии до 1867 - президентом),
при нем состояла конференция
академии (из преподавателей, почетных

членов и лиц, назначенных воен, или

мор. министром), инспектор классов,

канцелярия и хоз. комитет.

Преподавательский состав делился на

профессоров (с 1890-1892 - заслуженных,

экстраординарных и ординарных),
адъюнкт-профессоров, преподавателей и

обучающих офицеров. Нач-к В.а.
пользовался правами нач-ка дивизии.

Условия приема, программа обучения
и подчиненность В.а. зависели от

профиля. Теоретические курсы
сочетались с летними практическими

занятиями. При окончании В.а. выпускники

подразделялись на 1-й и 2-й разряды
по успеваемости, чем определялись их

преимущества по службе при выпуске.
С 1880 в В.а. принимались также

офицеры сербской и болгарской армий.
Не допускались к поступлению в В.а.

лица, дважды не выдержавшие
вступительных или переводных

экзаменов, а также ранее осужденные. В

дореволюционной России существовало
7 В.а.:

1) Николаевская академия

Генерального штаба (с 1909 - Имп.

Николаевская воен, академия). Открыта в

1832 в Петербурге по инициативе ген.

А.Жомини под названием Имп. В.а.; в

1855 переим. в Николаевскую В.а. С
1855 наряду с Михайловской арт. и

Николаевской инж. академиями

формально составляла одно из отделений
единой имп. В.а., имея объединенный
совет и представителей каждой из них

в конференциях двух др. академий.
Академия готовила офицеров Ген.
штаба и одновременно давала высшее

общее воен, образование офицерам
всех родов сухопутных войск. Нач-к

академии был подчинен директору

Департамента Генерального штаба
Военного министерства, с 1854 - гл. нач-

ку военно-уч. заведений, с 1863 - ген.-

квартирмейстеру Главного штаба, с

1906 -

нач-ку Главного управления

Генерального штаба. Первонач. курс

обучения составлял 2 г., с 1869 - 2 г.

9 мес. Вначале в академию
принимались все обер-офицеры (кроме
гвардии капитанов), с 1884 -

прослужившие не менее 3-х лет в строю (для

геодезистов - 2 г.). С 1858 в академии
было открыто геодезическое отделение

(с приемом 1 раз в 2 г.), готовившее

офицеров-геодезистов и воен,

топографов, где был установлен 2-летний

курс обучения с последующим

прикомандированием на 2 г. к Пулковской
обсерватории. Гл. предметами
изучения в академии стали: стратегия,
тактика, воен, история, история воен,

искусства, воен, статистика, воен,

администрация; в геодезическом отделении
-

геодезия, картография, астрономия.
До 1904 в академию принимались и

вольнослушатели. Окончившие

академию по 1-му разряду причислялись к

Ген. штабу. Лучшие выпускники
награждались медалями (золотой,
большой и малой серебряными). Из
нач-ков академии огромное влияние

на ее развитие оказали М.И.Драгоми-
ров (1878-1889) и Г.А. Леер (1889-

1898).

2) Николаевская мор. академия.

Прообразом ее послужили открытые
в 1827 в Петербурге офицерские
классы мор. корпуса с 3-летним курсом, в

1862 преобразованные в 2-летний

Академический курс мор. наук;
первонач. принимались только выпускники

Мор. корпуса (см. Морской кадетский
корпус), с 1848 - все мор. офицеры, с

1864 - также вольнослушатели. С 1862

для поступления на курс необходимо
было прослужить на флоте не менее

2 лет; тогда же курс был разделен на

3 отделения: гидрографическое, ко-

раблестроит. и механическое. В 1877

курс был преобразован в

Николаевскую мор. академию (по имени

основателя классов Николая I). Нач-к
академии одновременно являлся

директором Мор. корпуса и был подчинен
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мор. министру, а с 1906 - нач-ку
Морского генерального штаба, к-рый

наряду с пред. Морского технического

комитета входил в состав

конференции академии. В 1896 в академии было

открыто 1-годичное военно-мор.

(общее) отделение. Прием в академию

производился 1 раз в 2 г. (по четным

годам). С 1896 к приему допускались:
на гидрографическое отделение -

обер-офицеры, прошедшие не менее

23 мес. плавания, на кораблестроит. и

мех. - прослужившие не менее 2 лет,

на морское
- штаб-офицеры и

лейтенанты, прослужившие в этих чинах не

менее 6 лет. С 1910 общий курс
обучения был установлен: на

гидрографическом отделении - 2 г. с последующим

прикомандированием выпускников
1-го разряда к Пулковской
обсерватории, на остальных 3 отделениях - 2 г.

7 мес. Отныне для поступления на

любое отделение академии нужно было

прослужить 4 г., штаб-офицеры
принимались только вольнослушателями.
Гл. предметами изучения на всех

отделениях были высшая математика,

механика и физика; кроме того, на

гидрографическом - геодезия,

астрономия, гидро- и метеорология, девиация

компасов; на кораблестроительном -

проектирование судов, сопротивление
мат-лов; на механическом -

проектирование механизмов, сопротивление
мат-лов; на военно-морском

-

мор.

стратегия и тактика, военно-мор.

история и статистика, мор.
международное право. Практические занятия

проходили в море, на з-дах и судостроит.

верфях (в зависимости от профиля
отделения).

3) Михайловская арт. академия.

Прообразом академии стали

открытые в 1820 в Петербурге офицерские
классы Михайловского арт. уч-ща (см.
Военные училища), в 1855

преобразованные в академию (названа по имени

основавшего классы вел. кн. Михаила

Павловича). До 1855 принимались
обер-офицеры до штабс-капитана и

гвардии поручика, прослужившие не

менее 2 лет в строю артиллерии (в

дальнейшем - 3 лет, из них 2 г. в

строю). Курс обучения длился 2,5 г.

Нач-к академии был одновременно

нач-ком уч-ща и подчинялся ген.-

фельдцейхмейстеру (в 1849-1863 - гл.

нач-ку военно-уч. заведений). Гл.

предметы изучения - различные
разделы артиллерии (баллистика,
технология произ-ва и т.п.) и механика.

Практические занятия проходили на арт.
з-дах.

4) Николаевская инж. академия.

Прообразом ее были открытые в 1810

в Петербурге офицерские классы

Инж. (с 1819 - Гл. инж.) уч-ща (см.
Военные училища), вначале 1-годичные,
с 1819 - 2-годичные; большое влияние

на их развитие оказал Николай I,
именем к-рого впоследствии была названа

академия. До 1855 в классы

принимались только выпускники уч-ща. В 1855

классы преобразованы в

Николаевскую инж. академию. Нач-к академии
был одновременно нач-ком уч-ща
(тоже переим. в Николаевское инж.) и

подчинялся ген.-инспектору инж.

войск (в 1853-1863 - гл. нач-ку

военноуч. заведений). С 1863 для поступления

в академию было необходимо

прослужить не менее 2 лет в строю инж.

войск (в дальнейшем - 3 г., из них 2 в

строю). Гл. предметы изучения -

различные отрасли строит, искусства,

фортификация и механика.

Практические занятия проходили в крепостях,
на строит-ве, топографических
съемках и з-дах.

5) Александровская военно-юрид.
академия. В 1866 в Петербурге были

открыты офицерские классы

аудиторского уч-ща, в 1867 преобразованные
в Воено-юрид. академию, к-рой в 1908

было присвоено название

Александровской по имени основателя -

Александра II. Академия готовила

офицеров воено-суд. ведомства. Нач-к

академии подчинялся нач. Главного

военно-судного управления Военного

министерства. Курс обучения составлял

3 г. Гл. предметы изучения - военно-

уголов. законы и судопроиз-во,
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но-адм. законы, уголов. право и судо-

произ-во, история воен,

законодательства, гос. и гражд. право.

6) Интендантская академия. В 1900

в Петербурге был учрежден 8-мес. (с
1901 - 2-летний, с 1906 - 3-летний)
интендантский курс, в 1911

преобразованный в В.а. Нач-к академии

подчинялся нач-ку Главного

интендантского управления Военного

министерства. Принимались офицеры,
прослужившие не менее 6 лет. Курс
обучения - 3 г. Гл. предметы изучения

-

воен. хоз-во, бухгалтерия, эконом,

география, статистика, технология

пищевых и вещевых продуктов. Кроме
России, подобная академия существовала

только в Австро-Венгрии.
7) Имп. военно-мед. академия.

Основана в 1798 в Петербурге под

названием Медико-хирургической
академии. Нач-к академии первонач. был

подчинен министру внутр, дел (в 1810-

1822 -

министру нар. просвещения), с

1838 - воен, министру. С 1808 академия

разделена на 3 отделения -

медицинское, фармацевтическое и

ветеринарное. Курс обучения первонач.
составлял 4 г., с 1857 - 5 лет. Программа
обучения была сходной с мед. фак-тами
университетов, с добавлением воен,

гигиены. Спец. воен, подготовки

слушатели не получали. Осн. масса

выпускников поступала воен, чиновниками

в армию со званием лекарей. При
академии имелся ин-т

усовершенствования врачей.
В.а. прекратили существование в

1918.

Источники: Большая энциклопедия /
Под ред. С.Н.Южакова. СПб., 1894. Т. 1;
Воен, энциклопедия. СПб., 1910-1915. Т.1,
11; Новый энциклопедический словарь
/Изд. Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон.
СПб., 1910. Т.1; Энциклопедия воен, и мор.

наук /Под ред. Г.АЛеера. СПб., 1883. Т. 1;
Греков Ф.В. Краткий очерк истории
военно-уч. заведений в России. 1700-1910. М.,

1910; Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902.

СПб., 1902-1914. Т.10, ч.1-3.

В.ГХандорин

Военные гимназии. 1864-1882.

Образовательные средние уч. заведения,

осуществлявшие подготовку
слушателей к поступлению в спец, военно-уч.

заведения. Начали создаваться по

высоч. повелению с мая 1864 из

преобразованных кадетских корпусов. С 1864

по 1881 существовало 17 В.г.: 3 - в

Петербурге, 3 - в Москве и по одной - в

губернских городах'. Воронеже, Киеве,
Н. Новгороде, Омске, Оренбурге,
Орле, Полоцке, Полтаве, Симбирске,
Тифлисе и Туле. Кол-во уч-ся в В.г.

составляло от 5877 в 1865 до 8315 в 1881.

В.г. действовали на основании

“Положения о воен, гимназиях”,

утвержденного 15 окт. 1866, и находились в

ведении Главного управления
военно-учебных заведений Военного

министерства. Заведование каждой В.г.

осуществлялось директором, назначавшимся

гл. нач-ком военно-уч. заведений.

Директор осуществлял общее

руководство, отвечал за уч.-воспитательный

процесс и мат. часть. Зам. директора
по всем частям управления являлся

инспектор классов. В его обязанности

входило обеспечение уч.-воспитатель-
ного процесса. Помощник инспектора
классов осуществлял надзор за

классными занятиями и являлся

ответственным за мат.-уч. часть. Преподаватели
в В.г. были штатные (чистописания,
черчения, пения, танцев, музыки и

гимнастики) и нештатные.

Воспитатели избирались из преподавателей и

вообще из лиц, окончивших высшие уч.

заведения. Преподаватели и

воспитатели утверждались в должностях гл.

нач-ком военно-уч. заведений. За хоз.

частью в гимназии следили

смотритель здания, зав. обмундированием и

эконом. Мед. осмотр уч-ся
осуществляли ст. и мл. врачи. При гимназиях

существовали комитеты

совещательного характера и собиравшиеся под

пред, директора. Пед. комитет

обсуждал организацию уч.-воспитательного

процесса и отчетность по нему; хоз.

комитет -

вопросы заведования хоз.

имуществом.
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В В.г. воспитывались дети

потомственных дворян, предназначенных к

воен. службе, а в Оренбургской и

Сибирской (в Омске) - сыновья офицеров и

чиновников, служивших в Сибири. Уч-
ся в гимназиях были казенные,

своекоштные и приходящие и разделялись

по классам, соответствующим

возрастам: в 1-м кл. - 10-12 лет, во 2-м - 11-13

лет, в 3-м - 12-14 лет, в 4-м - 13-15 лет,

в 5-м -14-16 лет, в 6-м -15-17 лет. В

каждом классе было не более 35 уч-ся.
В.г. давали реальное 6-летнее общее

образование. В уч. курс входили
предметы: Закон Божий, история,

география, математика, физика и

космография, начальные понятия из

естественной истории и физиологии, рус., цер-
ковнослав., франц, и нем. яз.,

словесность, чистописание, рисование и

геометрическое черчение. Кроме того

уч-ся занимались воен, выправкой,
маршировкой, изучением пехотных

сигналов, гимнастикой, танцами,

пением, музыкой, разными видами
ремесленного мастерства, искусствами и др.

предметами. По окончании срока

обучения учащиеся переводились в

военные училища: пехотные,

Николаевское кавалерийское, Михайловское

арт. и Николаевское инж.

В 1881 орг-ция и постановка уч.-
воспитательного дела были признаны

несоответствующими гл. цели

учреждения В.г. - подготовке к поступлению

в военно-уч. заведения. В 1881-1882

В.г. вновь были преобразованы в

кадетские корпуса с включением в

их программу
общеобразовательного курса и общих основ

воспитания.

Источники: ПСЗ II. Т. 41. Отд. 2.
N 43738; СВП за 1869. 1-е изд. СПб.,1870.
Кн. 15; Заведения военно-уч.: Отчеты о

действиях Воен, мин-ва. 1863-1882.

СПб., 1864-1884; Пятидесятилетие Гл.
управления военно-уч. заведений. 1863-1913.

СПб.,1913; Столетие Воен, мин-ва. 1802-

1902. СПб.,1914. Кн. 10, ч. 3.

Л.Б.Асташов

Военные училища. 1863-1918. Средние
военно-уч. заведения, созданные в

результате реорганизации системы воен,

образования в период воен, реформ
60-х годов для подготовки
офицерского состава армии. В основе

реорганизации военно-уч. заведений лежало

отделение общего образования от

спец, военного: в В.у.
преобразовывались спец, классы кадетских

корпусов. В.у. подразделялись на спец.:
Николаевское инж. (250 юнкеров),
Михайловское и Константиновское арт.
(по 425 юнкеров в каждом),
находившиеся в Петербурге; кавалерийские:
Николаевское (Петербург), Елисавет-

градское и Тверское; и пехотные,

именовавшиеся воен.: Павловское и

Владимирское (в Петербурге),
Александровское и Алексеевское (в Москве),
Киевское и Казанское. В 1910 в В.у. (с

общим и двумя спец, классами) были

преобразованы 5 пехотных юнкерских
(Виленское, Иркутское, Одесское,

Тифлисское и Чугуевское) и 2

казачьих (Новочеркасское и Оренбургское)
уч-ща. Первыми 25 авг. 1863 были

учреждены 3 В.у.: Константиновское,
Павловское и Александровское
(первые 2 - в Петербурге на базе

Дворянского полка и Павловского

кадетского корпуса; 3-е - в Москве из

Александрийского Сиротского кадетского

корпуса).
В В.у. принимались выпускники

военных гимназий и молодые люди всех

сословий, имевшие аттестат о

законченном среднем образовании. С 1867

правом поступления в В.у. стали

пользоваться только состоявшие на

службе в войсках юнкера и

унтер-офицеры, принадлежавшие к необязанным

рекрутской повинностью сословиям, а

также молодые люди из этих

сословий. Образовательный ценз оставался

прежним. В период контрреформ 90-х
годов XIX в. доступ для лиц

недворянского происхождения в В.у. был резко
ограничен, а в Павловское и

Александровское
-

закрыт. После поражения
России в войне с Японией 1904-1905,
выявившего несостоятельность
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классового подхода к формированию
офицерского корпуса, прием лиц др.
сословий в В.у. был вновь расширен.

Каждое В.у. подразделялось на

строевую, уч. и хоз. части. В строевом

отношении В.у. составляло батальон

из 4 рот (Александровское - 5 рот,
Николаевское инж. - 2 роты).
Батальонный командир (нач-к уч-ща) следил за

соблюдением порядка и дисциплины в

В.у., проведением строевых и

внеклассных занятий юнкеров, руководил
хоз. частью уч-ща. Ротные командиры
ведали службой, строевым
образованием и воинским воспитанием

юнкеров, вели ротное хоз-во. Мл. офицеры
(в кол-ве 10, из них 1 - адъютант)
избирались нач-ком уч-ща из офицеров
пехоты или инж. войск, окончивших

курс кадетского корпуса, воен, уч-ща

или одного из высших уч. заведений.

Избираемые на должность должны

были быть в чине не выше капитана и

прослужить в офицерском звании не

менее 5 лет (в т.ч. не менее 2 лет в

строю). С 1894 мл. офицеры
прикомандировывались к уч-щам на 6 лет,

по истечении к-рых, если не

открывалась вакансия на командование ротой
в уч-ще, возвращались в свои части.

Мера эта была вызвана желанием

иметь в В.у. офицеров, недавно

пришедших из строя и могущих привить

юнкерам правильный взгляд на

службу и на отношение к солдатам. С 1905

В.у. перешли к пост, составу

офицеров.

Строевая подготовка слушателей
В.у. состояла из практических и

теоретических занятий, распределенных на

2 г. (в бывш. юнкерских училищах - на

3 г.). В мл. классе готовили

унтер-офицеров в ст. - офицеров-инструкторов.
По положению 1867 уч. программа

В.у. включала в себя предметы:

военные - тактика, артиллерия,

фортификация, воен, законоведение - и

общеобразовательные -

рус. и иностр,

языки, математика, химия, физика,

история, статистика и Закон Божий. В

последующие годы в курс В.у. были

добавлены воен, администрация,

топография, геометрия, черчение,
механика и воен, гигиена, а преподавание
физики отменено. В 1883 из уч. курса
исключили статистику, математику и

воен. гигиену, а полит, историю
заменили на воен. Изданная в том же году

“Инструкция по уч. части” заменила

аудиториальную систему лекций на

занятия в каждом классе отдельно.

Больше внимания уделялось

практическим занятиям, в т.ч. с выходом в

поле, в лагеря. Юнкера производили
инструментальную и глазомерную

съемку местности, упражнялись в

разбивке, трассировке и постройке
окопов. С 1908 в курс В.у. вновь ввели

воен. гигиену и географию; в воен,

законоведение был добавлен раздел о

социальных учениях, чтобы будущие

офицеры могли противостоять рев.

пропаганде в армии. Одновременно
химия и механика изымались из

преподавания и переносились в кадетские

корпуса. 28 июля 1910 новые

программы В.у. были утверждены воен,

министром. Они ставили гл. целью

подготовку юнкеров к службе взводного

командира. В связи с этим осн. внимание

уделялось практическим и техн,

занятиям, преподавание

общеобразовательных предметов сокращалось и

носило чисто прикладной, утилитарный
характер. Произошло выравнивание
программ воен, и собственно

юнкерских уч-щ, к-рые в 1910 были переим.

в воен.

По окончании курса наук и летних

практических занятий юнкера В.у.

разделялись на 3 разряда: 1-й

выпускался подпоручиками в армейскую
пехоту (отличники - в гвардию) с одним

годом старшинства в чине; 2-й -

подпоручиками в пехоту без старшинства;
3-й - унтер-офицерами в пехоту с

правом произ-ва через 6 мес. на вакансию

в подпоручики. Юнкера, не способные

по состоянию здоровья к строевой
службе, производились в офицеры с

переим. в соотв. чин гражд. ведомства.
С 10 мая 1910 штатное число юнкеров

В.у. увеличивалось: в

Александровском - на 200 чел., Алексеевском - 100,
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Виленском - 140, Иркутском - 50,
Казанском - 70, Киевском - 32, Одесском
- 35, Павловском - 66, Тифлисском - 30

и Чугуевском - на 30.

К 1914 в России было 20 В.у.: 11

пехотных, 3 кавалерийских, 2 казачьих,

2 арт., 1 инж. и 1

военно-топографическое. По уровню подготовки

офицеров к ним примыкали нек-рые
военные школы (2 авиационные, школа

подготовки воен. инж. путей
сообщения и др.) и офицерские классы

Пажеского корпуса (готовили офицеров
гвардии). В нач. первой мировой
войны 1914-1918 были открыты доп. 2

пехотных, 2 арт. и Г инж. В.у.; при В.у.
развертывались ускоренные (6-8 мес.)
курсы по подготовке прапорщиков

всех сословий.

Ликвидированы В.у. в 1918.

Источники: СВЦ. 1869. 2-е изд.
СПб., 1896. Кн. 15. Заведения военно-уч.;
Там же. 3-е изд. СПб., 1907; Там же. 4-е изд.

СПб., 1914; Приказы по воен, ведомству.

СПб.,1894. N 270; Там же. СПб.,1896.
N 238; Там же. СПб.,1900. N 18, 137; Там
же. СПб.,1901. N 343; Там же. СПб.,1902.
N 260; Там же. СПб.,1905. N 242, 433; Там
же. СПб.,1908. N 19, 527; Там же.

СПб.,1909. N 424; Там же. СПб.,1910.
N 205, 243; СПб.,1911. N 390; Инструкция
по уч. части и программе преподавания

воен. училищ. СПб., 1883; Бескровный Л.1\

Рус. армия и флот в XIX в. М., 1973; Он же.

Воен, образование в России в XIX в. М.,
1970; Он же. Армия и флот России в нач.

XX в.: Очерки воен.-эконом. потенциала.

М., 1986; Греков Ф.В. Краткий ист. очерк

военно уч. заведений. 1700-1910. М., 1910;
Зайончковский П.А. Воен, реформы 1860-
1870-х годов в России. М., 1952; Лалаев
М.С. Ист. очерк военно-уч.заведений,
подведомственных гл. их управлению. 1790-

1880. СПб.,1880-1892. Ч. 1-3;
Пятидесятилетие Гл. управления военно-уч.

заведений. 1863-1913. СПб., 1913; Столетие Воен,
мин-вз. 1802-1902. СПб., 1902-1914. Т. 10,
ч. 1-3.

И.В.Карпеев

Военные школы. 1698-1918. Средние
спец, и низшие военно-уч. заведения,
готовившие военнослужащих -

специалистов для рос. армии. В.ш. возникли

в кон. XVII - нач. XVIII в., в период
создания регулярной армии. В 1698 по

инициативе Петра I были открыты

арт. и пехотная школы в Москве; в

1701 - еще одна арт. и инж. школы,

школы математических и

навигационных наук в Москве. Первые В.ш.

носили сословный характер: туда
принимали детей дворян и только в порядке
искл. - представителей др. сословий.
Во время Северной войны (1700-1721)
создаются новые спец. В.ш.: арт.

(1712) и инж. (1719) в Петербурге;
хирургическая (1707), инж. (1712) и

школа переводчиков (1708) в Москве. В

каждой школе ежегод. обучалось 100-

300 и более воспитанников; срок
обучения колебался от 5 до 12 лет.

Школы, созданные при Петре I, давали по

тем временам хорошее общее и спец,

образование.
С 30-х годов XVIII в.

усиливаются кастовость и универсализация

военно-уч. заведений. На базе Школы

математических и навигационных

наук в 1743 создается

привилегированный Морской шляхетский кадетский

корпус (см. Морской кадетский

корпус).
Рост рос. армии и флота,

усложнение воен, дела и дифференциация
знаний на рубеже XVIII-XIX вв.

потребовали расширения сети военно-уч.

заведений, повышения уровня спец,

образования и штабной подготовки

офицеров. В нач. XIX в. появились первые

штабные военно-уч. заведения:

Петерб. и Моск, уч-ща конновожатых

(1810), школы для подготовки

офицеров по квартирмейстерской части при

1-й и 2-й армиях (1821). Во 2-й четв.

XIX в. возникают школа гвардейских
прапорщиков и 5 школ

подпрапорщиков при армейских корпусах,
аудиторская школа для подготовки воен,

юристов.

В ходе воен, реформ 60-70-х годов

XIX в. воен, министром Д.А.Милюти-
ным общее образование было
отделено от спец, военного, приоткрыт

доступ в военно-уч. заведения

представителям др. сословий. Для подготовки
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техн, специалистов были созданы

оружейная, техн., пиротехн.,
топографическая, фельдшерская и др. В.ш. Срок
обучения в спец. В.ш. был установлен

3 г. В результате проведенных реформ

улучшилась подготовка командных и

инж.-техн. кадров, выросло их число.

Воен, контрреформы 80-х годов

XIX в. практически не затронули В. ш.

Более того, число их расширилось за

счет создания в 90-х годов XIX в.

офицерских школ усовершенствования

командного и инженерно-техн,

состава со сроком обучения 1 г.

Опыт рус.-япон. войны (1904-1905),

оснащение армии и парового

(броненосного) флота скорострельным
оружием и машинной техникой

обусловили проведение воен, реформ 1905-
1912, в ходе к-рых сеть военно-уч.

заведений расширилась, возросла их

специализация. К 1914 В.ш. имелись

во всех 4 категориях ср. и низших

военно-уч. заведений России: средние
общеобразовательные (в т.ч. 7

подготовительных школ); средние спец.,

готовившие мл. офицеров и

инженернотехн. кадры для армии из числа лиц,

окончивших кадетские корпуса и

средние общеобразовательные школы (2
авиашколы, школа подготовки воен,

инженеров путей сообщения и др.);
высшего и ср. типа для подготовки и

переподготовки офицеров действ,
службы (стрелковая, кавалерийская,
арт., электротехн.,
воздухоплавательная и др. офицерские В.ш.); низшие

спец, для подготовки техн,

специалистов (техн., пиротехн., оружейные,
минная, военно-фельдшерские и др.).
В пересмотренных программах

военно-уч. заведений больше места

отводилось практической подготовке

слушателей.

В нач. первой мировой войны 1914-

1918 доп. открылся ряд новых спец.
В.ш. Создавались войсковые школы

подпрапорщиков при запасных частях

и штабах действующих армий и

фронтов. В военно-уч. заведения стали

принимать представителей всех сословий.

Ликвидированы в 1918.

Источники: СВП. 1869. 2-е изд.
СПб., 1869. Кн. 15. Заведения военно-уч.;
Там же. 1896. 3-е изд. СПб., 1907; Там же.

4-е изд. СПб.,1914; Бескровный Л.Г. Рус.
армия и флот в XVIII в. М., 1958; Он же.

Воен, образование в России в XIX в. М.,
1970; Он же. Рус. армия и флот в XIX в. М.,
1973; Он же. Армия и флот России в нач.

XX в.: Очерки военно-эконом. потенциала.

М., 1986; Греков В.Ф. Краткий ист. очерк

военно-уч. заведений. М., 1910; Зайончков-
ский П.А. Воен, реформы 1860-1970-х

годов в России. М., 1952; Лалаев М.С. Ист.

очерк военно-уч. заведений,
подведомственных гл. их управлению. 1700-1880.

СПб., 1880-1892. Ч. 1-3; Пятидесятилетие
Гл. управления военно-уч. заведений. 1863-
1913. СПб., 1913; Столетие Воен, мин-ва.

1802-1902. СПб.,1902-1914. Т. 10, ч. 1-3.

И.В.Карпеев

Военный департамент см.

Департамент министра военных сухопутных

сил.

Военный округ. 1862-1918. Единица
адм.-тер. деления в воен, ведомстве.

Созданы по “Положению о

военноокружном управлении”,
утвержденном Александром II 6 авг. 1864.

Первые В.о. (Варшавский, Виленский,
Киевский и Одесский) были созданы в

наиб, важных в стратегическом
отношении зап. пограничных районах
страны. В.о. возглавлялся гл. нач-ком

-

командующим или

главнокомандующим войсками. Командующий
назначался высоч. приказом и указом,

данным Сенату, из лиц, предложенных

высшей аттестационной комиссией.

Ему непосредственно подчинялись все

находившиеся в округе войска с их

управлениями и воен, заведениями

(кроме воен, з-дов и военно-уч. заведений).
В функции командующего входили

вопросы комплектования, размещения и

боевой подготовки вверенных ему
войск округа, контроль за

деятельностью мобилизационного аппарата по

учету и призыву на действительную

службу военнослужащих запаса и

ратников гос. ополчения.
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По хоз. управлениям

(интендантскому, арт., по квартирному
довольствию войск, военно-санитарному и

военно-вет.) командующий войсками

действовал как пред.

Военно-окружного совета, наблюдая за

выполнением соотв. законов, постановлений и

распоряжений Военного
министерства. Он разрешал в пределах своей

власти возникавшие в работе
военно-окружного аппарата вопросы, а по др.

вопросам входил с представлениями к

воен, министру. В ведении

командующего находилось также решение

кадровых вопросов подчиненных ему
войсковых соединений, управлений и

учреждений округа. Сводом воен,

постановлений 1869

предусматривалось сочетание воен, и гражд. власти

на местах, когда командующий
войсками являлся одновременно ген.-

губернатором соотв. края или

области.

В ходе развития системы

военноокружного управления создавались

новые В.о. в центре и на востоке

страны. Нек-рые округа, незначительные

по своему военно-эконом. потенциалу,

со временем были упразднены или

объединены с более крупными. К нач.

1914 существовало 12 В.о.:

Варшавский, Виленский, Иркутский, Кавк.,

Казанский, Киевский, Моск.,

Одесский, Омский, Петерб.,
Приамурский и Туркестанский. В июле 1914

Варшавский и Виленский В.о. были

преобразованы соотв. в Минский

и Двинский на театре воен,

действий.

Весной 1918 система В.о. была

ликвидирована в связи с демобилизацией

старой рус. армии.

Источники: СВП. 1869, 1-е изд.

СПб., 1869. Кн. 2. Военно-окружные
управления; Там же. 3-е изд. СПб., 1907; Приказы
воен, министра. СПб., 1862-1868; Приказы
по воен, ведомству. СПб.;Пг.,1869-1917;
Столетие Воен. мин-ва. 1802-1902.

СПб., 1902. Т. 1.

И.В.Карпеев

Военный приказ см. Приказ военных

дел.

Военный Совет. 1832-1918. Создан на

осн. “Образования Военного
министерства”, утвержденного Николаем I

1 мая 1832 для заведования хоз.

частью воен, ведомства. С 1836 - высшее

законосовещательное учреждение по

вопросам воен, законодательства.

Первонач. законодательные дела

оставались в ведении Деп-та воен, дел

Государственного Совета. Однако

уже в 1832 в ведение В.С.были

переданы законодательные дела по

Артиллерийскому, Провиантскому и

Комиссариатскому департаментам
Военного министерства, а по

“Учреждению Воен, мин-ва” 1836 В.С. был

облечен законосовещательными

функциями полностью, вследствие чего

Деп-т воен, дел Гос. Совета утратил

свое значение и в 1854 прекратил
деятельность де-факто, а в 1901

упразднен де-юре.
По “Положению о В.С.” 1869 за

ним закреплялись следующие
функции: обсуждение по

военно-сухопутному ведомству вопросов воен,

законодательства, за искл. законодательных

вопросов по военно-судной части;

решение важнейших хоз. дел;

обсуждение наиб, важных вопросов состояния

войск и воен, учреждений;
рассмотрение дел о произ-ве предварительного

следствия и о предании суду за

преступления по службе высших чинов воен,

управления; общее заведование
делами воен, эмеритуры. На членов В.С.

возлагалось также инспектирование
войск и воен, учреждений.

По закону В.С., подчинялся

непосредственно верховной власти и

никакое правительственное учреждение

или лицо не могло давать ему

предписаний или требовать от него отчетов.

Пред. В.С. являлся воен, министр.,

члены назначались по выбору
императора, причем председатель имел право

решающего голоса. Нач-к

Военно-походной е.и.в. канцелярии по
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сти являлся членом В.С., а директор

Канцелярии Военного министерства
исполнял также обязанности

правителя дел В.С. Директоров др. деп-тов
Воен, мин-ва положено было

приглашать на заседания В.С. только для
объяснения по делам, касающимся их

деп-тов, но не для участия в

совещаниях.

Для руководства деятельностью

к.-л. отдельной отрасли воен,

ведомства при В.С. создавались особые

комитеты; к-рым присваивалось название

главных, напр., Гл.

военно-госпитальный (см. Главный военно-санитарный
комитет) и Главный

военно-тюремный комитеты.

“Положение о Воен, мин-ве”

коснулось порядка рассмотрения дел в

В.С. Для разрешения резко
возросшего потока дел были образованы
частные присутствия В.С., состоявшие из

пред, и 5 членов, назначаемых

ежегодно императором. Присутствия в

пределах своей компетенции имели те же

права, что и общее собрание членов

В.С. Для предварительного
обсуждения дел, требовавших особого

рассмотрения, положено было составлять

по мере надобности особые
совещательные комиссии, в к-рые

назначались члены по избранию
председателя.

Законодательные вопросы
рассматривались только в общем собрании.
Его рассмотрению подлежали все

дела по усовершенствованию воен,

законодательства и по гражд. управлению
казачьих войск. Военно-хоз. вопросы

решались В.С. самостоятельно, наиб,

важные - на общем собрании,
остальные - в частных присутствиях.
Решения В.С. принимались простым
большинством голосов. Дела, решение
к-рых превышало компетенцию В.С.,

представлялись после

предварительного рассмотрения императору или

вносились через воен, министра

в др. учреждения по

принадлежности.

В.С. упразднен 21 марта 1918 в

связи с образованием Военно-хоз. совета

при коллегии Наркомата по воен,

делам.

Источники: ПСЗ II. Т. 7. N 5318, 5525;
СВП.1869. 3-е изд. СПб., 1907. Кн. 1;
Приказы Нар. комиссариата по воен, делам.

Пг., 1918. N 223; Воен, энциклопедия.
СПб., 1910. Т. 6; Столетие Воен, мин-ва.

1802-1902. СПб., 1902. Т.1.

Н.Н.Свинцрва

Воздухоплавательная приемная
комиссия при Главном

военно-техническом управлении см. Авиационная
приемная комиссия при Главном

военно-техническом управлении.

Воинская морская комиссия. 1732-

1740. Учреждена высоч. указом от

22 янв. 1732 как орган для подготовки

преобразований на флоте и в мор.

ведомстве. Подготовила реформу мор.

управления, результатом к-рой было

изменение структуры Адмирал-

тейств-коллегии, введенное указом
от 21 авг. 1732. Разрабатывала

инструкции по сохранению корабельных

лесов, занималась кораблестроит.,

кадровыми, финанс., хоз. вопросами,

следила за порядком флотского чино-

произ-ва, состоянием верфей и

портов. В состав комиссии входили: вице-

канцлер гр. А.И.Остерман (пред.);

вице-адмиралы: Н.А.Сенявин, Томас

Сандерс; контр-адмиралы: П.П.Бре-

даль, гр. Н.Ф.Головин, В.А.Дмитриев-
Мамонов.

Деятельность комиссии была

прекращена устным распоряжением ее

пред. А.И.Остермана 25 авг. 1740.

Источники: ПСЗ I. Т. 8. N 5937, 5939,
5989, 6030, 6034, 6035, 6040, 6047, 6048,
6049, 6093, 6111, 6128, 6132, 6273, 6285,
6292; РГА ВМФ. Ф. 212. Оп. 11. Д. 561;
Мат-лы для истории рус. флота. СПб.,
1879. Т. 7; Там же. СПб., 1880. Т. 8;
В.Е. (Петров И.И.). Рус. флот и его

управление в царствование имп. Анны

Иоанновны // Мор. сб. СПб.,1882. Т. СХШ. N. 11;

Огородников С.Ф. Ист. обзор развития и
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деятельности Мор. мин-ва за сто лет его

существования. СПб., 1901.

Е.В.Шведов

Воинская экспедиция Военной

коллегии. 1763-1812 (с 1763 по 1797 -

Секретная экспедиция Военной коллегии).

Образована высоч. указом 6 окт. 1763

из Секретного повытья Канцелярии
Военной коллегии в кач-ве Секретной
экспедиции. Являлась важнейшим

оперативным органом Воен,

коллегии, ведавшим секретными
распоряжениями и перепиской по

передвижению и сбору войск,
предназначавшихся для воен, действий. Секретная
экспедиция вела спец, журнал, в к-ром

фиксировались входящие и исходящие

секретные указы и распоряжения

императрицы, Сената и Воен, коллегии

воен, ведомству, и осуществляла

контроль за их исполнением. Была связана

со службой Ген. штаба, имевшего в

С.э. своих представителей. В связи с

централизацией и укреплением
принципа единоначалия в системе

управления воен, ведомством в кон. XVIII в.

экспедиция с 1796 находилась в

личном распоряжении президента Воен,

коллегии. Главнокомандующие
обязаны были каждые 2 недели доносить в

экспедицию о состоянии вверенных
им войск. 4 янв. 1797 Секретная
экспедиция была переим. в Воинскую
экспедицию.

Ликвидирована 27 янв. 1812 в связи

с упразднением Воен, коллегии и

окончательным утверждением

структуры Военного министерства.

Источники: ПСЗ I. Т. 24. N 17541,
17709; Т. 32. N 24971; РГВИА. Ф. 20. On. 1.

Д. 744; Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902.

СПб., 1902. Т.1. Бескровный Л.Г. Рус. армия
и флот в XVIII в. М., 1958;

И.В.Карпеев

Воинские комиссии (комитеты). Кон.

XVII в.- нач. XX в. Временные
учреждения, создававшиеся в России в целях

предварительного обсуждения и

разработки воен, вопросов. Первая из

офиц. известных - Комиссия под пред,
кн. В.В.Голицина, созданная в 1682

для обсуждения причин неудачи

Чигиринских походов. Итогом ее

деятельности явилась отмена местничества и

реорганизация структуры рос. войск:

полк делился на 6 рот по 60 чел. в

каждой; возрастала роль командиров -

поручиков и ротмистров.
Созданные в 1727 и 1729 В.к.(к.),

к-рым было поручено “рассмотреть
как о сухопутной армии, так и о

флоте, чтоб оные без великой тягости

народной содержаны были”, успеха не

имели. Задачи, затрагивавшие
вопросы комплектования, содержания и

обучения армии, были разрешены
комиссией 1730-1731 под пред, ген.-

фельдцейхмейстера Б.Х.Миниха: в

мирное время армия сокращалась на

9 тыс.чел., при гарнизонных полках

были открыты школы солдатских
детей (49 школ на 4 тыс. уч-ся),
готовившие для войск строевых и нестроевых
( музыкантов, писарей и др.) рядовых
и унтер-офицеров, вводились новые

формы хоз. и финанс. отчетности в

армии, а также практика строевых

инспекторских смотров войск.
.

В связи с началом Семилетней

войны (1756-1763) в 1757 была создана
Комиссия по приведению в порядок

рос. крепостей. Недостатки в орг-ции
и техн, оснащении рос. армии,
выявившиеся во время войны с Пруссией,
вызвали создание в нач. 1762 комиссии

под пред. Петра III. Результатом ее

работы явилось введение в армии
прусского устава, обмундирования,
порядка наименования полков по фамилиям
шефов и реорганизация войск по

прусскому образцу, изменившая прежде

всего их штаты. Екатериной II летом

1762 создана Комиссия для

пересмотра штатов армии, установленных

Петром III. Впоследствии в компетенцию
этой комиссии входили также финанс.

вопросы содержания армии, порядок
ее комплектования, условия
прохождения службы личным составом,
довольствие и обучение войск. Комиссия

пересмотрела все уставы, в
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сти строевой и полевой службы,
улучшила технику обучения рос. армии.

Павел I в 1798 образовал воинский

комитет по сокращению армии в связи

с расстройством гос. финансов.
Комитет нашел возможным сократить
штаты военно-сухопутных сил и

сэкономить для бюджета 5 млн руб.
Аналогичные цели ставились перед
учрежденными Александром I в 1801 и 1802

комиссиями по сокращению армии и

флота. Но непрерывные войны с

Ираном, Турцией, Швецией и Францией на

протяжении 1804-1814 свели на нет

деятельность этих комиссий, приведя к

росту вооруженных сил и сокращению
бюджета страны.

Процесс реорганизации органов
воен, управления в нач. XIX в.,

переход от коллежской к министерской
форме управления породили большое
кол-во В.к.(к.) в системе воен,

ведомства (к 1817 их насчитывалось 13,
занимались они в осн. частными

вопросами). Наиб, известны В.к.(к.):
Комитет для изыскания способов к

кратчайшему делопроизводству в Военной

коллегии и ее экспедициях (образован
10 июня 1808, но за 3 г. работы не

сделал никаких предложений) и

наследовавшая ему Комиссия для составления

уставов и положений под пред,
действит. стат, советника М.Л.Магницкого
(9 марта 1811 -янв. 1812). Комиссия
подготовила 3 важнейших

законодательных акта по реорганизации воен,

ведомства России: “Учреждение
Военного министерства” (1812), “Наказ
Воен, мин-ву” и “Учреждение для

управления большой действующей
армией” (1812). Успешная деятельность

В.к.(к.) 1811-1812 во многом

обусловила победы рус. войск в войнах с

Наполеоном в 1812-1814.

В царствование Николая I в 1827

была образована комиссия по

разработке квартирного вопроса.
Предложения комиссии по строит-ву казарм
были сочтены слишком

дорогостоящими. 16 июля 1832 создан комитет

под пред, тайного советника баронета
Виллие для пересмотра правил

принятия военнослужащих под

покровительство Александровского
комитета о раненых. Подготовленный
комитетом проект под названием “Правила
в руководство медиков при
свидетельствовании раненых воинских чинов и

определение класса, к коему следует

причислить их по степени полученных

ран” был утвержден 26 дек. 1832. В

1835-1838 под пред, действит. стат,

советника Боровкова работал комитет

для проверки 1-го издания Свода воен,

постановлений. В 1839 был создан
комитет для составления проекта

положения об устройстве Кавк, линейного
казачьего войска, разработанного и

утвержденного в 1845. В 1844

образован под пред. ген.-лейтенанта гр.

Ф.Ф.Берга комитет по вопросу о

браках офицеров, но его предложения

были оставлены “без последствий”. В
1846 под рук. сенатора, тайного

советника И.Х.Капгера работала комиссия

по согласованию Устава военно-уго-

лов. (1839) с гражд. Уложением о

наказаниях (1845).
Особенно много В.к.(к.)

создавалось в первые годы царствования

Александра II в связи с проведением воен,

реформ, вызванных поражением

России в Крымской (Восточной) войне

1853-1856. В 1856-1862 под пред. гр.

Н.Редигера работала Комиссия для

улучшений по воен, части. На

комиссию были возложены задачи:

изменить и упростить строевые уставы рос.

армии; улучшить вооружение; ввести

в войсках упражнения для телесного

развития офицеров и нижних чинов;

составить новую программу для
летних занятий войск; изменить систему
аттестации офицеров. В 1862 вместо

комиссии был учрежден спец, комитет

по устройству и образованию войск,
переименованный в 1867 в Главный

комитет по устройству и

образованию войск.

Неск. комитетов и комиссий

работало над преобразованием военно-суд.
части: Комитет 1862 под пред. ген. от

артиллерии Н.О.Сухозанета по

рассмотрению составленного сенатором
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И.Х.Капгером “Положения об
охранении воинской дисциплины и

взысканиях дисциплинарных” (утверждено в

1863); Комиссия под пред. ген. от

артиллерии Н.А.Крыжановского, с

нояб. 1862 по апр. 1863, подготовившая

проект “Осн. положений

преобразования военно-судной части”,
составленный на осн. этих положений проект

Военно-суд. устава поступил в 1864 на

окончательное рассмотрение Особого

комитета под пред. вел. кн.

Константина Николаевича; Кодификационная
комиссия под пред. ген.-лейтенанта

А.А.Непокойчицкого,
рассматривавшая с 15 окт. 1864 по 18 февр. 1865
подготовленный сенатором И.Х.

Каптером проект “Военного устава о

наказаниях”. 10 окт. 1866 общая часть

устава была утверждена Особым

совещанием под пред. вел. кн.

Константина Николаевича. К 4 дек. 1867

комиссия А.А.Непокойчицкого завершила

работу над особенной частью устава о

наказаниях.

В 1856-1857 комитет под пред. гр.

Н.Ридигера и ген. от кавалерии

Н.Ф.Плаутина рассматривал вопрос о

браках офицеров. Подготовленный

проект после обсуждения в Военном

Совете был утвержден 3 дек. 1866.

Для обсуждения вопроса о лучшем

устройстве военно-уч. заведений в

1862 был создан комитет под пред. гл.

нач-ка военно-уч. заведений вел. кн.

Михаила Николаевича. В 1863 для

подготовительных работ по

составлению проекта положения о

военно-окружном управлении был образован

ряд В.к.(к.): под пред, ген.-адъютанта

гр. Ф.Л. Пейдена - по командной
части; под пред, генералов Семенова и

Рыдзевского - по арт. и инж. частям;

под пред, действит. стат, советника

Цыцурина - по мед. и госпитальной

частям. Предложения В.к.(к.) были
сведены воедино комиссией под рук.
воен. министра Д.А.Милютина. Под его

же пред, в 1865-1868 работала
комиссия по составлению положения о

полевом управлении войск в воен, время,

утвержденного 17 апр. 1868

Александром II. В 1871 под рук. ген. от

инфантерии А.А.Непокойчицкого была

создана комиссия для
усовершенствования этого положения с учетом опыта

Франко-прусской войны 1870-1871.

Новое положение об управлении
армией было утверждено 1 нояб. 1876. В

1867 был образован Главный

военнокодификационный комитет в целях

окончательной доработки всех новых

проектов положений, инструкций и

штатов.

В правление Александра III также

действовали неск. В.к.(к.):
образованная под пред. ген. от инфантерии гр.
П.Е.Коцебу Особая комиссия для

обсуждения вопросов об улучшении

устройства воен, управления;
Военно-судные комиссии 1883-1885 по

пересмотру Военно-суд. устава; комиссии по

рассмотрению проекта нового

дисциплинарного устава под пред. ген. от

кавалерии И.В.Гурко (26 дек. 1887 - 29

февр. 1888); комиссия под пред. вел.

кн. Николая Николаевича (старшего),
образованная весной 1888 в целях
составления нового проекта
положения о полевом управлении войск в

воен, время (утверждено 26 февр.
1890).

Наиб, значительные и важные

В.к.(к.), действовавшие в

царствование Николая II: Комиссия по

разработке положения о предельном

возрастном цензе офицеров (1898);
Комиссия ген.-лейтенанта Ю.В.Любовиц-
кого по разработке вопроса об
увеличении содержания офицеров (1898-

1899); Комиссия ген.-майора С.И.Би-

бикова о браках офицеров (создана в

янв. 1899; подготовила Положение о

браках офицеров, утвержденное
2 марта 1901); Комиссия ген. от

кавалерии Д.П.Дохтурова по составлению

“Свода правил о поединках в

офицерской среде” (1899); Комиссия по

пересмотру штатов гл. управлений Воен,
мин-ва под пред. ген.-лейтенантов

П.Л.Лобко и С.О.Гончарова (1900);
Комиссия ген. от инфантерии
С.О.Гончарова, созданная в 1900 при
Главном штабе для сокращения
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писки в войсках. Комиссия

выработала проекты положений о

письмоводстве и о срочных и внесрочных
донесениях; Комиссия члена Главного

военного суда С.А.Быкова, образованная
26 нояб. 1901 при Главном

военно-судном управлении Военного

министерства в целях пересмотра военно-уго-
лов. законодательства. Результатом
явился проект общей части воинского

устава о наказаниях, согласованный с

общим уголов. уложением 1903, и

проект особенной части устава,
приспособленный к тому же уложению и

введенный в действие в 1910; Комиссия

ген.-лейтенанта Н.П.Зарубаева по

выработке системы комплектования

армии офицерами, улучшению их

состава и изменению порядка движения по

службе (17 янв. - 11 апр. 1907).
Предложения комиссии о порядке
аттестования, перевода в др. части и

назначения на должности офицеров были

утверждены Воен. Советом и введены в

действие в 1908-1910; Комиссия ген.-

лейтенанта А.З.Мышлаевского по

вопросу увеличения содержания

офицерскому составу рос. армии.
Образована 6 дек. 1907 при Главном штабе. В

результате ее работы с янв. 1909 были

увеличены размеры жалования

офицерам.

Источники: ПСЗ I. Т. 7. N 5017; Т. 8.
N 5474, 5571, 5835, 6003; Т. 9. N 6188, 6767,;
Т. 14. N 10705; Т. 16. N 11461, 11605, 11668,
11707; Т. 18. N 13232; Т. 25. N 18308; Т. 26.
N 19926; Т. 27. N 20383; Приказы по воен,

ведомству. СПб.,1908. N 341; Там же.

СПб.,1909. N 1, 225; Там же. СПб.,1910.
N 153; Воен, энциклопедия. СПб.,1913.
Т. 13.

И.В.Карпеев

Воинский морской приказ. 1698-1712.

Центр, гос. учреждение, образованное
указом Петра I от 11 дек. 1698 для

управления флотом. Номинально В.м.п.
возглавлялся командующим флотом в

чине адмирала, с 1707 -

ген.-адмирала,
а реально управлялся его

помощником, именовавшимся комиссаром

(обычно в чине вице-адмирала). В
состав приказа входили дьяк и неск.

подьячих, ст. из к-рых руководили по-

вытьями. При В.м.п. состояли

чиновники для поручений, рассыльные и

вахтеры.
В.м.п. ведал распорядительной

частью управления флотом, т.е. его

плаваниями и боевыми операциями,
строевыми чинами флота из иностранцев

(их довольствием, обмундированием и

др.). Остальными мор. делами

занимался Адмиралтейский приказ.
Однако строго это распределение
обязанностей не соблюдалось и оба приказа

нередко вмешивались в компетенцию

друг друга. Кроме того, они с 1701

вместе ведали новым Монетным

двором и сбором корабельных денег. Из-

за параллелизма в работе В.м.п.
указом Петра I от 22 февр. 1707 был
присоединен к Адмиралтейскому приказу,
но продолжал сохраняться в его

составе под своим именем как особая

структурная часть. Окончательно В.м.п.

был упразднен в 1712, а его функции в

расширенном виде были переданы

учрежденной тогда же в Петербурге
Военной морского флота канцелярии.

Синонимы:

Военно-морской приказ; Приказ
военного флота; Приказ воинских

морских дел; Приказ воинского

морского флота
Источники: Гос. учреждения России в

XVIII в. (Законодательные мат-лы):
Справочное пособие /Сост. А.В.Чернов. М.,

1960; Елагин С. История рус. флота. СПб.,

1864; Веселаго Ф.Ф. Очерк рус. мор.

истории. СПб., 1875. 4.1; Житков К.Г. История

рус. флота. СПб., 1912; Огородников В. Из

истории вопроса о центр, учреждениях в

России при Петре Великом. Казань, 1917.

Е.В.Мезенцев

Воинский приказ см. Приказ военных

дел.

Войсковая канцелярия. XVI-XVIII вв.

Исполнительный орган управления в

казачьих общинах, поселившихся на

берегах Волги, Дона, Урала и Терека.
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В.к. (у донских казаков - войсковая

изба) вела делопроиз-во по решениям
войскового круга, документировала

деятельность выборных
руководителей (старшин) казачьих войск -

войскового атамана, есаулов и дьяка. С

переходом казачьих общин в

подчинение царскому правительству и

введением практики назначения войсковых

атаманов верховной властью В.к.

утрачивает свое значение. В XIX - нач.

XX в. функции В.к. исполняли

областные, войсковые и войсковые хоз.

управления (см. Войсковое гражданское
правительство) казачьих войск.

Источники: Воен, энциклопедия. СПб.,

1912. Т.7; Новый энциклопедический

словарь /Изд. Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон.
СПб., 1912-1913. Т. 11, 20; Столетие Воен,
мин-ва. 1802-1902. СПб., 1902. Т. 11, ч. 1-2.

И.В.Карпеев

Войсковое гражданское
правительство. XVI в.-1922. Система местных

органов управления казачьих войск

дореволюционной России. Со времени
возникновения казачьи войска

(первонач. - казачьи общины), получившие
наименования по тер. признаку
(Донское, Гребенское, Яицкое или

Уральское и др.), находились в ведении

приказов (разрядного, посольского,

малороссийского, казанского, сибирского и

др. С 1721 они перешли в подчинение

Военной коллегии. Царское
правительство ликвидировало выборность
атаманов и старшин; они стали

назначаться. С 1802 казаками управляли

различные структуры Военного

министерства'. Главный штаб е.и.в. по

военным поселениям (1815-1832);
Департамент военных поселений (1832-
1857); Управление иррегулярных
войск (1857-1867); Главное управление
иррегулярных войск (1867-1879);
Главное управление казачьих войск

(1879-1910); Казачий отдел Главного
штаба (1910-1918).

В интересах защиты

раздвигающихся границ Рос. империи и в целях

освоения малонаселенных земель

Прикубанья, Сибири, Д.Востока и

Семиречья создавались новые казачьи

войска: Оренбургское (1755),
Черноморское (1787), Сибирское (1808),
Астраханское (1817), Кавказское

линейное (1832), Забайкальское (1851),

Амурское (1858), Семиреченское
(1867) и Уссурийское (1889). В 1860

Черномор, и Кавк, линейное войска

преобразованы, соотв., в Кубанское и

Терское. В 1917 образованы
Енисейское казачье войско и Якутский
казачий полк. В 1916 казачество

составляло 4434 тыс. чел. (в т.ч. служилый
состав - 474 тыс. чел.) и располагало 63

млн дес. земли.

Общее руководство всеми 11

казачьими войсками на всей территории
Рос. империи (в порядке численности

населения это: Донское, Кубанское,

Терское, Оренбургское, Сибирское,
Забайкальское, Уральское,
Семиреченское, Амурское, Астраханское и

Уссурийское) осуществляло Воен,
мин-во. В его ведении находились:

дела по воен, и гражд. устройству
казачьих войск, а в обл. Войска

Донского, Кубанской и Терской, кроме того,

по гражд. управлению не казачьим

населением (за искл. нек-рых городов);

надзор за состоянием финанс. средств
и межеванием земель; орг-ция суд. и

нотариальной части на казачьих

территориях.
В.г.п. осуществляло местное

управление территориями: в Донском
Войске оно строилось на осн. положения и

штатов 1835, закрепивших
обособление казачества в замкнутое воен,

сословие. Аналогичные положения

были приняты в 1875 и позже для др.
казачьих войск. По этим положениям

все муж. казачье население (с 18 лет)
обязано было в течение 25 лет нести

воен, службу. Селиться на казачьих

территориях лицам др. сословий и

выходить из казачьего сословия

запрещалось. За службу казакам

выделялись в пользование зем. наделы (до 30

дес.). Остальные земли составляли

войсковой запас. Казачьи офицеры
уравнивались в правах с армейскими;
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земли атаманов и старшин,
получивших в нач. XIX в. права дворянства,
объявлялись потомственной

собственностью.

Во главе В.г.п. в Донском казачьем

войске стоял войсковой наказной

(назначенный) атаман; в Сибирском -

помощник войскового наказного

атамана; в остальных войсках - наказные

атаманы, к-рые одновременно

являлись воен, губернаторами областей,
занятых казаками. Кубанское и

Терское казачьи войска подчинялись

царскому наместнику на Кавказе;

Сибирское, С^миреченское, Забайкальское,

Амурское и Уссурийское -

командующим войсками соотв. военных

округов, к-рым были присвоены звание и

права войсковых наказных атаманов;

войска Астраханское, Оренбургское и

Уральское в воен, отношении

находились в ведении командующего
Казанским воен, округом.

В лице наказных и войсковых

наказных атаманов объединялось воен,

и гражд. управление казачьими обл.

Исполнительную власть

осуществляли: в Донском Войске - областное, в

Астраханском, Амурском, Семире-
ченском и Уссурийском - войсковые, в

прочих войсках - войсковые хоз.

управления. В Донском, Кубанском,
Терском, Уральском и Забайкальском

войсках существовали, кроме того,
войсковые штабы. Обл., войсковые и

войсковые хоз. управления
соответствовали по структуре и функциям
Губернскому правлению. В их ведении

находилось социально-эконом.

развитие казачьих обл.: распределение и

сдача в аренду войсковых земель;

торг, и финанс. деятельность;

развитие сел. хоз-ва, в первую очередь

животноводства, горн., соляных и

рыбных промыслов; орг-ция нар.

образования и мед. обслуживания казачьего

населения; проведение ремонтно-

строит. и дорожных работ. Войсковые
штабы ведали военно-оперативными
и военно-хоз. вопросами жизни

казачьих войск.

Казачьи войска, кроме Амурского

и Уссурийского, делились на округа

(Донское Войско) или отделы

(остальные войска), к-рые
подразделялись на станицы. Станицы состояли из

одного или неск. казачьих поселений

(хуторов и поселков). Во главе

округов и отделов стояли атаманы,

осуществлявшие в Донском, Кубанском и

Терском войсках власть воен, и гражд.
В др. войсках их функции
ограничивались лишь воен, властью и надзором
за общественным управлением.

Общественное казачье управление

подразделялось на станичное

(станичный сбор, станичный атаман,

станичное правление и станичный суд) и

хуторское (хуторской сбор и хуторской
атаман). Станичный сбор составлялся

из казаков-домохозяев и выборных
должностных лиц: станичного

атамана и его помощников, хуторских

атаманов, судей и казначея. Сбор
обсуждал дела, касающиеся избрания на

общественные должности в станице;

устройства общественного призрения,
ссудо-сберегательных касс, запасных

хлебных магазинов, орг-ции

общественных запашек, улучшения

коневодства и др. отраслей сел. хоз-ва;

распределения земель между станичными

поселениями; разверстки земских

повинностей; сбора и распределения ден.

средств на станичные потребности,
определения платы с казаков, не

способных к службе, составления

служилых списков с учетом льгот по

имущественному и семейному положению,

выдачи ссуд и пособий уходящим на

службу казакам. Решения по

важнейшим вопросам принимались 2/3
голосов. Постановления станичного сбора
могли быть обжалованы у атамана

отдела (округа).
Станичный атаман выполнял адм.-

полиц. функции и

председательствовал в станичном правлении, в к-рое

кроме него входили его помощники,
казначей и 2-4 доверенных лица,

избранных станичным сбором.
Правление вело делопроиз-во по всем

вопросам станичного управления,
решаемым на сборе (сходе).
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Станичный суд состоял из

собственно суда станичных судей и суда
почетных судей (для каждых 2 станиц).

Судьи выбирались на станичных

сборах: в суд станичных судей - от 4 до 12

чел., в суд почетных судей - от 3 до 6

чел. от каждой станицы. Станичный

суд рассматривал мелкие уголов. и

гражд. дела. Его решения могли быть

опротестованы в суде почетных судей
или отменены (по взаимному
согласию сторон) обл. и войсковым

управлением (правительством).
Хуторское общественное

управление учреждалось во всех поселениях,

имевших не менее 60 дворов; в

остальных поселениях - в случае надобности.

Функции хуторского атамана и

хуторского сбора соотв. станичным, но

пределы их ведомства ограничивались

хутором.

Система органов войскового

управления была ликвидирована в 1920-

1922 после установления советской

власти на территориях казачьих войск.

Источники: Воен, энциклопедия. М.,
1977. Т. 4; Новый энциклопедический

словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон.
СПб., 1913. Т. 20; Столетие Воен, мин-ва.

1802-1902. СПб., 1902. Т. 11, ч. 1-2.

И.В.Карпеев

Войсковое управление см. Войсковое

гражданское правительство.

Войсковое хозяйственное управление
см. Войсковое гражданское
правительство.

Войсковой коммерческий суд. XIX в.-

1922. Суд. учреждение, действовавшее
на территории казачьих войск. В.к.с.

рассматривали дела, связанные с

финанс. операциями органов казачьего

управления, с функционированием
войсковых капиталов. Ликвидированы
в 1922 после установления советской

власти в казачьих областях России.

Источники: Воен, энциклопедия.

СПб.,1913. Т. 12; Новый
энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз и

И.А. Ефрон. СПб.,1913. Т. 20; Столетие
Воен, мин-ва. 1802-1902. СПб.,1902. Т. 11,
ч. 1-2.

И.В.Карпеев

Войсковой круг. XVI в.-1920. Орган
управления в казачьих общинах,
поселившихся на берегах Волги, Дона,
Урала и Терека. В Запорожской Сечи
В.к. соответствовала рада. Круг

собирался на особой площади - майдане.
Каждый казак имел право голоса;

окончательное решение, принятое

большинством, было обязательно для
всех. В мирное время вся власть в

казачьем войске принадлежала В.к.,

к-рый выбирал на год войскового

атамана, есаулов и дьяка, являвшихся

исполнителями решений круга. В.к.

обсуждал и решал все вопросы,

связанные с орг-цией походов и выборов
казачьего атамана.

С нач. XVII в. в связи с усилением

власти войскового атамана и казачьей

верхушки значение В.к. падает. В 1-й

пол. XVIII в. царское правительство

окончательно подчиняет своей власти

казачьи общины, назначая войсковых

атаманов (с 1738 - в Донском казачьем

войске, позднее - в др. войсках). В.к.

потеряли свое прежнее значение

представительного органа власти

казачества и существовали чисто

номинально. С этого времени кругами стали

называть представителей того или иного

войска, вызванных в обл. город по

случаю к.-л. торжественного события.

Таким были, напр., В.к. в столице

Области Войска Донского -

Новочеркасске 8 авг. 1863 и 6 мая 1887, собранные
по случаю приезда на Дон, соотв.,

наследника цесаревича Николая

Александровича и Александра III.
Аналогичные собрания, связанные с

празднованием тех или иных

торжественных событий в жизни войск, дней

рождений и тезоименитств членов имп.

фамилии проходили и в др. казачьих

войсках.

В 1890 было объявлено расписание
памятных дат, к-рые праздновались на

В.к. Напр., для Донского казачьего
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войска было определено 5 В.к.: в

память пожалования войску грамоты по

случаю 300-летия его существования;
в память дарованных прав и

привилегий; по случаю дня рождения и тезо-

именитств наследника престола
-

атамана всех казачьих войск.

Впоследствии В.к. в каждом казачьем войске

назначались только раз в год
- в день

войскового праздника.
В Донском Войске по положению

от 26 февр. 1910 о распределении

между станицами свободных земель были

учреждены особого рода В.к. для

рассмотрения отчетов о деятельности

зем. советов по землеустройству
поселений войска и решения вопросов о

дальнейшем использовании

войсковых земель. Такие В.к., состоявшие из

выборных от станиц (по 1-2 делегата
от каждой), созывались войсковым

наказным атаманом в Новочеркасске
раз в 3 г. В чрезвычайных
случаях круг мог быть собран и в др.
время.

После установления в 1920 на

территориях казачьих войск советской

власти В.к. были ликвидированы.

Источники: Воен, энциклопедия.

СПб.,1912. Т. 7; Новый энциклопедический

словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз и И.А.

Ефрон. СПб.,1912. Т. 11; Столетие Воен, мин-

ва. 1802-1902. СПб.,1902. Т. 11, ч. 1-2.

И.В.Карпеев

Войсковой штаб см. Войсковое

гражданское правительство.

Володимнрскнй судный приказ. 1696-

1700. Центр, орган мор. управления.

Образован 17 февр. 1696 из части

Поместного приказа, ведавшей

кораблестроением. Управлял
Адмиралтейством и верфью в Воронеже, руководил
постройкой, вооружением и

снабжением судов; нанимал иностр,
корабельных мастеров. В его ведении

находились корабельные леса сев.

уездов Воронежского края. Свою

деятельность осуществлял на основе

повинности при мат. поддержке кум-

панств. В.с.д. возглавлялся

окольничим в чине адмиралтейца.
В февр. 1700 преобразован в

Адмиралтейский приказ.

Источники: РГА ВМФ. Ф. 233, 212; Ве-

селаго Ф.Ф. Очерк мор. истории. СПб.,

1875; Елагин С. История рус. флота:

Период Азовский. СПб., 1864; Там же.

Приложения. СПб., 1864. Ч. 1-2; Мат-лы для

истории рус. флота. СПб., 1866-1868. Ч. 1-4;

Огородников В. Из истории вопроса о

центр, учреждениях в России при Петре
Великом: (Приказы, канцелярии, коллегии).

Казань, 1917; Чубинский В. Ист. обозрение

устройства управления мор. ведомством в

России. СПб., 1869.

Е.В.Шведов

Волостная расправа. 1838-1866. Суд.-
апелляционная инстанция. Созданы

на осн. “Учреждения об управлении
гос. имуществами в губерниях” от

30 апр. 1838 при волостных

правлениях государственных крестьян. В.р.
состояли из волостного головы

(пред.), ст. и мл. (добросовестных)
заседателей, избираемых волостным

сходом на 3 г. Волостной голова и

заседатели утверждались в должности и

отстранялись от нее Палатой

государственных имуществ по

представлению окружного нач-ка.

Окончательное утверждение в должности

оформлялось постановлением

губернатора. В компетенцию В.р. входил

разбор тяжб, споров и мелких

преступлений гос. крестьян, кроме уголов.

В.р. рассматривала тяжебные дела,
если спорное имущество не превышало

суммы в 15 руб. серебром, дела по

спорам о домашних духовных
завещаниях, а также жалобы на приговоры
сельской расправы. Приговоры В.р.
считались окончательными и жалобы

на них не принимались. Если В.р.

присуждала к.-л. к наказанию розгами
свыше 20 ударов, то приговор

представлялся на утверждение окружного

начальника.

В.р. прекратили существование
согласно законодательному акту от

22 дек. 1866.
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Источники: ПСЗ II. Т. 13. N 11189,
Т. 41. N 44024; Дружинин Н.М. Гос.

крестьяне и реформа П.Д.Киселева. М.,1946. Т. 1;

Ерошкин Н.П. Местные гос. учреждения

дореформенной России (1800-1860).

М.,1985.

Ю.С.Воробьева

Волостное правление. 1861-1917.

Исполнительный орган крест,
сословного самоуправления. Учреждены
“Общим положением о крестьянах,

вышедших из крепостной зависимости”
от 19 февр. 1861. В.п. состояли из

волостного старшины, всех сел. старост

волости и волостного писаря.
Ведению В.п. подлежали: взимание

податей и недоимок, распределение и

контроль за исполнением натуральных
повинностей, расходование ден. сумм,

определение и увольнение
должностных лиц, работавших в В.п. по найму,

продажа крест, имущества по

казенным и частным взысканиям, учет
нижних чинов запаса. В соотв. с воинским

уставом В.п. проводило удостоверение

приговоров сельских сходов,
свидетельствовавших о наличии в семье

призывника нетрудоспособных. Устав

о земских повинностях вменял в

обязанность В.п. наблюдение за

исполнением военно-конской повинности,
уставы об акцизных сборах требовали
от В.п. содействия акцизным
чиновникам в сборе сведений о табаководстве.
В.п. должны были выдавать патенты

на продажу табака и провозные
свидетельства. В соотв. с положением о

найме на сел. работы В.п. выдавали

договорные листы лицам,

нанимавшимся на с.-х. работы. Согласно

лесному уставу В.п. могли участвовать в

торгах по продаже казенного леса, а

по оброчному уставу - в торгах по

отдаче в оброк казенного имущества.

Уставом о содержащихся под стражей
предусматривалось устройство при
В.п. арестных помещений
(“холодных”) для содержания арестованных

по решениям волостных старшин,

волостных судов, мировых судей и

земских нач-ков. С 1903 после

упразднения становых “холодных” в волостных

арестных помещениях содержались
все арестанты волости. В В.п.

производились почтовые операции: прием и

выдача корреспонденции, продажа
почтовых знаков и т.д.

Задуманные как коллегиальные

органы крест, самоуправления, В.п.

вскоре превратились в низшие адм.

учреждения, где возросли роли
волостного старшины и волостного писаря.
Делопроиз-во В.п., к-рое велось

волостным писарем, первонач., по общему
положению 1861, составляло 4 книги,

к 1881 насчитывало 38 книг, а в нач.

XX в. в нек-рых губерниях - до 100

книг, для ведения к-рых привлекалось
4-5 помощников писаря. По общему
положению, В.п. подчинялись

мировым посредникам, после их

упразднения в 1874 (в центр, губерниях европ.
России) В.п. перешли под опеку
Уездного по крестьянским делам

присутствия, т.е. фактически -

уездного

предводителя дворянства,
возглавлявшего его. С введением ин-та земских

нач-ков законом 12 июля 1889 им был

передан надзор за деятельностью В.п.

Попытка переустройства всего

волостного звена местного управления в

рамках волостной реформы,
предпринятая в думский период, была
провалена в Государственном Совете,
отклонившем этот законопроект в мае

1914.

Постановлением Временного
правительства 21 мая 1917 В.п. были

заменены волостными земствами, но

они так и не приступили к работе, а

после Октябрьской революции были

заменены волисполкомами

(исполнительными органами волостных

съездов).

Источники: СЗРИ. СПб., 1910. Т. 2. Сг.

738, 778; Т. 4. Сг. 54, 769; Т. 5. Сг. 31, 104,
406, 749, 758, 759; Т. 8. Сг. 66, 67, 72, 208,
230, 231, 242; Т.9. Прил.; Т. 10. Сг. 1700;
Т. 11, разд. 7.; Т. 12, ч. 1. Ст. 481; Прил.,
Ч. 2. Ст. 69; Т. 14. Ст. 152 и др.; Зырянов
П.Н. Социальная структура местного

самоуправления капиталистической России

(1861-1914) Ц ИЗ. М.,1982. Вып. 107.

АЛ.Панина

108



Волостное правление
государственных крестьян. 1797 - 1866. Низшая

инстанция управления гос. крестьянами,

учрежденная по предложению
Экспедиции государственного хозяйства

Министерства внутренних дел

указом от 7 авг. 1797. В.п.г.к. состояло из

выборных волостного головы,

старосты селения и писаря. Осн. функции
В.п.г.к. сводились к наблюдению за

порядком и сбором податей, ведению

гос. крестьянами хоз-ва, устройству и

содержанию хлебных магазинов,

предупреждению болезней, пожаров и

падежей скота, опеке над малолетними,

борьбе с ниществом, надзору за

поведением гос. крестьян, проведению

рекрутских наборов. “Учреждением об

управлении гос. имуществами в

губерниях” от 30 апр. 1838 были внесены

изменения в орг-цию и функции В.п.г.к.

Кроме волостного головы в них

избиралось 2 заседателя (по помещичьей и

хоз. частям). Волостной писарь не

избирался крестьянами, а назначался

окружным нач-ком и состоял при

В.п.г.к., заведуя письмоводством.

Волостной голова и заседатели
избирались волостным съездом на 3 г. на осн.

заключения нач-ка Окружного
управления государственных имуществу

утверждались Палатой

государственных имуществ. Для утверждения
волостного головы требовалось,

кроме того, постановление

губернатора.
В.п.г.к. подчинялось окружному

нач-ку и выполняло его предписания и

распоряжения, об исполнении к-рых

представляло рапорты. В подчинении
В.п.г.к. состояли сел. старшины,

к-рым правление отдавало приказы. К

функциям В.п.г.к., реформированным
законом 1883, были добавлены:
охрана казенных зем. угодий волости, орг-

ция переселения крестьян в др.

губернии, эксплуатация мирских оброчных
статей, наделение крестьян в случае

неурожая семенами и хлебом, сбор
сведений для окружного управления о

состоянии крест, хоз-в, контроль за

отбыванием крестьянами ден. и

натуральных повинностей, решение

мелких адм. вопросов.

В связи с отменой крепост. права и

распространением на гос. крестьян

Положения от 19 февр. 1861 В.п.г.к.
актом от 22 дек. 1866 были переданы в

ведомство Министерства
внутренних дел - в Управление общих по

крест, делам учреждений.

Источники: ПСЗ I. Т. 24. N 18082; ПСЗ
II. Т. 13. N 11189; Т. 41. N 44024; Дружинин
Н.М. Гос. крестьяне и реформа П.Д.
Киселева. М., 1946. Т. 1; Гос. учреждения России
в XVIII в. (Законодательные мат-лы):
Справ, пособие /Сост. А.В.Чернов.
М.,1960.

Ю.С. Воробьева

Волостное управление. 1861-1917.

Крест, сословные учреждения,
выполнявшие адм.-полиц. функции. Созданы
на осн. “Общего положения о

крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости” от 19 февр. 1861. В.у. решали

вопросы о расходовании волостных

сумм, о продаже частного крест,

имущества за недоимки, о найме и

увольнении должностных лиц сел.

волостной администрации, служащих не по

выборам. В.у. состояло из волостного

старшины, сел. старост волости,

сборщиков податей, 1-2 заседателей и

писаря. Обязательным в В.у. было

присутствие старшины и писаря. Писарь
назначался мировым посредником, а

впоследствии
- земским нач-ком.

Надзор за деятельностью правления

осуществляло Губернское по

крестьянским делам присутствие (1861-1869) и

Губернское правление.
С нояб. 1917 по июнь 1918 были

ликвидированы в связи с созданием

местных Советов рабочих и солдатских

депутатов.

Источники: ПСЗ II. Т.36. N 36657; Зай-
ончковский П.А. Отмена крепостного
права в России. М.,1968.

Ю.С.Воробьева

Волостной суд. 1861-1917. Сословный

крест, суд. орган. В.с. учреждены
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щим положением о крестьянах,

вышедших из крепостной зависимости”
19 февр. 1861. В компетенцию В.с.

входило ведение мелких уголов. и

гражд. дел и споров между
крестьянами в пределах 100 руб. Общее
положение предоставило В.с. право выносить

решение с учетом местных обычаев и

регламентировало характер
наказаний: арест до 7 дней, принудительные

работы на срок до 6 дней, телесное

наказание (до 1903) до 20 ударов. В

состав В.с. ежегодно избиралось
Волостным сходом от 4 до 12 судей сроком
на 1 г. Для того чтобы заседание В.с.

состоялось, достаточно было 3 судей.

Делопроиз-во вел волостной писарь.

Для отделения волостной

администрации от суда волостному старшине

запрещалось присутствовать на

заседаниях В.с. Высшей инстанцией для него

были мировые посредники,
получившие в 1866 право кассационного

рассмотрения решений В.с. С 1874 таким

учреждением стало Уездное по

крестьянским делам присутствие. По

закону о земских нач-ках от 12 июля

1889 надзор за деятельностью В.с.

перешел к земским нач-кам и

произошли изменения в его компетенции.

Сельским обществам было дано
право избирать на сельских сходах по 1

кандидату в В.с., из к-рых земский

нач-к назначал 4 судей. Один из них

решением Уездного съезда назначался

пред. В.с.; съезд мог возложить эту

обязанность и на волостного

старшину. На волостных судей
распространялся тот же порядок взыскания и

отстранения от службы, что и на

волостных старшин. Апелляционной
инстанцией для В.с. стал с 1889 Уездный
съезд, а кассационной - Губернское по

крестьянским делам присутствие.

Одновременно расширились рамки
компетенции В.с.: он получил право

рассматривать иски до 300 руб., а дела

о правах на крест, имущество
- без

ограничения суммы. Кроме крестьян в

сферу деятельности В.с. были

переданы лица всех низших податных

сословий, проживавших на территории

волости, и В.с. утратил свой крест,
сословный характер. Охватив податные
сословия волости, В.с. вывел их из

сферы действия общегражд. судопро-
из-ва. В.с. утратил свою формальную
независимость и стал превращаться в

адм. орган. Земские нач-ки получили

право отменять решения В.с.,
передавать их на рассмотрение съезда,

отстранять судей от должности и в

случае серьезных нарушений отдавать их

под суд. Закон 15 июня 1912

восстановил статус В.с., утраченный им в 1889

(дал право избирать судей, а не

кандидатов, снизил до 100 руб. сумму исков,

ограничил гражд. дела только исками

по надельной земле, провозгласил
изъятие суд. функций у земских нач-

ков и возвратил их мировым судьям).
Из ведения В.с. были изъяты иски о

правах на вненадельные и отрубные
земли, иски по векселям и

нотариальным актам. Апелляционной
инстанцией для В.с. стал вновь учреждаемый
Верхний сельский суд под пред,
мирового судьи, кассационной - Съезд

мировых судей, к-рый мог отстранять от

должности волостных судей, налагать

на них взыскания. Закон от 15 июня

1912 вступал в силу постепенно: с

1 янв. 1914 в 10, а с 1917 - в 20

губерниях. Однако полностью он так и не

начал действовать.
В.с. были упразднены законом

21 мая 1917.

Источники: СЗРИ. Т. 9. Прил.; ПСЗ
III. Т. 9. N 6196; Т. 32. N 37328; Т. 33.
N 39582; Зырянов П.Н. Социальная
структура местного управления

капиталистической России (1861-1914) // ИЗ. М.,1982.
Вып. 107.

АЛ.Панина

Волостной сход. Сер. XVI в.-1918.
Низший (второй после Сельского

схода) сословный крест, орган местного

самоуправления. В соотв. с земской

реформой 1555-1565 В.с. вводился в

волостях, где отсутствовало
помещичье землевладение (на черносошных
дворцовых землях). В XVI-XVII вв.

В.с. избирал исполнительные органы
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земского самоуправления с хоз. и

полиц. функциями - земских старост и

целовальников. В связи с введением в

1797 новой системы управления гос.

крестьянами В.с. избирал волостное

правление (см. Волостное правление
государственных крестьян),
возглавляемое волостным головой, и 2

заседателей. В соотв. с земской реформой
1864 функции В.с. расширились. В
состав схода входили сел. и волостные

должностные лица, а также

десятидворники
- выборные от каждых 10

дворов. В.с. избирал сроком на 3 г.

должностных лиц: волостного

старшину, возглавлявшего В.с., и

Волостное правление, а также выборщиков
на предварительный съезд для выбора
гласных в Уездное земское собрание
от сельских обществ. При этом В.с.

был 2-м звеном в цепи: Сельский сход

- В.с. - Уездный съезд. В связи с

упразднением последнего звена (так наз.

“третьего съезда”), по Положению о

земских учреждениях от 12 июня 1890,
на В.с. было возложено составление

списка кандидатов, по к-рому

губернатор назначал гласных от крестьян на

уездное земское собрание. С 1874 В.с.

как и исполнительные органы
находились в ведении Уездного по

крестьянским делам присутствия, а с 1889 -

земских нач-ков.

В.с. существовали до 1918.

Источники: ПСЗ И. Т. 36. N 36657.

Т. 49, отд. 1. N 33678;ПСЗ III. Т. 9. N. 6196;

Зырянов Н.П. Социальная структура
местного управления капиталистической

России (1861-1914) //ИЗ. М., 1982. Вып. 107;
Кабанов В.В. Октябрьская революция и

крест, община //ИЗ. М., 1984. Вып. 111.

АЛ.Панина

Волость. XI в.-1928/1930. Единица

адм.-тер. деления, объединявшая неск.

селений и составлявшая часть уезда.
Существовали с XI в. Согласно

земской реформе 1555-1556 учреждались
на гос. и дворцовых землях, где
отсутствовало помещичье землевладение.
Населением В. избирались волостные

органы земского самоуправления. В

XVII в. в связи с назначением воевод,

В. утратила самостоятельное значение

адм.-тер. единицы. В кон. XVIII в.

каждая земская В. на удельных землях

составляла территорию с 3 тыс.

ревизских душ. Крестьяне удельных В.

избирали Сельский приказ,
занимавшийся раскладкой повинностей, сбором
налогов и разбором суд. дел. В.,

населенная гос. крестьянами, представляла

территорию, объединявшую 6 тыс.

ревизских душ. В них Волостной сход

избирал Волостное правление с хоз. и

полиц. функциями. В связи с

реформой управления гос. крестьянами в

этих В. происходит формирование
сословных крест, органов

самоуправления, подчиненных Палате

государственных имуществ. Сословные

волостные органы в удельных В.

подчинялись удельным экспедициям, а с 1808 -

удельным конторам. По положению

1861 В. представляет собой сословную

крест, адм.-тер. единицу со своими

сословными органами самоуправления
-

Волостным сходом, волостным

старшиной, Волостным правлением и

Волостным судом. С 1874 волостные

органы находились в ведении Уездного

по крестьянским делам присутствия,
а с 1889 - земских нач-ков. При
выборах гласных от крестьян в Уездное

земское собрание от В. избирались
выборщики.

После Февральской революции
1917 в связи с введением

всесословного земства В. стала единицей
всесословного самоуправления. В.

отменены в 1928-1930 в ходе реформы адм.-

тер. деления, заменившей

уездно-волостную систему районной.
Источник: Ерошкин Н.П. История гос.

учреждений дореволюционной России.

М.,1983.

АЛ.Панина

Воспитательные дома. 1763-1917.

Благотворительные закрытые
уч.-воспитательные учреждения, в к-рые
принимали подкидышей, детей,

рожденных вне брака, и законнорожденных,
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оставленных родителями по бедности.

Учреждены в России на осн. высоч.

утвержденного 1 сент. 1763

“Генерального плана Воспитательного дома для

приносимых детей и госпиталя для

бедных родильниц в Москве”. В 1764

основан Моск, воспитательный дом, в

1770 - C.-Петерб., в 1766 - в

Новгороде, в 1771 - в Олонце, Енисейске, в

1773 - в Осташкове, Тихвине, Киеве и

др., в 1775 - в Вологде, Казани, Пензе
и др. В 80-е годы XVIII в.

насчитывалось 38 В.д.; в 30-е годы XIX в. - 37, в

1890 - 62. Согласно ген. плану в штат

В.д. входили: гл. попечитель,

опекунский совет, обер-директор,
попечители, гл. надзиратель, надзиратели,

учителя, лекари, повивальные бабки,
кормилицы, няньки, казначей и его

помощники, священнослужители.
Управлял В.д. опекунский совет в составе 6

опекунов и обер-директора; решения
его одобрялись гл. попечителем дома.

В.д. содержались на пожертвования

граждан и суммы, выделяемые из гос.

бюджета (1/4 доходов от клеймения

карт, налоги с театральных зрелищ).

В.д. освобождались от пошлин при
заключении контрактов, могли

покупать и продавать земли, з-ды,

мастерские, устраивать лотереи; в 1772 при
них были созданы кредитные банки:

Ссудная, Сохранная и Вдовья казны.

Функциями В.д. первонач. являлись

прием подкидышей и воспитание

“полезных об-ву жителей”; по манифесту
Екатерины II от 23 авг. 1763 -

“попечение и призрение зазорных младенцев”;
после “Учреждений о губерниях”
(1775) -

прием и призрение
подкидышей. Моск. В.д. находился в осн. в имп.

ведении; др. В.д. по губ. реформе 1775

попали в ведение Приказа
общественного призрения; с возникновением

земских учреждений в 1864 - частично

в ведение земств.

В.д. были ликвидированы после

Октябрьской революции 1917.

Источники: ПСЗ 1. Т. 16-17. N 11908,

12957; Драшусов П.П. Мат-лы для истории
Моск, воспитательного дома. СПб.,1883-

1886. Вып. 1-2; Общественное и частное

призрение в России. СПб., 1907; Пятков-

ский А.Н. Начало воспитательных домов в

России //Вестник Европы. 1874. Nil.

А.Н.Ерошкина

Восьмой департамент Сената. 1805-

1870. Структурная часть Сената,

образованная на осн. сенат, указа от

13 марта 1805 в кач-ве высшего

апелляционного суд. органа по гражд.
делам. Находился в Москве, с нояб. 1812

по апр. 1814 - в Казани.

Именным указом от 6 янв. 1809

утверждены штаты деп-та:

обер-прокурор, 3 обер-секретаря, 6 секретарей,

экзекутор, протоколист,

регистратор, 12 канцеляристов, 24

подканцеляриста и 24 копииста. За время
существования В.д. штаты его менялись

мало. В 1832 именным указом была

введена должность
первоприсутствующего. Указом от 31 дек. 1842 штат

чиновников был сокращен с 75 до 52

чел.; первоприсутствующий
назначался указом императора сроком
на 1 г.

В.д. рассматривал дела о жестоком

обращении помещиков с крестьянами,
о продаже крепостных, о незаконном

закрепощении крестьян, о зем. спорах

между помещиками, крестьянами, о

пожаловании земель и крестьян (до
1861) по губерниям: Екатеринослав-
ской, Орловской, Пензенской,
Рязанской, Саратовской, Симбирской,
Таврической, Тамбовской, Тульской,
Херсонской (до 1867). В деп-те

рассматривалось 2 категории дел: поступавшие
из губ. и уездных суд. учреждений по

ревизиям и протестам прокуроров и

поступавшие по апелляции одной из

тяжущихся сторон.
Сенат, указом от 10 июля 1867

решение гражд. дел по Херсонской губ.
было передано в Седьмой

департамент Сената. Указом от 10 апр. 1869

было образовано общее присутствие
Седьмого деп-та и В.д.

Именным указом от 2 марта 1870

В.д. был упразднен с передачей
неоконченных дел в Седьмой деп-т.
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Источники: ПСЗ I. Т. 28. N 21605,

21658; Т. 32. N 25264, 25531,25570; Т. 44, ч.

2. N 23436; ПСЗ II. Т. 7. N 5113; Т. 9. N 7257,

7576; Т. 17. N 16403; Т. 40. N 42587; Т. 42.

N 44830; Т. 44. N 46954; Т. 45. N 48079;

История Правительствующего Сената за 200

лет. СПб.,1911.Т. 3.

М.ПДьячкова

Вотчинная ее высочества канцелярия

см. Домовые конторы.

Вотчинная канцелярия. 1 см.

Поместный приказ.

Вотчинная канцелярия. 2 см. Домовые

конторы.

Вотчинная канцелярия в Москве см.

Вотчинная контора.

Вотчинная канцелярия цесаревны

Елизаветы Петровны см. Домовые

конторы.

Вотчинная коллегия. 1721,1722-1786.

Центр, учреждение, созданное
именным указом от 18 янв. 1721 (по др.
данным - от 18 янв. 1722), фактическое
открытие состоялось летом 1722.

Подчинялась Сенату. В кач-ве ее

отделений функционировала (в Москве или

Петербурге) в 1722-[1728], 1736-1784
Вотчинная контора. Имела также в

своем подчинении в 1740-1763

Крепостную контору (1) и в 1765 - 1-й пол.

1770 годов - Вотчинный

департамент при Слободской губернской

канцелярии. В составе В.к. на всем

протяжении ее существования действовал

архив. Находилась в 1723-1728 в

Петербурге, остальное время в Москве.

Подведомственность, структура и

порядок деятельности В.к.

определялись Генеральным регламентом от 28

февр. 1720, именными и сенат,

указами 1726-1768, штатами от 24 февр.
1725 и 15 дек. 1763, манифестом от 15

дек. 1763. Функции и особенности де-

лопроиз-ва были во многом

унаследованы В.к. от Поместного приказа, а

также сформировались на основе

многочисленных актов 2-й пол.

XVIIXVIII в. и в ходе практической
деятельности.

Структура В.к. включала
присутствие, численность к-рого составляла в

разное время от 3 до 14 членов

(президент, вице-президент, прокурор,
советники, асессоры), канцелярию из 79-

202 служителей (секретари,
регистраторы, протоколисты, канцеляристы,
подканцеляристы, архивариусы) и от

10 до 43 нижних чинов (вахмистр,
капралы, солдаты, сторожа). В работе

присутствия В.к. преобладал принцип
единоличного решения дел, к-рые в

1726-1762 распределялись между
отдельными членами В.к., а в 1762-1763

между 3, а затем - 4 деп-тами. К

компетенции общего собрания закон

относил лишь “сумнительные” частные и

касавшиеся казенного землевладения

дела (сенат, указ от 11 июля 1762,
именной указ от 29 янв. 1762 и

манифест от 15 дек. 1763). Архив В.к.
фактически с 1726 пользовался особым

статусом (его относительная

самостоятельность получила отражение в

штатах от 15 дек. 1763,
предусматривавших наличие в составе В.к. в

дополнение к 4 деп-там Вотчинного архива).
Распределение произ-ва дел в

канцелярии (кроме архива) не было связано

с распределением их решения в

присутствии. Канцелярия В.к. до нач.

1760-х годов состояла из

унаследованных от Поместного приказа 4 (с кон.

1730-х годов
- 6) поместных столов

(деливших между собой по тер.

признаку оформление поземельных дел),
стола межевого правления (ведавшего
текущими вопросами межевания) и

неск. столов, осуществлявших
собственно канц. функции (протокольный,

регистраторский и др.). В нач. 1760-х

годов столы были заменены

экспедициями, численность к-рых

определялась кол-вом секретарей (в разное
время до 10) с установленной
президентом компетенцией. Стол архивари-

усского правления, ведавший

хранением и использованием

землевладельческих документов, преобразованный в

1761 в экспедицию, в 1760-70-е годы
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неоднократно дополнялся (сверх
штатов 1763) особыми экспедициями для
их описи и “оклейки”. Канц. персонал
В.к. в 1726-1763 не получал

жалованья, содержа себя с “челобитчиков”.

В.к. осуществляла: ведение т.н.

неспорных дел -

разрешение и

утверждение прав на все виды зем. владений, в

первую очередь населенных имений,

на основе купли-продажи, заклада,

передачи по наследству, обмена и др.

сделок, к-рые никем не оспаривались;

ведение т.н. спорных дел
-

установление путем следствия и суда
поземельных прав, оспариваемых друг у друга

разными владельцами; хранение
документов Поместного приказа и

текущего делопроиз-ва, выдачу по этим мат-

лам выписей о зем. дачах; межевание

частных земель по желанию

владельцев до окончательного

сосредоточения этих функций к сер. 1760-х годов в

спец, центр, и местных органах
(Главная межевая канцелярия, Межевая

контора и т.п.); хранение
составлявшихся с нач. в 1755 ген. межевания

межевых планов и книг вплоть до

учреждения в 1768 Межевого архива. В

компетенцию В.к. входило регулирование

землевладения во всех рос. (кроме
Сиб.) губерниях (с сер. 1760-х годов и

на Украине), но на территории,

прилежащей к Петербургу, оно фактически
осуществлялось Вотчинной

конторой.
Упразднение В.к. было

предусмотрено Учреждением о губерниях от 7

нояб. 1775, передавшим ее функции
вновь создававшимся местным

органам. Порядок и сроки окончания дел
В.к. определялись манифестом от 28

июня 1780 и рядом именных и сенат,

указов, последний из к-рых датируется
7 янв. 1786.

Синоним:

Отчинная коллегия (до сер.
XVIII в.)

Источники: ПСЗ 1. Т. 6-7, 9-12, 14-22,

44, ч. 2; Кирилов И.К. Цветущее состояние

Всерос. гос-ва / Подгот. Л.А.Гольденберг и

др. Под ред. Б.А.Рыбакова и др. М., 1977;

РГАДА. Ф. 1209; Татищев В.Н. Лексикон

рос., ист., географической, полит, и гражд.

//Татищев В.Н. Избр. произв./Под ред.
С.Н.Валка. Л., 1979; Ардашев Н.Н.

История Вотчинного архива до 1812 //Описание

документов и бумаг, хранящихся в МАМЮ.

М., 1888. Кн. 5; Он же. Дополнение к

истории Вотчинного архива в XVIII столетии //
Там же. М., 1889. Кн. 6; Крайская З.В. О

времени образования Вотчинной коллегии

// Сов. архивы. 1982. N 2.

М.В.Бабич

Вотчинная контора. [ 1715]-[ 1728];
1736-[ 1782],1784. Центр, учреждение.
Состояла в ведении Сената,
непосредственно подчинялась до 1722

Поместному приказу, затем Вотчинной

коллегии, отделением к-рых (в Москве

или Петербурге) она являлась.

Находилась в [1715]-1722, 1723-1728 в

Москве, остальное время
- в Петербурге.

Образование В.к. в Москве в связи

с переводом Поместного приказа в

1715-1717 в Петербург и ее статус в

первый период существования не

были оформлены законодательно.

Открытие ее вновь на правах Петерб.
конторы Вотчинной коллегии

состоялось на осн. сенат, указа от 1 июля

1736. Ее подведомственность,

структура и функции кроме того

определялись именным указом от 19 янв. 1722 о

создании контор коллегий, штатами

от 24 февр. 1725 и 15 дек. 1763 и рядом
сенат, указов 1737-1773. Делопроиз-во
В.к. велось по аналогии с Вотчинной

коллегией. Структура В.к. включала

присутствие от одного до 3 членов

(советники и асессоры), канцелярию от 1

до 30 служителей (секретари,
протоколисты, канцеляристы, копиисты) и

ок. 10 нижних чинов (капрал, солдаты,

сторожа). Канц. персонал в 1726-

[1728], 1736-1763 не получал
жалованья, содержа себя с “челобитчиков”.

В.к. осуществляла ведение всего

комплекса подведомственных
Вотчинной коллегии поземельных и межевых

дел, порядок поступления к-рых в

период функционирования В.к. в Москве

носил стихийный характер, а в

Петербурге был определен сенат, указами
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от 1 июля 1736 и 11 авг. 1737. К

компетенции В.к. относилось

сосредоточенное в 1720-е годы в Юстиц-коллегии и

Юстиц-конторе регулирование
землевладения на территории

Новгородской, Петерб. и Псковской губ.,
причем установленная первонач.
зависимость В.к. от Вотчинной коллегии на

практике свелась к информированию
ее о принятых решениях.

Впервые В.к. перестала
существовать в результате неоформленного
законодательно слияния с Вотчинной

коллегией, переведенной зимой 1727-

1728 из Петербурга в Москву.
Вторично В.к. прекратила свою деятельность

в 1784 на осн. изданных вследствие

Учреждения о губерниях от 7 нояб.

1775 актов, последний из к-рых

датируется 15 февр. 1782.

Синонимы:

Поместный приказ в Москве

([1715]- 1720); Вотчинная

канцелярия в Москве, Московская
вотчинная контора (1720-1722; 1723-1728);

Петербургская вотчинная контора

(1722-1723; 1736-1784); Контора
Вотчинной коллегии (1722-[1728];
1736-1784); Государственной
Вотчинной коллегии в Москве

оставшегося члена Батурина контора
(1723)

Источники: ПСЗ 1. Т. 9-12, 14-16, 19-21,

44, ч. 2; Кирилов И.К. Цветущее состояние

Всерос. гос-ва / Подгот. Л.А.Гольденберг и

др. Под ред. Б.А.Рыбакова и др. М., 1977:

РГАДА. Ф. 1209; Ардашев Н.Н. История
Вотчинного архива до 1812 // Описание

документов и бумаг, хранящихся в МАМЮ.

М., 1888. Кн. 5

М.В.Бабич

Вотчинное правление см. Канцелярия
управителя дворцовых имений.

Вотчинный департамент. 1786-1852.

Учрежден именным указом от 7 янв.

1786 вместо упраздненной Вотчинной

коллегии в кач-ве центр, справочного

учреждения по дворянскому

землевладению. Первонач. был подчинен

Сенату, а с 1830 - Министерству
юстиции. Возглавлялся директором, имел

присутствие из 3 членов. В ведении

В.д. находился Архив прежних
вотчинных дел (бывш. архив Поместного

приказа и Вотчинной коллегии). В

функции В.д. входили: рассмотрение
дел, оставшихся нерешенными при

закрытии Вотчинной коллегии (200

дел); хранение, разбор и описание

архива, составление алфавита
документов; выдача справок по

поместно-вотчинным делам XVII-XVIII вв. (с 1786
по 1851 их выдано 15 114).
В 1852 В.д. вошел в состав Моск,

архива Министерства юстиции.

Источники: Автократова М.И.,
Буганов В.И. Сокровищница документов
прошлого. М., 1986; Ардашев Н.Н. История
Вотчинного архива до 1812 г.// Описание

документов и бумаг, хранящихся в МАМЮ.

М.,1888. Кн. 5; Памятная книжка МАМЮ.

М., 1890; Самоквасов Д.Я. Архивное дело в

России. М.,1902. Кн. 1;

А.Н.Ерошкина

Вотчинный департамент при
Слободской губернской канцелярии. 1765-
1769. Местное учреждение спец,
управления, созданное высоч.

утвержденным 20 мая 1765 докладом Сената об

устройстве Слободско-Украинской

губернии. Подчинялся Вотчинной

коллегии, с 1767 также Межевой

экспедиции Сената. Находился в Харькове.
Подведомственность и функции деп-та

определялись Инструкцией
губернатору Слободской губ. от 1 июля 1765 и

сенат, указом от 25 окт. 1767. В его

состав входили асессор, секретарь,

канцелярист и 2 копииста.

Деп-т осуществлял: подготовку к

проведению на территории бывш.

Слободских полков ген. межевания

(установление землевладельческих

прав, оформление их в соотв. с обще-
гос-ным законодательством и

составление писцовых книг); руководство
проведением ген. межевания в

Слободско-Украинской губ. вплоть до

выяснения в 1769, что завершить его - в

связи с большим ср. с др. губерниями
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кол-вом свободных земель - по

полюбовным отводам границ не

удастся.

Существование деп-та как органа с

особым статусом и функциями среди
др. местных учреждений прекратилось
на осн. сенат, указа от 14 апр. 1769.

Синоним:

Департамент вотчинных дел

Источники: ПСЗ I. Т. 17. N 12397;
Т. 18. N 12995, 13058, 13293; РГАДА.
Ф. 1294, 1348; Рудин СД. Межевое

законодательство и деятельность межевой части в

России за 150 лет: 19 сент. 1765-1915.

Пг.,1915.

М.В.Бабич

Врачебно-полицейские комитеты.

1843-1917. Центр, врач.-адм.
учреждения для надзора за проституцией и

борьбы с распространением

венерических заболеваний. Первый В.-п.к. был
создан в С.-Петербурге при
Медицинском департаменте Министерства
внутренних дел на осн. высоч.

утвержденного 8 окт. 1943 положения

Комитета министров в виде опыта на

2 г. Состоял под пред, градонач-ка.

Одновременно в С.-Петербурге
учреждалась особая жен. больница. В.-п.к.

состоял из директора и

вице-директора Мед. деп-та, штадт-физика и одного

из полицмейстеров - почетного

директора хоз. части жен. больницы. В 1844
В.-п.к. был создан в Москве (на осн.

высоч. утвержденного 4 июля 1844

положения Комитета министров) под

пред. моек, гражд. губернатора. Кроме
того, включал штадт-физика,
инспектора Московской медицинской

конторы, одного из полицмейстеров, гл.

доктора больницы для чернорабочих
и ст. по Москве полиц. врача.
Аналогичные комитеты позже были

созданы в Варшаве и Одессе. 29 окт.

1908 министром было

утверждено новое положение о С.-Петерб.
В.-п.к.

Прекратили свое существование
после Октябрьской революции 1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 18. N 17213;
Т. 19. N 18047; Березин И.Н. Рус.
энциклопедический словарь. СПб.,1873-1877;

Врач.-санитарное законодательство в

России: Узаконения и распоряжения
правительства /Сост. Н.Г. Фрейберг. СПб., 1913.

ИА.Иоффе

Врачебно-полицейское управление в

Москве. 1876-1917. Врач.-адм.
учреждение, обеспечивавшее оказание мед.

помощи населению Москвы. По адм.
части подчинялось градонач-ку, по

врач.
- Врачебному управлению в

Москве и Московской губернии. Штат
управления утвержден одновременно со

штатом Врач, управления 27 апр. 1876
и включал нач-ка, инспектора, ст.

врача полиции, 17 полиц. врачей и их

помощников, 2 гор. фельдшеров, 2 вет.

врачей, 33 фельдшера, 17
повивальных бабок и 2 вет. фельдшеров. Кроме
штатных могло работать до 19

внештатных врачей и др. мед. персонала.

Ликвидировано после 1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 51, отд. 1.
N 55855; Врач.-санитарное
законодательство в России: Узаконения и

распоряжения правительства /Сост. Н.Г.Фрейберг.
СПб.,1913.

ИА.Иоффе

Врачебное отделение Губернского

правления. 1865-1917. Местные врач.-
адм. учреждения. Созданы на осн.

высоч. утвержденных 8 июня 1865

Временных правил о преобразовании губ.

учреждений ведомства
Министерства внутренних дел в 37 губерниях и

Бессарабии. Как исполнительные

органы проводили в жизнь

распоряжения губернатора, вице-губернатора и

губ. присутствия, а по спец. науч, и

техн, вопросам, не требовавшим их

рассмотрения,
- Медицинского

департамента Министерства внутренних
дел (с 1904 - Управления Главного
врачебного инспектора Министерства
внутренних дел), куда В.о.Г.п. могли

обращаться в случае игнорирования
их указаний местным начальством.

Указом 14 окт. 1869 о врач,
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ях 45 губернских правлений,

Оренбургского губ. управления и

Бессарабского обл. правления в состав В.о.Г.п.

в губерниях, управляемых по Общему
губ. учреждению, были включены

Губернская врачебная управа,
Губернский комитет общественного
здравия и Губернский оспенный комитет.

Особая форма врач, управления
оставалась в обеих столицах (см.
Врачебное управление при С.-Петербургском
градоначальнике, Врачебное
управление в Москве и Московской губернии)
и Одессе. В.о.Г.п. состояло из губ.
врач, инспектора (инспектора врач,
отделения), его помощника,

фармацевта, делопроизводителя с

помощником. Врач, инспектор входил в состав

губ. присутствия. Для обсуждения
спец, научно-мед. вопросов В.о.Г.п.

имело совещательное присутствие

(под пред. губ. врач, инспектора),
членами к-рого являлись врачи. На его

заседания приглашались по усмотрению

губернатора врачи, известные своими

знаниями и опытом.

Для рассмотрения дел об охране

общественного здоровья и

требовавших общих мер (напр., для

прекращения эпидемий и эпизоотий) по

усмотрению нач-ка губернии в общее

присутствие Губ. правления могли

приглашаться хирург, акушер и др.
специалисты. К обязанностям В.о.Г.п. (как и

др. местных врач.-адм. учреждений
-

управлений и управ) относилось:

наблюдение за состоянием нар.

здравоохранения; физическое и

топографическое описание губерний по врач,

части; общий врач, и санитарный надзор;
надзор за соблюдением правил
лечения, за больничными заведениями

гражд. ведомства, аптеками и

торговлей лекарственными средствами;
освидетельствование больных; контроль
за состоянием косметических средств,

минеральных вод, съестных припасов

и напитков; выдача разрешений на

врач, объявления; хранение и

заведование наборами хирургических
инструментов. Губ. врач, инспектор
участвовал в обсуждении дел по врач, части

в различных правительственных и

общественных учреждениях.

Циркуляром Мин-ва внутр, дел от 10 окт. 1885

было подтверждено, что В.о.Г.п.

предоставлено право непосредственно
решать и приводить в исполнение

только дела по выполнению предписаний
закона; по др., в т. ч. по вопросам,

ограничивающим ч.-л. личные или

имущественные права, решения
принимались в общем порядке Губ.
правлением с утверждением губернатором или

вице-губернатором.
В нек-рых частях империи

существовала специфика в устройстве врач,
администрации: Войско Донское
имело врач, отделение Областного

правления, в Туркестанском
генерал-губернаторстве была мед. часть,

подведомственная Гл. военно-мед.

управлению (см. Главное военно-санитарное
управление Военного министерства),
на Кавказе - Управление гражд. мед.

частью при наместнике, в Царстве
Польском в составе Губ. правления
имелись губ. мед. инспектор,

фармацевт, асессор, секретарь; в Варшаве
имелась Врач, управа; в казачьих

войсках - ст. войсковой врач и т.д.

Компетенция органов местного врач,
управления была сходной. Расходы на их

содержание были отнесены на средства

Государственного казначейства,
земские и гор. сборы, на войсковые

капиталы казачьих войск, на процентный
сбор, взимаемый с гуртового скота; на

особый сбор, взимавшийся в

губерниях Царства Польского с домашних

животных, и др. источники,

предусмотренные штатами и особыми

положениями. В 1897 из ведения губ. врач.-

адм. учреждений была изъята вет.

часть, переданная вет. инспекции.

В.о.Г.п. прекратили свое

существование одновременно с прекращением

деятельности губ. правлений.

Источники: ПСЗ 11. Т. 40. N 42180;
Т. 44. N 47511; СЗРИ. СПб., 1903. Т. 13;
Устав врачебный; Свод узаконений и

распоряжений правительства по врач, и санитар-
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части в империи / Под ред. Л.Ф.Рагозина.

СПб., 1895-1896; Врач.-санитарное
законодательство в России. Узаконения и

распоряжения правительства /Сост.

Н.Г.Фрейберг. СПб., 1908; Там же. СПб., 1913;

Березин И.Н. Рус. энциклопедический словарь.
СПб., 1873-1877; Новый
энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.Брокгауз и

И.А.Ефрон. СПб., б/г. Т. 11.

ИА.Иоффе

Врачебное управление в Москве и

Московской губернии. 1876-1917. Адм.

учреждение для управления врач,
частью в Москве и Моск, губернии,
созданное на осн. высоч. утвержденного

27 апр. 1876 мнения

Государственного Совета из бывш. Московской

медицинской конторы. Состав
управления: нач-к, инспектор, ст. врач моек,

полиции, 1 непременный, 5
совещательных членов, химик-фармацевт, ст.

и мл. губ. вет. врачи,
делопроизводитель и его помощник, писцы и

служители. Обязанности и полномочия

управления соотв. др. губ. врач,
управлениям (см. Врачебное отделение

Губернского правления). Высоч.

утвержденным 4 июня 1898 мнением Гос.

Совета из ведения управления
выделена в самостоятельную инспекцию вет.

часть. Нач-к управления
присутствовал по должности в Моск, комитете

для устройства ф-к и з-дов, инспектор
состоял членом Моск, столичного

комитета попечительства о народной

трезвости.

Прекратило деятельность после

Октябрьской революции 1917.

Источники: ПСЗ 11. Т. 48. N 52053;
Т. 51. N 55855; ПСЗ Ш.Т. 18. N 15529;
СЗРИ. СПб., 1905. Т. 13. Устав врачебный;
Врач.-санитарное законодательство в

России: Узаконения и распоряжения прави-

тельст-ва /Сост. Н.Г.Фрейберг. СПб.,1913.

ИА.Иоффе

Врачебное управление при

С.-Петербургском градоначальнике. 1873-1917.

Адм. учреждение, созданное по высоч.

утвержденному 20 марта 1873

положению вместо упраздненного

Санкт-Петербургского физиката для
заведования врач.-полиц., суд.-мед. и

фармацевтическими делами в столице.

Состояло из присутствия, инструктора, ст.

врача полиции и др. чиновников по

штату. Присутствие под пред,

инспектора включало: ст. врача полиции,

инспектора Врач.-полиц. комитета и

одного из полиц. врачей по

назначению градонач-ка. Действовало на тех

же осн., что и Врачебное отделение
Губернского правления. Кроме того,

управление выдавало разрешения на

открытие аптек и врач, заведений,

решало дела о наложении адм.

взысканий на лиц мед. и фармацевтического
звания, о преступлениях по должности

и др. В Петерб. губернии на общих
осн. существовало врач, отделение в

составе губ. врач, инспектора, 2

членов -

врача и эксперта суд.-хим. и

микроскопических исследований. Для

рассмотрения спец. мед. вопросов
приглашались эксперты. В 1898 из ведения

управления в непосредственное
подчинение градонач-ку выделилась вет.

часть.

Прекратило свою деятельность

после Октябрьской революции 1917.

Источники: ПСЗ 11. Т. 43. N 46053;

Т. 48, отд. 1. N 52032; ПСЗ 111. Т. 18.

N 15529; СЗРИ. СПб., 1905. Т. 13. Устав

врачебный; Врач.-санитарное
законодательство в России: Узаконения и

распоряжения правительства /Сост. Н.Г.Фрейберг.

СПб., 1913.

ИА.Иоффе

Временная канцелярия министра
военных сухопутных сил. 1802-1803.

Структурная часть Военного

министерства, являвшаяся личной

канцелярией министра и исполнительным

органом при нем. Учреждена в соотв. с

манифестом от 8 сент. 1802 как орган,

связующий министра с Военной

коллегией. Канцелярия возглавлялась

директором и делилась на 3 экспедиции

(журнальную, аудиторскую и

архивную) во главе с экспедиторами,

каждая из к-рых состояла из 2 столов. 1-я
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экспедиция ведала состоянием и

комплектованием армии, прохождением

службы военнослужащими,
снабжением арт. припасами, постройкой и

содержанием крепостей; 2-я -

дислокацией и интендантским снабжением

войск, постройкой и содержанием
госпиталей и казарм, сметой мин-ва,

аудиторскими делами и изготовлением

ручного оружия; 3-я - мед.

чиновниками, военнопленными, пенсионными и

наградными делами. Осн. задачей

канцелярии была разработка
законопроектов, к-рые после утверждения их

министром вводились в действие через

Воен, коллегию. Канцелярия
занималась подготовкой для представления
министру выписок из дел и проектов

решений, составляла год. отчет о

деятельности мин-ва.

Именным указом Сенату от 7 янв.

1803 преобразована в пост,

канцелярию под назв. Департамент
министра военных сухопутных сил.

Источники: ПСЗ I. Т. 27. N 20582;
Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902. СПб., 1902-
1907. Т. 1, кн. 1; Там же. Т. 3, ч.1, отд. 3.

Е.В.Мезенцев

Временная канцелярия по

производству особых уголовных дел при

Министерстве юстиции. 1892-1905.

Образована на осн. высоч. утвержденных 28

дек. 1892 штатов Министерства
юстиции из 2-го уголов. отделения

Второго деп-та Мин-ва юстиции. В ее

обязанности входило наблюдение за

произ-вом в стране дознаний по гос.

преступлениям особой важности,

рассмотрение дел, законченных

расследованием, составление по ним

“всеподданнейших докладов” о лицах,

изобличенных в антиправительственной
деятельности с предложениями о

применении к ним адм. мер взысканий или

предупреждений, а также с

предложениями о принятии ходатайств о

помиловании или облегчении участи

осужденных по делам подобного рода.
Возглавлял канцелярию особый товарищ

обер-прокурора Сената. Делопроиз-

во было возложено на товарищей
прокурора C.-Петерб. окружного суда,
командируемых для этого министром

юстиции.

Закон от 7 июня 1904 запретил

рассматривать дела о гос. преступлениях
в адм. порядке. Мин-во юстиции

лишилось возможности принимать

непосредственное участие в решении

подобного рода дел, вследствие чего

канцелярия была упразднена.
Одновременно общий надзор за произ-вом в

судах дел этой категории был возложен

на образованные 3-е уголов.
отделение Первого деп-та Мин-ва юстиции,

к-рое начало функционировать с

1 янв. 1905 (штат утвержден указом от

3 янв. 1905).

Источники: ПСЗ III. Т. 12. N 9202;
Т. 24. N 24732; Т. 25. N 25607;

Ефремова Е.Н. Мин-во юстиции Рос. империи.
1802-1917. М., 1983; Мин-во юстиции за 100

лет. 1802-1902. СПб., 1902; Общий обзор

деятельности Мин-ва юстиции и

Правительствующего Сената за царствование
имп. Александра III. 1881-1894. СПб. ,1901;
Мин-во юстиции в первое десятилетие
царствования Николая II. 1894-1904. СПб.,

1904;

Н.М.Корнева, Л.И.Тютюнник,
Ю.С.Воробьева

Временная комиссия для окончания

дел и счетов за время русско-японской
войны. 1912-1915. Учреждена при
Военном Совете 17 июня 1912 вместо

упраздненных временных
ликвидационных отделений Главного и

Иркутского окружного интендантских
управлений (см. Военно-окружное
управление). В ее функции входило окончание

хоз. дел и счетов расформированных
воинских частей, учреждений и

заведений воен, ведомства, действовавших
на территории Маньчжурии и

Квантунской обл. накануне и в период рус.-
япон. войны 1904-1905. Состояла из

присутствия, юрисконсультской части
и канцелярии. В комиссию с

совещательным голосом входили также

представители Министерства финансов и

Государственного контроля.

Упразднена 3 нояб. 1915; все
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оконченные дела по интендантскому

ведомству периода войны с Японией

переданы во вновь созданную

Подготовительную ликвидационную

комиссию.

Источники: Приказы по воен,

ведомству. СПб., 1912. N 360; Там же. Пг., 1915.
N596.

И.В.Карпеев

Временная комиссия для решения

счетов и счетных дел прежнего

времени. 1819-1829. Структурная часть

Главного управления ревизии
государственных счетов, образована
согласно закону 17 июля 1819. Комиссия

делилась на 4 отделения: по счетам

гражд. и мор. ведомства; по счетам

сухопутного комиссариатского
ведомства; по счетам сухопутного

провиантского ведомства; по счетам арт.,
полковым и экстраординарным воен,

ведомства. Комиссия проводила
ревизию счетов и счетных дел по 1817, не

рассмотренных Государственной

экспедицией для ревизии счетов,
Военной счетной и Адмиралтейской
счетной экспедициями (дела Черномор,
адмиралтейской счетной экспедиции в

комиссию не передавались).
Упразднена 21 нояб. 1829 с

передачей дел вновь образованной в составе

Гл. упр. ревизии гос. счетов

Временной контрольной комиссии для
отчетов гражд. ведомства.

Источники: ПСЗ I. Т. 36. N 27890; ПСЗ
II. Т. 4. N 3288; Гос. контроль 1811-1911.

СПб., б/г.; Коняев А. Финанс, контроль
дореволюционной России. М.,1959.

Б.М.Витенберг

Временная комиссия по крестьянским
делам губерний Царства Польского.

1870-1881. Структурная часть

Министерства внутренних дел, созданная
законом от 18 нояб. 1870 для
наблюдения за деятельностью учреждений по

крест, делам и органов местного

самоуправления в селениях, посадах,

гминах Царства Польского. Комиссия

состояла из пред, и 2 членов,

утверждавшихся императором по

представлению министра внутр, дел. Комиссия

принимала меры по устранению

затруднений, возникавших в

деятельности крест, учреждений, и

прекращению несогласованных с законом

действий. Пред, комиссии вел дела по

личному составу этих учреждений,
делал представления министру внутр,
дел об определении и увольнении
чиновников крест, учреждений, следил
за составлением сметы доходов и

расходов этих учреждений. Законом от 5

дек. 1873 комиссия получила право

рассматривать дела о спорных
усадьбах. Жалобы на ее решения могли

подаваться министру внутр, дел в

течении 30 дней.
Комиссия прекратила

существование в 1881 в связи с объединением с

земским отделом Мин-ва внутр, дел.

Источники: ПСЗ II. Т. 45. N 48927;
Т. 46. N 49368; Т. 48. N 52866; РГИА.
Ф. 1291. Оп. 87. Д.2; Краткий очерк
деятельности Мин-ва внутр, дел за

двадцатипятилетие. 1855-1880. СПб., 1880.

Ю.С.Воробьева

Временная комиссия по устройству

коммерческих портов. 1885-1899.

Образована 1 июня 1885 в составе

Министерства путей сообщения на правах
деп-та в связи с

неудовлетворительным состояним большинства торг,

портов. Была соединена с

учрежденным 13 июня 1874 Временным
управлением по устройству
С.-Петербургского канала. Комиссия существовала
на особо выделенные с высоч.

разрешения средства. В состав входили:

директор Департамента шоссейных и

водяных сообщений Министерства

путей сообщения (пред.) и

представители от министерств', путей
сообщения, морского, финансов, внутренних
дел, а также представители от

Государственного контроля. Состояла из

2 отделов: адм.-распорядительного и

техн. Комиссия осуществляла

руководство строит, работами и хоз.-рас-
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порядительной деятельностью в

портах, разрабатывала проекты новых

портов, переустройства и

капитального ремонта действующих.

Упразднена 3 мая 1899 с передачей

дел Управлению водяных и

шоссейных сообщений и торг, портов (см.

Управление внутренних водных путей и

шоссейных дорог Министерства
путей сообщения).

Источники: ПСЗ III. Т. 19. N 16822;

Обзор деятельности Мин-ва путей сообщения
за время царствования имп. Александра III.
СПб.,1902.

Н.М.Корнева

Временная комиссия снабжения

солью государства. 1810-1818.

Учреждена на осн. высоч. утвержденного 19

сент. 1810 положения об орг-ции

снабжения солью губерний России.

Входила в состав Деп-та горн, и соляных дел

Министерства финансов (см. Горный

департамент). Пред, комиссии

являлся директор деп-та, в состав входили 4

члена по представлению министра
финансов, утверждаемые императором.
Комиссия распределяла поставки соли

по губерниям, ведала ее перевозкой,
собирала сведения о ее запасах.

Министру финансов представлялись еже-

мес. ведомости и год. отчеты о

состоянии соляной части.

Упразднена на осн. Устава о соли

от 5 авг. 1818 с передачей функций и

дел непосредственно Деп-ту горн, и

соляных дел.

Источник: ПСЗ I. Т. 31. N 24353; Т. 35.
N 27448.

Б.М.Витенберг

Временная контрольная комиссия для

ревизии отчетов ведомства путей
сообщения. 1829-1843. Образована
высоч. утвержденным положением от 8

июля 1829 на правах деп-та мин-ва для

проведения ревизии отчетов

ведомства путей сообщения (см. Главное
управление путей сообщения, Главное

управление путей сообщения и

публичных зданий) за 1812-1828.

Возглавлялась управляющим
- гос. контролером

с правами директора деп-та. Состояла

из обер-контролеров с правами нач-

ков отделений деп-та и контролеров с

правами нач-ков столов. Комиссия

имела 2 отделения, каждое из к-рых
включало 2 стола и работало под

управлением обер-контролера. Общее
присутствие комиссии под пред,

управляющего составляли обер-контроле-
ры, к к-рым присоединялись и обер-
контролеры из Государственного
контроля. Управляющий по делам

своей комиссии присутствовал в

совете Гос. контроля. В комиссии также

состояли: журналист, он же секретарь

при управляющем; экзекутор, он же

казначей и архивариус.
В комиссию были переданы

чиновники 2-го (финанс.) отделения

Временного счетного комитета Главного

управления путей сообщения и все

дела этого отделения, а также

окончательно обревизованные 1-м (техн.)

отделением техн, отчеты, относившиеся

к этим делам. Остальные техн, отчеты

передавались в комиссию по мере их

обревизования в Ревизионной

комиссии Гл. управления путей сообщения и

публичных зданий. Комиссия

рассматривала приходно-расходные книги и

отчеты всех подразделений ведомства

путей сообщения.

В связи с образованием Деп-та ж.д.

Гл. управления путей сообщения и

публичных зданий (см. Департамент
железных дорог Министерства
путей сообщения) объем работ
комиссии возрос и по высоч. утвержденному
положению от 4 февр. 1843 она была

преобразована в Деп-т ревизии
отчетов Гл. управления путей сообщения и

публичных зданий.

Источники: ПСЗ II. Т. 4. N 2968; Т. 13.

N 11862; Т. 18. N 16508; Краткий ист. очерк

развития и деятельности ведомства путей

сообщения за 100 лет его существования.

СПб., 1898.

СЛ.Макарова
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Временная контрольная экспедиция

Государственного контроля см.

Государственный контроль.

Временная контрольная экспедиция

при Морском министерстве. 1860-

1862. Образована высоч. повелением,

данным Сенату 7 нояб. 1860 сроком
на 1,5 г. для осуществления финанс. и

мат. ревизий управлений и деп-тов

Морского министерства.
Действовала на осн. положения, утвержденного

приказом по флоту и мор. ведомству
N 133 от 28 нояб. 1860. Возглавлялась

управляющим, непосредственно
подчиненным управляющему Мор. мин-

вом и состоявшим под контролем гос.

контролера и совета

Государственного контроля.

Ликвидирована приказом по мор.

ведомству N 14 от 5 июля 1862 в связи

с выполнением возложенных на нее

функций.

Источники: РГА ВМФ. Ф.410. Оп. 2.

Д. 7839; Приказы по флоту и мор.

ведомству. 1860. СПб.,1961; Там же. 1862. СПб.,

1863; Мор. сб. 1862. N 8; Манн КА. Обзор

деятельности мор. управления в России.

СПб.,1880.

Г.ФЛазуткова

Временная навигационно-описная

комиссия. 1875-1884. Образована
именным указом от 27 апр. 1875 при

Министерстве путей сообщения в целях

исследования и описания внутр,
водных путей России и составления

планов их расчистки. Комиссия

возглавлялась пред.
- чиновником особых

поручений при министре путей
сообщения, состояла из членов (инж. путей
сообщения и мор. офицеров по

усмотрению министра) и

делопроизводителя. Число членов не было определено.
На заседания приглашались члены

Губернской и уездных земских управ и

Городской управы, купцы,
сплавлявшие товары по водным путям, и др.

лица, знакомые с предметом
обсуждения.

Высоч. повелением от 23 марта

1884 и распоряжением Мин-ва путей

сообщения от 30 апр. 1884 комиссия

была упразднена, а ее дела переданы в

Техническо-инспекторский комитет

шоссейных и водяных сообщений

Министерства путей сообщения.

Источники: ПСЗ II. Т. 50, N 54634;
Т. 51, N 55595; ПСЗ III. Т. 4, N 2114;
Систематический указатель правительственных
распоряжений по внутр, водным и

шоссейным путям. СПб., 1890.

СЛ.Макарова

Временная ревизионная комиссия при

Государственном контроле. 1864 -

1883. Учреждена законом от 10 дек.
1863 с 1 янв. 1864 в целях

документальной ревизии всех учреждений

С.-Петербурга во время введения

единства кассы - сосредоточения всех

ден. средств искл. в ведении

Министерства финансов.
В состав комиссии входили:

управляющий, помощник управляющего, 12
ст. и 12 мл. ревизоров, секретарь и 16

счетных чиновников. На комиссию

возлагалась ревизия по подлинным

документам ден. оборотов учреждений,
находившихся в Петербурге и

получавших содержание из

Государственного казначейства, проверка финанс.
смет, составление общего по

исполнению финанс. смет отчета и отчета о

ходе и проведении ревизии. Комиссия

осуществляла ревизию касс Главного

и C.-Петерб. Губернского
казначейства. С 1865, после создания столичной

Контрольной палаты по закону 30

нояб. 1864, комиссия осуществляла
ревизию отчетности искл. центр,

учреждений - мин-в и ведомств.

В 1881 на комиссию был возложен

также финанс. контроль за

деятельностью ж.д. По закону 1 февр. 1883 об

утверждении нового расписания
должностей и окладов ведомства

Государственного контроля комиссия

прекратила существование. Ее функции
перешли к Деп-ту гражд. отчетности и

вновь образованному Деп-ту воен, и

мор. отчетности Гос. контроля.
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Источники: ПСЗ II. Т. 38. N 40363;

Т. 39. N 41513; ПСЗ III. Т. 3. N 1352; Гос.

контроль. 1811-1911. СПб.,б/г.

Б.М.Витенберг, Ю.С.Воробьева

Временное присутствие при
Государственной канцелярии для издания

сборников местных законов. 1913-

1915. Образовано высоч. повелением

от 8 марта 1913 в целях издания

местных законов Царства Польского и др.

нац. окраин империи (в т.ч. Прибалт,
края и Бессарабии) под пред.

С.В.Безобразова. На присутствие было
возложено также продолжение работ по

собиранию, пересмотру и

систематизации местных узаконений губерний
Царства Польского, ранее
проводившихся учрежденной в 1899 Временной
комиссией при варшавском ген.-губер-

наторе. За время своей деятельности

присутствие издало 3 сб. местных

узаконений губерний Царства Польского

(гражд. и торг, законодательства,

законодательства о крестьянах и

систематический сб. узаконений).
Последние мат-лы датированы 7 окт.

1915.

Н.М.Корнева

Временное управление
Западно-Сибирскими водными путями. 1893-1895.

Образовано на осн. высоч.

утвержденного 30 июня 1893 положения в целях

превращения водных путей в

подъездные пути строящейся Сиб. ж.д. и

обеспечения колонизации малонаселенной

Сибири. В его функции входили:

упорядочение условий плавания на сиб.

реках, введение на них судоходного

надзора, улучшение их естественного

состояния и приспособление его к

условиям судоходства (строит-во
шлюзов, каналов) и др. Первонач.
финансировалось из фонда Комитета

Сибирской железной дороги, затем на

средства Министерства путей

сообщения.

Ликвидировано 20 марта 1895 в

связи с созданием Томского округа путей

сообщения.

Источники: ПСЗ III. Т. 15. N 11489;

Краткий ист. очерк развития и

деятельности ведомства путей сообщения за 100 лет

его существования. СПб., 1890.

СЛ.Макарова

Временное управление казенных

железных дорог см. Управление
казенных железных дорог.

Временное управление по

сооружению Криворожской и Баскунчакской
железных дорог см. Управление
казенных железных дорог.

Временное управление по устройству
С.-Петербургского канала. 1874-1885.

Учреждено по высоч. утвержденному

13 июня 1874 положению в составе

Министерства путей сообщения для

заведования работами по устройству
мор. канала между Кронштадтом и

С.-Петербургом и входа из него в

р. Неву. Подчинялось
непосредственно министру путей сообщения и

обладало правами деп-та мин-ва.

Возглавлялось пред., утверждаемым

императором по представлению министра
путей сообщения; состояло из комитета,

канцелярии и штата инж.-строителей.
Комитет во главе с пред, управления
включал 4 членов от Мин-ва путей
сообщения и по одному от

министерств'. военного, морского,
финансов и от C.-Петерб. градоначальства,
инж.-строителя из штата управления и

представителя от петерб. биржевого
купечества с правом голоса по

приглашению министра финансов. В
отсутствие инж.-строителя на заседания
комитета приглашался его помощник с

правом голоса. В штат инженеров

входили: инж.-строитель (в чине 5-го кл.),

помощник, 2 инженера
-

производителя работ и техники. Канцелярия
состояла из делопроизводителя, бухгалтера,
журналиста, чертежников и писарей.
К ведению комитета относились

все дела, касавшиеся устройства
канала в хоз.-адм. и техн, отношениях.

Инж.-строитель и его помощник с
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стоявшими при них инженерами
-

производителями работ и техниками

осуществляли наблюдение за произ-вом

работ на местах и исполняли

распоряжения комитета.

1 июня 1885 управление в связи с

завершением строит-ва мор. канала,

привозной гавани и пристани ж.д.

было слито с вновь образованной
Временной комиссией по устройству

коммерческих портов.

Источники: ПСЗ II. Т. 49. N 53636;

Обзор деятельности Мин-ва путей
сообщения за время царствования имп.

Александра III. СПб., 1902.

Н.М.Корнева, СЛ.Макарова

Временные комиссии по

фабрично-заводским делам. 1881-1899.

Образованы для обеспечения на ф-ках и з-дах

должного порядка и благоустройства.
Первая комиссия учреждена в

С.-Петербурге по высоч. утвержденному

27 нояб. 1881 мнению Комитета

министров на 3 г., по истечении к-рых

действие ее было продлено. 10 февр.
1884 была учреждена комиссия в

Москве.

Границы действия комиссий

определялись районом действия столичной

полиции. В функции комиссии

входили: издание обязательных

постановлений, касавшихся соблюдения на ф-ках
и з-дах условий труда и быта рабочих,
обеспечения продовольствием,
охраны труда и оказания мед. помощи,

предупреждения споров между
предпринимателями и рабочими, надзор за

исполнением законов, определявших
отношения между ними, обеспечение

общественной безопасности и др.
Комиссия состояла из

обер-полицмейстера (пред.), членов от

министерств’. внутренних дел, финансов и

юстиции, врача, архитектора, лиц,
назначенных обер-полицмейстером в

целях осуществления надзора и ведения

делопроиз-ва. Обер-полицмейстер
имел право приглашать фабрикантов,
заводчиков, специалистов и рабочих
для объяснений.

Комиссия прекратила свое

существование, по-видимому, в связи с

учреждением в 1899 Главного и губернских
(областных) по фабричным и

горнозаводским делам присутствий.

Источники: ПСЗ I. Т. 1. N 535; Т. 4.
N 2020, 2505.

СЛ.Макарова

Временный бессарабский комитет.

1822-1825. Учрежден по высоч.

конфирмованному 16 марта 1822 докладу
для рассмотрения апелляционных
жалоб бессарабских помещиков на

решения Верховного бессарабского совета

по тяжебным делам. При
рассмотрении жалоб рекомендовано
руководствоваться местными узаконениями и

обычаями Бессарабской области.

Упразднен именным указом от 3 авг.

1825, дела комитета переданы во

Второй (апелляционный) департамент
Сената.

Синоним:
Комитет по бессарабским делам

Источник: ПСЗ I. Т. 40. N 30439.

Н.М.Корнева, Т.ГЛюбарская

Временный департамент военных

поселений Военного министерства см.

Департамент военных поселений

Военного министерства.

Временный департамент
Государственного Совета см. Государственный
Совет.

Временный департамент для решения

старых дел см. Верхний надворный
суд.

Временный департамент Коммерц-
коллегин см. Департамент внешней

торговли Министерства финансов.

Временный комитет по изысканию и

охране водоемов Московского

промышленного района от загрязнения

сточными водами и отбросами фабрик
и заводов. 1911-1917. Образован по

высоч. утвержденному 12 июля 1911
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положению в целях выработки,
согласованных с местными условиями, мер

по охране водоемов. Состоял в

ведении Министерства торговли и

промышленности по отделу пром-ти.
Деятельность комитета

распространялась на территорию Моск.,
Владимирской и Тверской губерний. Министр
торговли и пром-ти имел право по

согласованию с министром внутр, дел и

главноуправляющим
землеустройством и земледелием распространять

разработки комитета на территорию

др. губерний. Пред, комитета являлся

окружной фабр, инспектор Моск,

округа, в состав входили: по 2 члена от

Министерства внутренних дел, а

также Мин-ва торговли и пром-ти, по

одному
- от министерств финансов и

путей сообщения, Главного управления
землеустройства и земледелия (по
назначению министра и

главноуправляющего); по 2 - от Моск. Городской
думы и Губернского земского собрания;
6 - от Биржевого комитета, 3 члена-

эксперта из числа ученых,

утверждаемых министром торговли и пром-ти.

В функции комитета входили

исследование водоемов и степени

влияния на них сточных вод пром,

предприятий, а также установление норм и

требований к содержанию водоемов.
На основе этих данных местные

власти издавали постановления и

принимали соотв. меры. Комитет имел

право открывать лаборатории, опытные

станции и др. учреждения, на ф-ках и

з-дах
- осматривать устройства для

очистки сточных вод, брать пробы

воды. Дела решались большинством

голосов.

Комитет прекратил существование
после Октябрьской революции 1917.

Источник: ПСЗ III. Т. 31. N 35623.

СЛ.Макарова

Временный отдел по поземельному

устройству государственных крестьян.
1866-1883. Структурное
подразделение Министерства государственных

имуществ, учрежденное именным

указом от 22 дек. 1866 взамен

упраздненного Второго деп-та Мин-ва гос.

имуществ в целях поземельного

устройства гос. крестьян и поселян

разных категорий, управления
крестьянами Сибири, заведования свободными

казенными землями, оброчными
статьями, имениями. Состав отдела:

управляющий, помощник

управляющего, член люстрационного комитета,

чиновник для особых поручений, нач-к

чертежной, экзекутор, общий
журналист, письмоводитель, ст. и мл.

топографы. В ведении отдела находились

кадастрово-люстрационная и

чертежная комиссии.

Отдел осуществлял руководство
поземельным устройством гос.

крестьян и прочих сел. обывателей в

связи с проведением крест, реформы,
заведовал управлением Каспийскими

рыбными и тюленьими промыслами,
ленными, поиезуитскими и др.

имениями, а также находившимися в

Бессарабской губ. имениями заграничных

монастырей; рассматривал дела о

покупке и приеме в казну земель, их

отводе церквам, монастырям, городам, о

составлении и выдаче гос. крестьянам

владенных записей, люстрационных

актов, а также свидетельств на

купленные имения. С 17 янв. 1877 в отдел

переданы дела Попечительного

комитета о колонистах южного края

России и Саратовской конторы иностр,
поселенцев. Высоч. повелением от

9 марта 1881 функции отдела

сокращены, кадастрово-люстрационная

комиссия упразднена, за отделом

оставлено поземельное устройство гос.

крестьян.

Отдел упразднен 25 февр. 1883 в

связи с завершением работ по

поземельному устройству гос. крестьян.

Источники: ПСЗ I. Т. 41. N 44024; ПСЗ
III. Т. 1. N 12; Гинс Г.К., Шафранов ПА.
С.-х. ведомство за семьдесят пять лет его

деятельности. 1837-1912. СПб., 1914.

Д.И.Раскин
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Временный распорядительный
комитет по водным перевозкам. 1916-1918.

Учрежден на осн. высоч.

утвержденного 17 янв. 1916 положения в целях

успешного использования речного

флота и обеспечения планомерных

перевозок по внутр, водным путям

топлива, прод. и воен, грузов. Состав

комитета: нач-к Управления внутренних
водных путей и шоссейных дорог
(пред.), зам. пред., назначавшийся

министром путей сообщения и

состоявший одновременно зав. перевозкой
грузов по внутр, водным путям;

2 представителя от Министерства
путей сообщения по назначению

министра, по одному
- от министерств',

военного, морского, финансов,
торговли и промышленности, земледелия,
внутренних дел, от Государственного
контроля (по назначению

руководителей ведомств), от всерос. земского и

гор. союзов, Центрального военно-

промышленного комитета, Совета

съездов судовладельцев, Совета

съездов судовладельцев Волжского

бассейна и по делам затрагивавшим их

интересы,
- от Совета съездов

судовладельцев Амурского бассейна и

местных порайонных комитетов съездов

судовладельцев др. водных бассейнов

и путей. Все члены комитета имели

право решающего голоса. По

усмотрению пред, комитета на заседания

могли приглашаться с правом

совещательного голоса представители др.

ведомств, общественных и иных орг-

ций, участие к-рых признавалось
полезным. При комитете состояла

канцелярия во главе с управляющим
делами. Решения принимались
большинством голосов. На рассмотрение

В.р.к.п.в.п. поступали вопросы,
касавшиеся использования водных путей,
вносившиеся по распоряжению

министра путей сообщения, пред, комитета

или по заявлению не менее чем 3

членов на имя пред. По вопросам,
касавшимся смешанных ж.-д.-водных

перевозок, комитет должен был

согласовывать свои действия с учреждениями,

ведавшими ж.-д. перевозками. На

комитет возлагались: составление

планов водных перевозок, установление и

определение очередности грузопоста-
вок, распределение грузов между

перевозочными предприятиями на

водных путях; установление направления

грузов и пунктов их доставки;

привлечение казенных судов и судоходных

предприятий к перевозкам грузов;
установление предельных цен за

перевозку грузов и буксировку судов;
издание обязательных постановлений по

предметам, относившимся к порядку

погрузки, отправки, следования,

разгрузки, хранения и переотправки
грузов на внутр, водных путях, а также

постановлений, касавшихся

исполнения служащими своих обязанностей. В

комитете обсуждались предложения
об оказании содействия судоходным

предприятиям в постройке новых и

ремонте существующих перевозочных

средств за счет казны, о личном

составе и техн, обеспечении водного

судоходства, пожелания судовладельцев о

техн, улучшении водных путей.

Вопросы о перевозке грузов, не

получившие разрешения в комитете,

представлялись на рассмотрение Особого

совещания для обсуждения и объединения

мероприятий по перевозкетоплива и

продовольственных и военных грузов.

Зам. пред, комитета занимался

статистикой перевозок грузов по водным

путям; организовывал на местах

наблюдение за транспортировкой

грузов; представлял Особому совещанию

общие планы перевозок,
утвержденные комитетом. Для руководства и

наблюдения на местах министром путей
сообщения назначались особые

уполномоченные, подчиненные зам. пред,

комитета.

Ликвидирован в связи с

образованием 5 марта (20 февр.) 1918 Отдела

водного хоз-ва при ВСНХ и 28 (15

апр.) 1918 Межведомственной
комиссии по смешанным ж.-д.-водным

перевозкам.

Источники: СУ. 1916. Отд. 1. N 27. Ст.

144; Там же. N 29. Ст. 381; Там же. N 34. Ст.
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452; Особые совещания и комитеты воен,

времени. Пг., 1917.

Н.М.Корнева, СЛ.Макарова

Временный распорядительный
комитет по железнодорожным перевозкам.
1916-1917. Образован положением

Совета министров от 26 нояб. 1915

(высоч. утверждено 3 февр. 1916 в

кач-ве 87-й статьи Осн. гос. законов) в

ведении Министерства путей
сообщения для объединения на время
войны всех мероприятий, относящихся к

перевозкам грузов по ж.д. (за искл.

театра воен, действий), в целях

удовлетворения потребностей армии и

населения и согласования действий

министерств путей сообщения и

военного, а также Штаба верховного

главнокомандующего.
В состав комитета входили: пред.

-

нач-к Управления железных дорог
Мин-ва путей сообщения, зам. пред.,
назначавшийся министром путей

сообщения, нач-к эксплуатационного
отдела этого же управления, 2

представителя от Мин-ва путей сообщения, по

одному
- от частных ж.д. и

министерств: военного, морского,

внутренних дел, земледелия, торговли и

промышленности, финансов (по
назначению министров) и представитель
Штаба верховного
главнокомандующего. По усмотрению пред, комитета

на заседания приглашались
представители др. ведомств и общественных

орг-ций с правом совещательного

голоса. При комитете состояла

канцелярия, возглавляемая управляющим

делами. Решения комитета принимались

большинством голосов. В случае

возражений со стороны представителя
Штаба верховного
главнокомандующего решения согласовывались с нач-

ком штаба. Общие планы воинских

перевозок согласовывались с

комитетом, а в срочных случаях - с его

председателем. Без решения комитета

никакие внеочередные перевозки.

(кроме театра воен, действий) не

допускались.

В функции комитета входили: сбор
сведений о потребностях в перевозке

грузов в целях удовлетворения нужд

армии, ведомств и общественных
организаций; распределение грузов по

степени их важности, срочности и

места доставки; разработка и выполнение

мероприятий по достижению

правильной, непрерывной и успешной работы
ж.-д. сети, оптимального

распределения и оборота подвижного состава;

выяснение и применение всех

необходимых мер по регулированию
грузовых течений; выдача нарядов на

перевозку грузов; составление общих

планов перевозок массовых грузов вне

района воен, действий и текущей
отчетности о перевозках; рассмотрение

вопросов по урегулированиию
перевозок на ж.д., вносимых министром

путей сообщения или пред, комитета.

Если комитет не мог разрешить к.-л.

вопрос, он выносился на рассмотрение

Особого совещания для обсуждения и

объединения мероприятий по

перевозке топлива и продовольственных
и военных грузов, к-рому
периодически докладывались также общие
планы массовых перевозок и отчетные

данные о перевозках. Распоряжения
комитета приводились в исполнение

соотв. органами управления ж.д.

Центр, и порайонные комитеты по

регулированию массовых перевозок

грузов по железным дорогам и

эксплуатационный отдел Управления ж.д.
Мин-ва путей сообщения
руководствовались решениями комитета. В случае

необходимости комитет или его

члены согласовывали планы перевозок

воинских грузов с Главным

управлением военных сообщений. Комитет мог

назначать особых уполномоченных на

места для наблюдения за

выполнением планов перевозок и для принятия

необходимых мер по их выполнению.

Финансирование комитета

осуществлялось Советом министров.

17 апр. 1917 комитет был слит с

Центральным комитетом по

регулированию массовых перевозок грузов

по железным дорогам.
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Источники: СУ. 1915. Отд. 1. N 342.

Ст. 2538; Там же. 1916. N 39. Ст. 217; Там

же. 1917. Отд. 1. N 77. Ст. 496; Особые

совещания и комитеты воен, времени.

Пг.,1917; Вестник путей сообщения. 1917.

N 17; Михайлов ИД. Эволюция рус.

транспорта. 1913-1925. М.;Л., 1925; Букшпан
Я.М. Военнно-хоз. политика. М.;Л., 1929.

Н.М.Корнева, СЛ.Макарова

Временный ревизионный комитет по

морской строительной части при

канцелярии начальника Главного

морского штаба. 1833-1836. Образован на

осн. “Положения о Временном
ревизионном комитете по мор. строит,

части” и штатов, утвержденных имп.

Николаем I 25 июня 1833 на 2 г. для

ревизии ден. и мат. отчетности

Строительного департамента Морского
министерства. Действовал на правах

деп-та Морского министерства.
Состоял из пред, (директора канцелярии
нач-ка Главного морского штаба), 3

членов (от Гл. мор. штаба,

Государственного контроля и инж. ведомства) и

6 помощников (по 2 у каждого члена

комитета). Осуществлял ревизию
непроверенных ден. и мат. шнуровых

книг и рабочих отчетов Строит, деп-та

за 1829-1832 с представлением год.

отчетов в Контрольный деп-т мор.

отчетов.

По итогам ревизии деятельность

комитета продлена высоч.

постановлением от 11 июля 1835 до 12 марта

1836 в целях завершения ревизии за

1831-1832 и проведения по новым

правилам ревизии отчетности Строит,
деп-та за 1833.

Ликвидирован на осн.

представления пред, комитета нач-ка Гл. мор.

штаба N 926 от 15 марта 1836.

Источник: РГА ВМФ. Ф. 169, 205, 227.

А.И.Калинин

Временный совет внутренней
киргизской орды (Букеевского ханства)
1847-1917. Адм.- полиц. и суд.

учреждение, созданное с упразднением
ханской власти. Совет состоял из пред.,

являвшегося одним из потомков хана,

3 советников (1 - от Министерства
государственных имуществ, 2 - от

казахов). Совет подчинялся

Оренбургскому воен, губернатору и

Оренбургской пограничной комиссии. С 1876

перешел в подчинение Астраханскому
губернатору и Губернскому
правлению. В 1879 Букеевская орда во главе

с В.с.в.к.о. перешла в суд. отношении в

ведение Астраханской судебной
палаты (2), однако маловажные

проступки и ряд исковых дел по-прежнему

оставались в компетенции совета, его

решения по ним считались

окончательными и не подлежали ни

апелляции, ни кассации. После смерти 1-го

пред. В.с.в.к.о. из казахов на его место

назначались уже рус. чиновники.

Позже к 2 советникам из казахов были

назначены еще 2 из русских.
В 1917 В.с.в.к.о. был упразднен и

заменен Центр, исполнительным

комитетом по управлению ордой.

Источники: ПСЗ II. Т.37. N 37839;

РГИА. Ф. 1291; ЦГА Казахстана. Ф. 4.

On. 1. Д. 6118. Л. 2; Энциклопедический

словарь / Изд. Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон.
СПб., 1891. Т. 4а.

Н.Б.Нарбаев

Временный статистический отдел

Министерства путей сообщения. 1873-

1899. Образован именным указом,

объявленным Сенату управляющим
Министерства путей сообщения 2
авг. 1873. В его компетенцию входили:

сбор, проверка, обработка и издание

стат, мат-лов по вопросам,
касавшимся устройства, улучшения и

эксплуатации рельсовых, водных и шоссейных

дорог; составление, издание, пост,

исправление и пополнение карты путей
сообщения; издание результатов
съемок и др. картографических мат-лов

центр, учреждений Мин-ва путей
сообщения; заведование складом стат, и

картографических изданий. В.с.о.

издавал “Сб. сведений о ж. д. в России”, а

затем - спец. стат. сб. мин-ва. В 1881 в

состав В.с.о. был включен
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фический отдел. 3 мая 1899 В.с.о. был

преобразован в отдел статистики и

картографии мин-ва.

Источник: ПСЗ II. Т. 48, N 52544; ПСЗ
III. Т.19, N 16822.

Н.М.Корнева

Временный счетный комитет

Главного управления путей сообщения. 1823-
1829. Образован при Деп-те путей
сообщения Главного управления путей

сообщения (см. Департамент путей

сообщения и публичных зданий
Главного управления путей сообщения и

публичных здании) по высоч.

утвержденному 11 дек. 1823 положению

Комитета министров для

окончательной ревизии финанс. и техн, отчетов

по ведомству путей сообщения за

1812-1822. В.с.к. состоял из 2

отделений: 1-е - для ревизии техн, отчетов в

составе инж. офицеров Корпуса
инженеров путей сообщения, строит,

отряда и представителей Военного и

Морского министерств; 2-е - для ревизии

финанс. отчетов в составе нач-ка, его

помощника, 3 контролеров с 9

помощниками, журналиста, 6

письмоводителей и 4 писарей из кантонистов, а

также прикомандированных из

Государственного контроля обер-контроле-
ра с помощником. Во главе В.с.к.

стоял управляющий с правами директора

деп-та
- один из генералов Корпуса

инж. путей сообщения.
Ревизия техн, отчетов велась в 3

столах: 1-й занимался ревизией
отчетов о строит-ве и ремонте зданий Гл.

управления путей сообщения,

Кондукторской школы и

Военно-строительного уч-ща, 1-го, 4-го, 5-го, 8-го, 10-го

округов путей сообщения и отчетов

об экстренных расходах; 2-й -

ревизией отчетов 2-го, 3-го, 6-го, 7-го, 9-го

округов и Тверской судоходной
расправы; 3-й - ревизией отчетов о

строит-ве и ремонте шоссе, мостов,

плотин, переправ, формировании
военнорабочего батальона. Отчеты, ревизия

к-рых не могла быть проведена,

передавались в совет Гл. управления путей

сообщения.

Работу по ревизии отчетов по

дорожным работам предполагалось
закончить за 2 г., ревизию отчетов по

водным путям и финансам - за 6 лет. 7

февр. 1828 в В.с.к. были переданы из

контрольного отделения Деп-та путей

сообщения ден., а из Ревизионной

комиссии -

худ. отчеты за 1822-1826 и

срок его деятельности продлен.

Деятельность В.с.к. прекратилась в

связи с учреждением 8 июля 1829

Временной контрольной комиссии для

ревизии отчетов ведомства путей

сообщения. Дела 1-го отделения по

ревизии техн, отчетов были переданы в

Техн, ревизионную комиссию при Гл.

управлении путей сообщения, дела
2-го отделения вместе с

обревизованными техн, отчетами - во вновь

образованную комиссию. Туда же были

переданы и штаты 2-го отделения.

Источник: ПСЗ I. Т. 38. N 29683; ПСЗ
II. Т. 3. N 1778; Т. 4. N 2968.

СЛ.Макарова

Временный техническо-строительный
отдел по устройству Обь-Енисейского
водяного сообщения. 1884-1895.

Образован в составе Министерства
путей сообщения по высоч.

утвержденному 4 дек. 1884 мнению

Государственного Совета. Функции и штат

отдела были определены инструкцией,

разработанной министром путей
сообщения и согласованной с министром

финансов, гос. контролером и ген.-гу-

бернатором Вост. Сибири. Находился

под общим руководством министра
путей сообщения, к-рый мог направлять
на места инженеров для осмотра
работ и руководства ими. Общий надзор
за своевременным и успешным

проведением строит, работ осуществлял

ген.-губернатор. Государственный

контроль осуществлял на местах

ревизии расходования сумм и наличия

мат-лов. Порядок действия отдела

согласовывался с министром путей
сообщения. Отдел состоял из зав. делами

(нач-к работ), его помощника,

производителя работ и делопроизводителя
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(он же бухгалтер), чертежников и

писцов. В распоряжении зав. делами

находились ден. суммы для найма при

необходимости чертежников и писцов.

По высоч. утвержденному 21 июля

1887 мнению Гос. Совета в функции
отдела было включено исследование

порожистой части р. Ангары,
составление проекта ее улучшения.

Одновременно был утвержден расширенный
штат отдела, в него доп. вошли:

помощник нач-ка работ по хоз. части,

производитель работ, помощник
делопроизводителя. На места для осмотра
и непосредственного руководства

работой министр направлял опытных

инженеров путей сообщения.
Отдел был упразднен 3 мая 1895 в

связи с окончанием работ и

образованием Управления Обь-Енисейского
водного пути.

Источники: ПСЗ III. Т. 4. N 2569; Т. 7.

N 4520; Т. 15. N 11489; Собр. узаконений и

распоряжений правительства. СПб., 1885.

N 15. Ст. 114; Сб. правительственных

распоряжений по управлению шоссейными

и водяными сообщениями. 1834-1894.

СПб., 1894.

СЛ.Макарова

Всегородная земская изба см.

Всегородная изба.

Всегородная изба. Нач. XVI-XVII в.

Общегор. учреждение местного

самоуправления в Пскове. Создана после

присоединения Пскова к Моск, гос-ву

(1510). Обладала адм. и финанс.
функциями. В.и. ведала раскладкой и

сбором податей, таможенных и др.
платежей; здесь велись окладные книги и

производился суд между посадскими

людьми. В.и. осуществляла надзор за

порядком в городе. Подчинялась

мирскому сходу. В ходе восстаний XVII в.

В.и. становилась повстанческим

центром и, помимо земских функций,
исполняла функции воеводы. В.и.

управлялась 2 всегородными старостами;

кроме них в В.и. выбирались: по 1 чел.

от стрелецких приказов, 2 - от казаков

и 3 - от посадских людей.

Синонимы:
Земская изба; Всегородная
земская изба

Источники: Тихомиров М.Н.
Псковское восстание 1650 г. М., 1935; Чичерин Б.
Обл. учреждения России в XVII в. М., 1856.

М.В.Бельдова

Вспомогательный банк для
дворянства см. Государственный
вспомогательный банк для дворянства.

Второе отделение Собственной е.и.в.

канцелярии. 1826-1882. Высшее гос.

учреждение по кодификации
(составлению сборников, сводов) законов

Рос. империи, созданное на осн. высоч.

повеления Николая I от 31 янв. 1826,
данного М.М. Сперанскому.
Подчинялось непосредственно императору.

Штат отделения утвержден указом
19 нояб. 1826 в составе: нач-к, 16

чиновников, 2 курьера и 15 писарей.
Штат, утвержденный 2 апр. 1840,
включал нач-ка, 7 ст. чиновников с

помощниками, 10 мл., управляющего
письмоводством, его помощника, нач-

ка архива (он же контролер), его

помощника, врача, 4 чиновников для

письмоводства. В 1875 была

добавлена должность ст. чиновника.

В соотв. с “Наставлением Второму
отделению о порядке его трудов”,
подготовленным М.М. Сперанским,
функции отделения сводились к

составлению свода законов гос. и частной

собственности и внутр, безопасности;

изданию всех законов в виде полного

собрания. В процессе работы
В.о.С.е.и.в.к. использовало

законодательные мат-лы, собранные
Комиссией составления законов при

Государственном Совете, а также проводило
собств. архивные разыскания.
Отделение осуществило подготовку и выпуск
полного собрания законов и сводов

законов Рос. империи (1-е ПСЗ,

выпущенное в 1830 в составе 45 томов,
включало 30 600, а с дополнениями

1845 г. - 30 920 законодательных актов

за время от Соборного уложения 1649
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до 3 дек. 1825; 2-е ПСЗ, выпущенное с

1830 по 1884 в 55 томах, включало

61 928 законодательных актов - с

25 дек. 1825 до 29 февр. 1881).
17 янв. 1833 на заседании общего

собрания Государственного Совета

отделением были представлены 15
томов “Свода законов Рос. империи”,
куда были включены законы,

действовавшие на данное время,

расположенные в тематическом порядке.

Последующие издания сводов законов

предпринимались в 1842, 1857 (между ними

- ежегод. и сводные продолжения). В

своды законов не вошли воен, и воен.-

мор. законы, законы, касавшиеся нац.

окраин и Рус. Правосл. церкви. В 1832

был подготовлен отдельно “Свод

воен. постановлений”, в 1841 - “Свод
степных законов кочевых инородцев

Вост. Сибири”, в 1845 изданы первые
2 части “Свода законов остзейских

губерний”; под надзором отделения

спец, комитет в Гельсингфорсе
разрабатывал “Свод законов Финляндии”.

Высшей формой кодификации
М.М.Сперанский считал составление

“уложений”, осн. к-рых должен был

стать “Свод законов”. В 40-е годы под

рук. гр. Д.Н.Блудова спец, комиссией

отделения началась разработка
проекта “Уложения о наказаниях уголов. и

исправительных”. Этот обширный
кодекс в 2224 статьи был утвержден

Николаем I 15 авг. 1845 и в

переработанном виде действовал до 1917. Помимо

кодификационной деятельности

отделение выполняло и др. функции: с

1834 при нем находился Рекрутский

комитет, в 40-50-е годы оно давало

юрид. заключения на проекты

законов.

Отделение прекратило
деятельность на осн. указа от 23 янв. 1882 в

связи с образованием
Кодификационного отдела Государственного
Совета.

Источники: ПСЗ II. Т. 1. N 114; Т. 20.

N 13346, 18233, 19233; Ерошкин Н.П.

Крепостническое самодержавие и его полит,

ин-ты (1-я пол. XIX в.). М., 1981; Он же.

История гос. учреждений дореволюционной
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России. М., 1983; Краткий очерк
деятельности Второго отделения Собственной

е.и.в. канцелярии. СПб., 1876; Карево Н.Н.
Об издании законов Рос. империи.

СПб., 1900; Майков П.М. Второе отделение

Собственной е.и.в. канцелярии. СПб., 1906;

Сперанский М.М. Обозрение ист. сведений
о Своде законов. СПб., 1837; Он же.

Руководство к познанию законов. СПб., 1845.

А.Н.Ерошкина

Второй (апелляционный) департамент
Сената. 1863-1877. Учрежден
манифестом от 15 дек. 1763, установившим
разделение Сената на деп-ты, в кач-ве

высшей апелляционной инстанции для

решения суд. дел по Рекетмейстер-
ской конторе, Юстиц- и Вотчинной

коллегиям, Судному приказу (2),
розыскным экспедициям, Экспедиции о

колодниках и по межеванию; с 1805 -

высший апелляционный суд по гражд.

делам. В.(а.)д. делил суд. власть с

Шестым и, частично, с Третьим
департаментами Сената.

Манифестом от 15 дек. 1763

установлено разделение дел и штаты деп-

тов. В.(а.)д. состоял из присутствия (3-
5 сенаторов) и канцелярии из 4

экспедиций, в штатный состав к-рой
входили: обер-прокурор, подчинявшийся

ген.-прокурору Сената и

возглавлявший канцелярию деп-та, обер-секре-

тарь и секретари, стоявшие во главе

экспедиций, канцеляристы,

подканцеляристы, копиисты, регистратор,

экзекутор, переводчик
- всего ок. 40

чиновников. К кон. царствования

Екатерины II число сенаторов было

доведено до 6-8, к штатам деп-та были

добавлены протоколист и 10 нижних

служащих. В кон. 1796 Павлом I из-за

обилия нерешенных дел штаты деп-та
были удвоены: к 48 чиновникам было

добавлено еще 46. Высоч.

утвержденный 4 сент. 1800 список сенаторов по

деп-там определил во В.(а.)д. 4

сенаторов (пост, и временных).
“Учреждением Правительствующего Сената” 8
сент. 1802 был установлен личный

состав деп-та: 3 сенатора (1 из них

ежегод. назначался императором по пред¬



ставлению министра юстиции

первоприсутствующим), обер-прокурор и

его товарищ, обер-секретарь,

секретари, экзекуторы, регистраторы,

архивариусы, канц. служители и

кандидаты на суд. должности. Кроме того, за

обер-прокурорским столом могли

находиться особые чиновники сверх

штата, не получавшие жалованья. В

1805 штат деп-та состоял из 83

чиновников, в 1819 - из 87, в 1842 - из 83, в

дальнейшем он почти не менялся, а

вопросы улучшения работы деп-тов

решались перераспределением дел.

Указом от 29 янв. 1764 суд. дела по

откупам были переданы в Первый
департамент Сената, а по

столкновениям при судоходстве по каналам - в

Третий деп-т, во В.(а.)д. перешли дела

по поставке провианта и фуража в

войска. Указом от 13 февр. 1764 во

В.(а.)д. переданы все апелляционные

дела по Лифляндии, Эстляндии и

Малороссии. С 1765 суд. дела по тем

губерниям, к-рыми ведали моек, деп-ты

(см. Пятый, Шестой департаменты
Сената), были переданы последним.

Именным указом от 12 февр. 1766
В.(а.)д. положено было рассматривать

только апелляционные дела,

касавшиеся деятельности Первого и Второго
деп-тов. 29 сент. 1768 во В.(а.)д. были

переданы дела ликвидированной
Экспедиции о колодниках. 10 марта 1778

дела преступников, уже отбывающих

срок, были переданы в Первый деп-т.

13 дек. 1796 из-за обилия дел во

В.(а.)д. дела уголов. и следственные о

преступлениях по должности

переданы в Четвертый и частично в Пятый

департаменты. 3 мая 1798 дела об

отводе пожалованных земель и

оброчных статей были переданы в Межевой

департамент Сената.

К 1805 сложилось следующее

распределение дел между экспедициями

деп-та: 1-я экспедиция в составе

регистратуры и приказного стола

рассматривала дела разных присутственных
мест и представления от ген.-губерна-

торов, жалобы губ. палат

гражданского, уголовного суда и казенных,

апелляционные прошения, дела,
вносимые рекетмейстером,
представления о публикациях в газетах для

вызова тяжущихся; 2-я экспедиция

рассматривала представления по опекам,

конфискованным завещаниям,

протестам прокуроров о явленных в

уездных и верхних земских судах на

проданные и закладные имения купчих;

3-я экспедиция рассматривала уголов.

и следственные дела о преступлениях
по должности, а также о незаявленных

винными и соляными приставами вине

и соли, ведомости о содержащихся

колодниках и о присужденных к

смертной казни; 4-я, как и первые 3

экспедиции, рассматривала дела по именным

указам, вносимым для доклада в

Общее собрание Сената ввиду разных
мнений в моек, деп-тах.

В 1805 в результате реформы
Сената В.(а.)д. был разделен на 2 деп-та:
в Петербурге и Москве, дела были

распределены между ними по тер.

принципу. Название “второй”
сохранилось за петерб. деп-том. Он

становится высшим апелляционным судом
по гражд. делам (уголов. дела в 1809

были переданы в Пятый деп-т). Дела
между 3 экспедициями деп-та

распределялись следующим образом: 1-я
экспедиция рассматривала дела по

Архангельской, Вологодской (с 1821),
Олонецкой, Петерб. (до 1809),
Смоленской губ. и Области Войска

Донского (с 1810); 2-я экспедиция - по

Вятской (с 1821), Псковской (до 1867),
Тверской губ., Бессарабской обл.

(1825-1827) и Константинопольской

комиссии (с 1826); 3-я экспедиция - по

Витебской (с 1840), Костромской (с
1821-1867), Могилевской (с 1840),
Новгородской (до 1867), Ярославской
(1821-1867) губ.; а с 1868 -

Архангельской, Воронежской, Екатеринослав-
ской, Курской, Нижегородской,
Ставропольской, Таврической, Херсонской
и земель Войска Кубанского и

Терского.

Постепенное распространение
действия Суд. уставов 1864 в губерниях,
состоявших в ведении В.(а.)д.,
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щало кол-во поступающих дел. К окт.

1876 оставались нерешенными 488

дел, а в течение м-ца поступало не

более 100 дел. В.(а.)д. был упразднен на

осн. высоч. утвержденного 15 апр.

1877 мнения Государственного
Совета, в течение года было завершено

рассмотрение поступивших дел. После

15 апр. 1877 дела должны были

поступать в Межевой деп-т.

Источники: ПСЗ I. Т. 16. N 11989,

12024, 12046; Т. 17. N 12569; Т. 18. N 13170,

14718; Т. 24. N 17639, 17760; Т. 25. N 18516;

Т. 27. N 20405, 20477, 20478; Т. 28. N 21605;

Т. 37. N 28524; Т. 38. N 29347; Т.52, отд. 1.

N 57145, 57169; ПСЗ II. Т. 3. N 2487; Т. 7.

N 5113; Т. 16, отд. 2. N 14852; Т. 17, отд. 1.

N 15428; История Правительствующего
Сената за 200 лет. 1711 - 1911. СПб., 1911.

Т. 2-4.

Т.ГЛюбарская, В.Ф.Янковая

Второй департамент Министерства
государственных имуществ. 1837-1866.

Образован согласно высоч.

утвержденному 26 дек. 1837 “Учреждению
Министерства государственных
имуществ" в составе этого мин-ва для

управления гос. крестьянами 12

прибалт., зап. и юго-зап. губерний и

областей и для попечительства над иностр,
колонистами в этих губ., над

живущими на казенных землях однодворцами,

вольными людьми, свободными

хлебопашцами и др. категориями сел.

населения, не находившимися в

крепостной зависимости от частных

владельцев. Состоял из 6 отделений: 1-е

отделение ведало гос. крестьянами

Курляндской, Лифляндской и Эстлянд-
ской губ., губ., окружным, волостным

и сел. устройством, оброчными
статьями, наблюдало за поступлением

доходов с казенных имений от иностр,

поселенцев; 2-е - гос. крестьянами
Витебской, Могилевской, Минской,

Виленской, Гродненской, Волынской,

Киевской, Подольской губ. и Бело-

стокской обл., устройством губ.,

окружного, волостного и сельского

управления; арендными, старостинскими
имениями и капиталами; 3-е - делами

по управлению имениями ленными,

поиезуитскими (1-ми), эрбпахтовыми,
колонийскими, бывш. епископскими,
помонастырскими, погалицейскими,
над к-рыми учреждено казенное

управление по случаю перехода крестьян

из унии в православие; 4-е -

казенными лесами; 5-е -

судное
-

рассматривало спорные дела о недвижимых иму-

ществах между частными лицами и

казною или сел. об-вами; 6-е
отделение - счетное - производило расчеты
по расходам и доходам с арендных,

старостинских, поиезуитских и др.

имений и капиталов, с

конфискованных имений, оброчных статей и лесов.

В связи с высоч. утвержденным
18 янв. 1843 положением о созданйй в

составе Мин-ва гос. имуществ Лесного

департамента дела по лесной части

были изъяты из ведения В.д. Согласно

высоч. утвержденному 9 янв. 1845

мнению Государственного Совета о

штатах мин-ва была изменена

структура В.д.: он включал 7 отделений и

канцелярию. Дела между отделениями

распределялись по отраслям
деятельности: 1-е - распорядительное, 2-е -

хоз., 3-е - ведало оброчными статьями,

4-е - податями и повинностями, 5-е -

люстрационное, 6-е - судное, 7-е -

счетное. Именным указом от 31 июля

1861 В.д. было передано Межевое

управление.
Упразднено именным указом от 22

дек. 1866 в связи с проведением крест,

реформы в казенной деревне,
изменением деятельности и сокращением
состава Мин-ва гос. имуществ.

Источники: ПСЗ II. Т. 12. N 19834;
Т. 18. N 16461; Т. 20. N 18608; Т. 34. N

34142; Т. 36. N 37312; Т. 41. N 44024; Гинс

Г.К., Шафранов В.А. С.-х. ведомство за 75

лет его деятельности. 1837-1912. СПб.,
1914.

Ю.С.Воробьева, Д.И.Раскин

Второй (крестьянский) департамент
Сената. 1884-1917. Учрежден высоч.

утвержденным 24 янв. 1884 мнением

Государственного Совета как
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ший кассационный суд по разрешению

спорных дел пореформенного
крестьянства. Образован на основе Особого

отделения по крест, делам (1882-1884)
при Первом департаменте Сената,
к-рому предшествовал Главный
комитет об устройстве сельского

состояния. В.(к.)д. определял правильность
применения законов и соблюдения
установленных пределов власти

ведомств. Рассматривал дела по

представлениям губ. присутственных мест и

министров, принимал и рассматривал

жалобы на губернские по

крестьянским делам присутствия и

присутствия по хоз. и зем. устройству крестьян.
При отсутствии разработанного
законодательства по крест, праву В.(к.)д.
являлся единственным органом,

обязанным пояснять и трактовать

законы; обладал правом законодательной
инициативы, хотя пользовался им в

ограниченных рамках.
В.(к.)д. состоял из присутствия

(первонач. в составе 6 сенаторов, в

1889-1893 - 8, в 1894-1904 - 13, 1905 -

14, 1906-1907 - 18, в 1908-1910 - 14),
обер-прокурора и его товарищей (2-й
товарищ с 1901, 3-й - с 1910) и

канцелярии, первонач. в составе 3

экспедиций (в каждой - обер-секретарь, 3 его

помощника, архивариус и нештатные

чины - кандидаты на суд. должности).
Ввиду увеличения числа дел в 1889

присутствие деп-та было разделено на

2 (по 4 сенатора) и образована 4-я
экспедиция в составе обер-секретаря, 3
помощников, архивариуса и канц.

чиновников. В 1895 из-за уменьшения

кол-ва дел в результате введения

положения о земских нач-ках число

помощников обер-секретарей было

сокращено с 12 до 9, а в 1901 в силу

возрастания кол-ва дел восстановлено в

прежнем размере. В 1905 в

канцелярии деп-та учреждаются должности

секретаря при обер-прокуроре,
протоколиста и регистратора. В 1910 ввиду

увеличения дел в результате
применения на практике именного указа от 9

нояб. 1906 о закреплении участков в

личную собственность учреждена 3-я

должность товарища обер-прокурора
и 2 новые экспедиции канцелярии в

составе, аналогичном составу уже
действовавших. К кон. существования

В.(к.)д. число экспедиций было

доведено до 8.

Распределение дел между
экспедициями не было стабильным и на

протяжении существования В.(к.)д.

неоднократно менялось. В его ведении

находились дела зем.: о поземельном

устройстве бывш. помещичьих, гос.,

удельных и др. крестьян, о крест,
землепользовании (об общих и частных

переделах, скидках и накидках, о

приобретении вненадельных земель и с

содействием Крестьянского
поземельного банка), об утверждении
уставных грамот, владенных записей,

люстрационных актов, о выдаче

данных, об исправлении данных,

владенных записей и др. актов зем.

устройства, об отводах, по спорам между
помещиками и крестьянами (в осн. до 1895),
в т.ч. дела о поземельном устройстве
бывш. вечных чиншевиков, вольных

людей 2-го разряда, правосл.
арендаторов, старообрядцев и единоверцев,
дела, касавшиеся зем. устройства
крестьян бывш. губерний Царства
Польского; дела об общественном

устройстве и управлении, в т.ч. по жалобам

на действия должностных лиц; об

отмене окончательных постановлений

земских нач-ков и уездных съездов
(особенно после издания указа от 9

нояб. 1906); об удалении крестьян из об-в

за порочное поведение; о семейных

разделах; опекунские дела; дела об

обложении земель мирскими сборами; о

пособиях, уплачиваемых крест,
об-вами на устройство и содержание школ и

богаделен; по применению Башк.

положения (о продаже и сдаче в аренду
свободных башк. земель); о

поземельном устройстве горнозаводского
населения; суд. дела по жалобам на

постановления губ. присутствий (в
губерниях, где не было введено положение о

земских участковых нач-ках и в

Сибири); дела по жалобам на губ. по крест,

делам присутствия Прибалт, губ. (с
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1889); о выдаче вознаграждения за

отчужденную под устройство ж.д.

землю, о порядке пользования недрами и

нек-рые др.
В.(к.)д. упразднен в 1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 36, отд. 1.
N 36660, 37105; Т. 39, отд. 1. N 39594; ПСЗ
III. Т. 2. N 911, 912; Т. 4. N 1978, 2058; Т. 9.
N 6197; СЗРИ. СПб., 1892. Т. 1, ч. 2. Ст. 20;

Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1.
N 85. Второй департамент
Правительствующего Сената. 1884-24/31 января 1909.

СПб., 1909; История Правительствующего
Сената за 200 лет. 1711-1911. СПб., 1911.
Т. 4.

Т.Г. Любарская, В.Ф.Янковая

Высшая комиссия для исследования

железнодорожного дела в России.

1876 - 1884. Образована высоч.

повелением от 22 июля 1876 в целях

изучения состояния эксплуатации ж.д. и

тарифного дела. В состав комиссии

были назначены представители

различных ведомств: по 2 члена от

министерств: финансов и внутренних дел,
по одному от Второго отделения
Собственной е.и.в. канцелярии,

Государственного контроля и

министерств: государственных иму-

ществ, военного, юстиции. В

заседаниях комиссии по особому
приглашению принимали участие специалисты
в области ж.-д. дела и его отраслей.

Программа работы комиссии состояла

из 12 пунктов и охватывала

практически все стороны ж.-д. дела.

Для изучения состояния дела на

местах 22 окт. 1876 были учреждены 10

подкомиссий, состоявших из пред.,
инж. путей сообщения, представителя
от торг, сословия из лиц, живших по

линии ж.д., и чиновника Мин-ва

финансов. Через посольства комиссия

собирала сведения о состоянии ж.-д. дела

за границей. Комиссией были

разработаны и представлены на высоч.

усмотрение “Устав Рос. ж.д.”, изданный

12 июня 1885, и положение о Совете

по ж.-д. делам при Министерстве
путей сообщения, утвержденное 12

июня 1885.

Комиссия прекратила свою

деятельность на осн. указа от 7 нояб.

1884.

Синоним:

Комиссия гр. Э.Т.Баранова

Источники: ПСЗ II. Т. 51. N 56480; ПСЗ
III. Т. 4. N 2482; Собр. узаконений и

распоряжений правительства. 1888. N 27; Верб-
людовский Г. Положение о Совете по ж.-д.

делам и общий Устав Рос. ж.д. СПб., 1886;
Тр. высоч. утвержденной комиссии для

исследования ж.-д. дела в России. СПб., 1876.
Т. 1; Ист. очерк учреждения под пред, ген.-

адъютанта гр. Э.Т.Баранова комиссии для

исследования ж.-д. дела в России.

СПб.,1909.

СЛ.Макарова

Высшая комиссия для рассмотрения
пользы и необходимости
установления в контрольной системе коренных
начал. 1858-1859. Учреждена 13 нояб.

1858 решением Совета министров от

5 нояб. 1858 для рассмотрения проекта

реформы Государственного
контроля. В состав комиссии вошли: пред.

Деп-та экономии Государственного
Совета гр. Гурьев (пред, комиссии), в

кач-ве членов: пред. Деп-та законов

Гос. Совета, гос. контролер, министр

финансов, контролер Деп-та гражд.
отчетов Гос. контроля В.А.Татаринов
(делопроизводитель). 18 февр. 1859

В.к. представила императору
всеподданнейший доклад, в к-ром
предлагалось составлять единообразные для
всех ведомств сметы, рассматривать и

утверждать сметы одновременно с

рассмотрением последнего отчета об

исполнении гос> бюджета, заключать

сметы в определенный срок;
запрещалось переносить кредиты из одного гл.

подразделения сметы в другое. В

докладе предусматривалось создание
одной ревизионной инстанции - Гос.

контроля, к-рый бы по подлинным актам

и документам проверял как

исполнителей (кассиров), так и

распорядителей кредитов. В основу ревизий,
проводимых Гос. контролем,

предлагалось ввести элемент
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го контроля правильности каждой
ассигновки до выдачи по ней ден.

сумм. По составлении доклада
комиссия прекратила свое

существование.

Источники: Гос. контроль. 1811-1911.

СПб., 1911; Коняев А. Финанс, контроль
дореволюционной России. М., 1959.

Ю.С.Воробьева

Высшее дисциплинарное присутствие
Сената. 1885-1917. Образовано высоч.

утвержденным 20 мая 1885 мнением

Государственного Совета “О

порядке издания Общего наказа суд.
установлениям и о дисциплинарной
ответственности чинов суд. ведомства” в кач-

ве суда 1-й инстанции для разрешения
подведомственных Сенату

дисциплинарных дел о должностных лицах суд.

ведомства. Рассмотрению В.д.п.
подлежали дисциплинарные дела об

увольнении и временном устранении
от должности лиц суд. ведомства,

привлеченных к ответственности за

преступления, не связанные с их

служебными обязанностями; дела,
возбужденные по предложению министра

юстиции об обнаруженных в действиях

судей упущениях по службе, не

влекшие удаления их от должности по суду,
но свидетельствовавшие о

несоответствии обвиняемых занимаемым

должностям, допущенные судьями

предосудительные действия (вне службы),
несовместимые с “достоинством
судейского звания”.

В состав В.д.п. входили

первоприсутствующие кассационных деп-тов
Сената (1 из них по усмотрению

императора являлся пред.), сенаторы
соединенного присутствия Первого и

кассационных деп-тов, 4 сенатора
кассационных деп-тов. Члены В.д.п.
назначались ежегод. высоч. властью.

Для исполнения прокурорских
обязанностей состоял обер-прокурор.

Делопроиз-во велось в канцелярии общего

собрания кассационных деп-тов.
В марте 1917 переим. во

Временный высший дисциплинарный суд

Сената, упраздненный декретом СНК в

ноябре 1917.

Источники: ПСЗ III. Т. 5. N 2959; Собр.

узаконений и постановлений Временного

правительства. Пг.,1917. Вып. 1. Ст. 109-

111; Декреты Советской власти. М., 1957.

Т. 1.N85.

Т.ГЛюбарская

Высшее художественное училище см.

Академия художеств.

Высшие женские курсы. 1870-1917.

Высшие уч. заведения для женщин.

Вначале существовали как внеправи-
тельственные уч. заведения за счет

частных пожертвований и платы за

обучение, потом стали получать дотации
от казны и действовали под
контролем Министерства народного
просвещения. Появлению В.ж.к.
предшествовали Публичные курсы для женщин

по программе муж. классических

гимназий (Лубянские), открытые в

Москве в окт. 1869, и Аларчинские в

Петербурге, открытые 1 апр. 1869,
предназначавшиеся для подготовки женщин

к слушанию университетских курсов.

Первыми В.ж.к. С университетским

курсом лекций по естественным и

словесным наукам, носившим

систематический характер, были курсы,
открытые в 1870 сначала в доме министра

внутр, дел, а затем в здании

Владимирского уездного уч-ща. Аналогичные

В.ж.к. организовывались в 1870 в

Киеве, в 1872 - в Москве (курсы проф. Ге-

рье) и др. В.ж.к. проф. Герье имели

прочную орг. базу и основывались на

положении, утвержденном 6 мая 1872,
согласно к-рому курсы Герье ставили

целью дать возможность девушкам со

ср. образованием продолжить
обучение. Всеми делами В.ж.к. руководил
пед. совет, состоявший из

профессоров Моск, ун-та (см. Университеты).
Он руководил уч. работой и финанс.
делами. Средства складывались из

платы за обучение и частных

пожертвований. Срок обучения первонач.
составлял 2, а с 1879 - 3 г. В.ж.к. Герье
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имели ист.-филологическое
направление, а уровень преподавания

соответствовал университетскому. По 2

направления (ист.-филологическое и

физико-математическое) имели В.ж.к. в

Киеве (1878) и Казани (1876). Петерб.
В.ж.к. (Владимирские), закрытые в

1875 и вновь восстановленные проф.
К.Н.Бестужевым, имели 3 отделения:

словесно-ист.,

физико-математическое и спец.-математическое.

Первонач. 3-годичный срок обучения с 1881

стал 4-летним. Для руководства их

деятельностью было учреждено спец.

Об-во для доставления средств
высшим женским курсам, к-рое не

ограничивалось одними финанс. вопросами.
Высоч. повелением 12 мая 1886 прием

на В.ж.к. был закрыт, а для решения

вопросов высшего жен. образования

при Мин-ве нар. просвещения была

организована спец, комиссия. Однако
она не решила проблемы, и В.ж.к.

возобновили свою деятельность в 1889,
хотя подверглись реорганизации.

Руководство петерб. В.ж.к. было изъято

из ведения Об-ва, в к-ром были

оставлены только финанс. дела. Во главе

курсов были поставлены директор и

инспектриса, назначаемые министром

нар. просвещения. Директор назначал

преподавателей. Мин-во утверждало
уч. программы В.ж.к.
Возобновленные петерб. В.ж.к. имели 2 отделения

(ист.-филологическое и

физико-математическое), а с 1906 еще и 3-е -

юрид.
Моск. В.ж.к. были вновь открыты в

1900 высоч. учрежденным 15 сент.

1900 мнением Государственного
Совета. Они были реорганизованы на

тех же осн., что и петерб. Отличие
состояло в том, что 3-е отделение,

открытое в 1906, было медицинским. В

думский период многие В.ж.к.

получали дотацию от казны, но она почти

полностью шла на содержание

администрации. Временные правила 27 авг.

1905, предоставившие автономию

унтам, указом 17 сент. 1905 были

распространены и на В.ж.к. 3 дек. 1905

министру нар. просвещения было

предоставлено право разрешать своей

властью открытие в университетских

городах В.ж.к., и число их

значительно увеличилось.
В нач. 1900-х годов рядом

правительственных постановлений были

расширены права выпускниц В.ж.к.

До этого времени В.ж.к. имели статус
частных уч. заведений и их аттестаты

не давали выпускницам к.-л. прав на

занятие должности и получение

звания. 19 дек. 1911 был принят закон

“Об испытаниях лиц жен. пола в

знании курса высших уч. заведений и о

порядке приобретения ими ученых
степеней и званий”. Этим законом

выпускницы В.ж.к. были уравнены в

правах с мужчинами, занимающими
соотв. должности в правительственных

средних уч. заведениях. Выпускницы
В.ж.к. допускались к экзаменам по

курсам наук, преподававшимся в

унтах и высших спец. уч. заведениях, в

спец, испытательных комиссиях,

организовывавшихся министром нар.
просвещения. Правила допуска к

испытаниям были определены циркуляром от

21 марта 1913. При этом В.ж.к. были

разделены на 3 разряда. В 1-й вошли

петерб., моек., киевские и казанские

В.ж.к., выпускницы к-рых получили
равные права с выпускниками ун-тов.
Ко 2-му разряду были отнесены В.ж.к.

Одессы, Харькова, Юрьева, Варшавы
и нек-рых др. городов, к 3-му разряду -

все остальные В.ж.к. Для выпускниц
1-го и 2-го разрядов не требовалось
спец, разрешения на допуск к

испытаниям, а для выпускниц В.ж.к. 3-го

разряда разрешение давал министр

нар. просвещения. Женщины,
успешно выдержавшие испытания,
получали диплом и звания соотв. высшего

уч. заведения. Уравнивание

выпускниц В.ж.к. в правах с

выпускниками ун-тов стало высшей ступенью

развития В.ж.к. Россия подошла к

тому, чтобы открыть женщинам

доступ в ун-ты и др. высшие уч.
заведения.

В.ж.к. были закрыты после

Октябрьской революции 1917.
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Источники: Лихачева Е. Мат-лы для

истории жен. образования в России.

СПб.,1890-1901; Дюринг Е. Высшее жен.

образование и ун-ты. СПб., 1902; С.-Пе-

терб. высшие жен. курсы за 25 лет.

СПб.,1903.

А Л.Панина

Высшие начальные училища. 1912-

1917. Всесословные начальные уч.

заведения открытого типа в системе

Министерства народного просвещения.

Учреждены по закону 1912 вместо

городских училищ. Имелись муж., жен. и

смешанные В.н.у. Туда принимались
дети, закончившие начальные (1-кл.

или 2-кл.) уч-ща. Срок обучения
составлял 4 г. Ученики 1-го и 2-го кл. В.н.у.
могли поступать в ср. уч. заведения со

сдачей 1-го экзамена по иностр,

языку. Окончившие полный курс В.н.у.
могли поступать в ср. техн. уч.
заведения и учительские ин-ты. Во В.н.у.

преподавались: Закон Божий, рус. яз.

и словесность, рус. история,
арифметика, геометрия, география,
естествознание, физика, начала алгебры,
рисование, черчение, пение, физкультура и

рукоделие (для девочек). Прекратили

существование в 1917.

Источник: ПСЗ II. Т. 47. N 50909.

АЛ. Панина



г

Галицкая четверть см. Четверти.

Галицкий приказ см. Четверти.

Гарнизонная комендантская

канцелярия см. Комендантская канцелярия.

Гарнизонная экспедиция Канцелярии
Военной коллегии. 1760-1812 (с 1719

по 1760 - Гарнизонное повытье

Канцелярии Военной коллегий). Указом

Петра I от 3 июня 1719, утвердившего
штат Воен, коллегии, в состав

канцелярии введена должность секретаря

при гарнизонных делах, при к-ром

организовано повытье в составе:

нотариус, 2 канцеляриста, 3 копииста и 4

писаря. Гарнизонное повытье ведало

вопросами формирования,
комплектования, размещения, мат.-техн.

обеспечения, боевой и строевой подготовки

гарнизонных полков и батальонов. В

связи с ростом численности рос. армии
и увеличением объемов работ
повытье в 1760 было преобразовано в

экспедицию с сохранением прежних

функций. Г.э. была ликвидирована 27

янв. 1812 в связи с упразднением Воен,

коллегии.

Источники: ПСЗ II. Т. 5. N 3255, 3383;
T.7.N4659;T. 9.N6872;T. 16. N 11991; Т. 23.
N 16959; Т. 32. N 24971.

И.В.Карпеев

Гарнизонное повытье Канцелярии
Военной коллегии см. Гарнизонная

экспедиция Канцелярии Военной коллегии.

Гарнизонные училища. 1702-1864.

Созданы при гарнизонных частях для

обучения солдатских детей, готовили

для армии писарей и унтер-офицеров.
Относились к категории низших

военно-уч. заведений. Упразднены в 1864 в

связи с реформой военно-окружного
управления (см. Военно-окружное
управление).

Источник: Воен, энциклопедия. СПб.,

1912. Т. 7.

И.В.Карпеев

Генерал-аудиториат. 1797-1812.
Создан указом имп. Павла I от 24 йнв.

1797 вместо упраздненной
Аудиторской экспедиции Военной коллегии

как высший воен, суд по гражд. и

уголов. делам для всех военнослужащих

армии. В состав Г.-а. входили:

ген.-аудитор (пред.), 2 обер-аудитора, 2

секретаря, регистратор и канцелярист.

Текущее военно-суд. делопроиз-во
было возложено на

ген.-аудитора-лейтенанта и 2 аудиторов, состоявших

при Военной коллегии. 8 окт. 1805

Г.-а. под влиянием прусского военно-

суд. законодательства был

реорганизован в коллегию, получив статус

высшего гос. учреждения, подчиненного

Сенату и императору. В состав Г.-а.

вошли: ген.-аудитор (президент), 6

асессоров (по 2 генерала от армии и флота
и 2 воен, советника). Делопроиз-во
велось в канцелярии, к-рую возглавлял

ген.-аудитор-лейтенант. Ему
подчинялись 6 обер-аудиторов и 12 аудиторов.
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Функции Г.-а. были расширены: в его

ведение были переданы следственные
и суд. дела армии, флота и гвардии,

учреждение военно-суд. комиссий для

рассмотрения дел лиц, предаваемых

суду высоч. властью. С нач. 1800-х

годов постепенно значение Г.-а. падает:

к восстановленной 15 февр. 1802

Аудиторской экспедиции отходит

рассмотрение части военно-суд. дел, а с

1808 доклады императору по военно-

суд. части становятся прерогативой
воен, министра. Г.-а. 27 янв. 1812 был

включен в состав Военного

министерства в кач-ве Аудиториатского
департамента.

Источники: ПСЗ 11. Т. 24. N 17719,

17757, 17775; Т. 28. N 21904; Т. 32. N 24971;
Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902. СПб.,
1902. Т. 12, ч. 1.

И.В.Карпеев

Генерал-аудиторская экспедиция
Военной коллегии см. Аудиторская
экспедиция Военной коллегии.

Генерал-берг-директориум. 1736-1742.

Центр, учреждение. Подчинялся
Кабинету е.и.в.(V). В кач-ве его

отделения в Москве функционировала
Контора Г.-б.-д. Имел в своем подчинении

Канцелярию главного правления

заводов и все учреждения, ранее
зависимые от Берг-коллегии. Находился в

Петербурге.
Создание Г.-б.-д., его

подведомственность и функции определялись
именным указом от 4 сент. 1736 и Берг-рег-
ламентом от 3 марта 1739. Несмотря
на присвоенный Г.-б.-д. статус
коллегии, принципы коллегиального

управления не были соблюдены при его

устройстве даже формально. Ключевые

вопросы решались искл. ген.-берг-ди-
ректором, единственный советник

фактически вел “правление дел” на

иностр, яз., а назначенный в 1739

секретарь
- на рус. яз. Данных о канц.

служителях, нижних чинах и

сохранившейся, по-видимому, при Г.-б.-д.

лаборатории для экспертизы руд пока не

выявлено.

Г.-б.-д. должен был осуществлять
всю совокупность обязанностей по

управлению тяжелой пром-тью, к-рые по

упразднении в 1731 Берг-коллегии
были возложены на Коммерц-коллегию, а

также предусмотренную
Берг-регламентом программу передачи всех

казенных предприятий в частные руки и

ликвидацию вследствие этого

местных органов горн, администрации. О

деятельности Г.-б.-д. известно лишь,
что в нем действительно велась

регистрация “партикулярных” з-дов, были

сосредоточены координация поисков

полезных ископаемых, взимание с

заводчиков десятинного сбора,
комплектование личного состава

подведомственных учреждений и обеспечение

потребностей казенного и частного

произ-ва в техн, специалистах и рабочей
силе. Установлено, что важное место

в работе Г.-б.-д. занимало

финансирование предприятий, переданных в

содержание ген.-берг-директора К.-А.

фон Шемберга (Гороблагодатских
железоделательных и медеплавильных з-

дов и Лапландских медных и

серебряных рудников) и орг-ция отданного

ему на откуп сбыта за границу
казенного железа.

Г.-б.-д. был упразднен на осн. высоч.

утвержденного доклада Сената от

7 апр. 1742, в к-ром констатировался

факт злоупотреблений ген.-берг-дире-

ктора и признавалось
целесообразным вместо Г.-б.-д. “быть

по-прежнему” Берг-коллегии.

Синоним:

Берг-директориум

Источники: ПСЗ I. Т. 9-11; РГАДА.
Ф. 271; Павленко Н.И. Развитие
металлургической пром-ти России в 1-й пол. XVIII в.:

Пром, политика и управление. М., 1953.

М.В. Бабич

Генерал-губернаторство. 1775-1917.

Крупные адм.-тер. единицы России,

включавшие, как правило, неск.

губерний и областей. Впервые образованы в

период реформы местного управления
в соотв. с Учреждением губерний от
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7 нояб. 1775. Именным указом от 13

июня 1781 “О новом расписании губерний
с означением ген.-губернаторов” было
создано 19 Г.-г. (наместничеств).
Большинство Г.-г. состояло из 2 губерний,
Моск, и Рижск. Г.-г. - из одной, Мало-

рос. - из 3, Новорос. - из 4. Г.-г.

возглавлялось ген.-губернатором. Указом от

12 дек. 1796 “О новом разделении гос-

ва на губернии” Г.-г. как пост. тер.
единицы упразднялись. В XIX - нач. XX в.

Г.-г. существовали в столичных губ., а

также на окраинах гос-ва (Сибирь,
Прибалтика, Ср. Азия, Д. Восток). В

периоды обострения классовой борьбы

создавались временные Г.-г. (в 60-70

годы XIX в., во время революции 1905-

1907).
С 1796 полуофиц., а с 1882 офиц.

нек-рые Г.-г именовались “краем”.

Среди полуофиц. названий известны:

Оренбургский край (1796-1881),
Прибалт. (1801-1876), Новорос. (1805-

1874), Юго-Зап. (1832-1914), Сев.-Зап.

(1850-1912), Привисленский (1874-

1917), Степной (1882-1917),
Приамурский (1884-1917). Офиц. краем
именовались: в 1882-1905 - Кавк,

наместничество, в 1886-1918 - Туркестанское Г.-г.

К 1917 в России существовали Г.-г.:

Моск., Варшавское, Киевское,
Туркестанское, Степное, Иркутское,
Приамурское; должность ген.-губернатора
существовала в Вел. Княжестве

Финляндском.

Г.-г. были упразднены после

Февральской революции, кроме
Туркестанского, во главе к-рого вместо ген.-

губернатора был поставлен ген.

комиссар, а после Октябрьской
революции, в нояб. 1917 - краевой Совнарком.
В апр. 1918 Туркестанский край был

упразднен, а на его месте создана

Туркестанская АССР.

Синоним:

Наместничество

Источники: ПСЗ I. Т. 20. N 14392; Т. 21.
N 15171; Т. 22. N 17634; ПСЗ II. Т. 28.
N 27293; Т. 51. N 56203; Т. 54. N 59476; ПСЗ
III. Т. 1. N 350; Т. 12. N 8557; СЗРИ. СПб.,
1832. Т. 2; Там же. СПб., 1842. Т. 2; Там же.

СПб., 1857. Т. 2; Там же. СПб., 1892. Т. 2;

Арсеньев К.И. Стат, очерки России. СПб.,
1848; Указатель изменений в

распределении адм. единиц и границ империи с 1860 по

1887 г. СПб., 1887; Блинов И.

Губернаторы. СПб., 1905; Градовский А.Д. Ист.

очерк учреждения ген.-губернаторов в

России //Собр. соч. СПб., 1904. Т. 1; Рябчен-
ко А.Е. Россия: Адм. деление империи.
СПб., 1907; Он же. Россия: Географическое
описание Рос. империи по губерниям и

областям. СПб., 1913. Ч. 1-2; Адм.-тер. состав

СССР на 1 июля 1925 и 1 июля 1926 в

сопоставлении с довоен. делением России. М.,
1926; Ерошкин Н.П. История гос.

учреждений дореволюционной России. М., 1983.

А.Н.Ерошкина, Е.В.Мезенцев

Генерал-кригс-комиссариатская
контора Адмиралтейств-коллегии. 1723-

1732; 1757-1763. Образована

приговором Адмиралтейств-коллегии 13
июня 1723 из Канцелярии воинского мор.

флота. 21 авг. 1732 по докладу Сената

преобразована в Комиссариатскую
экспедицию
Адмиралтейств-коллегии. 5 мая 1757 восстановлена высоч.

утвержденным докладом Сената и

Адмиралтейств-коллегии. Возглавлялась

ген.-кригс-комиссаром, его

заместителем был обер-(штер)-кригс-комиссар.
Заведовала личным составом флота и

адмиралтейскими чинами, их

жалованьем, квартирным обеспечением,

провиантом»; всеми мор. госпиталями и

инспектированием команд.

Упразднена 3 дек. 1763 по докладу

Морской российских флотов и

адмиралтейского правления комиссии.

Синоним:

Комиссариат. 1

Источники: ПСЗ I. Т. 8. N 6156; Т. 14.

N 10725; Т. 16. N 11982; РГА ВМФ. Ф. 212;
Веселаго Ф.Ф. Очерк мор. истории. СПб.,
1875. Ч. 1; Лебедев А.И. Адмиралтейств-
коллегия Ц Воен, энциклопедия. СПб.,
1911. Т. 1; Толстой Дм. О первонач.
учреждении и последовавших изменениях в

устройстве Адмиралтейств-коллегии // Мор.

сборник. СПб., 1855. Т. 16. N 6; Чубинский В.

Ист. обозрение устройства управления

мор. ведомством в России. СПб., 1869.

Е.В.Шведов
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Геиерал-кригс-комиссариатская
контора Военной коллегии см.

Генеральный кригс-комиссариат, Военная

коллегия.

Генеральная войсковая канцелярия.
XVI в.-1764. Центр, военно-адм. орган

при гетмане Украины. Зародилась
Г.в.к. в кон. XVI в. с появлением

должности ген. писаря, главы гетманской

канцелярии. Через Г.в.к. проходили
все распоряжения гетмана по гражд. и

воен, делам, она вела также

секретные и суд. дела. По именному указу
1734 Г.в.к. стала ведать ден. и

хлебными сборами на Украине, а с 1749 в ее

компетенцию входил сбор пошлины с

торговли и пром-ти (индуктивный

сбор).
Свое самостоятельное значение

Г.в.к. начинает терять со времени

Петровских реформ. В 1722 была

учреждена Малороссийская коллегия,

ставшая параллельным органом
управления на Украине. Хотя Г.в.к.
формально считалась равной Малорос.
коллегии, последняя разбирала жалобы на

Г.в.к. и следила за ее делопроиз-вом.
Часть воен, дел и нек-рые суд. из Г.в.к.

перешли в Малорос. коллегию.

Высшим органом для обеих был Сенат.

В 1727 Малорос. коллегия была

упразднена, а указом 1734 была

упорядочена форма документации по

сношениям Г.в.к. с вышестоящими и

подведомственными учреждениями. В

Канцелярию малорос. дел Сената Г.в.к.

отправляла доношения, по всем делам

гетманского управления на Украине
издавала указы, а от полков получала

рапорты.
В Г.в.к. входили ген. писарь, ген.

обозный и др. лица казацкой

старшины, во главе стоял регент.
Канцеляристами служили сыновья членов

казацкой старшины, окончившие Киевскую
духовную академию. Указы по

управлению Украиной, издаваемые Г.в.к.,

подписывали ген. писарь и все члены

Г.в.к., на документах, направляемых к

произ-ву, ген. писарь ставил свою

резолюцию. Курьерам в Петербург,

Москву и др. города Г.в.к. выдавала

паспорта, заверенные собств. печатью.

По указу 10 нояб. 1764 была

восстановлена Малорос. коллегия как

единственный орган управления
Украиной. Президент коллегии получил

статус ген.-губернатора. Г.в.к. была

упразднена.

Источники-. ПСЗ I. Т. 6. N 3852; Т. 7.
N 4200, 4523; Т. 9. N 6608, 6629, 6630, 6820;
Т. 12. N 9557; Т. 16. N 12277;
Энциклопедический словарь Рус. библиографического
ин-та / Изд. бр. Гранат. Т. 13, 14; Новый

энциклопедический словарь /Изд. Ф.А.

Брокгауз и И.А. Ефрон. СПб., б/г. Т. 14.

М.П. Дьячкова

Генеральная
евангелическо-лютеранская консистория. 1832-1917. Орган
адм. управления

евангелическо-лютеранской церковью в России.

Действовала на правах коллегии. Образована
высоч. утвержденным 28 дек. 1832

Уставом евангелическо-лютеранской

церкви. Г.е.-л.к. включала 4 членов (2
светских и 2 духовного звания).
Возглавлялась президентом (из светских

лиц) и вице-президентом духовного
звания, назначаемых императором,

при к-рых состояла канцелярия. При
Г.е.-л.к. состоял также прокурор,

назначаемый Сенатом. Члены Г.е.-л.к.

избирались на 3 г. из кандидатов от

местных евангелическо-лютеранских

консисторий и после одобрения

министром внутр, дел представлялись на

утверждение императора.
Г.е.-л.к. решала суд. дела,

поступавшие из местных консисторий,

рассматривала жалобы, управляла
имуществом евангелическо-лютеранских
церквей, вводила в должность

ген.-суперинтендантов и супер-интендантов,

рецензировала муз. произведения для

богослужений. Г.е.-л.к. собиралась 2

раза в год, 15 янв. и 15 июня, на сессии

(юридики), длившиеся 1-2 мес.

Заседания проходили не менее 3 раз в

неделю, в остальное время года - раз в

неделю. Г.е.-л.к. имела свою печать с

изображением гос. герба.
Ежегод. Г.е.-л.к. представляла
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четы в Министерство внутренних
дел о деятельности всех консисторий,
об имуществе
евангелическо-лютеранских церквей, послужные списки

членов и чиновников канцелярии

Г.е.-л.к., а также общую ведомость о

рожденных, умерших и вступивших в

брак лицах, исповедовавших

евангелическо-лютеранскую веру в России.

Г.е.-л.к. подчинялись

существовавшие на местах провинц. и гор.

евангелическо-лютеранские консистории,

к-рые отчитывались перед ней в своей

деятельности.

Г.е.-л.к. прекратила свое

существование в 1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 5. N 3796, 3998,

4165; Т. 7. N 5870, 5871;

Энциклопедический словарь / Изд. И.А.Брокгауз и

Ф.А.Ефрон. СПб., Т. 18, 25а; Цветаев Д.В.

Из истории иностр, исповеданий в России в

XVI-XVII вв. М.,1886.

М.ПДьячкова

Генеральная комиссия см.

Крестьянский поземельный банк.

Генеральная счетная комиссия. 1733-

1736. Центр, гос. учреждение,

созданное 7 мая 1733 для ревизии гос.

бюджета с 1719 по 1732. Г.с.к. должна

была проверять правильность получения

и расходования ден. сумм, а также

правильность составления соотв.

документации высшими, центр, и

местными учреждениями. Состояла в ведении

Кабинета е.и.в. (1).
Особые счетные комиссии,

созданные в 1731 и 1732 для проверки доходов

и расходов Сибирского и

Конюшенного приказов, Канцелярии от строений,
Провиантской канцелярии и нек-рых

др. учреждений, должны были

присылать всю документацию по проверке их

счетов в Г.с.к. Все коллегии и

канцелярии, не отчитавшиеся в своих доходах и

расходах с 1719 по 1732 перед Ревизи-

он-коллегией, также должны были

выслать в Г.с.к. отчеты за подписью своих

президентов и членов. На основе этой

документации Г.с.к. составляла “ген.

ведомость” и “краткую табель” для

представления ее в Кабинет е.и.в. Из

губерний и провинций в Г.с.к.

вызывались секретари и кацеляристы,
участвовавшие в составлении отчетов. За

несвоевременную присылку отчетов

были предусмотрены наказания в виде

штрафов и заключения под стражу

обер-секретарей. При выявлении

нарушений в ведении бюджета Г.с.к. имела

право вызывать к себе для ответа

членов и секретарей коллегий, при
необходимости их президентов, а также

губернаторов и воевод.

Г.с.к. состояла из 4 деп-тов: 1-й

проверял документацию Сената,

Синода, Адмиралтейства и Канцелярии
от строений с подчиненными им

учреждениями; 2-й - документацию

Камер-коллегии и подведомственных
ей учреждений; 3-й - документацию

Штатс-контор-коллегии и Штатс-

конторы в Москве с

подведомственными учреждениями; 4-й -

документацию Военной коллегии, Генерального
кригс-комиссариата, Канцелярии
главной артиллерии и

фортификации и Кадетского корпуса (см.
Кадетские корпуса). Каждый деп-т

возглавлялся дирекцией в составе советника,

асессора и одного или неск.

секретарей, в штат Г.с.к. входил экзекутор в

ранге майора и 88 подьячих.
За время своей деятельности Г.с.к.

не справилась с возложенными на нее

задачами. Указом от 13 янв. 1736 она

была ликвидирована, ее функции
были переданы особой конторе в составе

Ревизион-коллегии. Это учреждение

должно было закончить работу по

проверке гос. бюджета с 1719 по 1732.

Текущие бюджетные отчеты начали

поступать в Ревизион-коллегию.

Источник: ПСЗ I. Т. 9. N 6392, 6863.

М.П. Дьячкова

Генеральное консульство см.

Консульство.

Генеральный войсковой суд. Сер. XVII

в.-1785. Высшее суд. учреждение

Левобережной Украины. Образован в

период освободительной войны
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инского народа 1648-1654;
возглавлялся ген. судьей (членом Ген. старшины,
ближайшим помощником гетмана). В

XVII в. состав учреждения был

неопределенный - суд. разбирательство вел

один ген& судья при участии
“судового” писаря; по требованию гетмана в

состав суда вводились старшины. Суд

осуществлялся на осн. Литовского

статуса и Магдебургского права. По

указу Верховного тайного совета от 22

авг. 1728 Г.в.с. существовал в составе 3

украинцев и 3 русских, к-рые должны

были решать дела совместно, под

пред, гетмана как президента суда.
Решения суда могли быть обжалованы в

Коллегии иностранных дел (с 1764 по

1773 апелляционной инстанцией могла

быть Малороссийская коллегия).

Универсалом 17 нояб. 1760 Г.в.с. был

определен в составе 2 судей и 10

депутатов, избираемых ежегод. по одному от

каждого полка. Поскольку депутаты
небрежно исполняли эти обязанности,

ген.-губернатор Малороссии
президент Малорос. коллегии гр. П.Румян-
цев заменил их в 1767 пост,

непременными членами по назначению.

Функции Г.в.с.: рассмотрение
апелляционных дел, исключенных из

юрисдикции полковых и магистратских

судов; разбор дел по жалобам на Ген.

старшину (полковников, бунчуковых
товарищей); решение межевых дел.

Указом Сената от 13 дек. 1783

деятельность Г.в.с. была продлена до кон.

1785, после чего он был ликвидирован

в связи с введением на Украине обще-
рос. суд.-адм. учреждений. Указом

Павла I “О восстановлении в Малороссии
правления и судопроиз-ва сообразно
тамошним правам и прежним

обрядам” Г.в.с. восстанавливался в составе

2 ген. судей, 4 советников и Ю

заседателей (депутатов) из дворянства, с

разделением на 2 деп-та: уголов. и гражд.

дел, однако указ не был приведен в

исполнение.

Источники: ПСЗ I. Т. 6. N 3852; Т. 8.

N 3324; Т. 19. N 14057; Т. 21. N 15284; Т. 21.

N 15893; Т. 24. N 17594; Архив Юго-Зап.

России. Киев, 1865. Кн. 5. отд. 3;

Лазаревский А.М. Замечания на ист. монографию
Д.П.Миллера о малорусском дворянстве и

о статутовых судах. Харьков, 1896;
Миллер Д.П. Суды земские, городские и

подпоморские в XVIII в. Харьков, 1896; История
Украинской ССР. Киев, 1953. Т. 1; Диди-
ченков ВА. Нариси суспильно-политично-
го устрою Левобережной Украины кшця

XVII -

початку XVIII ст. Кжв, 1959.

А.Н.Ерошкина

Генеральный кригс-комиссариат.
1731-1736. Образован указом Анны

Ивановны от 28 окт. 1731

объединением комиссариатской и провиантской
частей воен, ведомства, изъятых из

ведения Военной коллегии.

Подразделялся на 4 деп-та: комиссариатский,

провиантский, мундирный и

казначейский, делами к-рых управляли ген.-

кригс-комиссар, ген.-провиантмейстер
и их помощники - обер-кригс-комис-
сар и

ген.-провиантмейстер-лейтенант. Дела решались коллегиально.

Г.к.-к. подчинялись все

комиссариатские и провиантмейстерские чины. В

Петербурге для оперативного

снабжения войск прибалт, региона деньгами,

вещами и провиантом была

учреждена особая Комиссариатская контора,
подчиненная обер-штер-кригс-комис-
сару. Для контроля расходов по воен,

ведомству в составе Г.к.-к. создавалась
Счетная контора во главе с 2 цалмей-

стерами: один (в чине майора) ведал

общеармейскими суммами, др.
(капитан) осуществлял приходно-расходные
операции на приобретение провианта
и фуража. Ввиду больших ден.
оборотов комиссариатского ведомства (до 4

млн руб. ежегод.) при проверках
присутствовали сенатор, представитель
прокуратуры и обер-фискал из Воен,

коллегии.

С целью совершенствования

комиссариатского ведомства указом 26 янв.

1736 Г.к.-к. был лишен

самостоятельности и включен в структуру Воен,

коллегии в составе 5 контор: генерал-

кригс-комиссариатская (сбор доходов
на содержание армии и отпуск денег),
обер-цалмейстерская (ден.
довольствие), мундирная (вещевое
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вие), провиантская (ведала прод.
частью и провиантскими магазинами) и

счетная (контрольная бухгалтерия и

сношения с Ревизион-коллегией).

Источники: ПСЗ I. Т. 8. N 5819, 5836,

5863, 5876, 5904, 6113; Т. 9. N 6299, 6391,

6441, 6872; Столетие Воен, мин-ва. 1802-

1902. СПб., 1903. Т. 12, ч.1.

И.В.Карпеев

Генеральный лютеранский синод.

1832-1917. Представительный орган
евангелическо-лютеранской церкви,
учрежденный высоч. указом от 28 дек.

1832, утвердившим устав этой церкви
в России.

В состав Г.л.с. входили: духовный

вице-президент и прокурор
Генеральной евангелическо-лютеранской

консистории, профессор богословского

фак-та Дерптского ун-та, президенты
или вице-президенты Петерб., Моск.,

Лифляндской, Курляндской и Эст-

ляндской ев

ангелическо-лютеранских консисторий и по одному

депутату от каждого консисториального

округа. Список участников Г.л.с.

представлялся на высоч.

утверждение. Необходимость созыва Г.л.с.

определялась Ген.

евангелическо-лютеранской консисторией,
разрабатывавшей повестку дня заседания и

представлявшей ее Министерству
внутренних дел, к-рое объявляло о

созыве Г.л.с. На заседаниях

рассматривались все вопросы деятельности

евангелическо-лютеранской церкви,
заслушивались доклады на

богословские темы. Вел заседания

председательствующий, к-рый назначался

императором из членов Г.л.с.

Делопроиз-во, в зависимости от кол-ва

рассматриваемых дел, велось

чиновниками канцелярии Ген. евангелическо-

лютеранской консистории или

назначаемыми ею чиновниками. По

завершении заседаний подлинники
протоколов представлялись в Мин-во

внутр, дел, а их копии - в Ген.

евангелическо-лютеранскую консисторию.
Заключения Г.л.с. министром внутр,
дел представлялись императору.

В консисториальных округах ежегод.

ген.-супер-интенданты и супер-интен-
данты собирали местные

евангелические синоды или общие духовные
совещания. Протоколы заседаний
пересылались в Ген.

евангелическо-лютеранскую консисторию.

Деятельность Г.л.с. прекратилась в

кон. 1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 7. N 5870, 5871;
Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.Брок-
гауз и И.А.Ефрон. СПб., б/г. Т.18, 25а.

М.ПДьячкова

Генеральный почтамт. 1727-1758.

Главное адм. учреждение для
управления гос. почтой. Под этим названием

управление почтой от бывш. ген.-

почт-директора и Почт-директорской
канцелярии перешло 8 февр. 1727 в

ведение вице-канцлера (с 1742 -

канцлера), утратив при этом руководство

ямской почтой, т.к. параллельно с Г.п.

в это время существовала система

особого почтового управления,

подведомственного Ямской канцелярии.

15 февр. 1758 почтовое ведомство из

ведения канцлера было передано
Коллегии иностранных дел, что было

закреплено сенат, указом от 30 сент.

1758. Все чиновники и дела

упраздненного Г.п. были переданы С.-Петерб.
почт-директору. В результате этой

реорганизации почтовое ведомство

утратило свою самостоятельность и

вошло в ведомство иностр, дел.

Источники: ПСЗ I. Т. 7. N 5008; Т. 15.
N 10883; Мин-во внутр, дел: Ист. очерк.
1801-1902. СПб.,1902; Соколов Н.И.
Краткий очерк истории почтового управления в

России //ПТЖ. 1893. N 4.
И.А.Иоффе

Генеральный штаб см. Главное

управление Генерального штаба.

Геологический комитет. 1882-1918.

Учрежден высоч. утвержденным
положением 19 янв. 1882 при Горн, деп-
те Министерства государственных

имуществ (см. Горный департамент)

для проведения геологических и
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лого-разведочных работ общегос.
значения. В 1894-1905 находился в

ведении Министерства земледелия и

государственных имуществ, в мае-окт.

1905 - в ведении Министерства
финансов, с окт. 1905 - Министерства
торговли и промышленности.

В функции Г.к. входили: изучение

геологического строения России,

проведение геологической разведки,

разработка полученных сведений и

издание науч, трудов, составление и

издание подробной геологической карты

гос-ва, сбор образцов горн, пород и

полезных ископаемых и составление

коллекций, содействие др. ведомствам
и частным лицам по предметам
ведения Г.к. Комитет проводил

экспедиции, в т.ч. междунар., участвовал в

подготовке междунар, геологической

карты Европы в нач. XX в.

Г.к. состоял из директора,
присутствия и штатного состава сотрудников.

Директор избирался на конкурсной
основе по представлению министра гос.

имуществ из числа ведущих ученых в

области горн, дела и утверждался

императором. Круг его обязанностей

включал: наблюдение за исполнением

сотрудниками возложенных на них

обязанностей; проверка проводимых
геологами работ в поле; представление год.

отчетов; заведование хоз. частью.

Присутствие Г.к. под пред, директора
состояло из членов имп. Академии наук по

минералогии, геогнозии и

палеонтологии, профессоров Горного института
и C.-Петерб. ун-та (см. Университеты)
по кафедрам геологии, палеонтологии,

минералогии и петрографии (с 1912).
Ведению присутствия подлежали:

выбор методов для геологических съемок

и составление геологических карт;
составление плана геологических

исследований и программ ежегод. работ;
издание трудов, карт и каталогов

коллекций; заключение соглашений с

учреждениями и частными лицами о

проведении для них геологических работ;
избрание кандидатов на должности ст. и

мл. геологов; ведение дел по

поручению министра гос. имуществ. Дела

решались коллегиально, постановления

утверждались министром. Первый
штатный состав Г.к. включал: 3 ст. и 3

мл. геологов, коллектора или

консерватора.

Должности геологов, состоявших

соотв. в 5-м и 4-м кл., замещались горн,

инженерами, получившими известность

трудами по геологии, или лицами,

получившими в одном из рус. ун-тов ученую
степень не ниже магистра геологии, и

утверждались присутствием. В их

обязанности входило произ-во
геологических работ и заведование коллекциями.

Ответственность за геологические и

палеонтологические коллекции нес

консерватор (он же архивариус и

делопроизводитель), назначавшийся

директором и состоявший в 9-м кл.

С 1883 директор Г.к. принимал
участие в заседаниях Горного совета и

Горного ученого комитета при

обсуждении адм. и науч, вопросов.
В 1894 в связи с преобразованием

Мин-ва гос. имуществ в Мин-во

земледелия и гос. имуществ Г.к.

практически не претерпел изменений. В 1897

вследствие возросшего объема работ
штат Г.к. был доведен до 22 чел. и

увеличены ассигнования на его

деятельность. В состав присутствия были

введены геологи, учреждены должности

секретаря-библиотекаря и 2 химиков.

Служащие Г.к. по ученой части стали

производиться в чины на правах
служащих Горного ин-та. Должности
директора и геологов Г.к. было

разрешено совмещать с должностями

профессора или адъюнкта Горного или

Лесного ин-тов.

По высоч. утвержденному 5 июля

1912 положению и новым штатам

директор состоял в чине 4-го кл. и

назначался министром торговли и пром-ти. При

директоре состояли вице-директор,

присутствие и хоз. комитет. Членами

присутствия избирались геологи,

прослужившие 30 лет, сроком на 5 лет с

утверждения министра, а также члены

Академии наук, профессора Горного
ин-та и ун-та. Адъюнкт-геологи и

геологи-сотрудники участвовали в
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ниях с правом совещательного голоса.

Кроме того в Г.к. состояли: 30

геологов в чине 5-го кл., адъюнкт-геологи

7-го кл., библиотекарь, лаборант,

препаратор, канц. служащие, казначей

(он же экзекутор). Произ-во съемок,

палеонтологических и

петрографических исследований, составление карт
вели геологи и адъюнкт-геологи. В

помощь им на сезон нанимали

геологов-сотрудников, практикантов,

коллекторов, топографов, химиков,

чертежников и др. специалистов. Геологи

и адъюнкт-геологи избирались
присутствием. Функции Г.к. остались

прежними. Хоз. комитет Г.к. состоял

из вице-директора и 2 геологов,

избираемых присутствием на 2 г. Он

осуществлял надзор за расходованием

сумм, наблюдал за ремонтом зданий и

др. хоз. мероприятиями. При Г.к.

имелись музей прикладной геологии, хим.

лаборатория, библиотека. Делопроиз-
во Г.к. вела канцелярия.

Г.к. издавал “Тр. Геологического
комитета” и “Известия

Геологического комитета”.

В 1912 было утверждено новое

положение о Г.к., его штаты

увеличились до 62 чел. Был выработан
10-летний план развития геологических

исследований в России, началась

планомерная геологическая съемка Сибири
и Д. Востока. В 1914 ассигнования на

деятельность Г.к. сократились. После

1917 науч, разработки Г.к. были

свернуты, а его деятельность переключена
на выполнение хоз. работ в осн. в

цент, районах России.

В марте 1918 Г.к. передан в ведение

ВСНХ. Г.к. просуществовал до 1 апр.

1930, после чего был расформирован
и на его базе возникли

самостоятельные ин-ты.

Источники: ПСЗ III. Т. 2. N 611; Т. 14.
N 10457,10702; Т. 17. N 13794; Т. 32. N 37713,
37725; Т. 33. N 40777; Горн, энциклопедия.
М., 1984. Т. 1; Лоранский А.М. Краткий ист.

очерк адм. учреждений горн, ведомства в

России. 1700-1900. СПб., 1900; Правящая
Россия: Полный сб. сведений о правах и

обязанностях адм. учреждений и

должностных лиц Рос. империи. СПб., б/г. Ч. 1-3;
Ист. обозрение 50-летней деятельности
Мин-ва гос. имуществ. 1837-1887. СПб.,
1888. Ч. 5; Ист. обзор деятельности
Геологического комитета и план работ комитета

на десятилетие 1912-1922 гг. СПб., 1912;

Выдающиеся отечественные геологи. Л.,
1978.

Б.М.Витенберг, М.ПДьячкова,

СЛ.Макарова

Гербовое казначейство. 1811-1919.

Структурная часть Министерства
финансов. Образовано “Учреждением
министерств” от 25 июня 1811 при

Деп-те разных податей и сборов из

Казначейства заготовления гербовой
бумаги. В 1863 передано в ведение Деп-та
неокладных сборов, в 1896 - Главному
управлению неокладных сборов и

казенной продажи питей

Министерства финансов, с 1901 - в ведение Деп-та
окладных сборов.

Г.к. занималось заготовлением,

рассылкой и продажей гербовой бумаги,
осуществляло прием из Экспедиции
заготовления государственных бумаг
гербовых знаков, марок (с 1874),
бандеролей (акцизных и таможенных),
промысловых документов и др., их

хранение, отпуск и рассылку в

казенные палаты. Упразднено 15 июля

1919 в связи с преобразованием Деп-та
окладных сборов и казенной продажи
питей в Центр, налоговое управление

Наркомата финансов.
Источники: ПСЗ I. Т. 31. N 24686; ПСЗ

11. Т. 37. N 39487; ПСЗ 111. Т. 16. N 12885;
Т. 21. N 20333; СУ. 1919. N 38. Ст. 377.

Д.И.Раскин

Герольдия. 1762-1848 (с 1722 по 1800 -

Герольдмейстерская контора).
Учреждение, ведавшее делами дворянства,

созданное при Сенате указом от

12 янв. 1722. Одновременно вводилась и

должность главы Герольдмейстерской
конторы - герольдмейстера, права и

обязанности к-рого определялись
должностной инструкцией от 5 февр.
1722. С 1762 по 1880-е годы название

Г. не являлось устойчивым: в

зависимости от местопребывания
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рицы Г. называлась

Герольдмейстерской канцелярией или конторой.
Штат Г.к. не был пост.: в разные

периоды в него входили, не считая

герольдмейстера, от 6 до 24 служащих:

секретари, переводчики,
протоколисты, канцеляристы, подканцеляристы,

регистраторы, копиисты, сторожа,
живописных дел мастера. По штату от

15 дек. 1763 в Москве “у
герольдмейстерских дел” числилось 12

чиновников: надворный советник, секретарь,

протоколист, регистратор, 2

канцеляриста, 2 подканцеляриста, 2 копииста,

2 сторожа. Указом Сената от 27 марта

1800 в состав Г. введены директор и

валенрихтер (судья), а указом от

4 февр. 1803 должность директора

упразднена и введен 3-й помощник

герольдмейстера.
Структура Г. пост, менялась. В 1785

она была разделена на 2 экспедиции:

по ведению дел о дворянском
достоинстве и о чиновниках по статейной

службе. Дела “Общего дворянского
гербовника” (по указу от 20 янв. 1797)

поступали в 1-ю экспедицию. По

правилам от 21 мая и штатам 18 мая 1832

в состав Г. входили 3 экспедиции (по

числу товарищей герольдмейстера).
1-я рассматривала дела, состоявшие в

ведении Общего собрания Сената: о

составе дворянства, причислении к

дворянству, гербах, произ-ве в чины,

переменах фамилий и др.; 2-я - ведала

делами, находившимися в ведении

Первого департамента Сената: об

определении дворян на службу и

увольнении с нее, произ-ве в чины,

награждении орденами Св. Владимира и

Св. Анны, принятии в рус. подданство;
3-я - делами по ревизии определений
губернских дворянских депутатских
собраний, удостоверением дворянства
тех или иных лиц по требованию
местной администрации, выдачей

свидетельств для поступления на службу.
Помимо экспедиций в составе Г.

имелись “временные столы”. Указом от

27 сент. 1832 в 1-й экспедиции был

учрежден временный стол для разбора
дел о почетном гражданстве; указом

от 19 июля 1834 - 2-й стол по делам
польской шляхты.

В функции Г. входило также

наблюдение за гражд. и воен, службой

дворянства (назначения, перемещения,
отставки, смотры, пожалования в чины,

освобождение от обязательной гос.

службы); подтверждение дворянского
достоинства, ведение родословных

книг, выдача грамот на дворянство

(согласно Жалованной грамоте

дворянству 1785 эти дела перешли в

ведение губ. дворянских депутатских

собраний, за Г. остались ревизия этих

учреждений, рассмотрение апелляций по

ним); обсуждение дел о возведении в

дворянство (указ от 6 февр. 1828), дел
о перемене и передаче фамилии, об

отыскании дворянства; выдача
свидетельств для поступления на службу

(указ 21 мая 1832); составление

дворянских гербов (должностная

инструкция 24 янв. 1722) и “Общего
дворянского гербовника” (указ 20 янв. 1797);

решение дел о возведении в почетное

гражданство (манифест от 10 апр.

1832). По указу от 27 марта 1800 Г. как

особой коллегии было повелено

сноситься с Сенатом рапортами, от него

получать указы.

Герольдия состояла при Сенате в

кач-ве особого учреждения до сер.

XIX в., указом от 12 июля 1848 она

была преобразована в особый

Департамент герольдии Сената.

Синонимы:

Канцелярия герольдмейстерских
дел; Герольдмейстерская контора;

Герольдмейстерская канцелярия
Источники: ПСЗ 1. Т. 6. N 3890, 3896,

4114; Т. 7. N 4659, 4932; Т. 15. N 10900,

11340, 11409, 11444; Т. 16. N 11626, 11751,

11989, 12280; Т. 22. N 16186, 16187; Т. 26.

N 19432, 19504, 20608; ПСЗ II. Т. 7. N 5376,

5387, 5618; Т. И, отд. 1. N 9297; Т. 12.

N 10257; Т. 13. N 10967, 11271; Т. 14, отд. 1.

N 12280; Т. 16, отд. 2. N 15105; Т. 21.

N 20401; Т. 23. N 22269, 22578; РГАДА.
Ф. 286, 394; РГИА. Ф. 1411, 1343; История

Правительствующего Сената за 200 лет.

1711-1911. СПб., 1911.Т. \-5; Павлов-Силь-

ванский Н.П. Государевы служилые люди.
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СПб., 1891; Памятная книжка МАМЮ. М.,

1890; Петровский С.А. О Сенате в

царствование Петра Великого. М., 1875;
Рудаков В.Е. Архив Деп-та герольдии
Правительствующего Сената. Владимир, 1908.

А.Н.Ерошкина

Герольдмейстерская контора см.

Герольдия.

Герольдмейстерская канцелярия см.

Герольдия.

Гидравлический корпус. 1782-1797.

Учрежден именным указом 31 окт.

1782 для руководства обустройством

водных сообщений и гидравлических

сооружений (шлюзов, каналов,

пристаней и т.д.). Насчитывал 16

строителей-гидравликов 1-й и 2-й степеней.

Первонач. формировался из

инженеров офицерского корпуса, ген. штаба,

кадетских арт. и инж. корпусов (см.
Кадетские корпуса), уже
находившихся на службе и имевших соотв. знания,

специалистов, приглашенных из-за

границы.
В обязанности членов Г.к. входили:

осмотр местности, составление планов

сооружений и их эксплуатация,
руководство строит, работами.

Прикомандированные к Г.к. офицеры из инж.

корпуса и ген. штаба осуществляли

непосредственное руководство работами

под надзором гидравликов; они

замещали места гидравликов 2-й степени по

мере их освобождения. Все замещения
по корпусу проходили с высоч.

утверждения. Для подготовки соотв.

специалистов в кадетском инж. корпусе были

введены курсы механики, гидравлики,

гидростатики и гидротехники.
По именному указу Павла I от

27 февр. 1797 все водные

коммуникации со строениями и производящимися

строит, и гидравлическими работами
были переданы в ведение гл.

директора водяных коммуникаций, действит.

тайному советнику Я.Е.Сиверсу. К

нему же перешло и заведование инж.-

гидравликами. С этого момента Г.к.

перестал существовать.

Источники: ПСЗ 1. Т. 21. N 15563;
Т. 24. N 17848; Ист. очерк развития орг-ции
ведомства путей сообщения. Б/м, после

1908; Лоранский А.М. Краткий ист. очерк

адм. учреждений горн, ведомства в России.

СПб., 1900.

СЛ.Макарова

Гидрографический департамент
Морского министерства. 1837-1885.

Структурная часть Морского
министерства. Г.д. создан именным указом

Сенату от 14 апр. 1837 на базе Управления

генерал-гидрографа. Подчинялся с

апр. 1837 по янв. 1860 нач-ку Главного

морского штаба, с янв. 1860 по 1885 -

управляющему Мор. мин-вом.

Находился в С.-Петербурге.
Г.д. в 1837-1760 включал

канцелярию директора и 2 отделения; в 1860-

1885 имел следующие части:

распорядительную, счетную, маячную и

лоцманскую, астрономическую и

метеорологическую, сигнальную,

инструментальную, чертежную, - их кол-во и названия

в этот период неск. раз менялись.

Г.д. ведал проведением

гидрографических работ (съемок, промеров,
описаний берегов), астрономических,

гидрометеорологических
наблюдений; составлением, уточнением,
изданием мор. карт, лоций; устройством и

содержанием маяков, створных
знаков, лоцманских, сигнальных,

телеграфных станций; обеспечением

флота картами, лоциями, инструментами,
навигационными приборами. Г.д.

рассматривал шканечные журналы судов;

собирал сведения и составлял записки

о плаваниях эскадр, экспедиций, судов;

рассматривал случаи столкновений,

крушений судов, посадки на мель.

В ведении Г.д. находились: Корпус
флотских штурманов,
гидрографический архив, библиотека, мор.
типография (до 1855), инструментальный
кабинет, мастерская мореходных
инструментов, нач-ки гидрографических
частей в мор. портах России.

“Положением об управлении мор.
ведомством”, высоч. утвержденным 3

июня 1885, Г.д. преобразован в
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ное гидрографическое управление
Морского министерства.

Источники: Собр. законов и

постановлений, до части мор. управления

относящихся, за 1837 г. СПб.,1838. Кн. 1; Собр.

узаконений, постановлений и др.
распоряжений по мор. ведомству за 1860 г. СПб.,

1861; Там же за 1867 г. СПб., 1868; Там же

за 1869 г. СПб., 1870; Указатель

правительственных распоряжений по мор. ведомству
за 1885 г. СПб., 1886; РТА ВМФ. Ф. 402.

Оп. 2 (Введение к описи). Д. 812; Гл.

гидрографическое управление //Воен,

энциклопедия. СПб., 1912. Т. 8; Чубинский В.Г.

Ист. обозрение устройства управления

мор. ведомством в России. СПб., 1869;

Огородников С.Ф. Ист. обзор развития и

деятельности Мор. мин-ва за 100 лет его

существования. 1802-1902. СПб., 1902.
А.СДубин

Гидрологический комитет. 1903-1917.

Образован высоч. утвержденным 24

марта 1903 мнением

Государственного Совета при отделе зем. улучшений

Министерства земледелия и

государственных имуществ в целях

обсуждения научно-техн, и юрид. вопросов

охраны и упорядочения водного хоз-ва

страны и рассмотрения проектов и

смет мелиоративных работ.
В состав Г.к. входили пред., по

одному представителю от министерств:

императорского двора и уделов,
внутренних дел, юстиции, финансов,
путей сообщения, 2 - от Военного

министерства, одному
- от отделения

физико-математических наук Академии

наук, представители деп-тов
земледелия и лесного, отдела зем. улучшений
Мин-ва земледелия и гос. имуществ,

специалисты по гидротехнике,

геологии, сел. хоз-ву, лесоводству, юристы.

Пред. Г.к. утверждался императором.
Он имел право приглашать на

заседания др. специалистов с правом

совещательного голоса. Делопроиз-во велось

отделом зем. улучшений. Решения Г.к.

утверждались министром.
К ведению Г.к. относились:

обсуждение мер охраны, умножения и

упорядочения состояния водных ресурсов

страны; обсуждение проектов соотв.

законоположений; разработка

мероприятий, обеспечивающих охрану вод;

обсуждение наиб, сложных
гидрологических и гидротехн. вопросов;

рассмотрение спорных вопросов при
проведении мелиоративных работ на

частных землях.

В 1905 в связи с реорганизацией
мин-ва Г.к. включен в Главное

управление землеустройства и земледелия.

По положению от 23 марта 1907 в

состав Г.к. доп. вошли представители от

Государственного контроля,
Геологического комитета, Имп. рус.

географического об-ва,
Переселенческого управления Министерства
внутренних дел, Деп-та гос. зем. имуществ
и отдела сел. экономики и с.-х.

статистики. Пред. Г.к. утверждался

императором по представлению министра
земледелия и гос. имуществ. Делопроиз-
во Г.к. велось в отделе зем. улучшений
Гл. управления землеустройства и

земледелия.

Упразднен Г.к. 7 окт. 1919 в связи с

созданием Гидрологического ин-та.

Источники: ПСЗ III. Т. 23. N*22713;
Т. 25. N 26172; Т. 27. N 29015; Новый

энциклопедический словарь / Изд.
Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон. СПб., б/г. Т. 13; Правящая
Россия: Полный сб. сведений о правах и

обязанностях адм. учреждений и

должностных лиц Рос. империи. СПб., б/г. Ч. 1-3;

Обзор деятельности Мин-ва земледелия и гос.

имуществ. 1902-1903. СПб., 1903;
Ежегодник отдела зем. улучшений за 1903-1914.

СПб. ;Пг., 1904-1915; Журналы заседаний

Гидрологического комитета Гл.

управления землеустройства и земледелия. 1914.

Пг., 1915.

СЛ.Макарова, Д.И.Раскин

Гимназии. 1726-1917. Всесословные

средние уч. заведения открытого типа.

Первые Г. были открыты в

Петербурге - Академическая (1726), Москве -

при Моск, ун-те (1755) и Казани

(1758). В соотв. с “Предварительными
правилами нар. просвещения” 1803

предписывалось в каждом губернском
городе иметь Г. или губ. уч-ще.
Возглавлялась Г. директором, к-рый
одновременно являлся директором всех

уч-щ губернии. Муж. Г. давали среднее
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образование, необходимое для занятия

должности, и право поступления в ун-т;

у жен. Г. таких прав не было, т.к. они

имели особый статус. Первонач. Г.
имели 4-летний срок обучения. Для

поступления в 1-й кл. требовалось
знание курса уездного училища. В 1811 в

Петерб. Г. был введен 7-летний срок

обучения. С принятием нового устава
8 дек. 1828 все Г. стали 7-летними.

Первые 4 кл. всех Г. имели общую
программу, ст. классы могли быть с

греч. яз. или без него. Хоз. и

дисциплинарными делами Г. ведал инспектор.
Уч.-воспитательные вопросы
решались на пед. совете. В штате Г.

имелись, кроме того, законоучитель и 10

учителей. Окончившие Г. могли

поступать в ун-т без экзаменов, а при

поступлении на службу имели нек-рые
льготы. С 1833 окончившим Г. стали

выдавать аттестаты и награды за

отличные успехи и поведение. Г.,

открывавшиеся в ведомстве Министерства
народного просвещения, находились в

непосредственном подчинении

попечителя учебного округа. В 1849 в устав
Г. были внесены изменения, согласно

к-рым Г. после 4-го кл. делились на 2

ветви: в 1-й ученики, готовившиеся в

ун-т, сверх общих предметов имели 5

часов в неделю лат. яз., а ученики,
готовившиеся на 1-е отделение

философского ф-та, изучали еще и греч. яз.;

во 2-й вместо древних яз.

преподавались в большом объеме рус. яз.,

математика и законоведение. В 1859 Г. были

разделены на 3 категории. В 1-й

категории акцент делался на преподавание

естествознания и законоведения, во

2-й - законоведения, в 3-й -

древних яз.

Уставом 19 нояб. 1864 Г. были

разделены на классические (с
преподаванием древних яз.) и реальные (без них). В

соотв. с п. 35 этого устава в

классических Г. латынь вводилась с 1-го, а

греч.
- с 3-го кл. Окончательное

оформление этого разделения

произошло по реформе Д.А.Толстого.
Согласно уставу от 30 июля 1871

только классические Г. давали право

поступления в ун-т. Реальные Г. были

превращены в реальные училища.
Этим же уставом в Г. вводилась
должность наставника; в обязанности

директора и инспектора включено ведение

уроков; учителя получили право вести

неск. предметов. С 1875 в Г. вводился
8-летний срок обучения за счет

2-годичного 7-го кл., к-рый с 1875 был

разделен на 7-й и 8-й кл. В это же

время Мин-вом нар. просвещения были

изданы правила о приемных и

выпускных экзаменах.

Реформа Д.А.Толстого была

дополнена жесткими мерами министра

нар. просвещения И.Д.Делянова,
усилившего экзаменационные
требования к поступающим в Г.,
внешкольный и дисциплинарный надзор за

гимназистами. Циркуляром 18 июня 1887

вводился, по существу,

имущественный и сословный ценз для

поступающих в Г. С кон. 80-х гг. правительство,

реагируя на недовольство об-ва

постановкой образования в Г. и, прежде
всего, формальным преобладанием в них

древних яз., издало ряд частных

инструкций и положений, сокращавших
кол-во часов на преподавание древних

яз., изменивших экзаменационные

требования по ним, отменивших древ-

негреч. яз. в мл. классах и т.д.

В 1900 была образована Комиссия
по вопросу об улучшении в ср. школе.

Самыми существенными

изменениями в статусе Г. были: уравнение уч.

программ 2 первых кл. Г. и реальных

уч-щ, отмена выпускного экзамена по

греч. яз., введение в состав пед.

советов представителей от дворянских,

земских и гор. органов
самоуправления, орг-ция родительских
комитетов, председатели к-рых становились

почетными попечителями Г. С этого

же времени частные лица и об-ва

получили право открывать

неправительственные Г. и прогимназии.

Однако отсутствие единой программы
преобразований ср. школы, частая

смена министров нар. просвещения

мешали реформе. В 1907-1908

циркулярами Мин-ва нар. просвещения
были восстановлены переводные
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мены во всех кл. Г. (кроме 2 первых),
усилен внешкольный надзор за

гимназистами, введено обязательное

ношение форменной одежды и др.

Распоряжением министра нар.
просвещения 19 окт. 1912 был восстановлен

письменный экзамен по лат. яз. на

аттестат зрелости. По штатам,

утвержденным 10 мая 1912, Г. включала

директора, инспектора (в Г. без

пансиона эту должность мог замещать

один из преподавателей),
преподавателей, классных наставников, их

помощников, врача, письмоводителя. В

Г. с пансионом, кроме того, были

воспитатели и фельдшер. Функции пед.

совета и хоз. комитета оставались без

изменений. Оставалась также и

внештатная должность почетного

попечителя. В 1-й кл. принимались дети

10-12 лет без сословных или иных

ограничений, но устанавливалась
процентная норма для детей иудейского

вероисповедания. Все правила
приема, перевода и выпуска, а также

взыскания с учащихся утверждались

министром нар. просвещения.
Г. были упразднены декретом СНК

“Об объединении уч. и

образовательных учреждений всех ведомств в

ведомстве Нар. комиссариата по

просвещению” от 30 мая 1918 и Положением

об единой трудовой школе РСФСР от

30 сент. 1918.

Источники: ПСЗ I. Т. 14. N 10346;
Т. 15. N 11144; Т. 22. N 16315; Т. 27. N 20597,
20666; Т. 28. N 21501; ПСЗ II. Т. 3. N 2502;
Т. 39, отд. 2. N 41472; Т. 46, отд. 2. N 49860;

Декреты Советской власти. М., 1959. Т. 2.

Разд. 1. N 192; Там же. М., 1964. Т. 3. Разд. 1.

N214.

АЛ.Панина

Главная аптека см. Аптекарский

приказ.

Главная артиллерийская канцелярия
см. Артиллерийская канцелярия.

Главная артиллерия см. Канцелярия
главной артиллерии и

фортификации.

Главная (главнейшая)
ингерманландская канцелярия см.

Ингерманландская канцелярия.

Главная дворцовая канцелярия.

[1712]-1786. Центр, учреждение.
Подчинялась до 1720-х и в 1743-1774

непосредственно монархам, в 1720-е-1743 и

1774-1786 - Сенату. В кач-ве ее

отделения во 2-й пол. 1720-х-1786

функционировала (в Москве или Петербурге)
Дворцовая контора (1). Имела также

в своем подчинении в 1724-1728

Приказ Большого дворца, в 1724-1732 -

Конюшенный приказ, в 1728-1774 -

местные “дворцовые конторы”,
“вотчинные правления” (см. Канцелярия
управителя дворцовых имений) и др.

учреждения, ведавшие дворцовым хоз-вом,
в 1774 -

сер. 1780-х - губернские
дворцовые конторы. Находилась в [1728-

1732] и 1737-1746 в Москве, остальное

время в Петербурге.
Образование Г.д.к. - не позднее 1712

- было связано, скорее всего, с

окончанием в 1710-е дел Дворцовой

канцелярии (действовавшей с 1705 в составе

Ингерманландской канцелярий). В

начальный период существования
именовалась Дворцовой походной
канцелярией, возглавлялась (по крайней
мере с кон. 1715) обер-гофмейстером
двора Петра I М.Д.Олсуфьевым, а

компетенция ее ср. с

предшественницей неск. сузилась. Управляя
дворцовыми имениями в Петерб. губ. и

получая какую-то часть доходов приказов
Большого дворца и Конюшенного,
она, по-видимому, не вмешивалась в

их деятельность. Однако уже 10 июня
1724 моек, дворцовые приказы,
объединенные сенат, указом от 16 февр.
1721 под ведением П.Е.Баскакова и

подчиненные Камер-коллегии,
поручаются М.Д.Олсуфьеву, а Дворцовая
походная канцелярия с нач. 1725

упоминается как Дворцовая канцелярия в

Петербурге (в отличие от “Дворцовой
канцелярии, что прежде была Приказ
Большого дворца” в Москве) или как

Г.д.к. С этого времени Г.д.к. занимает

в гос. аппарате положение, равное др.

752



центр, “коллегиям и канцеляриям” и

приобретает значение руководящего

органа среди дворцовых учреждений с

адм.-суд. функциями. Из них от Г.д.к.
не зависели полностью лишь те, к-рые

управляли личными имениями членов

царской семьи, причем по закрытии

Домовых контор, Собственной е.и.в.

вотчинной канцелярии и ее конторы

их делопроиз-во и служители вместе с

подведомственными землями и

крестьянами поступали в Г.д.к. Ее внутр,
устройство и порядок работы
сложились в соотв. с Генеральным
регламентом от 28 февр. 1720 и не

претерпевали существенных изменений

вплоть до издания 26 июня 1773 штата

Г.д.к., к-рый с учетом готовящейся

реформы местного дворцового
управления втрое ср. с 1730-ми сократил

группу канц. служителей при удвоении
руководящего состава Г.д.к.

Структура Г.д.к. включала

присутствие, численность к-рого в разные
годы колебалась от 2 до 7 членов (обер-

гофмейстер, он же судья или

главноуправляющий, советники, в 1731-1738

и 1741-1752 также ген.-директор всех

дворцовых волостей и вотчин),

канцелярию - примерно от 5 до 152

служителей (секретари, казначей,

протоколист, бухгалтер, регистратор,

архивариус, канцеляристы, копиисты) и ок.

10 нижних чинов (счетчики, сторожа,
переплетчик). При Г.д.к. состояли
также: воинский контингент из ок. 50

обер- и унтер-офицеров и солдат, гл.

обр. для охраны кладовых, столовых и

вещевых “припасов”; обслуживавшие
персонал Г.д.к. лекарь, подлекарь,
цирюльник; ок. 50 комиссаров,

ключников и подключников у произ-ва водок,

спиртов и свеч, у приема и отпуска

дров и угля, у приобретения предметов
дворцового обихода и т.п.;

архитектор, мастеровые люди и ученики,
обеспечивавшие сохранность
дворцовых помещений (столяры, печники,
оконочники, трубочисты),
специалисты по приготовлению теста,
различных напитков и др.

- их общее число и

отчасти состав зависели от

местонахождения Г.д.к. и от того, какие именно

дворцы она содержала,- в Петербурге
таких служителей обычно было более
200, в т.ч. причт церкви на Запасном

дворе и прислуга гребных судов. При
Г.д.к. числились еще от неск. чел. до
неск. десятков управителей и

приказчиков, образовывавших дворцовую
администрацию губерний, провинций
и уездов (см. Канцелярия управителя

дворцовых имений), а после

упразднения в 1774 ин-та управителей - личный

состав губ. дворцовых контор.
В деятельности присутствия Г.д.к.

преобладал
- по крайней мере до сер.

XVIII в., когда его составляли реально
1-2 члена, а по нек-рым данным и

впоследствии - принцип единоличного
решения дел. Обер-гофмейстер лично

участвовал в заседаниях обычно тогда,

когда двор и Г.д.к. пребывали в одной
и той же столице. В кон. 1720-х - кон.

1740-х при обер-гофмейстерах, а в

1732-1738 и 1741-1742 и при ген.-дире-

кторе дворцовых волостей и вотчин

состояли особые канцелярии, статус

к-рых и роль в механизме действия
Г.д.к. не до конца ясны. Складывание
канцелярии при обер-гофмейстерах,
не оформленное законодательно,

связано с тем, что М.Д.Олсуфьев, а затем

гр. С.А.Салтыков и бар. Х.-В. Миних,
возглавляя большинство центр,

дворцовых учреждений, часто

рассматривали их дела совокупно; поскольку

поступление дел в их личное

рассмотрение никак не регламентировалось, а

архивный фонд “канцелярий обер-
гофмейстеров” пока не исследовался,

трудно судить, была ли каждая из них

своеобразным отделением Г.д.к. или

органом, выступавшим как посредник

между дворцовым аппаратом и

высшими эшелонами власти (Кабинетом

е.и.в. (1), Сенатом и т.д.). Ген.-дирек-
тор бар. Г.-Г. Розен формально
подчинялся С.А.Салтыкову, но его

канцелярия несомненно обладала более

широкими полномочиями, чем время от

времени создававшиеся при разных
инстанциях комиссии со спец,
задачами - кроме проведения подворной
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реписи в дворцовых имениях, ревизии
их состояния, розыска в них

подлинных крепостей и др. документов для
восстановления дворцового архива

(сильно пострадавшего при моек,

пожаре 1737), - она фактически
осуществляла параллельно Г.д.к. и независимо

от последней большинство присущих
ей функций; вопрос, являлась ли

“канцелярия ген.-директора дворцовых

волостей” самостоятельным центр,

учреждением, требует детального

изучения, а пока приходится рассматривать
ее согласно именному указу от 18

марта 1732 о назначении Г.-Г.Розена в

кач-ве экспедиции Г.д.к.

Г.д.к. на всем протяжении своего

существования занималась заготовкой

продуктов и “разных мелочей” для

нужд двора. До нач. 1770-х годов она

организовывала эксплуатацию ряда

дворцов, перечень к-рых многократно
менялся (см. Гоф-интендантская

контора в Москве, Гоф-интендант-
ская контора в Петербурге). Для
исполнения этих обязанностей Г.д.к.
всегда получала из казны и прямо из

дворцовых имений ден. суммы,
передавая часть их в др. дворцовые

учреждения и выдавая жалованье разным

группам служителей, в т.ч. не

состоявшим в ее штате. До кон. 1720-х годов

дворцовые доходы предполагалось,

вероятно, сконцентрировать именно в

Г.д.к., но затем они постепенно

распределились между Придворной, Ка-

мер-цалмейстерской конторами и др.

конторами и канцеляриями
- к сер.

1770-х годов в Г.д.к. стали поступать

только средства для оплаты закупок и

содержания ее личного состава. К

осени 1724 в Г.д.к. сосредоточилась
выработка дворцовой хоз. политики, в

частности подготовка инструкций
Приказу Большого дворца и управителю
с. Коломенского, к-рые легли в основу

инструкций остальным управителям,

совершенствовавшихся вплоть до

1764. Тогда же Г.д.к., ранее
распоряжавшаяся вотчинами “дома его

царского величества” в Петербурге,
начинает контролировать приказы

Большого дворца и Конюшенный, а после

их закрытия в кон. 1720-х годов

руководство всем дворцовым хоз-вом

стало ведущим направлением

деятельности Г.д.к. С этого времени Г.д.к.
осуществляла назначение и смену

управителей имений и надзор за их службой;
обследование владений и

планирование мер к повышению их доходности

путем развития хлебопашества,

скотоводства, птицеводства, пчеловодства,

льноводства, садоводства,

огородничества, винокурения, кирпичных и

стекольных з-дов, рыбных и соляных

промыслов, текстильных и бумажных
ф-к; покупку новых имений, учет и

описание земель и угодий и орг-цию

хранения крепостных актов на все

виды владений; вынесение определений
о переселении дворцовых крестьян из

имения в имение, приписку к

дворцовым крестьянам бывш. крепостных

нек-рых конфискованных
частновладельческих имений, реже - выходцев

из др. слоев (напр., “выбегающих из

плена кочевых” народов и потом

крещеных “азиатцев”), решение спорных
вопросов принадлежности разных лиц

к дворцовым крестьянам и записи

дворцовых крестьян в купечество;

установление численности и

имущественного положения разных категорий
населения дворцового ведомства, их

налогообложения и повинностей;
отстаивание прав дворцовых

учреждений на регулирование жизни

подчиненных им людей и регионов;
расследование злоупотреблений
управителей и пересмотр их суд. приговоров;

защиту интересов дворцовых крестьян
и служителей в имущественных и

иных столкновениях с предствителями

др. сословий. В 1729-[1738] Г.д.к.
отвечала и за состояние охотничьего хоз-

ва, перешедшего затем в

распоряжение Обер-егермейстерской
канцелярии.

Обязанности поддержания в

порядке зданий и сооружений и наблюдения
за течением дел в принадлежащих

двору волостях, городах, мызах, слободах

и селах Г.д.к. разделяла по тер.

призна154



ку с Дворцовой конторой. Однако

ключевые проблемы управления

дворцовыми владениями и их жителями

оставались в искл. компетенции Г.д.к. до
1770-х годов. В результате изменений

(согласно именному и сенат, указам от

7 февр. и 5 марта 1774) в структуре
местной дворцовой администрации Г.д.к.

перестала комплектовать ее штат и

утратила большинство хоз. и суд. прав.
В то же время на нее было возложено

“попечение” о дворцовых имениях в

Петерб. и прибалт, губ., к-рое в

большинстве остальных губерний должны

были осуществлять губернские
дворцовые конторы. По мере введения

Учреждения о губерниях от 7 нояб.

1775 все дворцовые вотчины были

целиком переданы в подчинение

казенных палат и директоров экономии.

Г.д.к. была упразднена именным

указом Сенату от 2 нояб. 1786 с

передачей функций Придворной конторе.

Синонимы:

Дворцовая походная канцелярия
(до 1724); Дворцовая канцелярия в

Петербурге (1724-1728);
Петербургская дворцовая канцелярия
(1746-1786); Дворцовая канцелярия
Источники: ПСЗ I. Т.4-13, 15-22, 44,

ч. 2; Кирилов И.К. Цветущее состояние

Всерос. гос-ва / Подгот. Л.А.Гольденберг и

др.; Под ред. Б.А.Рыбакова и др. М., 1977;

РГАДА. Ф. 16,396, 1239; Индова Е.И.

Дворцовое хоз-во в России: 1-я пол. XVIII в. М.,

1964.

М.В.Бабич

Главная ингерманландская

канцелярия см. Ингерманландская
канцелярия.

Главная инспекция железных дорог
см. Инспекция железных дорог
Министерства путей сообщения.

Главная инспекция шоссейных и

водяных сообщений Министерства путей
сообщения. 1893-1899. Структурная
часть Министерства путей
сообщения, образованная высоч. повелением,

объявленным министру путей
сообщения 28 мая 1893 в целях исполнения

инспекторских обязанностей,
выполнявшихся ранее техн, отделом
Департамента шоссейных и водяных

сообщений Министерства путей
сообщения. Согласно положению,

утвержденному 11 июня 1893, Г.и.ш. и в.с.

осуществляла надзор за состоянием

шоссейных и водных путей,
наблюдала за исполнением местными

органами и должностными лицами законов,

правил, положений, инструкций и

распоряжений, касающихся водных и

шоссейных сообщений; выясняла на

местах эксплуатационные нужды
шоссейных и водных путей; производила
расследования по наиб, серьезным
несчастным случаям и происшествиям.

Подчинялась непосредственно

министру. В состав Г.и.ш. и в.с. входили:

гл. инспектор с правами директора деп-

та, помощники (число их

варьировалось по мере необходимости) и

канцелярия (делопроизводитель с 2

помощниками). Гл. инспектор имел право
участвовать в заседаниях совета министра

путей сообщения и Инженерного
совета Министерства путей сообщения
при рассмотрении вопросов, входящих

в компетенцию инспектора;
ходатайствовать перед министром о созыве

судоходных съездов и о назначении

совещаний представителей местного

судоходного промысла, товаропроизводителей,
земских и гор. выборных лиц и др. и

председательствовать на этих съездах и

совещаниях; участвовать (или
командировать одного из помощников) в

совещательные учреждения по судоходству
и устройству и эксплуатации
шоссейных путей; удостоверять правильность
и выгодность для казны действий
округов путей сообщения; участвовать в

работе окружных правлений по вопросам
поставок и проведения торгов;
принимать участие в торгах. По всем

вопросам отступления от законов,
положений и постановлений гл. инспектор или

его помощники имели право давать

указания непосредственно на местах, а

в случае их неисполнения сообщали
начальникам соотв. округов путей
сообщения.
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15 дек. 1895 Г.и.ш. и в.с. и Инспекция
железных дорог Министерства
путей сообщения были объединены под

управлением гл. инспектора ж. д., а

3 мая 1899 Г.и.ш. и в.с. была упразднена
на осн. “Временного учреждения Мин-

ва путей сообщения”, а ее функции
переданы вновь созданному

Управлению шоссейных и водяных сообщений

(см. Управление внутренних водных

путей и шоссейных дорог
Министерства путей сообщения).

Источники: ПСЗ III. Т. 13. N 9690,

9797; Т. 15. N 12286; Т 19. N 16822; Краткий
ист. очерк развития деятельности

ведомства путей сообщения за 100 лет его

существования. 1798-1898. СПб., 1898.

Н.М.Корнева, СЛ.Макарова

Главная казенная палата см. Рентереи
в Москве и Петербурге.

Главная канцелярия генерал-квартир-
мейстера см. Департамент
Генерального штаба Военного министерства.

Главная канцелярия над
таможенными сборами. [1763], 1764-1780.
Основана при Петерб. таможне в связи с

переходом в казенное владение всех

портовых и пограничных таможен и

таможенных сборов. Состояла в ведении

Коммерц-коллегии. Впервые
упоминается в должностной инструкции ее

директору
- действит. тайному

советнику Б.Х.Миниху от 20 нояб. 1763.

Начала работу 1 янв. 1764. По

утвержденному 12 февр. 1764 штату в

состав Г.к.н.т.с. входили 3 чиновника

штаб-офицерского чина, выборный из

купечества надзиратель, секретарь и

неск. приказных служителей.
Функциями канцелярии являлись: пересмотр
сети таможен и их штата, таможенный

контроль и борьба с беспошлинным

провозом товаров, разработка
предложений об улучшении таможенного

дела в целом, осуществление

руководства Петерб. таможней.

Канцелярия ликвидирована указом
Сената 20 окт. 1780 в связи с

передачей таможен и застав в ведение ген.-

губернаторов и губернаторов (по губ.
реформе 1775).

Источник: ПСЗ I. Т. 16. N 11658, 11955,

11975, 12043; Т. 20. N 14524, 15074.

А.Н.Ерошкина

Главная контрольная экспедиция при

Адмиралтейств-коллегии. 1802-1827.
Создана по докладу Адмиралтейств-
коллегии, высоч. конфирмованному
11 нояб. 1802, в целях осуществления

функций мат. и финанс. контроля
учреждений мор. ведомства. Отделения

экспедиции были образованы в

Кронштадте, Ревеле, Архангельске, Рочен-

сальме, Москве, Николаеве,
Севастополе, Херсоне, Таганроге.

Ликвидирована приказом по мор.

ведомству N 15 от 24 марта 1827.

Источники: РГА ВМФ. Ф. 227. On. 1. Д.
82-85; Ф. 243. On. 1. Д. 1861; Ф. 315. Оп. 2.

Д. 138; Ф. 1047. On. 1. Д. 1039; Приказы по

мор. ведомству за 1827. СПб., 1828.

Г.ФЛазуткова

Главная конюшенная канцелярия см.

Конюшенная канцелярия.

Главная межевая канцелярия. 1754-

1762. Центр, учреждение,
осуществлявшее орг-цию и руководство ген.

межеванием земель в России,
созданное указами Сената от 17 и 20 июня

1754 и 5 февр. 1755. Действовала на

основе “Инструкции межевщикам”,

утвержденной 13 мая 1754. Г.м.к.

состояла при Сенате, находилась в

Петербурге. В соотв. с указами от 5 февр.
и 11 апр. 1755 присутствие Г.м.к.

состояло из гос. межевщика с 2

товарищами, один из к-рых исполнял

прокурорские обязанности. Гос.

межевщиком являлся сенатор ген.-адъютант гр.

П.И.Шувалов, занимавший эту
должность до конца деятельности Г.м.к.

Кроме того, в состав Г.м.к. входили 2

секретаря, прикомандированные из

Вотчинной коллегии, и канц.

служители. При Г.м.к. состоял воинский

караул из 2 офицеров и 32 солдат.
16 февр. 1755 при Г.м.к. была

учреждена чертежная.
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Г.м.к. руководила набором

межевщиков из геодезии-офицеров и

геодезистов, к-рых по 3 чел. направляла в

уезды для межевания; следила за

ходом межевания; сообщала в Сенат о

необходимости принятия доп.

решений. Г.м.к. являлась апелляционной

инстанцией для владельцев земель,

недовольных межеванием. Ее решения

можно было обжаловать только в

Сенате. Г.м.к. устанавливала масштаб

карт, условные обозначения,

осуществляла оперативное хранение

документов о межевании (карт, полевых
межевых книг и т.д.). По окончании

межевания эти документы передавались в

Вотчинную коллегию.

Г.м.к. должны были подчиняться

губ. межевые канцелярии.

Фактически была создана только Губернская
межевая канцелярия в Москве.

Работы по межеванию велись медленно. К

1762 оно было проведено только в

Моск. губ. Указом Сената 16 окт. 1762

Г.м.к. была объединена с Губ.
межевой канцелярией в Москве под именем

Межевой канцелярии.

Источники: ПСЗ I. Т. 14. N 10237,

10352, 10360; Т. 15. N 10815, 10969, 10982;
Т. 16. N 11685; Герман И.Е. История
межевого законодательства от Уложения до ген.

межевания (1649-1765). М., 1893.

М.В.Бельдова

Главная палата мер и весов. 1893-1917.

Образована при Министерстве
финансов согласно положению 1893 в

целях сохранения единообразия,
точности и взаимного соответствия мер и

весов. Возглавлялась управляющим,
назначавшимся императором по

представлению министра финансов, в

состав входили инспекторы и

поверитель, утверждаемые в должности

министром финансов по представлению

управляющего, а также лаборанты,
механик, писцы, мастеровые, рабочие.

В функции Г.п.м. и в. входили:

хранение осн. образцов единиц веса и

меры, принятых в России и иностр, гос-

вах; изготовление точных копий с осн.

образцов мер и весов для губ. (обл.)

поверочных учреждений; выверка
копий мер и весов по осн. образцам; про-
из-во и выверка спец, измерительных

приборов, в т.ч. приборов,
представляемых частными лицами и

учреждениями и применяемых в торговле и пром-

ти (кроме приборов для учета акциза);

составление сравнительных таблиц

рус. и иностр, мер; установление наиб,

погрешностей, допускаемых в

образцовых мерах, служивших для текущих

поверок в Г.п.м. и в., губ. и обл.

поверочных учреждениях; составление

инструкций, определявших порядок

ведения дел в Г.п.м. и в., а также в

местных поверочных учреждениях;
исследование и обсуждение вопросов,
касавшихся мер и весов.

Г.п.м. и в. контролировалась

министром финансов, к-рый мог

командировать ее управляющего или

инспекторов для наблюдения за

правильностью произ-ва поверки мер и весов на

местах.

В 1917 вопросы поверки, cqotbct-
ствия мер и весов перешли в ведение

Наркомата торговли и пром-ти.

Источники: ПСЗ III. Т. 13. N 9747;
Правящая Россия: Полный сб. сведений о правах

и обязанностях адм. учреждений и

должностных лиц Рос. империи. СПб., 1905. Ч. 3;

Декреты Советской власти. М., 1964. Т. 3.

Т.Ю.Просянкина

Главная полицеймейстерская

канцелярия. 1732-1783. Центр, учреждение,
созданное указом от 29 авг. 1732 из

Петербургской полицеймейстерской
канцелярии для руководства всей рос.

полицией. Подчинялась Кабинету
е.и.в.(1), с 1741 - Сенату.

Г.п.к. возглавлялась

ген.-полицеймейстером, руководство Петерб.
полицией осуществлял его заместитель -

полицеймейстер. В сент. 1732 в

помощь главе Г.п.к. был назначен обер-
полицеймейстер Вельяминов (после его

увольнения др. не назначались).
Присутствие Г.п.к. состояло из 2 советников

(полковника и подполковника). Кроме
того, в штат (по указу от 22 сент. 1732)
входили: майор, капитан, прапорщик,
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квартиргер, архитектор с 2

учениками, 2 канцеляриста, 2 секретаря, 29

копиистов, 6 унтер-офицеров, 4 капрала
и 120 рядовых. Штат и численность

канцелярии менялись в зависимости

от изменения ее роли: в 1734 он

насчитывал 99 чел., в 1740 - 213, в 1763 - 316,
в т.ч.: ген.-полицеймейстер,
коллежский и надворный советники, асессор,

4 секретаря, протоколист, переводчик,

регистратор, архивариус, 6

канцеляристов, 11 подканцеляристов, лекарь,

отставные солдаты для поручений, 20
конных драгун, вахмистр, капрал,

священник, дьячок, квартиргер (майор) и

4 служителя при нем, архитектор с 17

служителями, каменных дел мастер с

учеником, бранд-майор,

брандмейстер, 7 унтер-брандмейстеров и 48

служителей при них; в кач-ве дежурных
состояли: премьер-майор, капитан,

поручики и писари. Для выполнения

тяжелых и грязных работ в Г.п.к.

содержались каторжники.

При Г.п.к. состояли Экспедиция о

колодниках и Розыскная экспедиция.

Г.п.к. руководила
полицеймейстерскими конторами, созданными в

городах в 1733, издавала указы и

инструкции, являлась апелляционной
инстанцией для рассмотрения жалоб на

действия местных органов полиции. По

указам от 29 июня и 4 июля 1737 Г.п.к.

выдавала паспорта лицам,

покидавшим Петербург, дважды в неделю

представляла рапорт адъютантам

императрицы, с 30 окт. 1744 - в

Коллегию иностранных дел о прибывших
иностранцах. Г.п.к. вела учет и

перепись гор. населения, учет земель в

городах, разрешала споры при застройке

(в 1737-1742 этими вопросами ведала

Комиссия по застройке Петербурга и

Москвы), производила следствие и суд
по адм. правонарушениям,
осуществляла наказание виновных, отправку

осужденных в Сибирь. В 1732 в Г.п.к.

из Адмиралтейств-коллегии был

передан каторжный двор, но вскоре

возвращен обратно. В 1737 в Г.п.к. из Ка-

мер-конторы были переданы дела об

отдаче кабаков на откуп. Указом от

12 окт. 1749 Г.п.к. производила
следствие о фальшивых векселях. Она

подавала в Сенат еженедельные ведомости

о ценах.

По направлениям деятельности

Г.п.к. делилась на столы: выдачи

паспортов, фурманских дел, канц. (ведал

личным составом) и др., а также

конторы: пожарную, архитектурную,

квартирную (заведовала постоем в

Петербурге).
Г.п.к. была упразднена указом от

24 окт. 1780 в связи с губ. реформой
1775. Указом от 15 февр. 1782
деятельность канцелярии была продлена

до 1 янв. 1783 для завершения

передачи дел в архив.

Синонимы:

Главная полиция;

Полицеймейстерская канцелярия

Источники: ПСЗ I. Т. 8. N 6164; Т. 9.

N 6378; Т. 10. N 7297, 7309, 7713; Т. И.
N 8315; Т. 12. N 9283, 9284; Т. 14, отд. 2.
N 11991; Т. 20. N 15074; Т. 21. N 15347;

Санкт-Петерб. столичная полиция. СПб.,
1903; Сизиков М.И. Центр, и столичный

полиц. аппарат России в 1732-1740

гг.//Армия и полиция в аппарате

эксплуататорских гос-в. Свердловск., 1973.
М.В.Белъдова

Главная полиция см. Главная

полицеймейстерская канцелярия.

Главная приемная комиссия

инженерного ведомства. 1895-1913. Создана 30

июня 1895 при Главном инженерном

управлении Военного министерства
для приема и освидетельствования во-

енно-инж. имущества, поступавшего
от различных фирм и складов на Гл.

инж. склад. Г.п.к.и.в. состояла из пред,
и 5 членов. Пред, назначался воен,

министром по представлению гл. нач-ка

инженеров, 3 члена избирались гл.

нач-ком инженеров из чинов Гл. инж.

управления, остальные назначались на

срок не более 2 лет из числа штаб-

офицеров инж. войск. На одного из

членов возлагалось ведение делопро-
из-ва, для приема и испытания спец,

имущества назначались доп.
временные члены из чинов военно-инж.
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домства. 31 авг. 1913 Г.п.к.и.в. была

ликвидирована, а для приема и

освидетельствования военно-инж.

имущества при Гл. инж. управлении были

учреждены спец, должности, состав к-рых

определялся штатами управления.

Источник: Приказы по воен,

ведомству. СПб., 1895. N 157; Там же. СПб., 1913.
N458.

И.В.Карпеев

Главная провиантская канцелярия.
1742-1797. Центр, учреждение,
образованное указом от 25 янв. 1742 из

Провиантской конторы Военной
коллегии для орг-ции снабжения

армии провиантом и фуражом.
Подчинялась Сенату. Впервые упоминается в

указе 17 авг. 1743. Деятельность

регламентировалась указами Сената и

высоч. утвержденными для
провиантского правления регулами от 9 янв.

1758. В функции Г.п.к. входили:
заготовка зерна и круп (их закупка,
получение по подрядам, а также прием
зерна, собранного в губерниях в порядке

подушного сбора); орг-ция хранения

собранного провианта в запасных

магазинах, постройка и содержание их,

создание пунктов хранения провианта
в местах дислокации армии и в

хлебных местах; орг-ция выдачи
довольствия армейским подразделениям по

разнарядкам, установленным
правительством; выдача хлебного

жалованья армейским чинам. Г.п.к. должна
была следить за кач-вом провианта и

периодически возобновлять его,

продавая старое зерно.
Г.п.к. имела контору в Москве и

сеть магазинов для хранения
провианта и фуража. Ей подчинялись

провиантские комиссии в войсках, а с 1758 -

Походная провиантская канцелярия.
Г.п.к. отчитывалась перед Сенатом

ведомостями о приходе и расходе

финансов и провианта, а также о

существующих и вновь созданных магазинах.

Г.п.к. получала от Военной коллегии

ген. табели о числе, составе и

расположении войск. Воен, коллегия

оказывала пост, влияние на дела Г.п.к., но

самостоятельность последней
сохранялась. Ассигнования провиантскому

ведомству шли через Главный кригс-ко-

миссариат.

Возглавлялась Г.п.к.

ген.-провиантмейстером. По высоч. утвержденному

докладу Воинской комиссии 6 апр.

1766 в присутствие входили: бригадир,
полковник и подполковник, а также

прокурор. В канцелярии существовала

должность экзекутора в чине

капитана, а всем канц. работникам были
присвоены чины: секретарям

- чин

капитана, канцеляристы стали ген.

писарями в чине сержантов,
подканцеляристы получили чин каптенармуса,

писари
-

капрала, протоколисты -

подпоручика, архивариусы
-

прапорщика. 31

июля 1764 Г.п.к. была разделена на

деп-ты: для произ-ва текущих дел и

для решения спорных дел. С 1791

Г.п.к. подчинена Воен, коллегии.

Подчинение было условным и выразилось
в том, что ген.-провиантмейстер вновь

стал членом коллегии. Указом 29 янв.

1797 Г.п.к. включена в состав Воен,

коллегии в кач-ве Провиантской
экспедиции.

Источники: ПСЗ I. Т. 11. N 8508, 8709,

8769; Т. 12. N 9030; Т. 15. N 10788, 10895;
Т. 17. N 12612; Т. 21. N 15741; Т. 24.

N 17768; Т. 33. N 12612; Столетие Воен, мин-

ва. 1802-1902. СПб., 1902. Т. 1;

Бескровный Л.Г. Рус. армия и флот в XVIII в.;
Добровольский А.М. Основы орг-ции
централизованного воен, управления. СПб., 1901.

М.В.Бельдова

Главная распорядительная комиссия

по перевооружению армии. 1869-1874;
1890-1897. Образована при Военном
Совете 20 марта 1869 под пред. воен,

министра Д.А.Милютина. Занималась

распределением и расходованием ден.

сумм, заключением контрактов на

изготовление скорострельных ружей и

металлических патронов для рус.
армии. Тесно взаимодействовала с

существовавшей при Главном

артиллерийском управлении Военного

министерства Исполнительной комиссией по

перевооружению армии. В февр. 1874

759



Г.к.п.п.а. прекратила свою

деятельность, возобновив ее 2 янв. 1890 под

рук. нового воен, министра П.С.Ван-

новского. Функции комиссии остались

прежними. В состав входили

представители арт. ведомства, члены Воен.

Совета и нач-к Канцелярии Военного

министерства. 13 апр. 1897 комиссия

была упразднена.

Источник: Приказы по воен,

ведомству. СПб., 1869. N 94; Там же. СПб., 1890.
N 3; Там же. СПб., 1897. N 105.

И.В.Карпеев

Главная соляная контора. 1754-1783;
1797-1803. Центр, учреждение,
осуществлявшее орг-цию добычи соли,
торговлю ею в России и контроль за

деятельностью этой отрасли. Образована
из Соляной конторы (1) указом 22

февр. 1754 в связи с расширением

отрасли и переименованием соляных ко-

миссарств в соляные конторы (2).
Находилась в Москве. Деятельность
Г.с.к. регламентировалась указами
Сената и Камер-коллегии, в

непосредственном подчинении к-рой она

находилась. В функции Г.с.к. входили:

обеспечение запаса соли в гос-ве на 2 г.

вперед в магазинах, к-рые спец,

строились в установленных местах;

контроль за наличием соли в магазинах,

пополнение ее запасов', а также прием

ден. поступлений от продажи соли;

представление ведомостей о продаже

соли в Камер-коллегию и Ревизион-

коллегию, подотчетность к-рой Г.с.к.
была установлена указом от 7 апр.

1772. Тогда же был издан штат Г.с.к.

Неудовлетворенность правительства
работой Г.с.к. вызвала ее

реорганизацию. Из ее служащих был

сформирован деп-т для завершения старых дел,
в составе 3 членов присутствия и 3

секретарей. Были образованы вновь 3

экспедиции с новым штатом

служащих: 1-я - заготовки соли; 2-я -

контроля за продажей соли и за

поступлением ден. средств (она обязана была
также сообщать в 1-ю экспедицию об

остатках соли); 3-я - следственных дел.

Возглавлял Г.с.к. соляной директор. В

штат Г.с.к. входили: 2 статских и

2 -коллежских советника, прокурор,
5 надворных советников, 3 асессора,
7 секретарей, комиссар в чине

капитана, 2 камерира, 4 протоколиста, 2

бухгалтера, 3 регистратора, архивариус,
18 канцеляристов, 16

подканцеляристов, 35 копиистов и переплетчик.
Г.с.к. подчинялись соляные конторы и

комиссарства на местах. Они

присылали в Г.с.к. ведомости о продаже соли и

выручку от нее.

Указом от 15 нояб. 1783 Г.с.к. была

упразднена, а ее функции были
переданы казенным палатам. Была

сохранена только экспедиция для

завершения старых дел. Указом от 17 февр:
1797 Г.с.к. была восстановлена на

прежних осн. В 1797 был принят

новый штат, значительно сокращенный.
Возглавлял Г.с.к. гл. директор, при

к-ром состояли: 2 статских и 2

надворных советника, прокурор, 6

коллежских асессоров (камериров),
бухгалтер, 3 секретаря, экзекутор,
протоколист, регистратор, 8 коллежских

регистраторов.

Манифестом от 8 сент. 1802 Г.с.к.

была подчинена Министерству
внутренних дел, а 18 мая 1803 включена в

состав Деп-та внутр.,дел.
Источники: ПСЗ I. Т. 14. N 10190,

10249, 10351; Т. 17. N 12381, 12690; Т. 19.

N 13784; Т. 24. N 17793; Т. 27. N 20406; Т. 44,

отд. 2. N 13887, 17849; Гос. учреждения
России в XVIII в. (Законодательные мат-лы):

Справочное пособие /Сост. А.В.Чернов.

М., 1960-
КЛ п Г АМ.В.Бельдова

Главная спектаклей дирекция см.

Дирекция императорских театров.

Главная экспедиция передела медной

монеты. 1762-1768. Сенат,

учреждение, действовавшее как орган центр,

управления. Имела в своем

подчинении монетные экспедиции в Москве и

Петербурге и др. городах (см.
Монетные экспедиции). Находилась в

Петербурге.
Образование, статус и структура

Г.э.п.м.м. определялись высоч.
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жденным докладом Сената, именным

указом от 17 янв. 1762 и штатами от

8 февр. 1762. Первонач. функции
Г.э.п.м.м., к-рая была создана по

настоянию гр. П.И.Шувалова для

руководства выменом в казну монеты,

изготовленной по 16 руб. из одного пуда

меди, переклеймением ее с

увеличением курса вдвое и ускоренной чеканкой
в дополнение к ней необходимого кол-

ва монеты по 32 руб. из пуда,

устанавливались названным сенат, докладом.

Сохранение Г.э.п.м.м. “в своей силе”

при коренном изменении направления
ее деятельности в связи с отменой в

кон. 1762 ден. реформы П.И.Шувало-
ва и возложением на нее орг-ции
изъятия из обращения выпущенной в ходе

этой реформы монеты было

законодательно оформлено сенат, указом от

20 янв. 1763.

Структура Г.э.п.м.м. включала

присутствие в составе 3 членов (штаб-

офицеры, асессор) и канцелярию - 24

служителя (секретари, протоколист,

регистраторы, канцеляристы,

подканцеляристы, копиисты, казначей,

бухгалтер). При Г.э.п.м.м. состояли еще

пробирный мастер и 6 выборных из

купечества счетчиков. По рапортам в

Сенат “гл. члена” М.Яковлева можно

предположить, что он полноправно

распоряжался в Г.э.п.м.м. и определял

круг обязанностей остальных членов,
ответственных перед ним.

Г.э.п.м.м. осуществляла: прием, учет
и отпуск по ордерам высших

учреждений сумм, составлявших прибыль
правительства от переклеймения медной
монеты с увеличением курса (до кон.

1762), а также от чеканки серебряной
монеты; руководство монетными

экспедициями в проведении ден. реформы
1762, а затем в переделе 32-рублевой
медной монеты вновь в 16-рублевую.

Г.э.п.м.м. была упразднена
именным указом от 10 янв. 1768, к-рый
предусматривал передачу завершения
вымена и перечеканки легковесной

медной монеты Моск, монетной

экспедиции (см. Монетные экспедиции в

Москве и Петербурге).
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Синоним:

Учрежденная при
правительствующем Сенате передела медной
монеты главная экспедиция

Источники: ПСЗ I. Т. 15-18; РГАДА.
Ф. 248; Георгий Михайлович, вел. кн.

Монеты царствования имп. Екатерины II.
СПб., 1894. Т. 1; Он же. Монеты

царствования имп. Елисаветы I и имп. Петра III. СПб.,
1896. Т. 2; Троицкий С.М. Финанс, политика

рус. абсолютизма в XVIII в. М., 1966.

М.В.Бабич

Главное артиллерийское управление
Военного министерства. 1862-1919.

Образовано 28 дек. 1862 из

Артиллерийского департамента Военного

министерства, Штаба генерал-фельд-

цейхмейстера и бывш. арт. отделения

Военно-ученого комитета. В Г.а.у.
сосредоточивались инспекторская,
техн., ученая, уч. и хоз. части арт.

ведомства. Управление ведало:

снабжением войск и крепостей всеми видами

оружия и боеприпасов; испытанием

новых и усовершенствованием старых

образцов оружия; формированием,
комлектованием и учетом личного

состава всех частей арт. ведомства и

чинов Г.а.у. (с 1 сент. 1910 дела по

личному составу арт. частей были переданы
в Главный штаб); мобилизацией

полевой, крепостной и парковой
артиллерии (1 сент. 1910 мобилизация

артиллерии перешла в ведение Главного

управления Генерального штаба);
боевой подготовкой арт. частей;
устройством, содержанием и руководством

арт. арсеналами, складами и

полигонами; заказами и приемкой оружия,
боеприпасов и арт. имущества на воен,

з-дах России и за границей; созданием

запасов оружия на случай войны; орг-
цией ремонта оружия, руководством
оружейными мастерскими;
устройством и содержанием пороховых з-дов.

Г.а.у. занималось также

рассмотрением суд. дел, связанных с финанс.
претензиями арт. ведомства к др.

ведомствам или частным лицам, а также

должностными, уголов. и полит,

преступлениями чинов арт. ведомства, на¬



ложением на них дисциплинарных
взысканий.

Первонач. Г.а.у. состояло из

канцелярии и 8 отделений: инспекторского,
военно-судного, искусственного,
арсенального, порохового и паркового,

оружейного, крепостного, счетного. К

общему составу управления
принадлежали также Артиллерийский
комитет Главного артиллерийского
управления (военно-ученая часть арт.

ведомства), чертежная с литографией,
типография, казначейская,
экзекуторская и журнальная части, архив.

Функции структурных частей Г.а.у. соотв.

их названиям.

Согласно Своду воен,

постановлений 1869 (первые 4 книги Свода были

утверждены Александром II 30 июня

1869) управление получило более

простую и гибкую структуру: канцелярия,
6 отделений (по личному составу,
арсенальное, крепостное, оружейное,
пороховое и сметное), судная часть и

архив. К общему составу Г.а.у.
принадлежал Арт. комитет. При управлении
состояли Михайловская арт. академия

(см. Военные академий) и уч-ще (см.
Военные училища),
руководствовавшиеся в своей деятельности особыми

постановлениями.

Во главе всего арт. ведомства стоял

ген.-фельдцейхмейстер. Его
помощник ведал непосредственно работой

Г.а.у., исполняя указания ген.-фельд-
цейхмейстера.

20 нояб. 1898 в составе Г.а.у. было

создано орг. отделение, судная часть

переим. в судное отделение, 4-е

(оружейное) и 5-е (пороховое) отделения

упразднены.
21 апр. 1903 был утвержден новый

штат Г.а.у.: канцелярия, судная часть и

9 отделений (по личному составу, орг.,
мобилизационное, по заготовке мат.

части полевой и осадной артиллерии,
по заготовке мат. части крепостной
артиллерии, счетное,

оружейно-патронное, пороховое и парковое, по

поверке техн, смет и отчетов). При Г.а.у.
состояли: Арт. комитет со своей

канцелярией, чертежной и литографией;

редакция “Арт. журнала” и Хоз.

комитет зданий, занимаемых управлением.
15 дек. 1908 была введена должность

нач-ка Г.а.у.; должность ген.-фельд-
цейхмейстера превращалась в высшее

почетное звание в артиллерии.
1 сент. 1910 Г.а.у. было

реорганизовано и получило новый штат. В состав

1-го отдела вошли: канцелярия, 1-е

(адм.) и 5-е (оружейно-патронное)
отделения, судная, журнальная и

казначейская части, архив; в состав 2-го

вошли: 2-е (по заготовке мат. части

полевой артиллерии), 3-е (по заготовке

мат. части крепостной, осадной и

тяжелой артиллерии), 4-е (счетное), 6-е
(пороховое), 7-е (по поверке техн,

смет и отчетов) отделения, делопроиз-
ва по конскому составу артиллерии, по

контролю бездымного пороха и по

перевооружению полевой артиллерии.
В связи с началом первой мировой

войны 1914-1918 была проведена

реорганизация Г.а.у. Согласно
утвержденным 18 июля и 7 сент. 1914

новым штату и положению Г.а.у.
состояло из 3 отделов: адм., хоз. и техн. арт.

заведений. Адм. отдел состоял из

канцелярии, юрид., журнальной и

казначейской частей, 1-го отделения (по

личному составу), мобилизационного
и орг. делопроиз-ва, архива и Арт. ист.

музея. Хоз. отдел состоял из

отделений: 2-го (по заведованию операциями
и учету имущества в складах), 3-го

(счетного), 4-го (по заготовке и

снабжению ручным оружием, пулеметами

и патронами к ним), 6-го (по заготовке

и снабжению боеприпасами, порохом
и взрывчатыми веществами), 7-го (по
заготовке и снабжению мат. частью,
вспомогательными и перевозочными

средствами крепостной и тяжелой

артиллерии), 8-го (по заготовке и

снабжению электротехн. средствами,
оптическими и мерительными
приборами); поверочной части и делопроиз-в:

распорядительного по заготовкам и

снабжению и по контролю пороха и

боевых припасов. Отдел техн. арт.

заведений состоял из отделений: 9-го

(з-ды пороховые и взрывчатых
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ществ), 10-го (патронные и трубочные
з-ды, снаряжательные мастерские арт.

складов), 11-го (з-ды оружейные) и

12-го (арсеналы и орудийный з-д).
При Г.а.у. состояли также: Техн,

часть, редакция “Арт. журнала”,
Инспекция техн. арт. заведений, чины для

приема изделий для артиллерии с

казенных и частных з-дов и для

контроля пороха и боевых припасов, Хоз.

комитет зданий Г.а.у., Арт. ист. музей.
22 авг. 1915 в связи с ростом

объемов произ-ва, заготовок и поставок

оружия для рус. армии, хоз. отдел

Г.а.у. был разделен на 2 части. 1-й хоз.

отдел состоял из 6 отделений: 4-го (по
заготовке и снабжению мат. частью

полевой артиллерии), 5-го (по
заготовке и снабжению ручным оружием,
пулеметами и патронами к ним), 7-го (по
заготовке и снабжению мат. частью,

вспомогательными и перевозочными

средствами крепостной и тяжелой

артиллерии), 8-го (по заготовке и

снабжению электротехн. средствами,
оптическими и мерительными
приборами), 11-го (з-ды оружейные) и 12-го

(арсеналы и орудийный з-д), а также

делопроиз-ва распорядительного по

заготовкам и снабжению. 2-й хоз.

отдел включал 5 отделений: 2-е (по
заведованию операциями и учету
имущества на складах), 3-е (счетное), 6-е (по
заготовке и снабжению боевыми

припасами, порохом и взрывчатыми
веществами), 9-е (з-ды пороховые и

взрывчатых веществ) и 10-е

(патронные и трубочные з-ды,

снаряжательные мастерские арт. складов),
поверочную часть и делопроиз-во по

контролю пороха и боевых припасов.

Одновременно на 3 части

разделился и отдел техн. арт. заведений Г.а.у.:
1-й отдел ведал з-дами оружейными,
сталеделательными, патронными и

трубочными, взрывателей и гильз, ма-

шиностроит.; 2-й отдел - з-дами

пороховыми и взрывчатых веществ; 3-й

отдел -

арсеналами и з-дами по

изготовлению мат. части и снарядов.
28 окт. 1915 в составе 1-го хоз.

отдела было создано 15-е

(реквизиционное) отделение и делопроиз-ва: торг, и

по общим хоз. вопросам; в составе 2-го

хоз. отдела: 13-е отделение (по
заготовке и снабжению удушливыми

средствами и ручными гранатами) и 14-е

(по заготовке на частных з-дах
взрывчатых веществ).

1 апр. 1916 в составе 1-го хоз.

отдела было образовано 16-е отделение

(по заготовке и снабжению

автомобилями), а в составе 2-го хоз. отдела - 17-е

(по заготовке и снабжению

бомбометами и минометами с их боевыми

припасами). Во 2-м хоз. отделе, кроме

того, 9-е отделение было разделено на

2: собственно 9-е, ведающее

пороховыми з-дами и 9/а - з-дами взрывчатых

веществ. Создавался также 3-й хоз.

отдел в составе: торг, делопроиз-во и

отделения: 3-е (счетное по кредитам в

мирное время), 18-е (счетное по

кредитам воен, времени), 19-е (расчетное по

заказам отеч. предприятиям) и 20-е

(расчетное по заготовкам за границей
и по требованию и учету иностр,

валюты).
5 янв. 1917 в составе Адм. отдела

Г.а.у. было образовано делопроиз-во
по личному составу классных и

нижних чинов. В 1-м отделении остался

лишь учет личного состава офицеров
арт. ведомства. В нач. 1917 в том же

отделе создано делопроиз-во по

рабочему вопросу.

После Февральской революции
1917 в результате начавшейся

демократизации рус. армии и органов воен,

управления при Г.а.у. были созданы
войсковые комитеты и проведены др.

структурные изменения. В

преобразованном виде в структуре Центр,
управления РККА Г.а.у. продолжало
существовать и после Октябрьской
революции.

Источники: СВП. 1869. 1-е изд. СПб.,
1869. Кн. 1; Там же. 3-е изд. СПб., 1907;

Приказы воен, министра. СПб., 1862.
N 375; Там же. СПб., 1865. N 113; Приказы
по воен, ведомству. СПб., 1898. N 307; Там
же. СПб., 1903. N 150; Там же. СПб., 1908.
N 587; Там же. СПб., 1910. N 496; Там же.

СПб.; Пг., 1914. N 452, 603; Там же. Пг.,
1915. N 446, 580; Там же. Пг., 1916. N 189;
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Там же. Пг., 1917. N 306, 366; Приказы
Нар. комиссариата по воен, делам. Пг.,
1917. N 31; Там же. М., 1918. N 414,445,446.

И.В.Карпеев

Главное военно-медицинское

управление Военного министерства. 1867-

1909. Образовано 22 марта 1867

вместо Медицинского департамента
Военного министерства. Управление
осуществляло заведование личным

составом чинов военно-мед. ведомства,

укомплектование войск и военно-

врач. заведений медиками,

ветеринарами и фармацевтами, обеспечение

лекарствами и мед. имуществом,

контроль за санитарным состоянием войск,

подготовку планов Мобилизации

военно-мед. ведомства на случай войны

или массовых эпидемий.

Г.в.-м.у. возглавлялось нач-ком,

одновременно являвшимся гл.

военномед. инспектором; состояло из

канцелярии и 4 отделений: личного состава,

врач.-практического, хоз.,
аптечно-ревизионного. Кроме того, в состав

управления входили судная часть, архив
и экзекутор, исполнявший

обязанности казначея.

При Г.в.-м.у. состоял Военно-мед

ученый комитет. Гл. воено-мед.

инспектору была подчинена
Медико-хирургическая академия (см. Военные

академий). 13 июня 1872 при Г.в.-м.у. был
учрежден врач.-стат. отдел. 18 июля

1885 делопроиз-во по бухгалтерии

Г.в.-м.у. было выделено из хоз.

отделения в самостоятельную счетную
часть. 12 янв. 1890 при Г.в.-м.у. были

учреждены мобилизационная и

санитарно-стат. части (последняя взамен

врач.-стат. отдела). На экзекутора
было возложено заведование архивом и

казначейской частью, а должность

нач-ка архива была упразднена.
В 1891 в Г.в.-м.у. назначен врач для

лечения чинов управления; в 1893 (до
1906) - профессор-консультант по

глазным болезням.

21 авг. 1895 при Г.в.-м.у. учреждено
вет. отделение, преобразованное
19 нояб. 1902 в военно-вет. отдел во

главе с военно-вет. инспектором.
В 1896 Г.в.-м.у. был подчинен з-д

военно-врач. заготовлений. 6 марта 1906 к

штату Г.в.-м.у. добавлена орг. часть, в

к-рой было сосредоточено делопроиз-
во по всем вопросам, относящимся к

орг-ции военно-мед. ведомства в

мирное и воен, время.
22 дек. 1909 Г.в.-м.у. было

преобразовано в Главное военно-санитарное

управление.

Источники: ПСЗ II. Т. 42. N 44412;

Приказы воен, министра. СПб., 1867.
N 103; Приказы по воен, ведомству. СПб.,
1869. N 1; Там же. СПб., 1872. N 176; Там
же. СПб., 1885. N 186; Там же. СПб., 1895.
N 205; Там же. СПб., 1902. N 13; Там же.

СПб., 1906. N 147; Там же. СПб., 1909.
N 582; СВП. 1869. 3-е изд. СПб., 1907. Кн. 1;
Свод штатов военно-сухопутного

ведомства. СПб.,1893. Кн. 1.
Е.В.Карева

Главное военно-метеорологическое

управление. 1915-1918. Образовано
22 дек. 1915 в целях обслуживания
действующей армии и флота в области

метеорологии. Окончательно

сформировалось и приступило к работе 4 янв.

1916. Г.в.-м.у. состояло в ведении зав.

авиацией и воздухоплаванием в

действующей армии. В структуру Г.в.-м.у.
входило 3 отдела: 1-й - службы
предсказания погоды и заведования

местными военно-метеорологическими
органами -

осуществлял контроль за

деятельностью

военно-метеорологических отделений при штабах армий,
метеостанций и пунктов наблюдения,

следил за правильным составлением

прогнозов погоды для армии и флота
и своевременной рассылкой их на

места; 2-й -

науч, разработки методов

предсказания погоды -

руководил

научно-исследовательскими работами в

области метеорологии; 3-й -

инструментальный - занимался произ-вом,

проверкой, упаковкой, и отправкой на

места спец, метеорологического
имущества и приборов. Кроме того, при

Г.в.-м.у. состояли 3 инспектора, ст.

ученый метеоролог и правитель дел.

Управление находилось в Петрограде
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и все штатные должности в нем

занимали лица из состава служащих
Николаевской (Пулковской) гл.

физической обсерватории.
16 марта 1918 Г.в.-м.у. перешло в

ведение наркома по воен, делам, чем было

положено начало его реорганизации и

демилитаризации в советское время.

Источники: Приказы по Гл.

военнометеорологическому управлению. 1916-

1917; Приказы Нар. комиссариата по воен,

делам. Пг., 1918. N 214; РГВИА. Ф.836.
On. 1. Д. 2, 3,5,6.

И.В.Карпеев

Главное военно-морское судное
управление. 1867-1917. Учреждено
приказом ген.-адмирала N 117 от 29 июня

1867 как высший суд.-адм. орган мор.

ведомства вместо упраздненного

Управления флота генерал-аудитора в

связи с военно-мор. суд. реформой и

введением в действие этим же

приказом Военно-мор. суд. устава. Начало

функционировать с 1 сент. 1867.

Новая система военно-мор. судопроиз-
ва вводила начала гласного и устного

суда, предоставляла обвиняемым

право защиты.

Наряду с Г.в.-м.с.у. в военно-мор.

суд. ведомство входили: Главный

военно-морской суд, военно-морские суды,
экипажные {корабельные) суды.

Прокурорский надзор осуществляли гл.

военно-мор. прокурор, его товарищ,

военно-мор. прокуроры и их

помощники. Для произ-ва следствия были

учреждены должности военно-мор.

следователей. Число чинов в военно-мор.

суд. учреждениях и порядок их работы
были определены штатами и

“Наказом военно-мор. суд. местам”,
утвержденными императором соотв. 22

июня и 16 авг. 1867. Г.в.-м.с.у.
осуществляло руководство деятельностью суд.

учреждений мор. ведомства. В нем

было сосредоточено делопроиз-во по Гл.

военно-мор. суду и переписка по

военно-суд. ведомству. По “Положению об

управлении мор. ведомством” на Г.в.-

м.с.у. возлагались:
•

ведение суд.-след-
ственных дел по преступлениям

офицеров и чиновников мор. ведомства,

толкование суд. законов; переписка по

приговорам военно-мор. судов,
представляемым императору на

конфирмацию; рассмотрение дел о снятии

штрафов, о крушениях и

повреждениях воен, и коммерческих судов и др.;
ведение делопроиз-ва по личному

составу суд. ведомства; устройство мест

заключения и контроль за

содержанием заключенных. Возглавлялось Г.в.-

м.с.у. нач-ком - гл. военно-мор.

прокурором, к-рый одновременно входил в

состав Гл. военно-мор. суда. Кроме
него в штате состояли его помощники,

ст. и мл. делопроизводители;
последние составляли канцелярию. Гл.

военно-мор. прокурор избирался из чинов

первых 4 кл. Табели о рангах с

высшим юрид. образованием;
непосредственно подчинялся управляющему

Морским министерством, по

представлению к-рого через ген.-адмирала

утверждался в должности указом

императора. В ведении прокурора находились
все чины прокурорского надзора.

Военно-мор. суд. устав вводился в

жизнь поэтапно и действовал до 1906.
В 1869 он был дополнен Воинским

уставом о наказаниях уголов. и

исправительных, к-рый в системе мор.
ведомства начал действовать с 1 сент. 1868; в

1874 переиздан с добавлением 68-ми
статей о ведении суда во время
плавания кораблей и о крушениях воен, и

коммерческих судов. В 1880 утвержден
новый военно-мор. Дисциплинарный

устав, а в 1886 - Положение об

офицерах военно-мор. суд. ведомства. В 1906

были учреждены военно-мор. полевые

суды, в 1910 положение об этих судах
включено в Свод мор. постановлений.

Г.в.-м.с.у. упразднено
постановлением СНК N 75 от 2 дек. 1917, а его

функции были возложены на созданную в

советском военно-мор. флоте

Верховную мор. следственную комиссию.

Источники: Собр. мор. узаконений за

1867. СПб., 1868; Воен, энциклопедия.
СПб., 1914. Т. 16; Чубинский В. Ист.

обозрение устройства управления мор.
ведомством в России. СПб., 1869.

В.А.Николенко
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Главное военно-санитарное
управление Военного министерства. 1909-

1918. Образовано 22 дек. 1909 в

результате переименования Главного

военно-медицинского управления с

сохранением его функций. 1 сент. 1910

был утвержден штат управления: нач-к,

одновременно являвшийся гл.

военносанитарным инспектором,

канцелярия, 4 отделения (по личному составу,

врач.-санитарное, хоз. и

госпитальное), части (мобилизационная,

санитарно-стат., счетная и судная), архив.

При управлении состояли:

Военно-санитарный ученый комитет,

редакция “Военно-мед. журнала” и з-д

военно-врач. заготовлений. Военно-вет.

отдел был выделен из управления в

самостоятельное Ветеринарное
управление армии.

16 февр. 1911 мобилизационная
часть переим. в мобилизационное (5-е)
отделение, а счетная часть - в счетное

(6-е) отделение.

В 1912 гл. военно-санитарному

инспектору была подчинена Имп.

военно-мед. академия (бывш.

Медико-хирургическая, см. Военные академий).
21 июля 1917 в составе управления

вместо санитарно-стат, части было

учреждено санитарно-стат. бюро.
29 авг. 1918 Г.в.-с.у. было

включено в состав Нар. комиссариата
здравоохранения РСФСР.

Источники: СВП. 1869. 3-е изд. СПб.,
1907. Кн. 1; Приказы по воен, ведомству.

СПб.,1909. N 582; Там же. СПб., 1910.

N 496; Там же. СПб., 1911. N 84; Там же.

Пг., 1917. N 463; Приказы Нар.
комиссариата по воен, делам РСФСР. Пг., 1918. N 444,

689, 786.

Е.В.Карева

Главное военно-судное управление
Военного министерства. 1867-1918.

Образовано 29 марта 1867 в

результате преобразования Аудиториатского
департамента Военного
министерства в целях заведования военно-суд.

частью рус. армии. В Г.в.-с.у.
сосредоточивалось произ-во по делам,

подлежавшим рассмотрению Главного

военного суда, а также

распорядительная часть военно-суд. ведомства

(вопросы об изменении и разъяснении
законов о преступлениях й наказаниях

по воен, ведомству, орг-ция

судоустройства и судопроиз-ва); дела по

обвинению военнослужащих в гос.

преступлениях, переписка по приговорам
воен. судов, подлежащим рассмотрению
высшей власти, по жалобам и

просьбам лиц, находившихся под судом и

следствием, о смягчении участи лиц,

подвергшихся по суду наказаниям и

штрафам; делопроиз-во по личному

составу управления и военно-суд.
ведомства, составлению и изменению

штатов военно-суд. учреждений;
ведение отчетности по военно-суд. части.

Во главе управления стоял нач-к,

одновременно являвшийся гл. воен,

прокурором.
По положению 1869, Г.в.-с.у.

включало: канцелярию (переписка по

личному составу военно-суд. ведомства; о

порядке судоустройства и судопроиз-
ва; по жалобам и просьбам лиц,

находившихся под следствием; составление

отчетов по военно-суд. ведомству),
при канцелярии находились

журнальная и экзекуторская части и архив; 1-е

отделение (дела об изменении и

разъяснении законов о преступлениях и

наказаниях по воен, ведомству;

переписка по приговорам воен, судов,

представленных на конфирмацию
императору, по вопросам отмены штрафов и

помилования; 2-е отделение (военно-

суд. делопроиз-во, его орг-ция); 3-е

отделение (вопросы пересмотра

приговоров воен, судов); 4-е отделение

(рассмотрение жалоб и ходатайств
частных лиц).

В 1904 было образовано 5-е
отделение (рассмотрение полит, и крупных

уголов. дел). В 1913 в составе Г.в.-с.у.
образован Военно-тюремный отдел,

ведавший местами заключения.

20 янв. 1918 1-е, 2-е и 5-е отделения

Г.в.-с.у. были упразднены. 28 февр.
1918 был издан приказ Нар.
комиссариата по воен, делам о полной

ликвидации управления к 10 апр. 1918.
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Источники: ПСЗ II. Т. 42. N 44412;

Т. 44, отд. 1. N 46611; СВП. 1869. 3-е изд.

СПб., 1907. Кн. 1; Приказы по воен,

ведомству. СПб.,1889. N 189; Там же. СПб., 1894.

N 225; Там же. СПб., 1904. N 104; Там же.

СПб., 1913. N 571; Приказы Нар.

комиссариата по воен, делам. Пг.,1918. N 172;

Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902. СПб., 1914.

Т. 12. Ч. 2, кн. 1.

И.В.Карпеев

Главное военно-техническое

управление Военного министерства. 1913-

1918. Образовано 20 дек. 1913 из

Главного инженерного управления

Военного министерства на основе нового

положения и штата. На Г.в.-т.у.
возлагались орг-ция фортификационного

строит-ва, инж.-техн. обеспечение

армии, разработка военно-техн,

вопросов, руководство инж. подготовкой в

войсках.

Изменения в штат управления
вносились 27 марта 1914, 13 июня 1915,
23 сент. 1916, 6 июня 1917.

Окончательно сформированная структура Г.в.-т.у.
включала: адм. отдел (составление
делопроизводственной и финанс.
документации, контроль и распределение

ден. средств, вопросы личного состава

управления и инж. войск); канцелярию
(1-е отделение - документация по

личному составу, 2-е - счетное);
крепостной отдел (3-е и 4-е отделения

-

орг-
ция ремонтно-строит. работ в

крепостях и обеспечение их инж.-техн.

оборудованием); элекротехн. отдел (5-е и

8-е отделения - изучение и внедрение

науч, достижений в области

электротехники, телеграфно-телефонного и

минно-подрывного дела, обеспечение

армии минно-подрывным,

телеграфно-телефонным, радио и

прожекторным оборудованием,
оборонительными мор. и речными судами); техн,

отдел (10-е и 14-е отделения -

обеспечение сырьем и мат-лами предприятий,
выполнявших заказы Г.в.-т.у.,
снабжение и ремонт инж.-техн. имущества
для армии, контроль за поставкой

этого имущества).
В ведении Г.в.-т.у. состояли: Техн,

(с 23 сент. 1916 - Инж.) комитет,

Николаевская инж. академия и уч-ща (см.

Военные академии, Военные

училища), офицерские военно-техн, школы

(электро-техн., ж.-д.,

воздухоплавательная, авиационная, см. Военные

школы), уч. автомобильная рота,
кондукторская школа, Управление Ко-

вель-Владимир-Волынской ж. д.;

общий архив управления.
Г.в.-т.у. прекратило свое

существование 28 февр. 1918 с началом

деятельности Центр, военно-техн,

управления РККА.

Источники: Приказы по воен,

ведомству. СПб., 1913. N 666; Там же. СПб., 1914.
N 207; Там же. Пг., 1915. N 284; Там же.

Пг., 1916. N 540; Там же. Пг., 1917. N 355;

Приказы по военно-инж. ведомству. СПб.,
1913. N 51; Там же. СПб.; Пг., 1914. N 2;
Там же. Пг., 1915. N 58; Там же. Пг., 1917.
N 12; Приказы Нар. комиссариата по воен,

делам. Пг., 1918. N 173.
А.П.Капитонов

Главное выкупное учреждение. 1861-

1895. Образовано на основе

положения от 19 февр. 1861 в целях

проведения в жизнь крест, реформы. Открыто
27 окт. 1861. До 2 авг. 1862 состояло

при Петерб. сохранной казне и

пользовалось канцелярией последней. С
1862 -

при Министерстве финансов,

под надзором Совета

государственных кредитных установлений. Г.в.у.
состояло из представителя

Министерства внутренних дел и 2 депутатов от

дворянства. С 1862 Г.в.у. имело свою

канцелярию: делопроизводитель со ст.

и мл. помощниками, бухгалтер с

помощником и журналист. Г.в.у.
осуществляло разрешение выкупных ссуд;

принимало решения об изготовлении

5%-ных банковых билетов; выдавало
капитал по вышедшим в тираж
билетам; осуществляло постепенную

замену выкупных свидетельств билетами,

уничтожение свидетельств и билетов,
вышедших из обращения; составляло

общий год. отчет о ходе выкупной
операции; обсуждало вопросы,
возникавшие при применении положения 19

февр. 1861, и готовило представления
по этим вопросам для разрешения их
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министром или Комитетом

министров. К кон. 1861 выпуск билетов и

свидетельств, произ-во тиража и

погашения, а также замена свидетельств

билетами перешли в ведение

Государственного банка. Осн. функцией Г.в.у.
стала проверка докладных записок о

выкупе, присылаемых губ. крест,

учреждениями, принятие решений о

переходе крест, об-в на выкуп и выдаче

владельцам выкупных сумм. С 1865

составление общего отчета по

выкупной операции было возложено

(совместно с Г.в.у.) на Совет крест,
учреждений. С 1868 дела по наблюдению за

поступлением выкупных платежей, в т.ч.

и общие вопросы о порядке и

условиях перевода крестьян на выкуп, а

также составление отчета по выкупным
платежам перешли в Деп-т окладных

сборов Мин-ва финансов. 27 марта
1895 Г.в.у. было упразднено с

передачей функций по завершении выкупной

операции в Деп-т окладных сборов.
Источники: ПСЗ III. Т. 15. N 11508;

Мин-во финансов. 1802-1902. СПб., 1902.

Ч. 1-2.

Б.М.Витенберг, Д.И.Раскин

Главное гидрографическое управление
Морского министерства. 1885-1917.

Структурная часть Морского

министерства, ведавшая гидрографической

службой военно-мор. флота.
Образовано на осн. положения об управлении

мор. ведомством, утвержденного

Александром III3 июля 1885 и объявленного

приказом по флоту и мор. ведомству
N 93 от 10 авг. 1885. Г.г.у. подчинялось

управляющему Мор. мин-вом, с 1905 -

мор. министру, в хоз. отношении -

товарищу мор. министра.
В Г.г.у. в разные годы его

существования входили части:

картографическая (1885-1911), метеорологическая
(1885-1911), гидрометеорологическая
(1911-1917), маячная с лоцманским

отделением (1885-1911), маячно-лоцмей-
стерская (1911-1917), сигнальная (1885-
1917), распорядительная (1885-1917),
счетная (1885-1917), геодезическая

(1911-1917), радиофонная (1916-1917),

Депо мореходных инструментов
(1885-1911), Инструментальный
кабинет (1911-1917), редакции карт (1907-
1917), лоций и лоцманских заметок

(1908-1917). При Г.г.у. имелись: архив

карт и лоций (1885-1911),
литографическая мастерская (1885-1911),

мастерская для печатания карт и

мастерская мореходных инструментов (1885-

1911), депо мор. карт и книг (1911-
1917), граверная мастерская (1885-
1917), астроном Мор. мин-ва,

астрономическая обсерватория (1885-1917),
фотометаллотипная мастерская (1911-
1917). В ведении нач-ка Г.г.у.
находились библиотека (1891-1917) и

типография Мор. мин-ва (1908-1915, 1917).
Нач-к Г.г.у. являлся одновременно

пред. Морского ученого комитета

(1885-1891). Ему были подчинены в

науч, и техн, отношениях: директора
маяков и лоций на мор. театрах, нач-

ки гидрографических экспедиций и

съемочных партий, смотрители
инструментальных камер и депо карт,

астрономы в портах.
Осн. функции Г.г.у.: обеспечение

безопасности мореплавания и работ по

гидрографии, кораблевождению,
штурманскому делу; сбор сведений об

условиях плавания в рус. и иностр, водах;
составление и исправление карт, атласов

и лоций; проектирование
гидрографического оборудования; устройство и

содержание маяков; заведование
лоцманской частью на всех рус. морях и

контроль за деятельностью лоцманских об-в;
составление свода военно-мор.
сигналов; изготовление и испытание

мореходных инструментов; устройство
спасательных станций; ведение статистики

кораблекрушений; наблюдение за

состоянием вахтенных журналов на воен,

судах; руководство науч,
деятельностью в области гидрографии,
метеорологии, компасного дела; руководство

астрономическими, компасными и

метеорологическими обсерваториями.
Согласно приказу РВС Республики

N 165 от 22 февр. 1918 продолжает
свою деятельность как

Гидрографическое управление ВМФ.
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Источники: Собр. узаконений,
постановлений и др. распоряжений по мор.

ведомству за 1885. СПб., 1886; Там же за

1887. СПб., 1888; Указатель

правительственных распоряжений по мор. ведомству за

1889. СПб., 1890; Там же за 1890. СПб.,

1891; Там же за 1891. СПб., 1892; Там же за

1896. СПб., 1897; Там же за 1908. СПб.,

1909; Там же за 1911. СПб.,1912; Там же за

1915. СПб., 1917; Там же за 1917. СПб.,

1918; Сб. приказов и циркуляров по флоту
и мор. ведомству за 1918; РГА ВМФ.

Ф. 404. On. 1. Д. 52, 126, 151, 204, 359, 478,

684, 800; Оп. 3. Д. 2394.

Т.П.Мазур

Главное дворцовое правление см.

Главное дворцовое управление.

Главное дворцовое управление. 1883-

1891 (с 1882 по 1883 - Гл. дворцовое

правление). В 1882 в связи с

объединением в руках обер-гофмаршала
управления хоз. частью имп. двора в составе

Министерства императорского
двора и уделов учреждено Г.д.п., к к-рому

перешли дела упраздненной
Придворной е.и.в. конторы. Правлению были

подчинены заведующие имп. Зимним,

Царскосельским, Гатчинским и

Петергофским дворцами.
Высоч. повелением 14 авг. 1883

Г.д.п. преобразовано в Г.д.у. с

подчинением непосредственно министру

имп. двора и уделов. Наряду с

дворцами и др. зданиями Г.д.у. заведовало

также зданиями и хоз. частью

собственных е.и.в. арсеналов и библиотек,

Управления придворным
духовенством, Придворной певческой капеллы.

Упразднено высоч. повелением

15 июня 1891 с передачей функций
вновь образованным Гофмаршальской
части и С.-Петерб. дворцовому
управлению Мин-ва имп. двора и уделов.

Источники: Обзор деятельности Мин-

ва имп. двора и уделов за время

царствования...Александра III. 1881-1894. СПб.,1901.
Ч. 1, кн. 1.

Б.М.Витенберг

Главное инженерное управление
Военного министерства. 1862-1913.

Образовано на осн. высоч.

утвержденного 28 дек. 1862 положения вместо

упраздненного Инженерного
департамента Военного министерства. На

Г.и.у. возлагалось разрешение всех

техн, вопросов воен, ведомства:
ведение фортификационных работ, стро-
ит-во в крепостях, обеспечение армии
инж., ж.-д. и воздухоплавательным

имуществом. Во главе Г.и.у. стоял

ген.-инспектор по инж. части, в

помощь к-рому назначался товарищ из

инж.-генералов.

Г.и.у. состояло из общего
присутствия, рассматривавшего хоз., счетные и

следственные дела; техн, комитета;

канцелярии в составе журнальной,
казначейской, экзекуторской частей, где

сосредоточивалось делопроиз-во

управления, подготовка

законопроектов, составление отчетной и

оперативной документации; а также 8

отделений и архива. 1-е отделение -

инспекторское
- ведало личным составом

Г.и.у., руководило Корпусом воен,

инженеров, военно-рабочими командами
и арестантскими ротами, проводило

инспекторские смотры, составляло

штаты и проекты приказов; 2-е -

военно-судное - рассматривало
следственные и военно-суд. дела лиц военно-

инж. ведомства, занималось созданием

военно-судных комиссий и перепиской
с арестантскими ротами; 3-е -

искусственное - составляло чертежи

фортификационных сооружений и построек,

собирало информацию о науч,

достижениях, рассматривало программы

саперных школ и курсов; 4-е -

крепостное - ведало подготовкой проектов

строит-ва новых крепостей и

укреплений, руководило возведением
оборонительных сооружений, заготовкой
инж.-техн. оборудования; 5-е -

казарменное - занималось орг-цией военно-

строит. работ необоронительного
характера, составлением проектной
документации, инспектированием ре-
монтно-строит. работ, приобретением
частных зданий для нужд воен,

ведомства; 6-е - хозяйственное - заготовкой

строит, мат-лов, техн, обеспечением

зданий и объектов Г.и.у., отпуском
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войскам квартирных денег; 7-е -

бухгалтерское - вело финанс.
деятельность инж. ведомства; 8-е -

контрольное -

проводило ревизии хоз. и техн,

отчетности инж. ведомства.

За время своего существования

Г.и.у. неоднократно
реорганизовывалось. По штату Военного

министерства от 29 марта 1867 упразднялись общее

присутствие, контрольное и

искусственное отделения; большая часть

функций хоз. отделения переходила к

канцелярии. Оставалось 4 отделения: по

личному составу и орг-ции инж. корпуса,

крепостное, казарменное, счетное. При

Г.и.у. также состояли: Техн, комитет,

Николаевская инж. академия и уч-ще

(см. Военные академии, Военные

училища), редакция “Инж. журнала”. 1 янв.

1869 был учрежден Хоз. комитет по

заведованию зданием Инж. замка. 20

нояб. 1891 в составе Г.и.у. образована
Комиссия по заготовке инж. имущества и

вооружению крепостей; 1 июня 1898 -

5-е отделение по инж. войскам и

запасам. С 22 июня 1901 по 1 янв. 1909

действовало 6-е (временное) отделение по

заведованию полевыми ж.д. Эта

структура, включавшая также архив,

казначейскую и судную части, Инж. комитет

с канцелярией, чертежной и

литографией, редакцией “Инж. журнала” и

Управлением электротехн. частью, была

закреплена приказом N 478 по воен,

ведомству от 15 июля 1905.

При реорганизации Воен, мин-ва и

утверждении нового штата 1 сент.

1910 во главе Г.и.у. встал

самостоятельный нач-к инженеров. Г.и.у.
получило новую орг-цию: канцелярия, 5

отделений (по личному составу и инж.

корпусу, крепостное, казарменное,
счетное, спец, подготовки и

снабжения войск и складов), судная часть и

архив. При Г.и.у. оставались Инж.

комитет с канцелярией, чертежной и

литографией, редакция “Инж. журнала”,

электротехн. часть инж. ведомства; с

10 мая 1911 по 30 июля 1912

действовал Воздухоплавательный комитет.

20 дек. 1913 Г.и.у. преобразовано в

Главное военно-техническое

управление Военного министерства с новым

положением и штатом.

Источники: СВП. 1869. 1-е изд. СПб.,
1869. Кн. 1; Там же. 2-е изд. СПб., 1893;
Там же. 3-е изд. СПб., 1907; Приказы воен,

министра. СПб., 1862. N 375; Там же. СПб.,
1867. N 103; Приказы по воен, ведомству.

СПб., 1891. N 326; Там же. СПб., 1894.
N 158; Там же. СПб., 1898. N 139; Там же.

СПб., 1905. N 478; Там же. СПб., 1909.
N 328; Там же. СПб., 1910. N 496; Там же.

СПб., 1911. N 194; Там же. СПб., 1912.
N 397; Там же. СПб., 1913. N 666.

А.П.Капитонов

Главное интендантское управление
Военного министерства. 1864-1918.

Образовно 11 авг. 1864 в результате
слияния Комиссариатского и

Провиантского департаментов Военного
министерства в целях заготовки и

снабжения войск, воен, учреждений и

заведений вещевым, ден.,
провиантским, фуражным и квартирным (с

1910) довольствием. Возглавлялось гл.

интендантом, назначавшимся на

должность высоч. приказом. Аппарат
управления состоял из отделений и

комитетов (номерных и функциональных).
1-е отделение (12 янв. 1902 переим.

во 2-е) ведало заготовкой предметов

обмундирования и снаряжения для
войск и вещевого довольствия для

воен. госпиталей; перевозкой вещей и

медикаментов; составлением отчетов

по исполнению планов Г.и.у.; 2-е
отделение (12 янв. 1902 переим. в 1-е)
занималось созданием неприкосновенных
и чрезвычайных запасов

интендантского имущества; распределением
вещей и предметов по интендантским
магазинам и складам; отпуском в

войска и госпитали предметов
интендантского довольствия; 3-е отделение

ведало заготовкой и доставкой
продовольствия и фуража; 4-е - вело дела по

военно-суд. части о чинах

интендантского ведомства, а также

рассматривало взаимные претензии частных лиц и

казны; 5-е - занималось составлением

сметно-финанс. документации; 6-е -

распределением сметных сумм по

окружным интендантствам,
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ем и рассмотрением отчетов по

состоянию вещевых и прод. капиталов;

созданное 30 янв. 1874 счетное отделение

осуществляло расчеты за перевозки
войск по ж.д.

Стат, часть занималась сбором
стат, данных по предметам вещевого

довольствия и по прод. части, а также

назначением цен к торгам на поставку

предметов вещевого и провиантского
довольствия. Составлением и

усовершенствованием правил приема и

хранения вещей ведал Техн, комитет

Г.и.у. При Г.и.у. имелся музей, в к-ром

хранились образцы всех предметов

обмундирования и снаряжения войск.

Текущее делопроиз-во велось в

канцелярии Г.и.у.
24 июня 1885 было создано

обозное, а 21 апр. 1891 - особое

мобилизационное отделение. 12 янв. 1902

проведено перераспределение функций

между отделениями Г.и.у.,

мобилизационное отделение было переим. в

мобилизационную часть.

С 1 сент. 1910 введен новый штат

Г.и.у.: 7 отделений, мобилизационная
часть, счетный отдел (бывш. счетное

отделение) и Техн, комитет. При
управлении состояла Интендантская

академия (создана в 1911 на основе

интендантских курсов, см. Военные

академии).
В период первой мировой войны

1914-1918 в составе Г.и.у. произошли
изменения: 27 июня 1917 создан

Холодильный отдел; 4 июля 1917 с

объявлением нового временного штата

управления образованы комитеты по

заведованию имуществом, завещанным

ген.-майором Терещенко, и по

заведованию и управлению
военно-подковным з-дом в Петрограде; в нояб. 1917

создан демобилизационный отдел.

Г.и.у. упразднено 13 марта 1918;

функции, дела и часть чиновников

управления переданы в Хоз. комитет по

снабжению Красной Армии.

Источники: СВП. 1869. СПб., 1869.

Кн. Г, Там же. 3-е изд. СПб., 1907; Приказы
воен, министра. СПб., 1864. N 234;
Приказы по воен, ведомству. СПб., 1874. N 47;

Там же. СПб., 1885. N 147; Там же. СПб.,
1891. N 107; Там же. СПб., 1902. N 10; Там
же. СПб., 1910. N 496; Там же. Пг., 1917.
N 391; Приказы по Гл. интендантскому

управлению. Пг., 1917. N 158; Приказы Нар.
комиссариата по воен, делам. Пг., 1918. N 202.

И.В.Карпеев

Главное казначейство. 1821-1918.

Центр, учреждение, созданное 3 февр.
1821 вместо Казначейств для

штатных сумм в Петербурге и Москве и

Казначейств для остаточных сумм в

Петербурге и Москве для приема,
хранения и отпуска ден. средств на

расходы по общему гос. управлению.
Осуществляло прием ден. сумм,
состоявших из штатных доходов

(поступавших в губернские казначейства и

оттуда передававшихся по расписанию

Департамента государственного
казначейства Министерства финансов
в Г.к.), остатков от сметных расходов

различных гос. учреждений,
случайных доходов (поступавших из всех

местных учреждений, собиравших
доходы, сначала в уездые казначейства, а

оттуда по рассмотрении казенных

палат в Г.к.), а также кред. пособий,

поступавших в Г.к. из уездных и губ.
казначейств или непосредственно
(суммы от займов, кред. бумаги и т.п.), и

оборотных капиталов. В Г.к.

поступали монеты, отчеканенные на

Монетном дворе, променный капитал и

особые суммы от загран, операций. Из
Г.к. отпускались суммы на содержание

имп. двора, на расходы мин-в и гл.

управлений, расположенных в

Петербурге, а также для лиц, получавших в

столице жалованье, пенсии и т.п.

Первонач. Г.к. состояло из

правления во главе с управляющим и

отделений: кассирского (возглавляемого
непосредственно управляющим Г.к.),
бухгалтерского (во главе с бухгалтером),
приходного, расходного и до 7 нояб.

1837 - оборотного (во главе с

контролерами), а также канцелярии. С 7 дек.

1837 было учреждено также

кассирское пенсионное отделение (с 14 мая

1893 - пенсионное отделение). В связи
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с передачей всех ревизионных и

счетных функций Государственному
контролю с 23 марта 1864 приходное,

расходное и оборотное отделения, а

также должности членов правления

были упразднены; распределение дел

по отделениям было передано на

усмотрение министра финансов. С 1896
в состав Г.к., кроме канцелярии и

пенсионного отделения входили

бухгалтерия и кассовая часть.

Г.к. упразднено 31 окт. 1918

декретом СНК о слиянии казначейств и

учреждении Нар. банка.

Источники: ПСЗ I. Т. 37. N 28592,
28545; ПСЗ II. Т. 12. N 10678; Т. 39. N 40700;
ПСЗ III. Т. 13. N 9614; СУ. 1918. Отд. 1.
N 81. Ст. 848; Мин-во финансов. 1802-1902.

СПб.,1902. Ч. 1-2.
Д.И.Раскин

Главное медицинское управление

Морского министерства см.

Управление флота генерал-штаб-доктора
Морского министерства.

Главное морское хозяйственное
управление Морского министерства. 1911-
1918. Образовано в составе Морского
министерства на осн. “Временного
положения об управлении мор.

ведомством” и “Временного штата Гл. мор.

хоз. управления”, утвержденных
11 окт. 1911 Николаем II в целях

общего заведования финанс. и счетной

частями и хоз-вом мор. ведомства.

Г.м.х.у. осуществляло: расчет по

мор. ведомству финанс. сметы

доходов, расходов и спец, средств;

контроль за движением кредитов,
правильным и своевременным ведением

счетоводства в местных учреждениях и на

судах; централизованный учет ден.

оборотов и оборотов мат. имущества с

составлением отчетов; руководство
снабжением флотов и портов топливом,

продовольствием, предметами

обмундирования, припасами и мат-лами; общее
заведование всем недвижимым

имуществом мор. ведомства, перевозкой
грузов и фрахтовкой пароходов. Кроме
того, на него возлагалось составление

проектов правил найма

мастеровых и рабочих и ведение делопроиз-ва
по з-дам мор. ведомства.

Г.м.х.у. подчинялось товарищу мор.

министра, состояло из нач-ка и его

помощника, гл. бухгалтера, бухгалтера,
2 заведующих (сметными работами и

заготовительными операциями),
делопроизводителей, мл. и счетных

чиновников. Подразделялось на 8 делопро-
из-в и бухгалтерию. При нем состояли

Управление морской строительной
частью и Управление по делам

рабочих и вольнонаемных служащих

морского ведомства.

Приказами N 103 от 3 марта 1915 и

N 156 от 31 марта 1916 по флоту и мор.

ведомству были утверждены
временные доп. штаты для ведения расчетов
за перевозку чинов и грузов мор.
ведомства по ж.-д. и водным путям и

образовано Особое делопроиз-во для

переписки Комиссии об орг-ции отдела

мор. перевозок.

Ликвидировано приказом по флоту
N 102 от 30 янв. 1918 на осн. декрета
СНК о роспуске царского флота и

орг-ции социалистического рабоче-

крест. флота. Штаты упразднены с

1 апр. 1918 согласно постановлению

коллегии Наркомата по мор. делам от

27 апр. 1918 и приказу по флоту N 378

от 4 июня 1918.

Источники: Указатель
правительственных распоряжений по мор. ведомству за

1911. СПб., 1912; Там же, за 1915. Пг., 1916;
Сб. приказов по флоту и мор. ведомству за

1916. Пг., 1917; Систематический сб.

постановлений, изданных по Нар. комиссариату
по мор. делам с 25 окт. 1917 по 31 дек. 1918.

М., 1919. Ч. 1; РГА МВФ. Ф. 403.

А.И.Калинин

Главное полевое казначейство. 1876-

1879; 1904-1905; 1914-1918, 1920.

Учреждено именным указом от 5 нояб.

1876 “О Временном положении

казначейской части при армии в воен,

время” в целях приема, хранения и

отпуска казенных ден. средств на воен,

нужды. Создавалось одновременно с

переводом войск на воен, положение на

время ведения войн в 1876-1879, 1904-
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1905 и 1914-1918. Г.п.к. состояло в

ведомстве Министерства финансов,
непосредственно подчинялась

главнокомандующему действующей армией.
Возглавлял Г.п.к. гл. полевой

казначей, в состав входили: помощник гл.

казначея, корпусные и отрядные
казначеи, помощник корпусного
казначея, кассир, гл. бухгалтер, бухгалтер,
помощник бухгалтера, секретарь,
чиновник особых поручений. Гл.
полевой казначей избирался Мин-вом
финансов по согласованию с

главнокомандующим и утверждался в

должности императором. Помощник гл.

полевого казначея, гл. бухгалтер,
корпусные и отрядные казначеи назначались

министром финансов по

представлению гл. полевого казначея. Г.п.к.

заведовало приемом ден. сумм из

Государственного казначейства в счет

кредитов по полевым и общим сметам

Военного министерства, хранением,

распределением и отпуском их полевым

казначействам для удовлетворения

расходов действующей армии.
С 13 июля 1914 Г.п.к. действовало

на осн. нового положения.

Ликвидировано 30 марта 1920 приказом наркома
по воен, делам.

Источники: ПСЗ II. Т. 51. N 56555;
РГИА. Ф. 567.

Д.И.Раскин

Главное по фабричным и

горнозаводским делам присутствие. 1899 -1917.

Коллегиальный орган, образованный
при Департаменте торговли и

мануфактур Министерства финансов
высоч. утвержденным положением от

7 июня 1899 для контроля за

правильным применением рабочего
законодательства администрацией ф-к, з-дов,

горн, промыслов. В состав

присутствия входили: министр финансов
(пред.), товарищ министра финансов,
директор и вице-директор Деп-та
торговли и мануфактур, зав. делами фаб.
инспекции, управляющий отделом

неокладных сборов, директор и

вице-директор Департамента полиции
Министерства внутренних дел,

вице-директор Хоз. деп-та Министерства
внутренних дел, 2 члена от Мини-

стертства земледелия и

государственных имуществ, по одному от

министерств военного и юстиции,

окружные фаб. инспекторы (по
приглашению министра), 7 представителей от

промышленников: от Совета

торговли и мануфактур Министерства
торговли и промышленности, его

моек, отделения, комитетов торговли
и мануфактур в Иваново-Вознесенске,
Лодзи, Киеве, Одессе,
Мануфактурного комитета в Варшаве, 2 члена от

горнопромышленников и

делопроизводитель. На заседания с правом
решающего голоса могли приглашаться:

один из товарищей министра внутр,
дел, помощник шефа жандармов,
представители министерств', внутр,

дел, военного, финансов, земледелия и

гос. имуществ, народного
просвещения, члены Медицинского совета,

Медицинского департамента и

Техническо-строительного комитета

Министерства внутренних дел. С правом
совещательного голоса приглашались
специалисты.

Ведению Г.п.ф.и г.д.п. подлежали

заведения фаб.-зав., горн, и

горнозаводской пром-ти, за искл. тех, что

принадлежали Кабинету е.и.в. (2),
Главному управлению уделов, казне, ж.-д.

мастерским. На присутствие

возлагались: наблюдение за правильным

применением законов и соблюдением на

ф-ках и з-дах порядка и

благоустройства; издание инструкций, наказов и

правил в развитие действующего
законодательства, в частности по вопросам
найма рабочих, продолжительности и

распределения рабочего времени,
взаимоотношений рабочих и

промышленников; разработка и издание

общих правил по технике безопасности и

мерах по оказанию мед. помощи;

рассмотрение жалоб на постановления

губернских (областных) по

фабричным и горнозаводским делам
присутствий и др. вопросов по

представлению министров финансов, внутр, дел,

военного, земледелия и гос. имуществ.
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Заседания Г.п.ф.и г.д.п.
проводились по мере надобности. Дела
решались коллегиально; решения

утверждались министром. Инструкции,
наказы и правила представлялись для

опубликования в Сенат.

Делопроизводственный аппарат присутствия
состоял из делопроизводителя, 3 столо-

нач-ков и их помощников.

В 1905 в связи с образованием
Министерства торговли и

промышленности Г.п.ф.и г.д.п. передано в состав

этого мин-ва.

Упразднены декретом “Об
образовании Рабоче-крест. правительства” от

26 окт. 1917 одновременно с мин-вом.

Источники: ПСЗ III. Т.19. N 17122;
Т.25. N 26854; Лоранский А.М. Краткий
ист. очерк адм. учреждений горн,
ведомства в России. СПб., 1900; Мин-во финансов.
1802-1902. СПб., 1902. Т. 2; Декреты
Советской власти. М., 1958. Т. 1. N 14.

Ю.С.Воробьева, СЛ.Макарова

Главное почтово-телеграфное
управление см. Главное управление почт и

телеграфов.

Главное почтовое правление. 1782-1811

(с 1782 по 1799 - Гл. правление
почтовых дел). Центр, адм. учреждение,

созданное указом Екатерины И, данным

Сенату 4 марта 1782, для управления

почтами и почтовыми учреждениями,

почтовой гоньбой и финанс.
деятельностью почтового ведомства. Образовано
вместо Почтовой экспедиции Коллегии

иностранных дел. К штату бывш.

Почтовой экспедиции именным указом от

19 мая 1872 были добавлены казначей,

бухгалтер и контролер, в 1785 - 3-й

советник и 2-й секретарь. Возглавлял Гл.

правление почтовых дел с 1787 - гл.

директор почт (гр. А.А.Безбородко); с

1798 - президент (первым был сенатор

Д.П.Трощинский), с апр. 1792 по 1806 -

вновь гл. директор почт. Правление к

кон. XVIII в. состояло из 5 экспедиций (в

каждой был секретарь и от 1 до 3

столов): 1-я экспедиция ведала делами об

открытии и упразднении почтовых

учреждений, назначениями и

должностными перемещениями, вела списки чинам

и служителям почт; 2-я - орг-цией
работы почт и эстафет, содержанием
почтовой гоньбы, состоянием почтовых

станций, почтовых домов, трактов и

прогонов, делами о служебных
преступлениях, рассматривала жалобы на почтовые

учреждения, составляла карты и

маршруты; 3-я - ведала приходом и расходом

ден. сумм, исполнением именных и

сенат. указов, вела пенсионные дела; 4-я -

взысканием в почтовую кассу долгов по

ревизии счетов с присутственных мест и

лиц за иностр, корреспонденцию и

эстафеты, расследованием утрат денег и

вещей; 5-я (счетная) - ревизией счетов и

ведомостей.

При Гл. правлении почтовых дел

состояли также казначей, протоколисты,
архивариус, эконом, заведовавший
домами почтового ведомства и их

ремонтом, экзекутор, архитектор и

штаб-лекарь. Указом Павла I от 16 апр. 1799

“Об устройстве Почтового деп-та и

штате оного” Гл. правление почтовых

дел было переим. в Г.п.п. В состав Г.п.п.

вошли: президент, 4 советника,

правитель канцелярии, 4 секретаря, 8 столо-

нач-ков с помощниками. К прежним 5

экспедициям были добавлены: 6-я -

казначейская и 7-я -

регистраторская, 8-

ую составлял архив. Канцелярии Г.п.п.

предоставлялось право
перераспределять при необходимости дела соотв. их

характеру и объему. На нач. XIX в. в

ведении Г.п.п. было 7 почтамтов и более

600 почтовых контор.

Манифестом Александра I от 8 сент.

1802 “Об учреждении в Гл. почтовом

правлении Счетной экспедиции с

приложением штата оного” все дела по

счетной части были сосредоточены в одной

экспедиции, управление почтовыми

доходами и расходами стало одной из

важнейших частей деятельности Г.п.п.

Именным указом Сената от 16 окт.

1809 руководство почтовыми делами

сосредоточилось в Почтовом

отделении Министерства внутренних дел, в

непосредственном ведении министра,

к-рое явилось переходной ступенью к

преобразованию Г.п.п. в деп-т мин-ва.

Распоряжением министра внутр.
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дел 6 июня 1811 и именным указом от

7 июля 1811 было завершено

преобразование Г.п.п. в Почтовый

департамент Министерства внутренних дел.

Синонимы:

Главное управление над почтами,

Главное правление почт

Источники: ПСЗ I. Т. 21. N 15400,

15438; Т. 22. N 16200, 16476; Т. 23. N 17383;

Т. 24. N 17744; Т. 29. N 23912; Т. 31. N 24686,

24714, 24273, 24659; Энциклопедический

словарь /Изд. Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон.

СПб., 1898. Т. 24а; Базилевич К.В. Почта в

России в XIX в. М.,1927; Мин-во внутр, дел:

Ист. очерк. 1801-1902. СПб., 1901; Соколов

Н.И. Рус. почта в царствование имп.

Екатерины II //ПТЖ. 1897. Ч. 1-4; Он же.

Неопубликованные записки и исследования по

истории рус. почты, хранящиеся в

правительственных библиотеках //ПТЖ. 1901, окт.;

Он же. Рус. почта в царствование имп.

Павла I //ПТЖ. 1900, окт.; Он же. О

присоединении Почтового деп-та к МВД при имп.

Александре IИ ПТЖ. 1898. Ч. 1-6; Шедлинг

М.Ю. К истории Рос. почты //ПТЖ. 1915.

И.А.Иоффе

Главное правление мануфактур. 1808-
1811. Образовано из отделения

Экспедиции государственного хозяйства

Министерства внутренних дел по

высоч. утвержденному докладу

министров внутр, дел и военно-сухопутных
сил от 27 июня 1808 в целях

заведования ф-ками, поставлявшими сукно для

обмундирования войск. Состояло в

ведении Министерства внутренних
дел, возглавлялось управляющим,
состояло из 4 отделений: 1-е управляло
ф-ками и з-дами, подведомственными

мин-ву; 2-е занималось поставкой

сукна с “обязанных и вольных” ф-к; 3-е

разрабатывало меры по увеличению

произ-ва сукна и улучшению его

выделки; 4-е -

контрольное. В состав

отделений входили: советник (он же

экспедитор), столонач-к с помощником,
неск. писцов. В 1-м и 4-м отделениях

имелся бухгалтер с помощником.
Именным указом от 7 июля 1811

Г.п.м. преобразовано в Департамент
мануфактур и внутренней торговли
Министерства внутренних дел.

Источник: ПСЗ I. Т. 30. N 24714.

Н.И.Галкина, Т.ГЛюбарская

Главное правление почт см. Главное

почтовое правление.

Главное правление почтовых дел см.

Главное почтовое правление.

Главное правление училищ см.

Министерство народного просвещения.

Главное тюремное управление

Министерства внутренних дел см. Главное

тюремное управление Министерства

юстиции.

Главное тюремное управление

Министерства юстиции. 1895-1917 (с 1879

по 1895 - Гл. тюремное управление

Министерства внутренних дел).

Образовано в составе Мин-ва внутр, дел

высоч. властью 27 февр. 1879. В

состав Г.т.у., возглавляемого нач-ком,

входили его помощник, тюремные

инспекторы, канцелярия. Нач-к Г.т.у.
назначался императором по

представлению министра внутр, дел и состоял

членом совета министра внутр, дел и

Совета по тюремным делам. Г.т.у.

ведало местами заключения гражд.

ведомства, пересылкой и

исправительными приютами. В функции

Г.т.у. входили также надзор за

местными учреждениями тюремного

управления и их ревизия, осмотр

(тюремными инспекторами) мест

заключения и ссылки.

Именным указом от 13 дек. 1895

Г.т.у. было передано в состав

Министерства юстиции с соотв.

подчинением его министру юстиции.
В марте 1917 Г.т.у. было

преобразовано в Гл. управление местами

заключения.

Источники: ПСЗ II. Т. 54. N 59360;
ПСЗ III. Т. 15. N 12272; Ивановский В.В.

Рус. гос. право. Казань, 1896. Т. 1;
Кривенко В. Сб. кратких сведений о

правительственных учреждениях. СПб., 1889;
Ерошкин Н.П. История гос. учреждений
дореволюционной России. М., 1983.

Т.Ю.Просянкина
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Главное управление военно-учебных

заведений Военного министерства.
1863-1918. Образовано 21 янв. 1863

объединением Штаба главного

начальника военно-учебных заведений и

Управления училищ военного

ведомства. Положение о Г.у.в.-у.з. и его

штаты были утверждены в авг. 1865.

Ему были подчинены Пажеский и

сухопутные кадетские корпуса,
Николаевское уч-ще гвардейских юнкеров,
Константиновское воен, уч-ще, уч-ща

воен, ведомства, казачьи уч-ща и до

1866 - Аудиторское уч-ще (см.
Военные училища). После открытия в

1864 юнкерских уч-щ на Г.у.в.-у.з. был

возложен высший надзор за их уч.

деятельностью.

В Г.у.в.-у.з. были сосредоточены
дела по личному составу, воспитанию,

образованию и выпуску
воспитанников военно-уч. заведений. В состав

Г.у.в.-у.з. входили канцелярия, 3

отделения (инспекторское, уч., хоз.), 2

части (бухгалтерская, или казначейская и

судная) и архив. 25 дек. 1900 было

создано 4-е отделение по личному составу

профессорско-преподавательского
состава, служащих управления и

подчиненных ему заведений. 31 дек. 1910

утверждено положение о Г.у.в.-у.з.,
согласно к-рому управление
возглавлялось нач-ком, состояло из канцелярии,
4 отделений, 2 частей, архива и

библиотеки. К общему составу управления
принадлежали Пед. комитет и

инспектор строит, части ведомства

военноуч. заведений. В ведении Г.у.в.-у.з.
находился Пед. музей военно-уч.
заведений. Г.у.в.-у.з. осуществляло также

надзор за преподаванием в Иркутской
подготовительной школе, школе имп.

Александра II и в школах солдатских

детей войск гвардии (см. Военные

школы). При Г.у.в.-у.з.
функционировали Пед. курсы для подготовки

офицеров к воспитательной деятельности

в кадетских корпусах и Курсы по

подготовке кандидатов на учительские

должности в кадетских корпусах.

С 4 февр. 1910 по 30 июня 1915

параллельно с Г.у.в.-у.з.

функционировала Канцелярия генерал-инспектора
военно-учебных заведений вел. кн.

Константина Константиновича,
подчинявшаяся непосредственно воен,

министру.

20 авг. 1914 бухгалтерская часть

Г.у.в.-у.з. была преобразована в 5-е

счетное отделение.
14 нояб. 1917 в Г.у.в.-у.з. был

назначен гл. комиссар военно-уч. заведений.

При нем был образован Комиссариат
в составе Бюро комиссаров
иногороднего отдела и Бюро комиссаров Пет-

рогр. воен, округа. 16-18 февр. 1918

Г.у.в.-у.з. было объединено с Гл.

комиссариатом военно-уч. заведений.

Источники: ПСЗ II. Т. 38, отд. 1.
N 39192; ПСЗ III. Т. 30, отд. 1. N 32965; СВП.

1869. 3-е изд. СПб., 1907. Кн. 1. Ст. 354-387,

437-441; Приказы по воен, ведомству. СПб.,
1910. N 67, 496; Там же. СПб., 1911. N 35;
Там же. Пг., 1914. N 527; Приказы Нар.
комиссариата по воен, делам. Пг., 1918. N 141,
147; Лалаев М.С. Ист. очерк военно-уч.
заведений, подведомственных главному их

управлению. 1700-1880. СПб., 1880; Иовлев А.М.

Становление и развитие военно-уч.

заведений Красной Армии (1918-1920)// Военно-
ист. журнал. 1974. N 9.

И.В.Объедков

Главное управление военных

сообщений. 1915-1917. Образовано по высоч.

утвержденному 18 сент. 1915

Положению по руководству работой путей
сообщения на театре воен, действий как

исполнительный орган при гл. нач-ке

воен, сообщений при Штабе
верховного главнокомандующего вместо

Полевого управления военных

сообщений. Находилось в Могилеве. Гл. нач-к -

ген.-лейтенант Ген. штаба (см.
Главное управление Генерального

штаба), утвержденный императором,
имел широкие полномочия, включая:

установление очередности перевозок,

порядка направления

корреспонденции в армию и из нее; управление во-

енно-полиц. и жандармско-полиц.

службами на путях сообщения театра
воен, действий; заведование всеми

ж.-д., водными, шоссейными и

грунтовыми путями на всем театре воен,
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ствий; утверждение плана работ и

заготовок на суммы до 500 руб. и др. Для

поручений при нем состояли:

помощник, штаб- и обер-офицеры. Г.у.в.с.
включало канцелярию, управление

путей сообщения, отдел воинских

перевозок, почтово-телеграфную и

этапно-транспортную часть.

Управление путей сообщения
возглавлялось нач-ком - инженером
путей сообщения, состояло из

канцелярии, счетной части и отделов: ж.-д.-

эксплуатационного (отделения: по

перевозкам, по учету подвижного

состава, техн., общее); ж.-д. строит-ва

(отделения: новых линий и вторых путей,
искусственных сооружений, станций,
техн., общее); водных, шоссейных и

грунтовых путей сообщения
(отделения: искусственных сооружений,
водных путей сообщения, шоссейных и

грунтовых дорог, общее); воинских

перевозок (отделения: по перевозке
войск и грузов, ж.-д. войск, полевых

ж.д., общее). Почтово-телеграфная и

этапно-транспортная часть состояла

из отделений: по устройству
почтовотелеграфной связи и

этапно-транспортного. Канцелярия под рук.

правителя (в чине полковника) включала

делопроизводителей, писаря,
бухгалтера, юрисконсульта и др.

В функции Г.у.в.с. входили:
определение размеров движения сообразно
ожидаемым объемам перевозок;
составление планов перевозок по ж.-д. и

водным путям; заведование ж.-д.

сетью на театре воен, действий в адм.,

техн, и хоз. отношениях; снабжение

ж.д. топливом и мат-лами,

необходимыми для их эксплуатации; решение

вопросов увеличения линий и строит-
ва новых путей; орг-ция перевозок по

водным путям; распределение и

пополнение судовых средств и

береговых устройств (пристаней, мастерских,
запасов топлива); обеспечение

судоходства; заведование всеми

шоссейными и грунтовыми путями, не

вошедшими в состав этапных линий войскового

района; распределение личного

состава округов путей сообщения на

театре воен, действий; прокладка новых

шоссейных и грунтовых дорог;

определение размеров воинского

передвижения и составление планов воинских

перевозок; пополнение парков

полевых ж.д. личным составом, лошадьми

и мат. средствами, к-рые не могли

быть получены на местах, и др.

С целью упорядочения
взаимоотношений между Г.у.в.с. и

Министерством путей сообщения 12 янв. 1915

нач-к Штаба верховного

главнокомандующего утвердил “Гл. основание

эксплуатации ж.д., входящих в район
театра воен, действий”, согласно к-рому

ремонт подвижного состава, заготовка

мат-лов, инвентаря и запасных частей,

перемещение и увольнение служащих

дорог фронта (за искл. нач-ков

отделений и выше), производились
Министерством путей сообщения. По

приказу гл. нач-ка воен, сообщений 15
нояб. 1915 на Сев. и Зап. фронтах, а

3 дек. 1915 - на Юго-Зап. были

сформированы техн, бюро по водным,

шоссейным и грунтовым путям

сообщения, подчиненные Г.у.в.с.; 29 нояб.
1915 для заведования делопроиз-вом

особых совещаний при нач-ке воен,

сообщений было сформировано бюро
по регулировке движения грузов (21
нояб. 1917 заменено

эксплуатационным отделением отдела путей
сообщения фронта); для улучшения связи

Г.у.в.с. с линейными органами

учреждены должности инспекторов: 2 февр.
1916 -

при гл. нач-ке управления,
5 марта 1916 - при отделе водных,
шоссейных и грунтовых путей сообщения.
29 авг. 1916 по приказу нач-ка Штаба

верховного главнокомандующего

образован отдел по окончанию дел и

расчетов бывш. отделов путей
сообщения управлений начальников

военных сообщений фронта.
Г.у.в.с. упразднено 21 янв. 1917 в

связи с образованием Управления
начальника военных сообщений театра
военных действий и Управления
путей сообщения.

Источники: Пути сообщения на театре
войны. 1914-1918. М.,1919. Ч. 1; Сб.

распо177



ряжений руководящего характера по

счетной части Управления путей сообщения.
Минск, 1916; Сенин А.С. Мин-во путей
сообщения в 1917 г. М., 1993.

СЛ.Макарова

Главное управление Восточной

Сибири. 1822-1887. Центр, адм. орган
управления Вост. Сибирью. Учреждено
высоч. указом от 26 янв. 1822 в связи с

адм. разделением Сибири на Вост, и

Зап. В Вост. Сибирь вошли Иркутская
и Енисейская губернии, Якутская
область. Находилось в Иркутске.
Состояло из совета и канцелярии, к-рая

делилась на отделения по различным

вопросам управления. Возглавлялось

ген.-губернатором. Совет являлся

совещательным органом при ген.-губер-
наторе, состоял из 6 членов: 3

выдвигались от министерств внутренних

дел, финансов, юстиции, 3
назначались ген.-губернатором; члены совета

утверждались императором.
Одновременно члены совета являлись

управляющими отделений. Штаты отделений

устанавливались по общим правилам
министерских учреждений. В состав

отделений входили столонач-ки, их

помощники, бухгалтеры,
делопроизводители, чиновники особых

поручений, архивариусы. При ген.-губерна-
торе состоял спец, штат гражд. и воен,

чиновников особых поручений,
адъютантов и переводчиков.

В Г.у.В.С. была сосредоточена вся

адм. власть по управлению

экономикой, хоз-вом, строит-вом, связью,

образованием в Вост. Сибири, решение
воен, вопросов в пограничных
районах. Высшим органом для Г.у.В.С.
являлся Сенат, на местах Г.у.В.С.
подчинялись губ. учреждения общего
управления, к-рым в свою очередь были

подчинены губернские правления,
казенные палаты, суд. учреждения, а

также окружные управления,
волостные и инородные управы.

Нач-ки отделений Г.у.В.С. ежегод.

отчитывались о работе перед
ген.-губернатором. Отчеты местных адм.

органов ежегод. рассматривались в

совете Г.у.В.С., утверждались

ген.-губернатором и представлялись на высоч.

усмотрение. Г.у.В.С. как высший адм.

орган мог останавливать суд. приговоры
на территории Вост. Сибири,
разрешать споры, возникавшие при

рекрутских наборах, утверждать контракты
на сумму св. 10 тыс. руб. и др. вопросы.

Чрезвычайные и секретные дела
решались только ген.-губернатором.

По штатам, высоч. утвержденным
11 нояб. 1874, канцелярия Г.у.В.С.
делилась на 7 отделений: внутр, дел,
финанс., юстиции, гос. имуществ, строит.,

почтовое и учебное. Штатами 1883
были упразднены отделения финанс. и

юстиции. В 1885 в Енисейской губ.
был образован Усинский

пограничный округ с администрацией,
подчиненной Г.у.В.С.

Указом от 2 июня 1887 о

преобразовании Г.у.В.С. часть отделений и совет

были упразднены. Незаконченные

дела переданы в Сенат. Управление

Иркутской и Енисейской губ. и Якутской
обл. было передано Иркутскому ген.-

губернатору, при к-ром с 1 сент. 1887

должно было начать действовать
новое управление.

Источники: ПСЗ I. Т. 38. N 28892,
29125; ПСЗ II. Т. 29. N 28464; Т. 30. N 29100;
Т. 49. Отд. 3. N 54030; ПСЗ III. Т. 3. N 1648;
Т. 5. N 3424; Т. 7. N 4517; СЗРИ. СПб., 1892.
Т. 2; Сиб. энциклопедия. Новосибирск, 1929;
Козьмин Н.Н. Очерки прошлого и наст.

Сибири. СПб., 1910; Вост.-сиб.

ген.-губернатор: Записки ген.-губернатора Вост. Сибири
о раздроблении Вост.-сиб. ген.-губернатор-
ства и образовании Приамурского
ген.-губернаторства. Иркутск, 1883; Сб.
главнейших офиц. документов по управлению Вост.

Сибирью. Иркутск, 1883.

М.П.Дьячкова

Главное управление Генерального
штаба. 1863-1865; 1905-1918. Создано
16 окт. 1863 в виде опыта на 2 г. из

Департамента Генерального штаба
Военного министерства и

Военно-топографического депо Военного

министерства. Г.у.Г.ш. ведало личным

составом Ген. штаба и Корпуса военных

топографов; делами по размещению,
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передвижению и действиям

военно-сухопутных сил России; устройством в

воен, отношении пограничных с

Азией частей империи; уч., ученой,
военно-топографической и хоз. частями

Ген. штаба и Корпуса воен,

топографов. В состав Г.у.Г.ш. входили:

совещательный комитет, канцелярия и 2

отдела.

Совещательный комитет

рассматривал предложения по

усовершенствованию частей Ген. штаба и Корпуса
воен, топографов, инструкции по

военно-ученой, стат, и геодезической
частям; содействовал распространению
воен, знаний среди офицеров Ген.
штаба; следил за проведением

военноученых работ офицерами Ген. штаба и

Корпуса воен, топографов, а также за

подготовкой воспитанников Уч-ща

топографов. Состоял из 4 отделов:

тактического, военно-ист., военно-стат.,

геодезического и

военно-топографического. В комитет входили: ген.-

квартирмейстер Ген. штаба (пред.),
вице-директор по части Ген. штаба,

управляющий
военно-топографической частью, нач-к Николаевской

академии Ген. штаба (см. Военные

академий) и 10 членов (8 - из генералов или

штаб-офицеров Ген. штаба и Корпуса
воен, топографов, по одному от арт. и

инж. ведомств). При обсуждении спец,

вопросов с правами членов

приглашались профессора академии Ген. штаба,

инспектор Уч-ща топографов и

редакторы воен, журналов.

Канцелярия вела делопроиз-во

Г.у.Г.ш., занималась составлением

отчетов и смет о доходах и расходах Ген.

штаба, Корпуса воен, топографов,
Николаевской академии и Уч-ща

топографов, осуществляла переписку по

военно-суд. делам.

1-й отдел
- по части Ген. штаба -

возглавлялся вице-директором,

состоял из инспекторского стола и 3

отделений: распорядительного по войскам,
азиатского и военно-ученого.

Инспекторский стол ведал личным составом

офицеров Ген. штаба;
распорядительное по войскам отделение

- делопроиз-

вом по дислокации, передвижении,
боевой учебе и службе войск и

учреждений воен, ведомства; азиатское

отделение -

вопросами военно-адм.
устройства Кавказа, Оренбург, края, Зап. и

Вост. Сибири, проектами строит-ва
оборонительных сооружений и дорог,

вопросами численности воинского

контингента на этих территориях,
военно-дипломатическими сношениями

с сопредельными азиат, гос-вами;

сбором военно-стат, сведений о них;

военно-ученое отделение - сбором
сведений о численности армии, тактике

ведения боевых действий (как России,
так и иностр, гос-в), перепиской с

загран. воен, агентами, подготовкой и

проведением военно-стат, работ и

военно-ученых экспедиций,
наблюдением за хранением и рассылкой в войска

инструкций, военно-стат, и др.

описаний.

2-й отдел
- по

военно-топографической части - возглавлялся

управляющим военно-топографической частью,

состоял из инспекторского стола,

картографического и искусственного
отделений, архива военно-ист. и

топографического, чертежной и

литографической, гравировальной, печатной и

переплетной мастерских,
инструментального кабинета, мех. заведения и

фотографического павильона.

Инспекторский стол ведал личным составом

Корпуса воен, топографов;
картографическое отделение

- орг-цией произ-ва
астрономических, геодезических и

топографических работ, составлением,

исправлением и корректурой карт,
контролем за состоянием геодезических

инструментов; искусственное отделение
-

составлением проектов и смет по

гравированию, литографированию,
печатанию, иллюминовке и наклейке карт;

архив военно-ист. и топографический
хранил документы по воен, истории и

статистике, журналы и донесения о

воен. действиях,
военно-топографические и стат, карты, планы и чертежи;
техн, заведения отдела занимались

печатанием, тиражированием и

копированием документов Г.у.Г.ш.
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31 дек. 1865 Г.у.Г.ш. было

объединено с Инспекторским
департаментом Военного министерства в одно

учреждение
- Главный штаб. 21 июня

1905 Г.у.Г.ш. было вновь выделено из

состава Гл. штаба Воен, мин-ва.

Г.у.Г.ш. были поручены: разработка

общих вопросов гос. обороны и

соображений по подготовке к войне;
объединение и орг-ция оперативных и

военно-стат. работ окружных штабов;
сбор и обработка военно-ист. мат-лов

и сведений о России и иностр, гос-вах;

руководство военно-науч, работами;
разработка вопросов устройства и

снабжения крепостей, орг-ции,
службы и обучения войск, комплектования

и мобилизации армии, орг-ции воен,

перевозок, развития воен,

воздухоплавания; руководство
астрономическими, геодезическими,
топографическими и картографическими работами,
снабжение войск картами.

Г.у.Г.ш. состояло из 5 отделов и

воздухоплавательной части. Отдел ген.-

квартирмейстера состоял из частей:

1-го и 2-го обер-квартирмейстеров и

крепостной; делопроиз-в: особого и по

службе Ген. штаба; Военно-ученого

архива и библиотеки. При отделе с

15 окт. 1910 состояла крепостная

комиссия; в ведении отдела находились воен,

агенты (атташе). Часть 1-го обер-квар-
тирмейстера подразделялась на 8 дело-

произ-в, функции к-рых соотв. их

названиям: 1-е - по оперативным

вопросам европ. театров воен, действий; 2-е -

по общим вопросам обороны гос-ва; 3-
е - по вопросам воен, статистики

России и по спец, занятиям офицеров Ген.
штаба; 4-8-е - по изучению сил и

средств иностр, гос-в Европы. Часть

2-го обер-квартирмейстера состояла из

4 делопроиз-в: по оперативным
вопросам азиат, театров воен, действий и по

изучению сил и средств иностр, гос-в

Азии. Крепостная часть включала в

себя 3 делопроиз-ва: Ген. штаба, арт. и

инж.; занималась вопросами
укрепления крепостей, мобилизации
крепостных гарнизонов. Вопросами
крепостного строит-ва ведала крепостная

комиссия. Особое делопроиз-во
осуществляло переписку с рос. воен,

агентами за границей, сбор сведений об

иностр, армиях, составляло отчеты по

суммам, расходуемым отделом ген.-

квартирмейстера. Делопроиз-во по

службе Ген. штаба ведало
разработкой общих вопросов службы Ген.

штаба, личным составом

офицеров-генштабистов, составлением приказов по

Ген. штабу. Военно-ученый архив и

библиотека занимались хранением и

комплектованием дел, книг,
рукописных мат-лов, карт, планов, имевших

важное военно-ист. значение,

изданием ист. документов, выдачей архивных
справок, орг-цией военно-ист.

исследований.

Отдел по -устройству и службе
войск состоял из 9-ти

функциональных отделений, ведавших орг-цией:
пехоты; конницы; арт. частей; инж. и

техн, войск; обозной части в армии;

окружных штабов и местных

управлений, местных войск, частей

вспомогательного назначения; службы,
занятий и дислокации войск; обучения
войск и издания уставов; счетного. В

состав отдела входили также:

канцелярия управления (текущее делопро-
из-во Г.у.Г.ш.), журнальная часть,

редакция жур. “Воен, сборник” и газ.

“Рус. инвалид”, Гл. военно-цензурная
комиссия (с 31 июня 1914).

Мобилизационный отдел,

переданный в Г.у.Г.ш. из Гл. штаба 14 марта
1909, первонач. состоял из 3

отделений и занимался вопросами
мобилизационной готовности рос. армии,
составлением мобилизационных
расписаний, проведением поверочных
мобилизаций. 28 сент. 1909 в составе отдела

было образовано эвакуационное
отделение (делопроиз-во); 18 нояб. 1914-
5-е отделение по делам гос.

ополчения; 20 мая 1917 - 6-е отделение по

делам учета и распределения техн, сил и

по вопросам, касавшимся техн, войск.

Отдел воен, сообщений состоял из

8 отделений: водных перевозок и

заведования чинами, служащими на ж.д.;

счетного; постройки ж. д. и
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ных перевозок; ж.-д. (20 дек. 1913

объединено с 3-м отделением);
составления планов перевозок;
мобилизационного; тылового; эвакуационного. С

1 апр. 1915 в отделе временно
вводилась расчетная часть.

Отдел военно-топографический
состоял из канцелярии, геодезического

отделения и картографического
заведения.

Воздухоплавательная часть (с 30
июля 1912) состояла из 2 отделений: орг-
ции воздухоплавательных частей и

рассмотрения предложений и изобретений
в области воздухоплавания; снабжения

имуществом воздухоплавательных
частей. 20 дек. 1913 вопросы воен,

воздухоплавания были отнесены к ведению

Главного военно-технического

управления Военного министерства.
10 нояб. 1916 в составе Г.у.Г.ш.

был сформирован 6-й отдел -

эвакуационный и по заведованию

военнопленными.

Г.у.Г.ш. упразднено 8 мая 1918 в

связи с образованием Всерос. Гл.
штаба РККА.

Источники: Приказы воен, министра.

СПб., 1863. N 349; Там же. СПб., 1865.

N 471; Приказы по Ген. штабу. СПб., 1863.

N788; СВП. 1869. 3-е изд. СПб., 1907. Кн. 1.

Ст. 571-655; Приказы по воен, ведомству.

СПб., 1905. N 424, 438; Там же. СПб., 1906.

N 252; Там же. СПб., 1907. N 446; Там же.

СПб., 1908. N 412, 506; Там же. СПб., 1909.

N 108, 434; Там же. СПб., 1910. N 144, 431,

666; Там же. СПб.; Пг., 1914. N 434, 437,

466, 739; Там же. Пг., 1915. N 157; Там же.

Пг., 1916. N 632, 642; Там же. Пг., 1917.

N 309; Приказы Нар. комиссариата по

воен, делам. Пг., 1917. N 16; Там же. М.,

1918. N 339.

Ю.А. Трамбицкий

Главное управление
государственного коннозаводства. 1843-1918. Центр,
адм. учреждение, созданное на осн.

высоч. утвержденного 10 апр. 1843

“Управления коннозаводства” в

целях усовершенствования
коннозаводства в России. Именным указом от

11 окт. 1848 Г.у.г.к. передано в

ведение Министерства государственных

имуществ. Указом от 12 нояб. 1856

восстановлено как самостоятельное

учреждение. Именным указом 17 апр.
1874 Г.у.г.к. вновь передано в

ведение Мин-ва гос. имуществ, а

указом от 1 июня 1881 восстановлено

как самостоятельное учреждение. В

состав Г.у.г.к. входили: Комитет гос.

коннозаводства, канцелярия пред,
комитета и Деп-т гос.

коннозаводства. Комитет возглавлялся пред.,
состоял из директоров Деп-та гос.

коннозаводства и канцелярии, и лиц,

назначаемых императором. На

заседания комитета пред, мог приглашать
специалистов в области

коннозаводства. В комитете рассматривались
дела особой важности, требовавшие
новых постановлений, ежегод. сметы

и отчеты Г.у.г.к., меры по

совершенствованию коннозаводства. До
рассмотрения в комитете дела

предварительно обсуждались в общем
присутствии Деп-та гос. коннозаводства.

Деп-т состоял из 3 отделений
(коннозаводства, хоз., счетного) и

канцелярии. Отделение коннозаводства
ведало улучшением и выведением новых

пород лошадей, заведовало гос.

конными з-дами, земскими случными
конюшнями в губерниях; хоз.

отделение - делами по управлению гос.

крестьянами, приписанными к конским

з-дам (до 1866) и принадлежавшим им

гос. имуществом; счетное -

проводило ревизию приходных и расходных
книг ведомства, наблюдало за

составлением отчетов в местных

учреждениях и представляло отчет в

Государственный контроль. Общее
присутствие деп-та состояло под пред,

директора из вице-директора и нач-ков

отделений. В общем присутствии
рассматривались дела, относившиеся к

неск. отделениям, и особо важные.

Канцелярия ведала увольнением и

назначением членов комитета,

директоров, вице-директоров, нач-ка

канцелярии, назначением пенсий,

ведением формулярных списков.

Упразднено 25 апр. (по др. данным
-

21 апр.-4 мая) 1918.
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Источники: ПСЗ II. Т. 18. N 16729; Т. 23.

N 22644; Т. 31. N 31130; Т. 49. N 53375; ПСЗ

III. Т. 1. N 238; Декреты Советской власти.

М., 1959. Т. 2. N 97; СУ. 1918. N 34. Ст. 450;

Шафранов П.А. Архив земледелия и гос.

имуществ. СПб., 1904.
Д.И.Раскин

Главное управление духовных дел

иностранных исповеданий. 1810-1817;

1824-1832. Образовано на осн.

манифеста от 25 июля 1810 в целях

рассмотрения дел духовенства различных
религий и исповеданий, ранее
находившихся в ведении Министерства
юстиции, Римско-католической
духовной коллегии и Юстиц-коллегии, за

искл. судебных, состоявших в ведении

Сената.

Указом от 17 авг. 1810 определен

круг вопросов, переданных в ведение

Г.у.д.д.и.и.: представление на высоч.

рассмотрение предложений об

определении епископов и др. духовных чинов

католического и униатского

исповеданий; назначение нач-ков монашеских

орденов, нач-ка гл. семинарии,

замещение вакантных мест в

подведомственных учреждениях, в частности

назначение светских лиц директорами
католических консисторий и ген.-су-

пер-интендантами; рассмотрение
жалоб на действия епархиальных

архиереев и духовных консисторий;
назначение и проведение ревизий местных

учреждений ведомства; надзор за

духовными семинариями и

монастырями; контроль за состоянием духовных

имений и капиталов; рассмотрение

вопросов о разрешении браков лицам

протестантского вероисповедания при

близких степенях родства; сбор
послужных списков духовных лиц и

членов консисторий; строит-во и

упразднение церквей; все дела, касавшиеся

магометантства. “Общее учреждение
мин-в” от 25 июня 1811 подтвердило
компетенцию Г.у.д.д.и.и.

24 окт. 1817 Г.у.д.д.и.и. было
объединено с Министерством народного
просвещения и образовано
Министерство духовных дел и народного
просвещения.

В 1824 Мин-во духовных дел и нар.

просвещения было разделено на

составные части: указ 15 мая 1824

предписывал привести управление делами

иностр, исповеданий в состояние, в

к-ром оно находилось до 1817, при
этом 1-е отделение бывш. Деп-та

духовных дел мин-ва было передано в

Синод в кач-ве отделения духовных

дел греко-рос. исповедания при обер-
прокуроре Синода. Т.о. управление
делами иностр, исповеданий вновь

выделялось в самостоятельное ведомство.

На практике разделение 2 ведомств

произошло не сразу. Назначенный

министром нар. просвещения А.С.Шиш-

ков одновременно являлся

главноуправляющим духовными делами

иностр, исповеданий, т.е. возглавлял

оба ведомства.

Указом от 20 янв. 1825, на осн. ст. 35

“Общего учреждения мин-в”, была

образована канцелярия министра нар.

просвещения, к-рая одновременно
являлась канцелярией
главноуправляющего духовными делами иностр,
исповеданий. Канцелярия состояла из

директора, 3 столонач-ков и 3 их

помощников. Утвержденный указом 24 авг.

1827 штат Г.у.д.д.и.и. назван штатом

Деп-та Г.у.д.д.и.и. В его составе 3

отделения: 1-е (из 3 столов) - по делам

римско-католического,

греко-униатского и армянского исповеданий; 2-е

(из 2 столов) - по делам

протестантского исповедания; 3-е (из 2 столов) -

по делам нехристианских
вероисповеданий. Деп-т Г.у.д.д.и.и. возглавлялся

директором, при деп-те состояли:

бухгалтер, контролер, казначей,

журналист, экзекутор, архивариус, всего 24

чел. В дальнейшем структура Деп-та
Г.у.д.д.и.и. практически не менялась.

25 апр. 1828 в связи с назначением

главноуправляющим духовных дел

иностр; исповеданий Д.Н.Блудова
произошло окончательное разделение 2

ведомств.
Указом от 6 мая 1831 был

определен состав дел, предоставленных

разрешению главноуправляющего без

внесения в Комитет министров:
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мен фундушевых земель, состоявших

в духовном владении, на земли

частных владельцев по взаимному

согласию при цене не св. 10 тыс. руб.
ассигнациями; утверждение контрактов на

земли и строения, отдаваемые

духовенством в аренду от 3 до 12 лет,

стоимостью до 1 тыс> руб. ассигнациями;

продажа ветхих фундушевых
строений и церк. движимого имущества до

1 тыс. руб. ассигнациями; совершение

крепостных актов на приобретение
имущества церквами и монастырями;

разрешение лицам евангелического

исповедания браков при близких

степенях родства и свойства; разрешение
евреям принимать одно из терпимых в

России христианских
вероисповеданий; разрешение переходить из одного

христианского (кроме правосл.)
вероисповедания в др.; награждение
званием консисториального советника

духовных лиц евангелического

исповедания, отличившихся по службе, и т.д.

В связи с назначением

главноуправляющего духовных дел иностр,

исповеданий Д.Н.Блудова в 1832

министром внутр, дел Г.у.д.д.и.и. на осн. указа

от 2 февр. 1832 было присоединено к

Министерству внутренних дел в кач-

ве деп-та.

Источники: ПСЗ I. Т. 31. N 24307,
24326, 24686; Т. 34. N 27106; Т. 39. N 29914,
30037; Т. 40. N 30197; ПСЗ II. Т. 1. N 593;
Т. 2. N 1326; Т. 6. N 4544, 4971; Т. 7. N 5126;
Рождественский С.В. Ист. обзор
деятельности Мин-ва нар. просвещения. 1802-1902.

СПб., 1902; Ерошкин Н.П. Мин-ва России
1-й пол. XIX в. - фондообразователи центр,
гос. архивов СССР. М., 1980.

В.В.Олевская, В.Ф.Янковая

Главное управление Западной

Сибири. 1822-1882. Центр, учреждение,
выполнявшее функции адм., хоз. и суд.

органа по управлению Тобольской и

Томской губерниями и Омской

областью. Учреждено указом от 26 янв.

1822 о разделении Сибири на Зап. и

Вост. Подчинялось Сенату.
Находилось в Тобольске. В ведении Г.у.З.С.
состояли местные губ. учреждения.

Возглавлялось ген.-губернатором, при
к-ром в кач-ве совещательного органа
состоял совет из 6 членов,

утверждаемых императором: 3 из них

назначались от министерств внутренних дел,
финансов, юстиции, 3 -

ген.-губернатором. Все члены совета имели

равные голоса, но окончательное

решение оставалось за ген.-губернатором.
Совет рассматривал ежегод. отчеты

губ. администрации, решал спорные
вопросы и жалобы, пересматривал
уголов. дела, занимался составлением

общих правил по различным вопросам

управления, раскладкой повинностей

и ден. расходов, решал вопросы
обеспечения продовольствием,
выделением ден. сумм на различные
мероприятия, рассматривал и утверждал

контракты на сумму св. 10 тыс. руб. Дела
чрезвычайные и секретные решались
единолично ген.-губернатором.
Ежегод. отчеты местной администрации
после рассмотрения в совете с

замечаниями ген.-губернатора направлялись
на высоч. рассмотрение. Всеми

кадровыми вопросами в губ. и округах ведал

ген.-губернатор.
Осн. частью Г.у.З.С. являлась

канцелярия во главе с управляющим,
состоявшая из отделений по

направлениям деятельности (хоз., суд., финанс.,
строит., уч., почтовое). Отделения
возглавлялись членами совета. В

состав отделений входили столонач-ки,

бухгалтеры, казначеи, архивариусы.
С окт. 1859 Г.у.З.С. подчинены

губернские строительные комиссии,

для руководства к-рыми при 1 -м

отделении был учрежден особый стол,

рассматривавший строит, проекты,
сметы и отчеты комиссий. 27 июня 1861 в

Г.у.З.С. учреждено Казачье отделение
в составе управляющего, 2 столонач-

ков с помощниками и писарей.
В связи с присоединением к России

в 60-е годы земель по рекам Амуру и

Уссури создаются новые области,

территория Сибири расширяется и

возникает необходимость нового адм.

управления. Указом от 18 мая 1882 Г.у.З.С.
упраздняется, Тобольская и Томская
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губ. переводятся в непосредственное
подчинение Петербургу,
Акмолинская, Семипалатинская, Тургайская,

Уральская и Семиреченская обл.

переводятся в Степное

генерал-губернаторство.

Источники: ПСЗ I. Т. 38. N 28892,

29066, 29069, 29124, 29125; ПСЗ II. Т. 29.

N 28464; Т. 30. N 29100; Т. 31. N 37158; Т. 34.

N 34986; Т. 54. N 59569; ПСЗ III. Т. 2. N 886;
Сиб. энциклопедия. Новосибирск, 1929;

Фирсов Н.Н. Чтения по истории Сибири.
2-е изд. М., 1915; Сибирь периода
капитализма: Сб. статей. Новосибирск, 1965.

М.П.Дъячкова

Главное управление землеустройства
и земледелия. 1905-1915. Центр,
учреждение. Создано на осн. именного

указа, данного Сенату 6 мая 1905 в

результате преобразования
Министерства земледелия и государственных
имуществ. В деятельности

руководствовалось манифестом от 3 нояб. 1905 и

законами о землеустройстве.
Первонач. сохраняло структуру мин-ва, за

искл. установлений по горн, части,

переданных Министерству финансов.
Из Министерства внутренних дел в

Г.у.з. и з. были переданы
Переселенческое управление и Управление
земледелия и землеустройства инородцев.

Г.у.з. и з. возглавлялось

главноуправляющим, назначаемым

императором. При нем состояли 2 товарища.

Главноуправляющий являлся пред.
Комитета по землеустроительным

делам - осн. структурной части Г.у.з.и з.

Комитет, созданный законом от 4

марта 1906, состоял из пред, и членов:

управляющих Государственным
дворянским земельным и Крестьянским
поземельным банками, по одному

представителю от министерств

императорского двора и уделов, финансов,
юстиции, внутренних дел, а также -

Г.у.з. и з. и Государственного
контроля. Комитету предоставлялось
право открывать губернские и уездные
землеустроительные комиссии,

осуществлять руководство их

деятельностью, принимать решения о выдаче

ссуд и пособий на землеустройство и

мелиорацию, определять условия
продажи и сдачи в аренду казенных

земель. Согласно закону о

землеустройстве от 29 мая 1911 комитет получил

право издавать инструкции по

вопросам землеустройства.
В состав Г.у.з. и з. также входили:

с.-х. совет, ученый комитет, деп-т

земледелия, отдел сел. экономии, отдел

зем. улучшений, установления по

лесной части, деп-т зем. имуществ и

Гидрологический комитет.
В функции Г.у.з. и з. входило:

управление сел. хоз-вом (кроме казачьих

земель), лесной пром-тью и всеми

вопросами землеустройства и

землепользования; подготовка и проведение в

жизнь аграрных законов; разработка
планов работ по землеустройству,
лесопользованию и мелиорации и орг-
ция их выполнения; надзор за гос.

охотничьими и рыбными угодьями;
выдача разрешений на получение

местными органами ссуд на

землеустройство и мелиорацию; определение
условий продажи и сдачи в аренду гос.

земель; надзор за сдачей крестьянами в

аренду казенных оброчных статей;

посредничество между крестьянами и

частными владельцами земель при
полюбовном размежевании
чересполосных земель; разработка инструкций
по землеустройству,
лесопользованию; разработка порядка выборов в

местные землеустроительные
комиссии представителей от населения;

руководство переселением крестьян из

центр, губерний на окраины России;

орг-ция высших и ср. уч. заведений
с.-х. профиля.

Г.у.з. и з. проводило свои решения

через губ. и уездные
землеустроительные комиссии, в каждую из к-рых
входил его представитель. В своей

деятельности Г.у.з. и з.

взаимодействовало с мин-вами внутр, дел и финансов.
27 окт. 1915 Г.у.з. и з. было

преобразовано в Министерство земледелия.

Источники: ПСЗ III. Т. 25, отд. 1.

N 26172; Т. 26, отд. 1. N 27478; СЗРИ. СПб.,

1912. Т. 10, ч. 3; Сб. законов и распоряже-

184



ний по землеустройству. СПб., 1910. Доп. 1;

Собр. узаконений и распоряжений
правительства. СПб., 1915. N 303. Отд. 1; Новый

энциклопедический словарь/Изд. Ф.А.Брок-
гауз, И.А.Ефрон. СПб.,б/г. Т. 13;
Герасименко Г.А. Борьба крестьян против
Столыпинской аграрной реформы. Саратов, 1985;
Дубровский С.М. Столыпинская аграрная
реформа. М., 1963; Сидельников С.М.
Аграрная реформа Столыпина. М., 1973.

М.В.Бельдова

Главное управление иррегулярных
войск Военного министерства см.

Главное управление казачьих войск

Военного министерства.

Главное управление казачьих войск

Военного министерства. 1879-1910 (с
1857 по 1867 - Управление
иррегулярных войск, с 1867 по 1879 - Гл.

управление иррегулярных войск Военного

министерства). Структурная часть

Воен, мин-ва, являвшаяся центр,

органом воен, и гражд. управления
казачьими войсками в России. Образовано по

Положению об управлении

иррегулярными войсками от 16 дек. 1857

взамен ликвидированного

Департамента военных поселений Военного

министерства, ведавшего и казачьими

войсками. Непосредственно
подчинялось воен, министру и Военному
Совету. В соотв. с Положением о Воен,

мин-ве 1869 управление осуществляло

разработку законодательства по

внутр, устройству казачьих войск,
проектов гос. преобразований в казачьих

войсках сообразно с условиями их

быта, надзор за исполнением

законоположений для них, за снаряжением и

несением службы казаками,

состоянием казачьих капиталов, межеванием

земель и действиями гражд. властей в

казачьих обл.

Первонач. Г.у.к.в. состояло из

общего присутствия, 3 отделений: 1-е -

инспекторское по строевой части, 2-е -

по законодательным и хоз. делам, 3-е -

по межевой и суд. части (с обер-ауди-
торской частью), секретной части,
казначейства, экзекутора, архива и

типографии. Общее присутствие являлось

совещательным органом при нач-ке

управления; в него входили сам нач-к

(генерал), его помощник (полковник
или ген.-майор) и 7 членов: по одному
от Воен, мин-ва, Государственного

контроля, казачьих войск Дона, Сев.

Кавказа, Урала, Зап. и Вост. Сибири.
Нач-к, его помощник и член от Воен,

мин-ва назначались воен, министром,
член от Гос. контроля

- гос.

контролером, члены от казачьих войск (из
штаб-офицеров этих войск) -

наказными атаманами войск.

В 1865-1872 при Г.у.к.в. действовал

Временный комитет для пересмотра
казачьих законоположений.

Положением от 29 марта 1867 Г.у.к.в. переим.
в Гл. управление иррегулярных войск,

общее присутствие
- в совещательный

комитет; нач-к управления назначался

из ген.-лейтенантов, его помощник
-

из ген.-майоров. Число отделений
было увеличено до 5: 1-е -

инспекторское, или строевое, 2-е -

законодательное, 3-е - хоз., 4-е - межевое и стат, и

5-е -

судное. Положением о Воен, мин-

ве 1869 совещательный комитет

управления был переим. в Комитет

иррегулярных войск. Положением от 27 окт.

1879 управление переим. в Гл.

управление казачьих войск, комитет - в

Комитет казачьих войск. По штатам от

15 окт. 1888 нач-к управления имел 2

помощников: по воен, и гражд.
частям; образованы: 6-е отделение - по

гражд. части и мобилизационная
часть.

Положением от 20 окт. 1897

Комитет казачьих войск был упразднен;

число помощников нач-ка управления
увеличено до 3 (2 по воен, части и 1 - по

гражд.); секретарская часть

преобразована в канцелярию, мобилизационная
часть - в 5-е мобилизационное
отделение взамен упраздненного 5-го судного

отделения; образовано еще 3 отделения
по гражд. части: 7-е, 8-е и 9-е. Нач-ками

отделений с 1-го по 5-е были

штаб-офицеры, с 6-го по 9-е - классные

чиновники. Полномочия между отделениями

распределялись след, образом: 1-е -

инспекторское: дела по личному составу
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(произ-во в чины и должности),
переводы, присвоение наград, определения в

военно-уч. заведения, назначение

пенсий, составление ежегод. расписания

казачьих войск, контроль за списочным и

наличным их составом и выходами на

лагерные сборы; 2-е - законодательное:

разработка законоположений, штатов и

табелей по воен, и гражд. части

казачьих войск; 3-е - хоз.: контроль за

войсковыми капиталами, расходами на

содержание управления; 4-е - межевое и стат.:

наделение и межевание казачьих

земель, переселение казаков, устройство
новых станиц, стат, отчетность и

географическое описание; 5-е -

мобилизационное: составление

мобилизационных планов и расписаний казачьих

войск; 6-е : гражд. и суд. управление,

тюрьмы, медицина, просвещение,
зачисление в казачье сословие,

присвоение почетных званий; 7-е: гор.
управление в казачьих обл. (Донской,
Кубанской и Терской), общественное
управление станиц, пути сообщения, прод.
снабжение; 8-е : полиц. управление,

строит-во; 9-е : промышленность,

торговля, лесное хоз-во.

В 1901 дела по устройству новых

станиц и переселению были переданы
из Г.у.к.в. в компетенцию войсковых

атаманов, а гор. управление в

казачьих обл. Дона, Кубани и Терека
- в

Министерство внутренних дел (на

территориях др. казачьих войск оно и

ранее находилось в ведении этого мин-

ва). По Положению от 18 мая 1902 в

составе Г.у.к.в. было образовано 10-е
отделение - горское, ведавшее делами

горцев Кавказа, проживающих на

территории Кубанской и Терской обл.

(ранее они находились в ведении

Главного штаба). По штатам 1902 Г.у.к.в.
состояло из нач-ка, 3 его помощников,

10 отделений, канцелярии,

штаб-офицера для особых поручений,
экзекутора, архива и типографии.

В соотв. с Положением Воен,

совета от 10 авг. 1910 Г.у.к.в. 6 сент. 1910

было упразднено с передачей большей

части функций Казачьему отделу
Главного штаба.

Источники: СВП. 1869. 3-е изд. СПб.,
1907. Кн. 1; Столетие Воен, мин-ва. 1802-

1902. СПб., 1902. Т. 2, ч. 1-2.

В.Г.Хандорин

Главное управление кораблестроения
Морского министерства. 1911-1918.

Структурная часть Морского
министерства, осуществлявшая общее
техн, и хоз. руководство постройкой,

ремонтом, вооружением и боевым

снабжением судов рос. флота.
Образовано на осн. “Временного положения

об управлении мор. ведомством”,

утвержденного Николаем II 11 окт. 1911

и объявленного приказом по мор.

ведомству N 301 от 19 окт. 1911.

Подчинялось товарищу мор. министра.

Г.у.к. состояло из отделов: корабле-
строит., мех., арт., минного и общих

дел. 30 июля 1914 из минного отдела

была выделена на правах

самостоятельного отдела часть мин,

заграждения и тралов, преобразованная 10 окт.

1916 в отдел. 9 июня 1916 часть

подводного плавания кораблестроит. отдела

была преобразована в отдел

подводного плавания (после 15 июня 1917 -

Управление подводного плавания) и вновь

создан отдел воздушного плавания (15
июня 1917 преобразован в Управление
мор. авиации и воздухоплавания с

выделением его из состава Г.у.к.). 30 авг.

1916 при кораблестроит. отделе была

учреждена спец, часть заказов,

преобразованная 1 мая 1917 в отдел

снабжения металлами; 30 авг. 1916 образован
новый отдел -

канцелярия.

Г.у.к. составляло техн, условия на

проектирование боевых судов,

рассматривало поступившие проекты;

проектировало суда (с 1 янв. 1917);
рассматривало проекты оборудования портов
и з-дов мор. ведомства; руководило

проектированием, изготовлением и

усовершенствованием боевых средств

флота, мор. авиации, подводных лодок
и их использованием; заключало

договоры на, произ-во судостроит. работ и

поставку мат-лов; осуществляло
общее наблюдение за деятельностью
Опытового судостроит. бассейна,
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Мор. музея им. имп. Петра Великого и

магазина образцов.
В связи с созданием органов

управления советским флотом согласно

приказу РВС Республики N 165 от

22 февр. 1918, Г.у.к. продолжало
функционировать в составе Нар.
комиссариата по мор. делам.

Источники: Указатель
правительственных распоряжений по мор. ведомству за

1911. СПб., 1912; Там же за 1916. СПб.,
1917; Там же за 1917. СПб., 1918; РГА
ВМФ. Ф. 401. Оп. 6. Д. 540.

А.С.Абакумов

Главное управление кораблестроения
и снабжении Морского министерства.
1885-1911. Образовано на осн.

Положения об управлении мор.
ведомством, утвержденного Александром III

3 июня 1885 и объявленного по флоту
и мор. ведомству приказом N 93 от

10 авг. 1885.

Г.у.к.и с. состояло из отделов:

сооружений (наблюдение за постройкой
новых судов, снабжение их арт. и

минным вооружением и механизмами,

постройка новых зданий); заготовлений

(заготовка мат-лов и припасов,

требуемых для постройки и ремонта судов и

зданий, провианта для команд,
снабжение судов всем необходимым для
плавания, произ-во торгов,
заключение контрактов и ведение расчетов по

поставкам мат-лов и запасов для

портов); счетного (заведование всей
счетной частью мор. ведомства, т.е.

составление финанс. смет, выдача

ассигновок и наблюдение за правильностью

счетоводства и отчетности).

Упразднено в связи с общей
реорганизацией структуры Мор. мин-ва на

осн. Временного положения об

управлении мор. ведомством,
утвержденного Николаем II 11 окт. 1911 и

объявленного приказом по мор. ведомству

N 301 от 19 окт. 1911.

Источники: Собр. узаконений,
постановлений и др. распоряжений по мор.

ведомству за 1885. СПб., 1886; Указатель

правительственных распоряжений по мор.

ведомству за 1911. СПб., 1912.
Е.М.Сагалович

Главное управление Корпуса

инженеров военных поселений см. Главный

штаб е.и.в. по военным поселениям.

Главное управление над почтами см.

Главное почтовое правление.

Главное управление неокладных

сборов и казенной продажи питей

Министерства финансов. 1896-1919.

Утверждено в соотв. с высоч. утвержденным
мнением Государственного Совета

от 6 мая 1896 вместо упраздненного

Деп-та неокладных сборов (см.
Министерство финансов) для заведования

неокладными сборами и казенной

питейной торговлей в связи с введением

в России винной монополии.

Г.у.н.с. и к.п.п. состояло из Техн,

комитета, отделов неокладных сборов
и казенной продажи питей,

канцелярии. Пред. Техн, комитета являлся

нач-к, в состав входили управляющие
отделами и их помощники,

непременный член, зав. Орловским отделом

комитета, техники, делопроизводители,

лаборанты и др. Отделы
возглавлялись управляющими, в штате отделов

состояли нач-ки отделений, столонач-

ки, чиновники особых поручений,
бухгалтеры, чиновники для надзора на

таможнях за вывозом за границу
предметов, обложенных акцизом,

инспекторы по технико-строит. части,

техники, журналисты, экзекуторы и др.
Нач-к Гл. управления и управляющие
отделами назначались на должность и

освобождались высоч. указами по

представлению министра финансов.
Техн, комитет занимался

разработкой и рассмотрением вопросов,
связанных с выделкой продуктов,
подлежащих акцизу (алкогольных
напитков, табака, сахара и др.); наблюдал за

техн, стороной их произ-ва,
осуществлял испытание, проверку приборов и

приспособлений, служащих для учета
и исследования продуктов,

обложенных акцизом, наблюдал за их

изготовлением, за работой контрольных
приборов на з-дах. Отдел неокладных сборов
заведовал сборами с алкогольных
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питков, табака, сахара, прессовальных

дрожжей, нефтяных масел,

зажигательных смесей, а также гербовыми,
канц. и др. неокладными сборами. При
отделе находился гербовой казначей,
чиновник, наблюдавший за вывозом

за границу предметов, обложенных

акцизом. Согласно высоч.

утвержденному мнению Гос. Совета от 7 апр.

1897 были отменены сборы,
взимаемые при выдаче паспортов, а дела,

связанные с взиманием гербового
сбора были переданы в Деп-т окладных

сборов. Отдел казенной продажи пи-

тей занимался организацией их

продажи; при отделе находилась Технико-

строит. инспекция, состоявшая из

инспекторов, техников и нач-ков

отделений. На инспекцию возлагалось

рассмотрение планов и проектов строит-
ва и ремонта винокуренных з-дов,
ревизия техн, отчетов.

Управление упразднено в 1919

постановлением Наркомата финансов с

передачей дел образованному в

составе Наркомата Центр, налоговому
управлению.

Источники: ПСЗ III. Т. 16. N 12885;

Т. 17. N 13952; Т. 21. N 2033; Краткий очерк

акцизной системы взимания налога с

крепких напитков и 50-летие деятельности

учреждений, заведующих неокладными

сборами. 1863-1913. СПб., 1913.

Б.М.Витенберг, Ю.С.Воробьева

Главное управление Отдельного

корпуса жандармов. 1867-1882. Создано

высоч. утвержденным положением об

Отдельном корпусе жандармов от 9

сент. 1867. В состав управления
входили: шеф Отдельного корпуса
жандармов (ген. от кавалерии), состоявшие

при нем адъютанты: штаб-офицер, 2

обер-офицера, 4 штаб-офицера для

особых поручений, секретарь и

помощник секретаря. Все части

управления Отдельного корпуса жандармов
находились в непосредственном
ведении шефа, он же наблюдал за точным

исполнением обязанностей всеми

офицерами корпуса, лично или через

состоявших при нем лиц инспектировал

части корпуса. О результатах

инспекторских смотров шеф корпуса
доносил воен, министру. Шеф Отдельного

корпуса жандармов в строевом,

инспекторском, хоз. и военно-судном
отношениях пользовался правами и

властью командующего войсками

военного округа.

Согласно именному указу от 25

июня 1882 лица, состоявшие при шефе

корпуса, в тех же должностях были

переданы в подчинение командира
Отдельного корпуса жандармов.

Источники: ПСЗ II. Т. 42. N 44956;
ПСЗ III. Т. 2. N 992.

Ю.С.Воробьева

Главное управление по делам

местного хозяйства Министерства
внутренних дел. 1904-1917. Структурная часть

мин-ва, образованная на осн. высоч.

утвержденного мнения

Государственного Совета 22 марта 1904

одновременно с учреждением Совета по

делам местного хозяйства

Министерства внутренних дел. Г.у.п.д.м.х.
занималось адм.-хоз. вопросами орг-ции

врач, помощи населению и

санитарным делом, вопросами состояния

местных путей сообщения и системы

страхования. Г.у.п.д.м.х. состояло из

нач-ка, его помощника, отделов:

земского хоз-ва, гор. хоз-ва, нар. здравия
и общественного призрения,
страхования и противопожарных мер,
дорожного и канцелярии.

Отдел земского хоз-ва ведал

устройством и образованием земских

учреждений и надзором за их деятельностью,

обеспечением продовольствием (в
пределах компетенции земских

учреждений), земскими повинностями,

утверждал уставы об-в, занимавшихся

благоустройством. Отдел гор. хоз-ва - делами

гор. общественного управления,

составлением планов городов, обеспечением

продовольствием, осуществлял надзор

за деятельностью органов гор.

управления, в т.ч. сословных, общественным

управлением евреев в губерниях Царства
Польского, техн.-строит. надзор в

городах. Отдел нар. здравия и
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го призрения рассматривал адм.-хоз.

вопросы оказания врач, помощи

населению, проведения санитарных
мероприятий, руководил подведомственными

мин-ву больницами и др. лечеб.

заведениями и заведениями общественного

призрения. Отдел страхования и

противопожарных мер занимался

страхованием, устройством и управлением
пенсионными и эмеритальными кассами и

мероприятиями по предупреждению и

борьбе с пожарами. Дорожный отдел
занимался устройством и содержанием
подведомственных мин-ву дорог и

отбыванием дорожной повинности;

надзором за созданием и расходованием

дорожных капиталов; установлением

особых сборов на устройство и содержание

путей сообщения; поддержанием в

исправности бечевников, устройством

пристаней и установлением порядка
пользования водными путями (в
пределах компетенции мин-ва).

Канцелярия Г.у.п.д.м.х. вела дело-

произ-во по личному составу
управления, дела по хоз., счетной и

пенсионной частям, руководила работой
архива и библиотекой.

По штатам, утвержденным 22

марта 1904, отделы Г.у.п.д. м.х.

возглавлялись управляющими, канцелярия
-

правителем, имели в составе: 9

чиновников особых поручений, 18

делопроизводителей, их ст. и мл. помощников,

журналиста и его помощников, канц.
чиновников. Нач-к Г.у.п.д.м.х. являлся

членом совета министра внутр, дел.
В дек. 1917 передано Наркомату по

местному самоуправлению.

Источники: ПСЗ III. Т. 24. N 24253;

Березин И.Н. Рус. энциклопедический

словарь. СПб., 1879; Врачебно-санитарное
законодательство в России: Узаконения и

распоряжения правительства / Сост.

Н.Г.Фрейбергом. СПб., 1913; Декреты
Советской власти. М., 1957. Т. 1. N 173.

ИА.Иоффе, Т.ГЛюбарская

Главное управление по делам печати.

1865-1917. Высшая цензурная

инстанция, образованная указом от 6 апр.

1865 при Министерстве внутренних

дел для наблюдения за деятельностью

цензурных комитетов и отдельных

цензоров по внутр, и иностр, цензуре,
за бесцензурными изданиями,

типографиями, металлографиями,
литографиями, заведениями,

производившими и продававшими произведения

тиснения, а также для осуществления
т.н. “театральной” цензуры,
переданной из 5-й экспедиции Третьего
отделения Собственной е.и.в. канцелярии.

Г.у.п.д.п. возглавлялось нач-ком,

под пред, к-рого действовал Совет

управления. Нач-к Г.у.п.д.п. назначался

и увольнялся высоч. указом по

представлению министра внутр, дел. Совет

Г.у.п.д.п. состоял из членов,

назначаемых высоч. указом по представлению

министра внутр, дел, а также из пред,

цензурных комитетов, находившихся в

С.-Петербурге.
Канцелярия Г.у.п.д.п. возглавлялась

правителем дел, при к-ром находились

помощники, особые цензоры

драматических сочинений и чиновники особых

поручений, назначаемые и

увольняемые приказами министра внутр, дел. В

канцелярии Г.у.п.д.п. велись: списки

пьес, рассмотренных цензурой,
алфавитные списки произведений печати,

запрещенных министром внутр, дел к

обращению в общественных
читальнях, и др. реестры запрещенных книг, а

также журналы совета, в к-рых кратко
излагались доклады, высказывания и

особые мнения членов совета и его

решения; журналы утверждались

министром внутр, дел.
В 1865-1870 канцелярия состояла

из одного отделения; в 1870-1877 - из 2

отделений (1-е ведало повременными
изданиями, 2-е - всеми остальными); в

1878-1898 - из 3 отделений (1-е
отвечало за столичные, 2-е - провинц.
повременные издания, 3-е - за остальные). В
1906 канцелярия была преобразована
и в ней было учреждено 5 тер.
отделений. В 1909 из 5-го отделения
выделилось самостоятельное счетно-финанс.
отделение.

Распоряжением пред. Совета

министров и министра внутр, дел

П.А.Сто189



лыпина от 1 сент. 1906 при Г.у.п.д.п.
было образовано Осведомительное
бюро, переим. в 1915 в Бюро печати.

Оно выпускало 2 раза в сутки спец,

бюллетени, содержащие информацию
о деятельности и намерениях
правительства, о важнейших фактах обще-
ственно-полит. жизни страны.

Осведомительное бюро составляло также

обзоры печати в виде докладов пред.

Совета министров, министру внутр, дел,

нач-ку Г.у.п.д.п. по вопросам внутр,
жизни страны. Отсюда же

правительственные учреждения получали
газетные вырезки по заявленным темам.

В 1906 по распоряжению
П.А.Столыпина в Г.у.п.д.п. был передан из

Департамента полиции Министерства

внутренних дел отдел иностр, и

инородческой печати, к-рый составлял

ежедневные сводки отзывов иностр, и

“инородческой” печати о внутр, и

внешней политике России. Эти сводки

рассылались министрам и их

помощникам, воен, командованию, высшим

чинам ведомства иностр, дел, в

библиотеку и читальный зал

Государственной Думы.
Библиотека Г.у.п.д.п. собирала все

выходящие в стране печатные

издания. Как правило, они передавались

через год в др. заинтересованные

библиотеки или в макулатуру. С 1906

библиотека занялась распределением

обязательного экземпляра всех печатных

изданий в гл. библиотеки страны. С

1 июля 1907 была введена карточная

регистрация всей печатной продукции

страны и стала издаваться “Книжная

летопись”.

Г.у.п.д.п. было ликвидировано в

соотв. с постановлением Временного
правительства от 8 марта 1917, а на

его основе возникли Книжная палата,

частное телеграфное агентство и др.

учреждения.

Источники: Сб. постановлений и

распоряжений по делам печати (с 5 апр. 1865
по 1 авг. 1868). СПб., 1868; Полянская Л.И.

Архивный фонд Гл. управления по делам

печати: Обзор //Лит. наследство. М., 1935.

N 22-24; Добровольский Л.М.

Библиографический обзор дореволюционой и

советской литературы по истории рус. цензуры //

Тр. библиотеки АН СССР и ФБОН АН

СССР. М.; Л.,1961. Т. 5; Здобнов Н.В.

История рус. библиографии до нач. XX в. М., 1955.

АЛ.Панина

Главное управление по квартирному

довольствию войск Военного

министерства. 1912-1918. Создано взамен

Главного комитета по устройству

казарм, к-рый вошел в состав

управления как Комитет по устройству

казарм. Г.у.п.к.д.в. ведало обеспечением

войск помещениями и землями в

местах их квартирования, содержанием,

ремонтом и расширением старых,
возведением новых казарменных и др.

необоронительных зданий и

сооружений, приобретением и обустройством
зем. участков, необходимых для уч.
занятий войск (полигонов, стрельбищ и

др.), разработкой проектов
казарменного строит-ва, выдачей ден. ссуд на

строит-во казарм, устройство и

ремонт лагерных кухонь и пекарен.

Г.у.п.к.д.в. состояло из канцелярии,
ведавшей личным составом

управления, финанс. вопросами, составлением

отчетов и сбором стат, сведений о

квартирном довольствии войск и 4

отделений: 1-е - по рассмотрению

строит. и зем. потребностей войск; 2-е - по

заведованию недвижимостью воен,

ведомства, ремонту, отоплению,

освещению, водоснабжению и содержанию

казарм; 3-е - по расквартированию
войск на основе устава о земской

повинности; 4-е - счетное.

Комитет по устройству казарм под

пред, нач-ка управления состоял из

общего присутствия и канцелярии.

Общее присутствие рассматривало и

утверждало чертежи, проекты и сметы

по строит-ву и ремонту воен,

сооружений необоронительного характера,
определяло условия проведения ре-
монтно-строит. работ, разрабатывало
инструкции и заключало договоры,

решало вопросы о покупке или аренде

зем. участков под казарменное
строит-во, принимало решения об
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вании необходимых сумм на ремонтно-

строит. работы. По этим вопросам

общее присутствие комитета

пользовалось правами Военного Совета. Члены

общего присутствия назначались воен,

министром. Для участия в обсуждении
на заседания приглашались
специалисты в области инж.-строит, дела с

правом совещательного голоса.

Канцелярия комитета возглавлялась

управляющим делами и вела его делопроиз-во.

16 янв. 1918 для руководства

управлением была назначена коллегия.

30 янв. 1918 управление было

реорганизовано в Гл. квартирное управление

РККА.

Источники: Приказы по воен,

ведомству. СПб., 1912. N 423; Там же. СПб., 1914.
N 265; Приказы Нар. комиссариата по

воен. делам. Пг., 1918. N 40, 60, 125.

А.П.Капитонов

Главное управление почт. 1830-1865.

Центр, адм. учреждение по

управлению почтовой частью. Образовано
указом от 22 окт. 1830. Состояло из:

главноначальствующего, к-рым

являлся министр внутр, дел, Почтового

совета и Почтового деп-та.

Главноначальствующий имел право создавать
низшие почтовые учреждения

империи, переводить их в высший разряд,

представлять свои предложения на

рассмотрение Государственного
Совета (если совершенствование
почтовой связи было сопряжено с

расходованием земских сборов). Почтовый
совет, в состав к-рого кроме

главноначальствующего входили 4

непременных члена, директор Почтового деп-
та и правитель дел, рассматривал
наиб, важные дела и предложения,

требовавшие перемен по почтовому

управлению; дополнения к законам и

постановлениям; проекты,
привилегии на изобретения; вопросы
приобретения в казну или отдачи имущества

из нее; год. сметы и отчеты; условия

на подряды и поставки; донесения

окружных почт-инспекторов о

чрезвычайных случаях; дела о преступлениях

почтовых чиновников; жалобы на

Почтовый деп-т и др. Указом от

17 дек. 1864 в ведение

главноначальствующего передано Телеграфное
управление из ведомства Главного

управления путей сообщения и публичных
зданий. Указом 15 июня 1865 с учетом

возросшего объема работы и

расширением функций

главноначальствующему было присвоено звание

министра, а возглавляемое им управление

переименовано в Министерство почт и

телеграфов.
Источники: ПСЗ II. Т. 5. N 4019, 4020;

Т. 39. N 41591, 42194; Отчеты о действиях
почтового управления за 1851, 1862 гг.

СПб., 1863; Березин И.Н. Рус.

энциклопедический словарь. СПб., 1876;

Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.Брокгауз и

И.А.Ефрон. СПб., 1898. Т. 24а.

И.А.Иоффе

Главное управление почт и

телеграфов. 1884-1917. Центр, учреждение по

управлению почтовым, телеграфным
и телефонным сообщением.
Образовано 22 мая 1884 в результате
соединения Почтового и Телеграфного
департаментов Министерства
внутренних дел. Находилось в ведении

Министерства внутренних дел. Г.у.п.
и т. было подчинено 35

почтово-телеграфных округов, образованных на

основе существовавших ранее 62

почтовых и 18 телеграфных округов и их

управлений. Перед Г.у.п. и т. стояла

задача объединения местных

почтовых и телеграфных учреждений и

сокращения их штатов. Первонач.
выполняло функции бывш.
Министерства почт и телеграфов,
расширяемых по мере развития системы связи, в

частности, через Г.у.п. и т. шло

ассигнование гос. средств на развитие гор.

телефонных линий (указ от 10 нояб.

1884); оно же осуществляло контроль
за развитием и совершенствованием

телефонной связи, а также

фискальную функцию.
Мин-ву внутр, дел было

предоставлено право: вносить изменения в

правила, операции и таксы по почтовой и

телеграфной частям; вводить в Кня-
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жестве Финляндском взамен местных

постановлений правила и таксы,

действовавшие в империи; через нач-ка

управления и подведомственных ему

чинов проводить ревизии почтовых

учреждений; принимать решения об

устройстве телеграфных и

телефонных линий; утверждать техн, сметы;

принимать решения об открытии
почтовых сообщений; утверждать в

должности чиновников 5-го и 6-го кл.

центр, и местных учреждений. Высоч.

утвержденным 22 мая 1884 мнением

Государственного Совета на нач-ка

Г.у.п. и т. было возложено общее

заведование всеми

почтово-телеграфными и телефонными учреждениями в

империи; он назначался на должность

императором по представлению

министра внутр, дел, состоял членом совета

министра внутр, дел. Нач-к Г.у.п. и т.

имел право утверждать в должности

всех почтовых и телеграфных
чиновников до 8-го кл. вкл. (кроме
находившихся в компетенции местных

учреждений); утверждать расходование
ассигнуемых по сметам кредитов,

издавать распоряжения по почтовой,

телеграфной и телефонной частям.

Г.у.п. и т. состояло из общего

присутствия и 11 отделений. В состав

общего присутствия входили: нач^к

управления (пред.), 2 его помощника,
инспектора почт и телеграфов и нач-ки

отделений. В компетенции общего
присутствия находилось произ-во торгов и

рассмотрение дел об их последствиях,

техн, и др. вопросы особой важности.

Отделения, возглавляемые нач-ками,
состояли из неск. столонач-ков, их

помощников, чиновников и

переписчиков. Отделения занимались: адм.
-

подготовкой проектов законов и

постановлений, составлением тарифов;
следственное - выявлением нарушений
Почтового и Телеграфного уставов,
должностными проступками и

преступлениями; инспекторское
-

делопроиз-
вом по личному составу; хоз. - наймом

помещений, отоплением, освещением,

устройством и ремонтом телеграфных
линий и т.п.; счетное - бухгалтерией,

составлением год. финанс. сметы;

почтовой гоньбы - заключением

контрактов на содержание почтовых станций,

делопроиз-вом по перевозке почты по

ж.д. и пароходами; техн, по

телеграфной части - составлением смет на

устройство и ремонт телеграфных линий,

делопроиз-вом по вопросам техн,

характера; эксплуатационное по

телеграфной части - наблюдением за

правильным использованием линий и их

состоянием; организационное
-

статистикой, орг-цией учреждений, их

штатами; телефонное - междунар,
сношениями и расчетами.

В 1889 в связи с возложением на

почтово-телеграфное ведомство

произ-ва операций гос. сберегательных
касс при Г.у.п. и т. была учреждена

должность ст. помощника

делопроизводителя по приему и рассылке
сберегательных марок. При Гл. управлении
находились: техн, комитет, отдел

приема и рассылки знаков почтовой

оплаты и общая часть. Кроме того, нач-ку

Г.у.п. и т. были непосредственно
подчинены: Управление перевозки почт

по ж.д., Гл. депо

почтово-телеграфных мат-лов, Электротехн. ин-т им.

имп. Александра III.
В 1912 в целях согласования

действий различных ведомств по

распространению и использованию в

империи сети радиотелеграфных и

радиотелефонных линий при Г.у.п. и т. был

создан Межведомственный

радиотелефонный комитет.

Г.у.п. и т. было ликвидировано

распоряжением Временного
правительства от 5 мая 1917 и на его базе создано

Министерство почт и телеграфов.

Синоним:
Главное почтово-телеграфное
управление

Источники: ПСЗ III. Т. 4. N 2248, 2511;
Т. 10. N 6892; Т. 20. N 18631; СЗРИ. 2-е изд.
СПб., 1912. Т. 12, ч. 1; Сб. постановлений и

распоряжений по почтово-телеграфному
ведомству, с офиц. изданий, 1885-1905:
Руководство к изучению почтовой службы
/Сост. А.Аскархановым. СПб., 1905;
Новый энциклопедический словарь /Изд.
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Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон. СПб., б/г.
Т. 26; ПТЖ. 1896-1899; ЦГИА в

Ленинграде: Путеводитель. Л., 1956.

И.А.Иоффе

Главное управление путей сообщения.
1. 1809-1832 (с 1809 по 1810 -

Управление водяных и сухопутных

сообщений). Центр, учреждение,
образованное на осн. манифеста и высоч.

утвержденного 20 нояб. 1809 “Учреждения”
из Экспедиции водяных сообщений и

Экспедиции устроения дорог в

государстве в целях заведования

сухопутными и водными путями сообщения,

для удобства управления к-рыми вся

территория гос-ва была разделена на

10 округов путей сообщения.
Находилось в Твери. Возглавлялось гл.

директором, подчинявшимся
непосредственно императору. При гл. директоре
состояли: совет из 3 советников - ген.-

инспекторов, канцелярия (правитель,

экзекутор, 2 секретаря, 4 писца, 8

чертежников, 2 архивариуса, 1 из к-рых

ведал хранением планов и чертежей,
регистратор, 2 переводчика, 3

инженера, по назначению директора,
составлявшие комиссию для рассмотрения

рабочих отчетов по худ. части). При
управлении имелись: экспедиция,

разделенная на 3 разряда (водяных
сообщений, сухопутных сообщений, торг,
портов) и возглавлявшаяся

управляющим, при к-ром состоял

секретарь-экзекутор (он же казначей), Корпус

инженеров путей сообщения и

Институт инженеров путей сообщения им.

Александра /, учрежденный тем же

манифестом.
С 1810 стало именоваться Гл.

управлением путей сообщения. Именным

указом от 18 дек. 1811 в Г.у.п.с.
назначен обер-аудитор для ревизии и

наблюдения за правильностью
применения наказаний, т.к. воен, чины

ведомства путей сообщения подлежали

воен. суду. Приговоры суда
утверждались гл. директором. В 1812 в

Рыбинске учреждена Временная канцелярия
Г.у.п.с., переведенная затем в

Череповец. 23 авг. 1814 гл. директор как гла-

7. Государственность...

ва отдельного ведомства стал членом

Комитета министров. Высоч.

повелением от 10 мая 1816 Г.у.п.с.
переведено в С.-Петербург. Именным указом
от 2 авг. 1817 в Г.у.п.с. назначен гл.

медик, в обязанности к-рого входило

руководство мед. чиновниками

ведомства и наблюдение за состоянием

ведомственных больниц.
Именным указом от 28 мая 1820

Г.у.п.с. преобразовано по типу мин-ва.

Экспедиция Г.у.п.с. переим. в Деп-т
путей сообщения, к-рому переданы
все хоз. дела, включая содержание

различных зданий, принадлежащих
Г.у.п.с., полиция судоходства и торг,

порты, а также финанс. отчетность.

Для рассмотрения проектов и смет

различных сооружений была

образована Инж. комиссия в составе

инженеров путей сообщения. Для произ-ва
дел Корпуса инж. путей сообщения,

строит, отряда, рабочих батальонов и

команд, распределенных* по округам,

учреждено дежурство корпуса. К

компетенции совета Г.у.п.с., состоявшего

из гл. директора и 3 советников, были

отнесены вопросы особой важности.

При гл. директоре учреждена
особенная канцелярия по делам, не

входившим в компетенцию др.

подразделений, и назначены чиновники особых

поручений для изучения на местах

сложных дел и рассмотрения дел по

поручению гл. директора.

20 сент. 1822 должность гл.

директора преобразована в

главноуправляющего с правами министра. 11 сент.

1823 в Г.у.п.с. образован Комитет
издания журнала и начат его выпуск на

рус. и фр. яз. 11 дек. 1823 создан

Временный счетный комитет Главного

управления путей сообщения
(Временное счетное отделение) для

проверки финанс. отчетов за 1816-1822.

Текущие техн, отчеты с 1822

ревизовала Техн, ревизионная комиссия при

совете Г.у.п.с., финанс. - Деп-т путей
сообщения. Правила отчетности

утверждал совет управления.

5 авг. 1829 образован Штаб
Корпуса инженеров путей сообщения во
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ве с нач-ком - бывш. дежурным

офицером Г.у.п.с. 29 сент. 1832 к Г.у.п.с. была

присоединена вся строит, часть гражд.

ведомства и оно было преобразовано в

Главное управление путей сообщения
и публичных зданий.

Источники: ПСЗ I. Т. 30. N 23996, Т. 31.

N 24307,24686,24913а; Т. 32. N 25653; Т. 33.

N 26265, 26361; Т. 36. N 27632, 27789; Т. 37.

N 28291; Т. 38. N 29609, 29683; Т. 39.

N 29993; ПСЗ II. Т. 7. N 5624; Т. 8. N 6394;

Краткий ист. развития и деятельности

ведомства путей сообщения за 100 лет его

существования. СПб., 1898; Романович-Слава-

тинский А. Пособие для изучения рус. гос.

права. Киев, 1872. Вып. 2.

СЛ.Макарова

Главное управление путей сообщения.
2 см. Главное управление путей

сообщения и публичных зданий.

Главное управление путей сообщения
и публичных зданий. 1832-1864 (с окт.

1864 по июнь 1865 - Гл. управление
путей сообщения). Образовано по

высоч. утвержденному положению от

29 сент. 1832 из Главного управления

путей сообщения (1) после передачи в

него из Министерства внутренних
дел строит, части. В функции Г.у.п.с. и

п.з. входило управление строит-вом,

содержанием и эксплуатацией
сухопутных и водных путей сообщения и

зданий, относившихся к ним.

Во главе стоял

главноуправляющий, являвшийся членом Комитета

министров. Управление состояло из:

особенной канцелярии

главноуправляющего, совета (в составе

главноуправляющего и 3 советников - ген.-инспек-

торов), Ревизионно-техн, комиссии

путей сообщения, Комиссии проектов и

смет, Деп-та путей сообщений (см.
Департамент путей сообщения и

публичных зданий Главного

управления путей сообщения и публичных
зданий), дежурства Корпуса
инженеров путей сообщения, Штаба
Корпуса инженеров путей сообщения.
Именным указом 26 марта 1836 С.-Пе-

терб. эконом, комитет был

преобразован в Хоз. комитет Г.у.п.с. и п.з., а

также введена должность товарища

главноуправляющего.
Именным указом от 29 окт. 1839

Деп-т путей сообщения был разделен
на 2 под наименованиями 1-го и 2-го

деп-тов. 1-й состоял из 4 отделений,

ведавших строит-вом и содержанием

сухопутных и водных путей
сообщения и принадлежавших им зданий и

сооружений (паромов, мостов,

пристаней и т.п.). Директор деп-та

непосредственно подчинялся товарищу

главноуправляющего, через к-рого дела

передавались на рассмотрение совета гл.

управления или главноуправляющего.
2-й деп-т ведал строит-вом гражд.

зданий, развитием судоходства,
отчетностью по ведомству и личным

составом; возглавлялся директором и имел

4 отделения: 1-е ведало делами о

публичных зданиях, находившихся до

1833 в ведении Мин-ва внутр, дел; 2-е -

судоходством на гос. водных путях; 3-е

руководило финанс. частью; 4-е (из

упраздненной канцелярии бывш. Деп-
та путей сообщения) ведало решением

общих дел и делопроиз-вом,
составлением отчетов по ведомству и личным

составом. Оба деп-та включали

искусственную и хоз. части.

11 авг. 1842 по высоч.

утвержденному положению в результате
преобразования Г.у.п.с. и п.з. было осуществлено

перераспределение дел между 1-м и 2-м

деп-тами и изменено их название: в

Деп-т искусственных дел были
переданы все дела по техн., строит, и

эксплуатационной частям, в Деп-т хоз. дел
- все

хоз. дела. Деп-т искусственных дел
состоял из 5 отделений, канцелярии и

казначейства. В ведении деп-та

находилось устройство и содержание ж.д.,
шоссейных путей и водных сообщений,
строит-во гидравлических и гидротехн.

сооружений, техн, средства судоходства
и гражд. строит-во. Деп-т
искусственных дел рассматривал техн, проекты,
составлял планы строит-ва, определял

финанс. затраты, руководил произ-вом

работ, осуществлял сбор
топографических и др. сведений, касавшихся путей

сообщения, судоходства и строит-ва,
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рассматривал законопроекты и

осуществлял адм. деятельность. Его 1-е

отделение ведало делами сухопутных

сообщений; 2-е - водными сообщениями сев.

полосы; 3-е - водными сообщениями

средней и южной полосы; 4-е -

судоходством; 5-е - устройством городов и

строит, гражд. частью империи. Состав

5-го отделения был значительно

расширен в 1843 в связи с передачей в

Г.у.п.с. и п.з. строит, части в

С.-Петербурге и Москве. В ведении канцелярии

деп-та находились личные дела

сотрудников, отчетность и издание журнала

Г.у.п.с. и п.з. В 1856 Деп-т
искусственных дел был преобразован: 2-е и 3-е

отделения объединены во 2-е, 4-е стало

3-м, а 5-е было разделено на 2: 4-е и 5-е.

Деп-т хоз. дел состоял из 4

отделений, канцелярии и казначейской

части. При деп-те состояло особое

присутствие под пред, директора деп-та, в

составе вице-директора и 3 членов.

Деп-т осуществлял все хоз.

распоряжения, рассчеты и взыскания по

подрядам, поставки и заготовку строит,
мат-лов, решение спорных дел,
хранение и отпуск сумм, ассигнованных

ведомству путей сообщения,
наблюдение за их использованием, орг-цию

распродажи мат-лов и инструментов,
оставшихся после завершения работ,
счетоводство и составление отчетов.

1-е отделение деп-та ведало хоз,

вопросами сухопутных сообщений; 2-е -

водными сообщениями; 3-е -

устройством городов и вообще строит, гражд.
частью; 4-е - счетной частью.

Присутствие Деп-та хоз. дел рассматривало

предварительные условия подрядов, а

также условия произ-ва торгов на

подряды, условия заготовки строит, мат-

лов, торгов, проводимых в окружных

правлениях и губернских
строительных комиссиях; договоры,
заключенные на поставки и работы местными

управлениями, жалобы по подрядам и

отчеты о расходовании сумм деп-та;

принимало меры в случае
невыполнения подрядчиками договоров. К

ведению особенной канцелярии

главноуправляющего были отнесены дела об-
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щие для неск. деп-тов, а также

выходившие за пределы их компетенции;

телеграфная часть; дела высшего

личного состава; срочные и наградные дела;

составление год. отчетов и др. Личные

дела осн. состава находились в ведении

Штаба Корпуса инж. путей сообщения.
Ревизионная комиссия путей

сообщения возглавлялась управляющим из

генералов Корпуса инж. путей
сообщения, состояла из 2 отделений: техн, и

контрольного, в ее функции входила

ревизия техн, отчетов. Свое мнение

комиссия представляла совету Г.у.п.с. и п.з.

В 1842 был образован Аудитори-
ат Главного управления путей

сообщения и публичных зданий для

ревизии и решения суд. и следственных дел

воен, чинов Корпуса инж. путей
сообщения и относившихся к нему команд.

Суд. отделение Штаба Корпуса инж.

путей сообщения упразднялось.
Присутствие аудитора составляли:

товарищ главноуправляющего (пред.),
нач-к Штаба Корпуса инж. путей
сообщения (непременный член), 3 члена по

представлению главноуправляющего.
Для ведения делопроиз-ва была

создана канцелярия из обер-аудитора, 2

аудиторов и 4 писцов.

Именным указом от 4 сент. 1842 в

Г.у.п.с. и п.з. из Военного

министерства была передана телеграфная
часть, указом 1842 -

руководство

устройством С.-Петерб.-Моск. ж.д., в

связи с чем был образован Деп-т ж.д. (см.

Департамент железных дорог

Министерства путей сообщения). В том

же году Г.у.п.с. и п.з. были подчинены

комитеты гидравлических и гор.
строений, образован Особый комитет для

начертания общего плана наст, и

будущим путям, состоявший под пред,

товарища главноуправляющего, 4

членов от ведомства путей сообщения и 8

от др. ведомств. Комитет разработал

подробную карту России с

обозначением существующих и

запланированных сухопутных и водных путей. 8 окт.

1842 высоч. утверждено образование
Особого комитета для составления

нового урочного положения под пред.



ген.-майора Корпуса инж. путей
сообщения, в составе 8 членов и

производителя работ из инж. корпуса. К 1 авг.

1843 комитетом было разработано
урочное положение на все виды работ.

По высоч. утвержденному 26 нояб.

1842 положению из Комиссии

проектов и смет был образован Деп-т
рассмотрения проектов и смет в составе

общего присутствия, канцелярии, 2

отделений, чертежной, депо карт и

планов. Общее присутствие (под пред,
директора деп-та) состояло из

вице-директора и 4 членов (2 инженера и 2

архитектора), занималось

рассмотрением проектов и смет. Правитель
канцелярии одновременно являлся

правителем дел общего присутствия. В
составе отделений: нач-ки из

штаб-офицеров Корпуса инж. путей сообщения;
архитектор, 3 столонач-ка (из

офицеров корпуса или Строит, отряда). В

чертежной - нач-к (он же зав. депо

карт и чертежей); помощник, 2

архитектора, чертежники, кондукторы;

при депо карт
- архивариус.

Канцелярию деп-та составляли гражд.
чиновники. Именным указом от 28 июня

1856 было разрешено замещать техн,

должности гражд. чиновникам из

выпускников Строительного училища.
1-е отделение деп-та в составе 3

столов, с 1843 - 4, ведало сухопутными и

водными сообщениями и

сооружениями на них; 2-е, из 3 столов,
- строит,

частью империи. В функции деп-та

входили: рассмотрение проектов и смет

всех работ, производимых по

ведомству путей сообщения; издание

руководств по составлению проектов

путей сообщения и публичных зданий;
комплектование и хранение собрания

карт, чертежей, планов (как
сухопутных, так и водных Путей и систем

сообщения) со всеми сооружениями.

В связи со строит-вом ж.д. возрос

объем работы Временной
контрольной комиссии для ревизии отчетов

ведомства путей сообщения. 4 февр.
1843 из нее образован Деп-т ревизии
отчетов в составе общего присутствия,
4 отделений: техн., 2 контрольных,

бухгалтерского - и канцелярии. Общее

присутствие (под пред, директора деп-

та) состояло из вице-директора и 3

членов: инженера, гражд. чиновника и

обер-контролера (от
Государственного контроля). В техн, отделении все

должности замещались штаб- и обер-
офицерами Корпуса инж. путей
сообщения и Строит, отряда; в остальных

отделениях
-

гражд. чиновниками. В

функции деп-та входила проверка
финанс. и техн, отчетности по Г.у.п.с. и

п.з. Рассмотренные отчеты

утверждались общим присутствием деп-та и на

их основе составлялся ген. отчет об

оборотах капиталов в ведомстве для

представления его гос. контролеру.
Ревизия техн, отчетов проводилась техн,

отделением, а финанс.
-

контрольными. Отделения состояли из 4 столов

(в каждом - контролер и 3 помощника).
Ген. отчет составлялся

бухгалтерским отделением в составе 3 столов

(в каждом - бухгалтер и 2 помощника).
Для ревизии дел за 1828-1839,

переданных из Временной контрольной
комиссии, в деп-те были образованы
временные контрольные отделения и

бухгалтерский стол. 1 янв. 1845 они

были упразднены как выполнившие

свои функции. 9 мая 1858 при

бухгалтерском отделении на 3 г. были

учреждены бухгалтерский и 3

контрольных стола для обревизования
накопившихся шнуровых книг и отчетов по

1855 и принятия решений по начетам.

В их штат входили контролеры с

помощниками и чиновники. В 1861 срок

работы этих столов был продлен до

1863. 4 дек. 1858 при 2-м отделении

деп-та ревизии отчетов в виде опыта

на 3 г. был учрежден контрольный
стол для проверки счетов о сборах по

Николаевской ж.д. в составе: ст.

контролер, 4 его помощника, 3 счетных

чиновника и канц. чиновники. 15 янв.

1862 временный контрольный стол

был превращен в постоянный.

Именным указом от 29 нояб. 1862 в деп-те

был учрежден временный
контрольный стол для ревизии ден. отчетов и

книг телеграфного управления и
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ведомственных ему мест и лиц. В 1863

4 временных стола, учрежденных в

1858, были закрыты.

24 янв. 1858 по высоч. повелению

была учреждена должность гл.

инспектора частных ж.д., в обязанности

к-рого входили: наблюдение за ходом

дел на частных ж.д. и рассмотрение

всех представлений, предположений и

планов, проектов ж.д.
К 60-м годам Г.у.п.с. и п.з.

составляли совет, аудиториат, особенная

канцелярия главноуправляющего,
Телеграфное управление, деп-ты проектов и

смет, искусственных дел, хоз. дел, ж.д.,

ревизии отчетов, Штаб Корпуса инж.

путей сообщения, Управление гл.

инспектора, комитеты уч., стат.,
начертания планов системы сообщения,
Комиссия для пересмотра урочного
положения. В ведении управления
находились: водные и сухопутные сообщения,

ж.д.,» гражд. строит.-ремонтная часть,

телеграф и сооружения, находившиеся
в ведении Деп-та искусственных дел:
Исаакиевский собор, Храм Христа
Спасителя, Николаевский мост через

Неву, нек-рые Балт. и Новорос. порты.
29 окт. 1864 строит, и дорожная

части (стороит-во публичных зданий и

путей сообщения местного значения) из

Г.у.п.с. и п.з. переданы в Мин-во внутр,

дел, управление телеграфом передано в

Почтовый деп-т, а Г.у.п.с. и п.з. переим.
в Гл. управление путей сообщения,

преобразованное 15 июня 1865 в

Министерство путей сообщения.

Источники: ПСЗ I. Т.38. N 28291; ПСЗ II.

Т.7. N 5624; Т.8. N 6294; Т.14. N 12818;
Т. 15. N 13086, 13573; Т. 17. N 15265, 16138,

16269; Т. 18. N 16508, 17050; Т. 20. N 18573;

Т. 31. N 30550, 30655; Т. 32. N 31370, 31932;
Т. 33. N 33139, 33851; Т. 34. N 34255, 34752;

Т. 35. N 35974; Т. 36. N 37063; Т. 37. N 37865,

38975; Т. 38. N 39658; Т. 40. N 42194, 42239;

Краткий ист. очерк развития и

деятельности ведомства путей сообщения за 100 лет

его существования. 1798-1898. СПб., 1898;

Ист. очерк развития орг-ции ведомства
путей сообщения. Б/м., [после 1908];
Ерошкин Н.П. История гос. учреждений

дореволюционной России. М., 1983;

СЛ.Макарова

Главное управление ревизии
государственных счетов. 1811-1836. Центр,
финанс. учреждение Рос. империи,

образованное на осн. манифеста

Александра I от 28 янв. 1811 в целях

ревизии прихода и расхода казенных и

общественных сумм и капиталов и

надзора за их движением. Создано вместо

упраздненных: Государственной

экспедиции для ревизии счетов,
Департамента решения старых счетов бывш.

Ревизион-коллегии, счетной

экспедиции Департамента водяных

коммуникаций, Счетной экспедиции

Адмиралтейств-коллегии.

Г.у.р.г.с. возглавлялось гос.

контролером и делилось на 2 деп-та:

ревизии счетов по воен, и адмиралтейской
частям. Функции учреждения:
проверка поступления сумм и осн. их

расходования; наблюдение за

правильностью употребления сумм; проверка
правильности счетов каждого

ведомства; наблюдение за тем, чтобы

ассигнованные суммы не оставались без

движения, вплоть до перечисления их

в казначейство (см. Казначейства для
штатных сумм в Петербурге и

Москве, Казначейства для остаточных

сумм в Петербурге и Москове,
Главное казначейство). Г.у.р.г.с.
составляло для правительства расчеты, или

балансы, на осн. к-рых можно было

судить о выгодах или убытках финанс.
операций. Фактически финанс.
контроль носил формальный характер и

ограничивался проверкой документов,
отчетов и книг учреждений
Петербурга. Самостоятельных местных органов

управление не имело. Ряд ведомств:
Кабинет е.и.в. (1), благотворительные
заведения ведомства имп. Марии (см.
Собственная е.и.в. канцелярии по

учреждениям имп. Марии Федоровны),
гос. банки и др.

- не были подотчетны

контролю Г.у.р.г.с.
Указом от 30 дек. 1836 управление

преобразовано в Государственный
контроль.

Источники: ПСЗ I. Т. 31. N 24307; ПСЗ

II. Т. 11. N 9812; Гос. контроль. 1811-1911.

СПб., 1912; Коняев А. Финанс, контроль в
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дореволюционной России. М., 1959; Соко-
вич В.А. Гос. контроль в России. СПб.,
1887; Сперанский М.М. Проекты и записки.

М.; Л., 1961; Ерошкин Н.П. Мин-ва России
1-й пол. XIX в. - фондообразователи центр,
гос. архивов СССР. М., 1980.

А.Н.Ерошкина

Главное управление торгового
мореплавания и портов Министерства
финансов. 1902-1905. Образовано по

высоч. указу от 7 нояб. 1902 в целях

объединения в одном ведомстве

управления торг, мореплаванием и портами. В

нем были объединены Совет по

делам торгового мореплавания,

Комитет по портовым делам, отдел торг,

мореплавания и Управление строит, и

ремонтных для торг, судов заведений

Министерства финансов.

Г.у.т.м. и п. возглавлялось

главноуправляющим. 22 нояб. 1902 ему были

переданы 4 чиновника особых

поручений; 20 янв. 1903 учреждены
должности 2 товарищей главноуправляющего
на правах товарищей министра. По

“Учреждению” от 10 июня 1903

Г.у.т.м. и п. вменялось заведование

торг, мореплаванием и приморскими

торг, портами как с точки зрения нужд

торговли и пром-ти, так и в техн,

отношении. Ему был передан техн, надзор
за мор. устьями рек на осн. особого по

каждому устью соглашению

главноуправляющего с министром путей

сообщения, а 26 июля 1903 в его ведение
был передан Донской гирловый
комитет. Согласно “Учреждению”
представители Г.у.т.м. и п. вошли на правах
членов в Совет по железнодорожным
делам Министерства путей
сообщения, в Управление железных дорог,
Управление внутренних водных
путей и шоссейных дорог, Комитет по

сооружению железных дорог

Министерства путей сообщения; Комитет

по тарифным делам, Тарифный
комитет Министерства финансов.

В функции главноуправляющего

входили согласование с соотв.

мин-вами вопросов о назначении платы за

участки, отведенные под

частновладельческие пристани и склады,

предоставление льгот по таможенным

пошлинам, утверждение правил
лоцманской службы, правил устройства,
установки, эксплуатации и

освидетельствования паровых котлов на мор. торг,

судах и др.

Г.у.т.м. и п. состояло из: 2

товарищей главноуправляющего, Совета

главноуправляющего на правах совета

при министре, Совета по делам торг,

мореплавания; Техн, совета; Комитета

по торг, делам, отдела торг,

мореплавания; отдела торг, портов; канцелярии

главноуправляющего. Нач-ки отделов
и управляющий канцелярией по правам

приравнивались к директорам деп-тов.

В распоряжении главноуправляющего
имелись инспектора торг,

мореплавания и портов и чиновники особых

поручений. В функции инспекторов
входило наблюдение за содержанием и

эксплуатацией приморских торг, портов;
разработка техн, вопросов по части

торг, мореплавания и судостроения;
освидетельствование паровых котлов на

мор. судах торг, флота.
В Совет главноуправляющего

входили: его товарищи, нач-ки отделов и

управляющий канцелярией, члены,

назначенные высоч. властью. Дело-
произ-во велось в канцелярии. Совет

по делам торг, мореплавания был

учрежден для обсуждения мер развития
и усовершенствования торг,
мореплавания, обсуждения законодательных и

адм. предложений и общих вопросов
по устройству приморских торг,
портов. Он состоял под рук.

главноуправляющего из его товарищей, нач-ков

отделов, 2 членов от Мин-ва

финансов, по одному от министерств:

внутренних дел, военного, морского,

юстиции, путей сообщения, земледелия
и государственных имуществ, от

Государственного контроля, от

купечества городов: С.-Петербурга, Ревеля,
Риги, Либавы, Виндавы, Одессы,
Николаева, Ростова-на-Дону,
Архангельска, Астрахани и Баку и 4 членов от

мореходных предприятий. При

рассмотрении вопросов, выходивших за
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рамки компетенции перечисленных

ведомств, в заседаниях принимали
участие представители др. ведомств на

правах членов. Так, при обсуждении
вопросов междунар, значения

присутствовал представитель

Министерства иностранных дел.

Техн, совет был учрежден для

разработки и обсуждения вопросов стро-
ит-ва и благоустройства приморских
торг, портов. Состоял из пред, и

членов, назначаемых высоч. властью,

нач-ка и управляющего строит,
частью отдела торг, портов.
Главноуправляющий имел право вводить в состав

Техн, совета на правах членов

офицеров, инженеров и чинов мор.
ведомства, центр, и местных подразделений
Г.у.т.м. и п. На заседаниях Техн,

совета министры финансов, путей
сообщения, воен., управляющий Мор. мин-

вом назначали своих представителей

при обсуждении соотв. вопросов.
Комитет по портовым делам

включал нач-ков отделов и по одному
представителю от мин-в внутр, дел,

финансов, путей сообщения, воен, и Гос.

контроля. Председательствовал товарищ
главноуправляющего. Постановления
комитета утверждались

главноуправляющим и проводились в жизнь через

Мин-во финансов. Отдел торг,
мореплавания состоял из 5 отделений и

занимался вопросами усовершенствования

мореплавания и судостроения,

рассмотрением различных узаконений, уставов

акционерных компаний, наблюдением
за деятельностью частных мореходных

предприятий, вел переписку с мин-вами

финансов и путей сообщения по ж.-д. и

тарифным делам и водным

сообщениям, собирал и обрабатывал стат,

данные о мореплавании и судостроении.

Ведал делами о мореходных уч.

заведениях, для чего имел 2 инспекторов.

Отдел торг, портов имел 2 отделения по

управлявлению адм. и строит, частями.

Занимался делами о сооружении,

благоустройстве, содержании и

эксплуатации портов; техн, надзором за мор.

побережьем при портах, делами о

портовых сборах; о переданных в ведение

Г.у.т.м. и п. устьях рек. Строит, часть

занималась разработкой и

рассмотрением проектов и смет. Канцелярия
состояла из 3 отделений.

По высоч. повелению от 16 апр.

1904 главноуправляющий стал

принимать участие в обсуждении урочного
положения на строит, работы. 17 мая

1904 в составе Г.у.т.м. и п. был

образован Уч. комитет. Он включал члена от

Министерства народного
просвещения и членов, назначенных

главноуправляющим. К его работе, с правом

голоса, привлекались ученые и

преподаватели спец, предметов. Занимался

комитет рассмотрением уставов и

программ уч. заведений; выбором
учебников и руководств для мореходных уч.

заведений и их изданием; подбором
преподавателей.

25 окт. 1905 с образованием
Министерства торговли и

промышленности Г.у.т.м. и п. было включено в его

состав. Должность

главноуправляющего была ликвидирована, должность

товарища
- преобразована в товарища

министра; совет главноуправляющего

преобразован в совет министра.

Источники: ПСЗ III. Т. 22. N 22092,
22134; Т. 23. N 22411, 23119, 23312; Т. 24.
N 24374, 24553; Т. 25. N 26854; Ист. очерк
развития орг-ции ведомства путей
сообщения. Б/м., [после 1908]; Новый

энциклопедический словарь /Изд. Ф.А.Брокгауз и

И.А.Ефрон. Б/г. Т. 13.

СЛ.Макарова

Главное управление уделов. 1892-1917

(с 1797 по 1892 - Деп-т уделов). Деп-т
уделов создан “Учреждением об имп.

фамилии” от 5 апр. 1797 в целях

управления удельными (т.е.
принадлежащими имп. фамилии) имениями и

крестьянами. Возглавлялся министром,

непосредственно подчинялся

императору. По именному указу от 22 авг.

1826 деп-т передан в состав вновь

образованного Министерства

императорского двора и уделов (в 1852-1856 -

Министерство уделов). Именным

указом от 26 дек. 1892 деп-т
преобразован в Г.у.у.
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В состав Деп-та уделов входили:

министр, 4 товарища министра (ст.

заведовал хоз. частью деп-та и

осуществлял наблюдение над удельными

имениями, 2-й - заведовал приходом и

расходованием капиталов, вел

наблюдение над казначейством деп-та, 3-й

проводил ревизию счетов и отчетов, 4-й

составлял год. отчеты), казначей,
правитель канцелярии по бухгалтерии,
правитель канцелярии по

корреспонденции, экзекутор, 3 камерира по

доходной части, камерир при казначее,
2 камерира по расходной части, 2 - по

ревизии счетов и отчетов, бухгалтер
по капиталам, доктор и подлекарь. По

положению от 15 мая 1808, Деп-т
уделов имел общее присутствие,
состоявшее из 4 спец, назначаемых

императором членов, секретаря, его

помощника, регистратора, архивариуса,

экзекутора и его помощника. Деп-т уделов
состоял из 3 отделений во главе с

управляющими, включая казначея,

бухгалтера, его помощников, директора

чертежной, 4 землемеров, 4 учеников
землемера, гл. удельного стряпчего,

его помощника, штаб-лекаря.
Штатами от 15 мая 1839 введена должность

вице-президента, отделений
становится 4, увеличивается число столонач-

ков. Штатами от 14 окт. 1865 вводятся

должности пред, деп-та, чиновников

особых поручений,
делопроизводителей, гл. удельного бухгалтера, гл.

лесничего, архитектора. Штатами от

9 мая 1882 введена должность

управляющего Деп-том уделов.
Местными органамии удельного

ведомства были в 1797-1808 -

удельные экспедиции, в 1808-1892 -

удельные конторы, в 1892-1917 -

управления удельных округов.
На удельное ведомство при его

учреждении возлагалось управление
финанс. средствами, дворцовыми и др.
зданиями и имениями, выделенными из гос.

средств и имуществ на содержание
членов имп. фамилии. Ведомство вело дела
по выделению уделов в собственность

членов имп. фамилии, выдаче им ден.

сумм, приобретению новых имений.

Наряду с хоз. управлением

удельными имениями Деп-т уделов и его

местные органы до 1863 осуществляли

управление удельными крестьянами.
После реформы 60-х годов XIX в.

ведению Деп-та уделов подлежали: дела

об отпуске сумм членам имп.

фамилии, заведование дворцами, уч-щами,

ф-ками и др. учреждениями удельного
ведомства; дела по хоз. управлению,

покупке и отчуждению (продаже,

обмену) удельных земель, лесному хоз-

ву, межеванию; заведование

винодельными имениями и др.

После Февральской революции в

связи с национализацией удельных
имуществ, предприятий и капиталов

Г.у.у. выделено из состава бывш. Мин-

ва имп. двора и уделов в особое Гл.

управление; в апр. 1917 оно было

ликвидировано с передачей дворцов в

заведование комиссара по делам бывш.

Мин-ва имп. двора, а всех остальных

имуществ и предприятий - в

заведование Мин-ва земледелия (за искл. Бала-

ханского нефтяного промысла,

переданного в ведение Мин-ва торговли и

пром-ти).
Источники: ПСЗ I. Т. 24. N 17906;

Т. 44, отд. 2. N 17907; Т. 31. N 23020; ПСЗ II.

Т. 1. N 541; Т. 14. N 12345; Т. 31. N 31166;

ПСЗ III. Т. 12. N 9197; СУ. 1917. Отд. 1.

N 63. Ст. 370; Там же. N 88. Ст. 500; Там же.

N 140. Ст. 1279; История уделов за столетие

их существования. 1797-1897. СПб.,1902. Т. 1-

3; Столетие уделов. 1797-1897. СПб., 1897.

Б.М.Витенберг, Ю.С.Воробьева

Главное управление цензуры. 1826-

1863. Высшая цензурная инстанция,

образованная в соотв. с Уставом о

цензуре (1826) при Министерстве

народного просвещения. Г.у.ц.
возглавлялось нач-ком, имело совет и

канцелярию; при нем состояли также

особые цензоры драматических
сочинений и чиновники особых поручений. В

Совет Г.у.ц. входили: президенты
Академии наук и Академии художеств,

товарищ министра нар. просвещения,

управляющий Третьим отделением

Собственной е.и.в. канцелярии,
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читель C.-Петерб. учебного округа и

др. лица, представлявшие духовное

ведомство правосл. вероисповедания,

Министерство внутренних дел,

Министерство иностранных дел и т.д.,

назначаемые высоч. указами, а также

представитель Царства Польского.

Пред. Г.у.ц. являлся министр нар.

просвещения, в его отсутствие
-

товарищ

министра. Делами Г.у.ц. заведовал

директор канцелярии министра нар.
просвещения. Г.у.ц. были подчинены

цензурные комитеты в С.-Петербурге,
Москве, Риге, Вильне, Киеве, Одессе,
Тифлисе, Центральный комитет

цензуры иностранной в

С.-Петербурге и подведомственные ему комитеты

в Риге и Одессе, а также отдельные

цензоры в Дерпте, Ревеле и Казани.

В функции Г.у.ц. входили: надзор за

точным соблюдением цензурных

уставов, руководство деятельностью

цензурных комитетов и отдельных

цензоров, снабжение цензоров пояснениями

к уставам и инструкциям, замечания и

порицания цензорам в случаях
нарушений и ошибок в деятельности

цензурных комитетов. Г.у.ц.
рассматривало жалобы авторов и издателей, а

также рукописи, по к-рым цензурные

комитеты не составляли единого мнения

или по к-рым имелось особое мнение

пред, цензурного комитета. В таких

случаях заключение Г.у.ц. было
окончательным и цензор выдавал

разрешение или отказ со ссылкой на

предписание вышестоящего начальства.

В Г.у.ц. поступали из цензурных
комитетов ежемес. ведомости

рассмотренных книг и рукописей, отдельные

ведомости одобренных к публикации
рукописей и по одному экземпляру
соотв. отечественных изданий; из Центр,
комитета цензуры иностр.

- списки

книг, запрещенных к

распространению. В Г.у.ц. составлялись ежегод.

реестры одобренных и запрещенных
книг, к-рые представлялись министру

нар. просвещения и министру внутр,
дел; министр нар. просвещения
представлял ежегод. отчеты о

деятельности Г.у.ц. императору.

В нач. 60-х годов возникла идея

передачи цензуры из ведения Мин-ва

нар. просвещения в Мин-во внутр, дел;

в ходе перестройки цензуры Г.у.ц.
было упразднено в 1863, а с вступлением

в силу Временных правил о печати

1865 его функции перешли к Главному
управлению по делам печати.

Источники: Сб. постановлений и

распоряжений по цензуре (с 1720 по 1862 гг.).
СПб., 1862; Сб. распоряжений по делам

печати (с 1863 по 1865 гг.). СПб., 1865.

АЛ.Панина

Главное училищное правление. 1786-

1802 (с 1782 по 1786 - Комиссия для

заведения в России нар. школ).
Комиссия учреждена 7 сент. 1782 под пред,
тайного советника П.В.Завадовского

для руководства нар. уч-щами (см.
Главные народные училища, Малые

народные училища), подготовки

учителей, составления планов и уставов

для нар. уч-щ. Первонач. находилось в

ведении императрицы. Осн. место в

работе комиссии занимала орг-ция

нар. уч-щ. Создав уч-ща в столице (в
1785 в них числилось уже 1198

учеников), комиссия приступила к их

открытию в др. городах Петерб. губернии.

Одновременно комиссия занималась

разработкой уставов для нар. уч-щ.
Высоч. утвержденный 5 авг. 1786

“Устав нар. уч-щам Рос. империи”

предусматривал орг-цию гл. нар. уч-щ

(4-классных) в губернских городах и

малых (2-классных) - в уездных
городах. Руководство всеми нар. уч-щами

сосредоточивалось в Г.у.п., в к-рое
была переим. комиссия. В соотв. с осн.

положениями устава именным указом
от 12 авг. 1786 нар. уч-ща были

открыты в 25 губерниях, в Смоленском и

Псковском наместничествах (см.

Генерал-губернаторство), а указом от 3 авг.

1786 - еще в 14 губ. В 1801 в ведении

Г.у.п. состояло 315 школ с 19 915

учениками. Для подготовки кадров
учителей для нар. уч-щ при Г.у.п. была

создана учительская семинария (см.

Гимназии). Учителя были отнесены к

гос. служащим и получили права на
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чины и награды. Комиссия, а затем

Г.у.п. занимались подготовкой
учебников по предметам начального

обучения и уч. пособий, за образец к-рых
были приняты учебники австрийских
нар. уч-щ. Г.у.п. представляло
императрице доклады о состоянии нар.

образования. С учреждением 13 сент. 1802

мин-в вместо Г.у.п. в Министерстве
народного просвещения в кач-ве

коллегии при министре было создано Гл.

правление училищ, к-рому вверялось

управление всеми уч. заведениями в

России.

Источники: ПСЗ I. Т. 21. N 16507;
Т. 22. N 16421, 16425, 16726; Сб. мат-лов

для истории просвещения в России. СПб.,
1893. Т. 1; Григорьев В.В. Ист. очерк рус.
школы. М., 1897-1900. Т. 1-2; Гос.

учреждения России в XVIII в. (Законодательные
мат-лы): Справочное пособие /Сост.

А.В.Чернов. М.,1960.

Т.Ю.Просянкина

Главные народные училища. 1786-

1804. Начальные уч. заведения
открытого типа для детей купцов, мещан и

солдат. Открывались в соотв. с

“Уставом нар. уч-щам Рос. империи” от

5 авг. 1786 по одному на губернский

город. Г.н.у. не получали пособия от

казны и существовали на средства

Городской думы, Приказа общественного
призрения и частные пожертвования.

Г.н.у. находились в ведении приказов

общественного призрения, контроль
за ними осуществлял директор нар.

уч-щ, присутствовавший в приказе при

обсуждении вопросов, касавшихся

деятельности уч-щ. Приказ
общественного призрения согласно уставу

обязан был изыскивать средства на

оплату помещения, жалованья учителям,

приобретение через книжную лавку
нар. уч-щ книг, перечень к-рых был

приведен в уставе в кач-ве пособий

учителям и уч-ся. Обучение в Г.н.у.
было бесплатным, но уч. пособия

ученики должны были приобретать за

свой счет; малоимущие

обеспечивались пособиями бесплатно. Штат Г.н.у.
включал 6 учителей с нагрузкой от

13 до 29 час. в неделю. Г.н.у. имели

4 разряда или класса, где ученики

обучались чтению, письму, арифметике,
истории, географии, рисованию,
“основам христианского закона и

добронравия”. Для желающих продолжить

обучение по окончании Г.н.у. в гимназии

и университете, сверх того, с 1-го кл.

преподавались лат. и один из новых яз.

Окончившие Г.н.у. могли сдать спец,
экзамен в Приказе общественного
призрения и получить свидетельство,

дававшее право преподавания в малых

народных училищах. Это же право
имели и учителя мл. кл. Г.н.у.
Директор нар. уч-щ подавал ведомости о

деятельности нар. уч-щ губернии, в том

числе и Г.н.у., в Гл. правление уч-щ

Министерства народного
просвещения. С 1804 началось постепенное

преобразование Г.н.у. в гимназии.

Источник: ПСЗ I. Т. 22. N 16421.

АЛ.Панина

Главный военно-госпитальный

комитет см. Главный военно-санитарный
комитет.

Главный военно-кодификационный
комитет см. Кодификационный отдел
при Военном Совете.

Главный военно-морской суд. 1867-
1917. Высший кассационный суд мор.
ведомства. Учрежден приказом ген.-

адмирала от 29 июня 1867 N 117 и в

соотв. с высоч. утвержденным 15 мая

1867 Военно-мор. суд. уставом,
введенным в действие тем же приказом,

вместо упраздненного Морского
генерал-аудиториата. Являлся
коллегиальным учреждением с правами

отдела Морского министерства. Начал

функционировать с 1 сент. 1867.

Находился в Петербурге. В удаленных от

столицы портах в особо важных

случаях для наказания виновных с

разрешения императора учреждалось
особое присутствие с той же степенью

власти, что была предоставлена Г.в.-

м.с. Осн. задача Г.в.-м.с. сводилась к

контролю за юрид. исполнением суд.
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законов военно-морскими судами; он

рассматривал жалобы осужденных и

протесты прокуроров и частных лиц

на приговоры военно-мор. судов. В

случае неправильного применения
закона о наказании Г.в.-м.с. имел право

отменить приговор и вынести свое

решение. В компетенцию Г.в.-м.с.

входило и обсуждение законопроектов по

военно-мор. суд. части, но без права

возбуждения законодательных
вопросов. Это право принадлежало гл.

военно-мор. прокурору, к-рый в

законодательном порядке возбуждал вопрос об

изменении тех или иных статей суд.
законов и вносил его на рассмотрение

Г.в.-м.с.; затем по докладу прокурора

вопрос представлялся императору на

конфирмацию. В состав Г.в.-м.с.

входили пред., 5 членов, гл. военно-мор.

прокурор (одновременно являлся нач-

ком Главного военно-морского

судного управления) и его помощник. При
Г.в.-м.с. состояла канцелярия из

делопроизводителя, 2 его помощников и

2 кандидатов на военно-мор. суд.

должности, а также 1 запасной член суда.

Все делопроиз-во Г.в.-м.с. было

сосредоточено в Гл. военно-суд.

управлении. Пред., члены суда и кандидаты на

военно-мор. суд. должности

избирались из лиц с юрид. образованием и

утверждались указами императора по

представлению управляющего Мор.
мин-вом через ген.-адмирала. Пред.
Г.в.-м.с. назначался из

военнослужащих в адмиральском или

генеральском чине, а члены суда
- из воен,

чинов в адмиральском или генеральском

звании и из чиновников мор.

ведомства первых 1-4 кл. Табели о рангах,

причем число членов из воен, чинов

должно было превышать число

членов из гражд. чинов. Первыми пред, и

членами Г.в.-м.с. указом императора
были назначены пред, и члены

упраздненного Мор. ген.-аудиториата, а

первыми делами, рассмотренными в Г.в.-

м.с., были военно-суд. дела, не

успевшие пройти ревизию в ген.-аудиториа-

те, при этом гл. военно-мор. прокурор
исполнял обязанности флота

ген.-аудитора. 2 дек. 1917 постановлением

N 75 СНК РСФСР Г.в.-м.с. был

упразднен, а его функции перешли к

вновь учрежденной Верховной мор.
следственной комиссии.

Источники: Собр. мор. узаконений за

1867. СПб., 1868; РГА ВМФ. Ф. 407; Воен,

энциклопедия. СПб., 1914. Т. 16; Чубин-
ский В. Ист. обозрение устройства
управления мор. ведомством в России. СПб., 1869.

В.А.Николенко

Главный военно-санитарный комитет.

1888-1909 (с 1867 по 1888 - Главный

военно-госпитальный комитет).
Образован как совещательный орган при
Военном Совете 29 марта 1867. Осн.

задачей создания комитета являлось

объединение деятельности 4 ведомств:

комиссариатского, мед., инж. и

инспекторского при управлении военно-

врач. заведениями. На комитет было

возложено общее руководство
устройством военно-врач. заведений в

мирное и воен, время, сбор сведений об их

личном составе, надзор за состоянием

госпитальных и аптечных запасов и

правильностью их распределения.

Комитету поручалось собирать и

обобщать сведения о нововведениях и

улучшениях санитарной части в рус. и

иностр, армиях, координировать
помощь частных благотворительных об-в

(в т.ч. Рос. об-ва Красного Креста).
Комитет состоял из пред, и членов.

Непременными членами являлись:

нач-к Главного штаба, нач-ки гл.

управлений (инж., интендантского и

мед.). По высоч. решениям

назначались и др. члены. На заседания

комитета приглашались по усмотрению
воен. министра или пред, комитета

специалисты по рассматривавшимся

вопросам.

Делопроиз-вом комитета ведали

управляющий делами и

делопроизводители, назначаемые на должности в

порядке, установленном для Военного

министерства.

Приказом по воен, ведомству от

29 окт. 1888 N 224 комитет

переименован в Гл. военно-санитарный и введены
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новые штаты, в соотв. с к-рыми в

канцелярии Г.в.-с.к. образованы 2 особых

делопроиз-ва: 1-е - по врач,
заведениям мирного времени и 2-е - по врач,
заведениям воен, времени

(мобилизационное).
22 дек. 1909 комитет был

упразднен. Его канцелярия временно была

включена в состав Главного

военносанитарного управления Военного

министерства и просуществовала до

10 авг. 1910, когда и была упразднена.

Источники: СВП. 1869. 3-е изд. СПб.,
1907. Кн. 1; Приказы воен, министра. СПб.,
1867. N 103; Приказы по воен, ведомству.

СПб., 1869. N 1; Там же. СПб., 1909. N 982;
Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902. СПб.,
1902. Т. 3, отд. 2.

Е.В.Карева

Главный военно-тюремный комитет.

1867-1884. Учрежден при Военном

Совете 30 марта 1867 для рассмотрения

вопросов об устройстве и улучшении
мест заключения воен, арестантов.

В задачи комитета входили: сбор

сведений о военно-тюремных
заведениях в России и за границей,
представление по ним заключений воен,

министру; составление отчетов о состоянии

военно-тюремных учреждений;

рассмотрение и обсуждение мероприятий
по улучшению военно-тюремной
части. Членами Г.в.-т.к. являлись: нач-ки

Главного штаба, Главного

Военносудного управления Военного

министерства, представитель от военно-

инж. ведомства (см. Главное
военнотехническое управление Военного

министерства) и др. воен, чиновники по

назначению императора.
Комитет упразднен 7 янв. 1884.

Источники: Приказы воен, министра.

СПб., 1867. N 103, 250; Приказы по воен,

ведомству. СПб., 1884. N 3.

И.В.Карпеев

Главный военно-учебный комитет.

1863-1884. Образован при Военном

министерстве 16 февр. 1863 как

совещательное учреждение. 29 марта 1867

передан в ведение Военного Совета.

Комитет рассматривал вопросы,
относившиеся к пед. части военно-уч.
заведений, подведомственных гл.

управлениям Воен, мин-ва, а также военных

академий, спец, и юнкерских уч-щ (см.
Военные училища).

Г.в.-у.к. состоял из пред.,

назначаемого из чинов генералитета,
непременных членов: ген.-квартирмейстера
(с 29 марта 1867 - нач-ка Главного

штаба), товарищей ген.-фельдцейх-
мейстера и ген.-инспектора по инж.

части, директора Канцелярии
Военного министерства, гл. нач-ка

военноуч. заведений и его помощника, нач-

ков воен, академий (Николаевской
Ген. штаба, Николаевской инж. и

Михайловской арт., с 1 янв. 1869 также

Военно-юрид. и

Медико-хирургической академий) и пост, членов,

назначаемых из представителей Ген. штаба,
арт. и инж. ведомств, военно-уч.
заведений. Документацию комитета вел

делопроизводитель.

После упразднения Г.в.-у.к. в янв.

1884 его функции перешли к Главному
управлению военно-учебных
заведений Военного министерства.

Источники: Приказы воен, министра.

СПб.,1863. N 60; Там же. СПб.,1867. N 103;

Приказы по воен, ведомству. СПб., 1869.
N 1; Там же. СПб., 1884. N 3.

Н.Н.Свинцова

Главный военный суд. 1867-1918.

Образован на осн. утвержденного 15 мая

1867 Александром II Военно-суд.
устава для “высшего заведования

военносудной частью”. В ведении Г.в.с.

находились все воен, суды (см.

Военно-окружной суд). Не решая дел по

существу о вине или невиновности

подсудимых, Г.в.с. осуществлял контроль за

“сохранением точной силы закона и

единообразным его исполнением”

воен. судами. Сам суд находился в

Петербурге, а его отделения
- в Сибири

(Омск) и на Кавказе (Тифлис).
Отделения пользовались теми же правами,
что и Г.в.с., кроме обсуждения
вопросов, касавшихся изменения военно-

уголов. законодательства.
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Г.в.с. и его отделения состояли из

пред, и членов (воен, судей). Члены
суда назначались из высших чиновников

военно-суд. ведомства (1-4 кл. Табели

о рангах). При Г.в.с. находился также

аппарат гл. воен, прокурора, а при

каждом отделении суда
-

товарищ воен,

прокурора с помощниками.
Делопроиз-во суда велось в Главном

военносудном управлении Военного

министерства, а отделений суда - в особых

канцеляриях.
Г.в.с. осуществлял надзор за

деятельностью воен, судов и

должностных лиц военно-суд. ведомства. Его

рассмотрению подлежали дела: по

кассационным жалобам и протестам в

случаях, определенных Военно-суд.

уставом; по просьбам и

представлениям о пересмотре по вновь

открывшимся обстоятельствам приговоров,
вошедших в законную силу; о предании

гражд. лиц воен, суду в определенных

законом случаях; о дисциплинарных
взысканиях в отношении лиц военно-

суд. ведомства. Постановления Г.в.с.

по всем этим делам являлись

окончательными, не обжаловались и

подлежали немедленному исполнению.

Кроме рассмотрения военно-суд.

дел, Г.в.с. осуществлял
законосовещательные функции. На заседаниях суда

обсуждались вносимые гл. воен,

прокурором вопросы, касавшиеся

уточнения и изменения военно-уголов.

законодательства. Утвержденные

императором решения Г.в.с. по

законодательным вопросам приобретали силу
закона и объявлялись к исполнению в

приказах по воен, ведомству.

Очередной этап в деятельности

Г.в.с. наступил после утверждения

верховной властью 8 марта 1883 1-го,
а 13 марта 1884 - 2-го и 3-го разделов
нового Военно-суд. устава. Согласно

статье 1-й устава Г.в.с. принадлежала
высшая суд. власть в воен, ведомстве

как верховному кассационному суду.
Он осуществлял непосредственный

контроль за деятельностью всех

военно-окружных и временных воен,

судов, а также должностных лиц военно-

суд. ведомства. Отделения Г.в.с. в

Сибири и на Кавказе упразднялись. Г.в.с.

состоял из пред, (избирался воен,

министром из состава пост, членов суда),
пост, членов (избирались из пред,

военно-окружных судов или высших

чинов воен, прокуратуры и

утверждались верховной властью) и временных
членов (назначались императором по

представлению воен, министра из

генералов, командовавших частями

войск, расположенных в Петербурге и

его окрестностях, или состоявших на

службе в штатах этих войск. В

остальном структура и функции Г.в.с.
остались без изменений.

После Октябрьской революции
1917 в Г.в.с. был назначен комиссар;
15 янв. 1918 были уволены со службы

пред, и члены суда. На осн. приказа

Нар. комиссариата по воен, делам от

28 февр. 1918 Г.в.с. и

подведомственные ему старые воен, суды после

передачи всех незаконченных дел в нар.

суды подлежали окончательному

расформированию к 25 (12) марта 1918.

Источники: ПСЗ II. Т. 42. N 44575;
Т. 44. N 46610; ПСЗ III. Т. 3. N 1417; Т. 4.
N 2095; СВП. 1869. 2-е изд. СПб., 1879.

Кн. 24; Там же. 3-е изд. СПб., 1890;
Приказы по воен, ведомству. СПб., 1869. N Г,
Приказы Нар. комиссариата по воен, делам.

Пг.,1917. N 21; Там же. Пг.,1918. N 31, 172.

И.В.Карпеев

Главный комитет железных дорог см.

Комитет железных дорог.

Главный комитет об устройстве
евреев. 1840-1865. Высший

законосовещательный орган; создан устным
повелением императора 19 дек. 1840 после

неоднократного обсуждения проблем

орг-ции жизни евр. населения России в

Государственном Совете и спец,

созданном комитете в составе министров:

финансов, гос. имуществ, нар.
просвещения и внутр, дел. Комитет был

образован по настоянию министра гос.

имуществ П.Д.Киселева, действовал в

режиме секретности. Первым пред,
комитета был П.Д.Киселев, затем
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Д.Н.Блудов и М.А.Корф,
членами - А.Г.Строганов, Ф.П.Вронченко,
Л.В.Дубельт, министр статс-секретарь

Царства Польского И.Л.Туркуль и др.
Осн. задача комитета состояла в

том, “чтобы, ослабив религиозные
заблуждения евреев, вести их к слиянию

с общим населением и обратить к

полезному труду”. Предполагалось
издание особого положения о евреях и

каждому члену комитета -

министру

поручалась разработка разделов
положения в соотв. с ведомственной

принадлежностью: об образовании, об

устройстве податной системы, об

устройстве евреев на казенных землях

и т.д.

Комитет рассмотрел вопросы: об

определении места жительства

евреев; о правах на приобретение ими

земель; о процентной норме допуска их

в высшие уч. заведения; о цеховом

устройстве евреев-ремесленников; о

разрешении евреям
- промышленникам,

торговцам и ремесленникам селиться

во всех местностях империи; о

присвоении евреям-купцам звания почетных

граждан; о податях, налогах и сборах;
об отбывании евреями воинской

повинности; о создании правительством

евр. школ; об установлении цензуры

евр. книг; о мерах обращения евреев в

христианство и др.
Большинство предложений

комитета было утверждено императором и

Гос. Советом, напр. высоч.

утвержденное 15 нояб. 1843 мнение Гос.

Совета о распространении на евреев-

караимов правил о почетном

гражданстве, именной указ от 13 нояб. 1844

об учреждении особых уч-щ для

обучения евр. молодежи, положение о

коробочном сборе с евреев (19 дек.

1844), положение о подчинении

евреев в городах и уездах общему
управлению с упразднением евр. кагалов

(19 дек. 1844), положение о

евреях-земледельцах (26 дек. 1844), учреждение

Раввинской комиссии (18 мая 1848),
неск. указов, поощрявших торговлю и

пром-ть евреев в различных частях

империи, и др.

Г.к.о.у.е. закрыт 12 янв. 1865;
законодательно ликвидация комитета

оформлена спустя 2 г. после

фактического прекращения деятельности.

Синоним:

Еврейский комитет

Источники: ПСЗ II. Т.42. N 41675а;
Архипова Т.Г. Высшие комитеты России 2-й

четв. XIX в. (К истории кризиса
феодально-крепостнической государственности).
Дисс.... канд. ист. наук. М.,1970.

Т.Г.Архипова

Главный комитет об устройстве
сельского состояния. 1861-1882.

Образован 19 февр. 1861 указом Александра II,
данным Сенату, одновременно с

закрытием Главного комитета по

крестьянскому делу, разработавшего
положения от 19 февр. 1861 об отмене

крепостного права. Г.к.о.у.с.с.
функционировал при Государственном
Совете на правах отделения Гос.

канцелярии под непосредственным
ведением императора. На Г.к.о.у.с.с. было
возложено наблюдение за введением в

действие Положений от 19 февр. 1861
и проведением крест, реформы;
разработка связанных с ней доп. законов и

исполнительных мероприятий;
рассмотрение, составление и введение в

действие предложений об уравнении в

правах и обязанностях по образцу
помещичьих крестьян всех разрядов рос.

крестьянства (гос., дворцовых,
удельных, заводских и др.); создание сел.

устава для приведения к общим началам

всех сословий сел. населения. Состав

Г.к.о.у.с.с.: пред. - вел. кн. Константин

Николаевич; непременные члены -

министры: внутр, дел и юстиции,

главноуправляющий Вторым отделением
Собственной е.и.в. канцелярии и нач-к

Третьего отделения Собственной
е.и.в. канцелярии; члены,

назначаемые по усмотрению императора.

Делопроиз-во Г.к.о.у.с.с. велось в Гос.

канцелярии под рук. и наблюдением
гос. секретаря.

На Министерство внутренних дел
была возложена обязанность
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щать Г.к.о.у.с.СЛсведения о ходе

реформы и предлагать на его

разрешение возникающие при этом вопросы

законодателвдогр и исполнительного

характера. .Законодательные дела из

Г.к.о.у.с.с. поступали на рассмотрение

Гос. Совета^ а затем - на утверждение

императору, исполнительные

решались в самом комитете с последующим

представлением журналов на

утверждение императору. После

завершения в осн. крест, реформы 1861

Г.к.о.у.с.с. был упразднен именным

указом, данным Сенату 25 мая 1882.

Источники: ПСЗ II. Т. 36. Отд. 1.
N 36653, 36655; ПСЗ III. Т. 2. N 911; РГИА.

Ф. 1181, 1291; Отчет по Гл. комитету об

устройстве сел. состояния за девятилетие. 1861-

1870. СПб., 1870; Опись дел архива Гос.
Совета. СПб., 1911. Т. 15. Дела Секретного
комитета и Гл. комитетов по крест, делу и об

устройстве сел. состояния. Пг., 1918. Т. 1;
Новый энциклопедический словарь / Изд.
Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. СПб., б/г.
Т. 8а; Дружинин Н.М. Рус. деревня на

переломе. 1861-1880. М., 1978;
Л.И.Белянина

Главный комитет по делам о

вознаграждении пострадавших от несчастных

случаев железнодорожных служащих,

мастеровых и рабочих. 1912-1917.

Образован при Министерстве путей
сообщения по закону от 28 июня 1912.

Работал под пред, нач-ка Управления
железных дорог Мин-ва путей
сообщения. В комитет входили зав. делами

ж.-д. пенсионного комитета,

возглавлявший юрид. часть Управления ж.д.,

врач, член, назначаемый министром

путей сообщения, 2 представителя от

частных ж.д., избранные общим
съездом представителей ж.д., и 3

выборных члена от местных комитетов по

делам о вознаграждении

пострадавших от тех ж.д., управления к-рых

находились в С.-Петербурге. Члены

комитета избирались на 3 г. В 1916 в

него был включен член по назначению

министра торговли и пром-ти.
В функции Гл. комитета входили:

рассмотрение вопросов, внесенных

министром путей сообщения,

Управлением казенных железных дорог и

управлениями частных ж.д.; заведование
пенсионным фондом; надзор за

правильным поступлением и

расходованием сумм фонда, решение вопросов о

приобретении для фонда ценных

бумаг, разработка условий и сроков
займов; разрешение споров между
местными комитетами; установление

форм отчетов и пенсионных книжек;

рассмотрение отчетов управлений
казенных ж.д. и частных ж.д. по делам о

вознаграждении и составление

сводного отчета; ведение статистики

несчастных случаев на ж.д.; разработка

мероприятий по улучшению лечения

пострадавших; установление таксы за

лечение; созыв съездов
представителей ж.д. в целях рассмотрения
вопросов о вознаграждении пострадавших;

ревизия на местах произ-ва дел о

вознаграждении пострадавших в

правлениях частных ж.д. и в местных

комитетах. Решения принимались
большинством голосов. Делопроиз-во,
счетоводство и отчетность Гл. комитета

велись управлением делами ж.-д.
пенсионного комитета. Финансировался Гл.

комитет казной и ж.-д. об-вами

пропорционально суммам, выданным на

уплату пенсий, пособий и т.п.

Местные комитеты по делам

вознаграждения пострадавших от

несчастных случаев ж.-д. служащих,

мастеровых и рабочих, а также членов их

семей, были учреждены при
управлениях всех ж.д. В состав местных

комитетов входили: пред, (назначался на

казенных ж.д. нач-ком управления

ж.д., а на частных -

правлением соотв.

об-ва ж.д.) и 9 членов: юрисконсульт

дороги, зав. пенсионной

(сберегательно-вспомогательной) кассой или их

заместители, 2 назначенных (на
казенных ж.д.

- нач-ком управления ж.д., а

на ’Частных - правлением об-ва ж.д.) и

5 избранных членов от: службы пути и

зданий, движения и телеграфа,
подвижного состава и тяги, мастерских

для ремонта подвижного состава, всех

остальных служб и частей управления

дороги. От служащих члены
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лись на 3 г. Делопроиз-во местных

комитетов велось пенсионной

(сберегательно-вспомогательной) кассой.
Суммы на их содержание ассигновались:

по казенным ж.д.
- от казны, а по

частным - от об-в ж.д.

Просуществовал комитет до

Октябрьской революции 1917.

Источники: ПСЗ III. Т. 32. N 37569;

СЗРИ. Пг., 1916. Т. 12, ч. 1.

СЛ.Макарова

Главный комитет по крестьянскому

делу. 1858 - 1861. Центр, учреждение,
созданное указом от 21 февр. 1858 на

основе преобразования Секретного
комитета по крестьянскому делу в

целях рассмотрения проектов отмены

крепостного права. Преобразование

секретного комитета в Г.к.п.к.д. было
вызвано необходимостью придать
гласный характер подготовке
реформы и создать губ. комитеты по

улучшению быта крестьян в целях

разработки проектов отмены крепостного

права. Пред, комитета являлся пред.

Государственного Совета. Для

обобщения трудов дворянских губ.
комитетов в составе Г.к.п.к.д. были
образованы редакционные комиссии. 10 окт.

1860 после их закрытия
подготовленные проекты поступили в Г.к.п.к.д.,

где до 23 янв. 1861 шло их обсуждение
по отдельным параграфам. С 23 янв.

по 17 февр. 1861 проекты обсуждались
в Гос. Совете. 19 февр. 1861 после

утверждения принятых законопроектов

Г.к.п.к.д. был преобразован в Главный

комитет об устройстве сельского

состояния.

Источники: ПСЗ II. Т.ЗЗ. N 32795; Сб.

правительственных распоряжений по

устройству быта крестьян, вышедших из

крепостной зависимости. СПб., 1861. Т. 1; Зай-

ончковский П.А. Отмена крепостного

права в России. 3-е изд. М., 1968; Захарова Л.Г.

Самодержавие и отмена крепостного права

в России. 1856-1861. М., 1984; Журналы

Секретного и Гл. комитетов по крест, делу.

Пг., 1915. Т. 1-2; Корнилов А.А. Крест,
реформа. СПб., 1905.

Л.ИДемина

Главный комитет по оказанию помощи

лицам, пострадавшим от военных

действий. 1914-[1917]. Образован в составе

ведомства путей сообщения
распоряжением министра от 5 авг. 1914 в целях

координации деятельности по оказанию

помощи лицам, пострадавшим от воен,

действий, согласования действий
местных комитетов, связи с воен,

ведомством и Гл. управлением Красного
Креста, выяснения необходимых видов
помощи и направления ее по назначению.

В состав Гл. комитета входили: пред. -

Е.Е.Рухлова (жена министра путей
сообщения), товарищи пред. - Н.И.Ту-
ган-Барановский, И.Н.Борисов, кн.

В.Н.Шаховской, Г.О.Паукер, М.Г. фон
Бютинг и Ф.И.Шмидт, члены - А.А.Ви-

ноградский, А.Г.Каянус, С.Н.Кульжин-
ский, П.С.Селезнев, В.Н.Щегловитов,
А.А.Якушев, В.В.Серафимов, Н.Н.Гри-
горьев, П.Н.Сергиевский, В.К.Кет-
риц, Д.М.Успенский, М.А.Заусайлов,
В.К.Орловский, Ф.М.Валуев, И.К.Ива-
новский, В.И.Святицкий, Н.Д.Байдак,
В.Н. Печковский, Д.А.Матренинский и

Л.Ф.Шухтан. Управление делами было

сосредоточено в делопроиз-ве

Комитета по делам инвалидного дома имп.

Александра II, делопроизводитель

к-рого С.М.Ждан-Пушкин состоял

секретарем Гл. комитета. Для контроля за

расходованием сумм жертвователей
при комитете была учреждена пост,

комиссия, имевшая вместе с тем значение

местного комитета центр,
установлений ведомства. На пост, комиссию была

также возложена предварительная

разработка общих вопросов по орг-ции и

работе отдельных установлений по

оказанию помощи, составление и

утверждение общих инструкций этим

установлениям. Пред. Гл. комитета и ее

товарищи входили в состав пост, комиссии,

членами к-рой также являлись

выборные представители от центр,

учреждений ведомства путей сообщения. Для
обсуждения и исполнения отдельных

проектов при Гл. комитете был

образован ряд комитетов и комиссий. По

характеру выполняемых задач наиб,

важным был Дамский комитет,
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мый непосредственно Е.Е.Рухловой и

занимавшийся приобретением и

шитьем белья для раненых и снабжением им

лазаретов и поездов-бань. При Гл.
комитете действовали также: Комиссия

по приобретению в Японии через
правление Об-ва Вост.-Китайской ж.д.

медикаментов -(пред.
- Г.О.Паукер),

Комиссия по устройству и орг-ции

поездов-бань для действующей армии (пред.
- Н.Д.Байдак), Особая пост, комиссия

для заведования поездами-банями

(пред. - Ф.М.Валуев), Комиссия по орг-

ции однодневного кружечного сбора
для увеличения средств Гл. и местных

комитетов (пред. - В.Н.Щегловитов),
Комиссия по сбору и отправке газет в

действующую армию (пред. -

В.Н.Щегловитов), Ревизионная комиссия (пред.
- А.Г.Навашин), Комиссия по орг-ции и

устройству госпиталей Гл. комитета,

впоследствии преобразованная в хоз.-

адм. советы Петрогр. отделения (пред. -

М.Г. фон Бютинг), отделения в

помещении Междунар, об-ва спальных

вагонов (пред.
- А.Н.Рыжов),

Сестрорецкого отделения (пред. - Е.М.Дементьев),
Влодавского и Можайского (пред.

-

Ф.И.Шмидт), Вышневолоцкого (пред. -

кн. В.Н.Шаховской), Старорус.
отделения (пред. - В.И.Святицкий). Также
были образованы Дамские
попечительные комитеты при лазаретах. На

средства Гл. комитета были

организованы лазареты в Петрограде и на нек-

рых ж.д., оборудовано неск. поездов-
бань для обслуживания Сев.-Зап. и

Галицкого фронтов, образован особый

сиротский фонд на устройство приютов

для детей-сирот. При Гл. комитете

были организованы 6-недельные курсы по

подготовке сестер милосердия.

Дата ликвидации Гл. комитета не

установлена; последние документы
его датированы маем 1917.

Источники: Отчет Гл. комитета при

ведомстве путей сообщения по оказанию

помощи лицам, пострадавшим от воен,

действий, на 1 янв. 1915. Составлен по

распоряжению Гл. комитета. Пг., 1915.

Н.М.Корнева

Главный комитет по устройству и

образованию войск. 1867-1884 (с 1855 по

1862 - Комиссия для улучшений по

воен. части; с 1862 по 1867 - Спец,
комитет по устройству и образованию
войск Военного министерства; с 1906

по 1909 - Комитет по образованию
войск при Военном Совете).
Комиссия образована 20 июля 1855, в период

Крымской войны 1853-1856, при
Отдельном Гвардейском корпусе в целях

проведения работы по изменению

строевых уставов, улучшению
вооружения и мат.-техн. снабжения войск,

усовершенствования системы

аттестации офицеров. 31 окт. 1862

преобразована в спец., а 30 марта 1867 - в гл.

комитет в составе Воен, мин-ва. 9 мая

1884 гл. комитет был упразднен и

вновь образован после рус.-япон.

войны 1904-1905 27 февр. 1906 при Воен.

Совете под назв. - Комитет по

образованию войск.

Возглавлялся пред., пост, членами

являлись: ген.-квартирмейстер
Главного штаба и по одному
представителю от Главного управления
Генерального штаба, Главного

артиллерийского и Главного инженерного
управлений Военного министерства,

инспекций пехоты и кавалерии;
временные члены назначались сроком на 1 г.

от войск из числа генералов и штаб-

офицеров, отличавшихся воен,

знаниями и опытом, в кол-ве: 4 - от пехоты,

2 - от кавалерии, по одному
- от инж. и

казачьих войск, военно-мед. и

интендантского ведомств.

Комитет занимался рассмотрением
и обсуждением вопросов орг-ции и

внутр, управления войск, снаряжения,

вооружения, обмундирования и

боевой подготовки личного состава рус.

армии; разработкой и изданием воен,

уставов, наставлений и инструкций для

различных родов войск.

Вырабатывавшиеся комитетом решения носили

рекомендательный характер и

представлялись на рассмотрение воен,

министра.
Комитет прекратил существование

15 дек. 1909.
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Источники: Приказы воен, министра.

СПб., 1862. N 30; Там же. СПб., 1863. N 54;

Там же. СПб., 1867. N 103; Приказы по

воен. ведомству. СПб., 1884. N 145; Там же.

СПб., 1906. N 123; Там же. СПб., 1909.

N 567; Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902.

СПб., 1902. Т. 1.

И.В.Карпеев

Главный комитет по устройству
казарм. 1911-1912 (с 1882 по 1911 -

Комиссия по устройству казарм при Военном

Совете). Комиссия образована 8 дек.

1882 в целях решения вопросов
казарменного строит-ва для войск, а также

пересмотра (при участии
представителей заинтересованных ведомств) спец,

законодательства по возведению

казарм частными предпринимателями,

органами гор. и земского

самоуправления. Пред, комиссии назначался из

членов Воен. Совета на правах нач-ка гл.

управления Военного министерства.
Комиссия состояла из общего
присутствия и канцелярии. К функциям общего

присутствия относились: рассмотрение
и утверждение чертежей, проектов и

смет по опытной постройке
казарменных сооружений; определение условий
строит-ва в адм., хоз., финанс. и

отчетном отношениях; утверждение и

издание инструкций и указаний по этим

вопросам; ассигнование ден. сумм на

постройку казарм из выделенных

комиссии кредитов. В 1889 на комиссию было

возложено также сооружение

стратегических шоссе в зап. пограничном

пространстве (Варшавский, Виленский и

Киевский военные округа).
25 янв. 1911 комиссия переим. в

Г.к.п.у.к., в ведение к-рого передана

постройка всех необоронительных
сооружений.

12 авг. 1912 Г.к.п.у.к.
ликвидирован, его штат передан Главному
управлению по квартирному

довольствию войск Военного министерства, в

составе к-рого был создан Комитет по

устройству казарм.
Источник: Приказы по воен,

ведомству. СПб., 1$82. N 354; Там же. СПб., 1911.

N 50; Там же. СПб., 1912. N 423.

И.В.Карпеев

Главный крепостной комитет

Военного министерства. 1904-1909.

Совещательный орган, созданный 26 июля

1904 при Военном министерстве,
заменивший собою Комиссию по

вооружению крепостей. Занимался
обсуждением вопросов вооружения, мат.-

техн. снабжения крепостей, в т.ч.

осадной артиллерией, в мирное и в воен,

время, а также согласованием мер,

предпринятых Воен, мин-вом по этим

вопросам. Г.к.к. подчинялся воен,

министру на общих осн. с гл.

управлениями.

Г.к.к. состоял из пред, и пост,

членов, назначавшихся из

представителей: Главного штаба - 3, Канцелярии
Военного министерства - 1, Главного

артиллерийского управления
Военного министерства

- 4 и Главного

инженерного управления Военного

министерства
- 4. При обсуждении

вопросов, связанных с прод. и мед.

обеспечением, в заседаниях участвовали по 2

представителя от Главного

интендантского и Главного

военно-медицинского управлений Военного

министерства. В необходимых случаях
вызывались для участия в заседаниях

Г.к.к. коменданты крепостей. При
обсуждении вопросов, касавшихся

пример. крепостей, привлекались
представители мор. ведомства. Пред. Г.к.к.

назначался императором по

представлению воен, министра. Пост, члены

избирались воен, министром и

утверждались приказом императора.
Г.к.к. имел общее собрание и

непременное присутствие для
предварительной разработки наиб, сложных

вопросов, подлежавших
рассмотрению в общем собрании. В присутствие
входили по 2 представителя от Гл.

штаба и Гл. арт. и инж. управлений.
Пред, и члены непременного
присутствия избирались общим собранием из

числа членов Г.к.к.

Общее руководство делопроиз-вом
Г.к.к. возлагалось на одного из

членов, избираемого воен, министром и

утверждаемого императором с

присвоением ему звания управляющего
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делами комитета. При Г.к.к. состояла

канцелярия, ведавшая делопроиз-вом
и хоз. нуждами,

Г.к.к. был упразднен 22 дек. 1909.

Его функции были переданы

комитету Ген. штаба; 15 дек. 1910 при
Главном управлении Генерального штаба
была учреждена Крепостная
комиссия, к к-рой перешли функции Г.к.к.

Источники: Приказы по воен,

ведомству. СПб., 1904. N 446; Там же. СПб., 1909.

N 581; Там же. СПб., 1910. N 691; Воен,

энциклопедия. СПб., 1912. Т. 8.

И.А.Алифанова

Главный кригс-комиссариат. 1764-

1797. Образован в результате
реорганизации Комиссариата (2) на осн.

утвержденных Екатериной II 19 сент.

1764 новых штатов комиссариатских

учреждений как исполнительный

орган комиссариатского ведомства.

Находился в Москве. Подчинялся главе

комиссариатского ведомства - ген.-

кригс-комиссару (в чине

ген.-поручика), находившемуся в Петербурге, при
к-ром состояла канцелярия из

секретаря (капитана или поручика),
регистратора, 2 канцеляристов и неск.

писарей, а также особая “контора Г.к.-к.”

из 20 служащих и роты солдат для

караулов, рассылок и охраны
отпускаемых в армию денег и вещей. В штат

Г.к.-к. входили: ген.-майор, 2 обер-
штер-кригс-комиссара, обер-кригс-ко-
миссар, прокурор, экзекутор и 89

чиновников-делопроизводителей.
Местными исполнительными

органами Г.к.-к. являлись 10

комиссариатских комиссий, состоявших при
армейских дивизиях и Оренбургском и Сиб.

отдельных корпусах. Штат комиссий

включал: обер-штер-кригс-комиссара

(бригадир) или обер-кригс-комиссара
(полковник), кригс-цалмейстера,
казначея, секретаря и канцеляристов для

ведения делопроиз-ва. На комиссии

возлагалась задача по обеспечению

корпусов и дивизий ден. и вещевым

довольствием. Комиссариатским
комиссиям при пограничных дивизиях

(Петерб., Эстляндская, Смоленская,
Киевская и Казанская) подчинялись
запасные магазины мундирных и ам-

муничных вещей. В Москве находился
гл. вещевой запасный магазин с

отделением в Петербурге. На случай
большой войны предусматривалось

формирование походного комиссариата.
Указом 15 апр. 1791

комиссариатское ведомство было вновь подчинено

Военной коллегии на правах деп-та.

29 янв. 1797 Г.к.-к. был переим. в

Комиссариатскую экспедицию Военной

коллегии.

Источники: ПСЗ I. Т. 16. N 12245, 12612;
Т. 23. N 16959; Т. 24. N 17765, 17768;
Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902. СПб., 1903. Ч. 1.

И.В.Карпеев

Главный магистрат. [1719J-1727, 1743-

[1788]. Центр, учреждение.
Подчинялся Сенату. В кач-ве его отделения

функционировала (в Москве или

Петербурге) в [1722]-1726, 1743-1785

Магистратская контора. Г.м. имел в

своем подчинении также местные

магистраты и ратуши России (см. Губернский
магистрат. 1, 2; Городовые
магистраты и ратуши. 1, 2), а в 1723-1727

под его началом состояла Аукционная
камера по продаже в Петербурге
конфискованного, выморочного и отпис-

ного имущества. Находился до 1727 в

Петербурге, остальное время
- в

Москве.

Г.м., получивший это название в

Регламенте, или Уставе Г.м. от 16 янв.

1721, начал складываться, по-видимо-

му, не позднее 2-й пол. 1719, на базе

Петерб. магистрата (согласно высоч.

резолюции на мемориал Г.Фика от

И июня 1719) и продолжалось до нач.
1722. Восстановление Г.м. в прежнем

статусе после его упразднения в 1727

было предусмотрено высоч.

утвержденным докладом Сената от 21 мая

1743. Подведомственность Г.м.устано-
вил именной указ от 15 февр. 1720,
узаконивший также передачу ему
“смотрение” купечества, ранее
порученное Коммерц-коллегии (ставшей в

этом, в свою очередь, преемницей
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туши). Гл. функции Г.м. были затем

конкретизированы в Регламенте 1721,

к-рый определил его структуру и

порядок делопроиз-ва. Г.м. опирался,

кроме того, на Генеральный
регламент от 28 февр. 1720, штаты от 15

дек. 1763 и изданные в 1720-1760-е

акты о городах и их “гражданах”.
Структура Г.м. включала

присутствие, канцелярию и внеканц.

служителей, численность к-рых в разное время

составляла от 4 до 6 членов (гл. судья,
советники и асессоры, в 1-й пол. XVIII в.

именовавшиеся обер-президентом,
президентом, бургомистрами и

ратманами, и прокурор), от 25 до 48 канц.

служителей (секретари, переводчик,

протоколист, камерир, регистратор,

архивариус, канцеляристы,

подканцеляристы, копиисты) и ок. 10 нижних

чинов (вахмистр, солдаты, сторожа).
О соотношении в деятельности

присутствия коллегиального и

единоличного принципов управления ничего не

известно. Особенностью внутр, орг-

ции Г.м. в целом было комплектование

осн. части личного состава в 1740-е -

1763 выборными из купечества.

Выборные, пользуясь в соотв. с

занимаемой должностью правами гос.

служащих, с 1753 не производились в чины и

не могли переводиться в др.
учреждения. С введением штатов от 15 дек.

1763 весь персонал, как и в первые

годы существования Г.м., стал

назначаться, а канц. служители
- получать

жалованье (с 1726-1727 и 1743-1763

они содержали себя исключит, с

“челобитчиков”).
Г.м. осуществлял: руководство

образованием и контроль за

формированием и работой городовых, провинц. и

губ. магистратов и ратуш; до 1726 -

всю совокупность обязанностей

городового магистрата в Петербурге,
затем -

нек-рые из них (напр., выдачу

паспортов) в Москве; сбор сведений о

численности и имущественном

положении подведомственного населения

разных городов; утверждение

магистратских приговоров о записи в

купечество и цехи и вынесение

окончательных решений по спорным вопросам

принадлежности к данной или

приписке к др. посадской общине; сыск

уклоняющихся от уплаты налогов,
казенных и частных долгов и т.д.;

отстаивание искл. права магистратов всех

рангов на “суд и расправу” над посадскими

людьми; пересмотр гражд. и уголов.

дел, поступающих из подчиненных

органов в порядке апелляции и ревизии,

рассмотрение наиб, крупных
вексельных исков, расследование
злоупотреблений служащих магистратов и ратуш;

обобщение полученных из разных
регионов данных о состоянии городов,

торговли и промыслов; частичную

орг-цию и финансирование гор.
благоустройства -

строит-во гостиных и

постоялых дворов, изготовление

инструментов для тушения пожаров,
определение лекарей и т.п.

Компетенция Г.м., целью создания

к-рого было собрать “купецких
людей...рассыпанную храмину”, на

практике оказалась много уже,

предусмотренной Регламентом. В частности,

разработкой положений к развитию

торг.-пром. сословия он в известной

степени занимался только в 1720-е;
впоследствии законотворчество Г.м.
свелось к сочинению должностных

инструкций для местных магистратов и

состоявших при них словесных судов.

Права Г.м. относительно всех

“городских” учреждений существенно
ограничивались зависимостью последних
от губернских, провинциальных и

воеводских канцелярий. Однако
деятельность Г.м. отвечала требованиям

централизации управления посадским

населением, о чем свидетельствует его

восстановление (после попытки в 1727

распределить его функции между
Камер-, Коммерц-и Юстиц-коллегиями)
и затем существование без серьезных

преобразований до губ. реформы
1775. Все это время Г.м. разделял осн.

обязанности со своей конторой, к-рая
исполняла их в пределах Петерб. губ.
и на прилежащих к ней рос.

территориях. Часть дел, относившихся к

ведению Г.м., в действительности нередко
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решалась в Моск, магистрате, причем

направление их в тот или иной

магистрат не регламентировалось и носило в

осн. случайный характер.
Г.м. впервые был ликвидирован

именным указом от 18 авг. 1727,
вторично упразднен изданным вследствие

Учреждения о губерниях от 7 нояб. 1775

именным указом от 2 окт. 1782.

Окончательное закрытие Г.м. произошло не

ранее 1788, а сдача документации в

Моск. гос. архив старых дел и выдача

справок не прекращались до 1793.

Синонимы:

Канцелярия магистратских дел (до

1721); Магистрат

Источники: ПСЗ I. Т. 5-8, 11-17, 19-21,
44, ч. 2; Кирилов И.К. Цветущее состояние

Всерос. гос-ва / Подгот. Л.А.Гольденберг и

др.; Под ред. Б.А.Рыбакова и др. М., 1977;

РГАДА. Ф. 291; Водарский Я.Е. Из

истории создания Гл. магистрата //Вопросы
социально-экон. истории и источниковедения

периода феодализма в России. М., 1961;
Дитятин И. Устройство и управление

городов России. СПб., 1875. Т. 1.

М.В.Бабич

Главный морской штаб. 1884-1917.

Орган Морского министерства,

созданный на осн. указа Александра III от

20 февр. 1884 и приказа по мор.

ведомству от 25 февр. 1884. Состоял из 2

отделов: военно-мор. и личного состава.

Военно-мор. отдел подразделялся на

отделения: военно-мор.,

распорядительно-строевое и стат. Г.м.ш. ведал

боевой подготовкой флота,
разработкой судостроит. программ,
составлением планов войны и мобилизации,

собирал сведения о боевой готовности

воен, судов, судов Добровольного
флота и коммерческих; составлял

планы вооружения этих судов в случае

войны и создания для них

неприкосновенных запасов; собирал сведения о

внешней политике мор. держав, силах

и средствах иностр, воен, и торг,

флотов; разрабатывал вопросы мор.
междунар. права, программы плавания

судов, осуществлял контроль за их

проведением и изучал результаты;

составлял уставы, инструкции и наставления

по судовой службе, список судов

флота; ведал зачислением судов в список и

исключением из него; готовил

документы о наименовании судов,

присвоении флагов; рассматривал уставы яхт-

клубов; составлял табель

комплектации флота, уставы и руководства для

строевой и караульной служб и боевой

подготовки команд; наблюдал за

поддержанием порядка и дисциплины на

флоте; распоряжался проведением
смотров, парадов, различных
церемоний, орг-цией приемов должностных

лиц, делегаций; разрабатывал формы
обмундирования и правила их

ношения; заведовал

военно-исправительной тюрьмой и инвалидным домом

мор. ведомства.

Отдел личного состава включал

4 отделения: 1-е и 2-е (ведали

прохождением службы офицерами и рядовым

составом), наградное, состоявшее из

наградной и пенсионной частей, и судное.

Отдел ведал вопросами
укомплектования флота личным составом;

разрабатывал правила и положения о порядке

призыва и приема на флот,
прохождения службы, увольнения в запас и

отставку; вел дела о назначениях,

переводах, увольнениях, наградах, пособиях,
пенсиях личного состава.

В 1891 военно-мор. отдел был

переим. в военно-мор. ученый в связи с

передачей ему функций бывш. Морского

ученого комитета по руководству уч.

делом в мор. ведомстве и изданием

журнала “Мор. сборник”. Отдел
разрабатывал положения о мор. уч. заведениях,
составлял уч. программы, обсуждал
методы преподавания. Для обеспечения

издания “Мор. сборника” в составе

Г.м.ш. были учреждены должности

редактора и его помощника.
В 1893 во 2-м отделении отдела

личного состава был создан

мобилизационный стол (с 1896 - отделение),
к-рый разрабатывал мероприятия для

обеспечения мор. ведомства личным

составом в воен, время, составлял

мобилизационные расписания и вел

делопроиз-во по мобилизационным
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ностям, перевозкам, уч. сборам,
мобилизации и демобилизации, учету

команд флота, его запаса и ополчения.

В 1904 на правах отдела в Г.м.ш.

была образована законодательная часть

(существовала до 1911), где были

сосредоточены все законодательные

дела Мор. мин-ва, кроме военно-мор.

судных. Военно-мор. ученый отдел был

разделен на 2 части:

распорядительноуч. и стратегическую, на к-рую были

возложены функции по разработке
планов войны на море, мобилизации

флота и военно-мор. статистики

иностр, гос-в. В 1906 стратегическая
часть была ликвидирована, а ее

функции переданы Морскому генеральному

штабу. В 1911 структура Г.м.ш. была

вновь изменена. Вместо отделов было

создано 10 отделений: 1-е и 2-е ведали

вопросами прохождения службы

офицерским и рядовым составом; 3-е -

наградами и чинопроиз-вом; 4-е

(мобилизационное) - учетом личного состава

флота, запаса и ополчения; 5-е (орг.)
-

вопросами управления флотом; 6-е

(стат.) - сбором и обработкой стат,

сведений о судовом и личном составе

флота; 7-е (учебное) - вело дела по

уч.-воспитательной части и делопроиз-ву

Мор. ученого комитета; 8-е

(распорядительно-строевое) - ведало вопросами

строевой, внутр, и гарнизонной
службы, формирования, размещения, орг-
ции быта команд, инспекторскими

смотрами, приемами, разработкой
обмундирования; 9-е (пенсионное); 10-е
(общих дел) ведало устройством быта
инвалидов, определением детей

военнослужащих в уч.заведения.
В связи с расширением круга

деятельности Мор. ген. штаба функции
Г.м.ш. сужались и к 1917 свелись к

управлению личным составом флота и

мор. ведомства и заведованию

строевой частью. Постановлением

Временного правительства от 6 июня 1917

Г.м.ш. был преобразован в Гл.

управление по делам личного состава флота.

Источники: Собр. узаконений,
постановлений и др. распоряжений по мор.

ведомству за 1884. СПб., 1885; Там же за

1885. СПб., 1886; Там же за 1887. СПб.,
1888; Там же за 1891. СПб., 1892;
Указатель правительственных распоряжений по

мор. ведомству за 1906. СПб., 1906; Там же

за 1911. СПб., 1911; Сб. приказов и

циркуляров о личном составе чинов флота и мор.

ведомства. М., 1917. N 15.

Г.В.Мартынова

Главный по снабжению армии
комитет Всероссийского земского н

городского союзов (Земгор). 1915-1918.
Создан 10 июля 1915 в целях наиб,

успешного выполнения принятых гл.

комитетами Всерос. земского союза и

Всерос. союза городов решений по

мат. обеспечению рос. армии и флота.
Состоял из представителей союзов (по
4 от каждого). Содействовал
правительственным учреждениям и

осуществлял общее руководство
снабжением армии и флота предметами
вооружения, снаряжения и довольствия;

принимал от воен, ведомства (Главные
артиллерийское, интендантское и

военно-техническое управления

Военного министерства) заказы и

распределял их между городами и земствами;

снабжал местные комитеты и

контрагентов сырьем и оборудованием;
производил закупку сырья, оборудования
и готовых изделий за границей;
контролировал исполнение воен, заказов;

занимался устройством собственных и

приспособлением эвакуируемых пром,
предприятий для изготовления

предметов снабжения армии;

разрабатывал мероприятия по улучшению

деятельности путей сообщения;
организовывал и руководил деятельностью

инж.-строит. дружин на фронте;
проводил сбор стат, мат-лов и

представлял в правительственные учреждения
доклады по вопросам рабочей
политики, условий труда, расценок, штатов и

обеспечения рабочих врач, и иной

помощью.

Структура комитета включала:

Управление делами (июль 1915 - февр.
1919) - заведование делопроиз-вом и

личным составом комитета;

Коммерческую комиссию (26 июля
1916-22 авг. 1917) - подготовительная
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работа по орг-ции коммерческой и

финанс. деятельности предприятий,
оформление документов на продажу

продукции Гл. комитета (22 авг. 1917

функции комиссии были переданы Гл.

правлению предприятий);
Редакцию газ. “Известия Гл.

комитета” (сент. 1915 - янв. 1917) и жур.
“Новый Земгор” (апр. 1917 -

март

1918) - освещение деятельности и

выпуск бюллетеней Гл. комитета (еже-
мес., с 30 марта 1917 - еженедельно);

Совещание по объединению
деятельности представителей Всерос.
земского союза и Всерос. союза

городов в особых совещаниях и др.

правительственных учреждениях (янв. 1916 -

февр. 1919);
Хоз. часть (1 окт. 1915 - 19 сент.

1918) - общие адм.-хоз. вопросы
деятельности Гл. комитета (19 сент. 1918

преобразована в хоз. отдел,

просуществовавший до февр. 1919);
Военно-техн, отдел (11 июля 1915 -

26 июля 1916) -

научно-техн, вопросы,
возникавшие в деятельности комитета

(в окт. 1915 переим. в Техн, совет),
состоял из справочно-техн, подотдела и

секций: вооружений, образцов,
снарядной (до 29 авг. 1915), шанцевой
(секции после ликвидации переданы в

отдел заказов);
Техн, комиссию (26 июля 1916 -

февр. 1919), частично наследовавшую

функции Техн, совета, занимавшуюся

разработкой и изготовлением

чертежей станков и др. пром, оборудования,

орг-цией их произ-ва и испытания; в

состав комиссии с 22 апр. 1917 входило
Техн, бюро (с 26 окт. 1915 по 22 апр.
1917 оно находилось в структуре

Управления делами под названием

Чертежного бюро);
Хоз.-эконом. (коммерческий) отдел

(11 июля - 4 авг. 1915) -

руководил всеми

предприятиями Гл. комитета, ведал
заготовкой мат-лов и оборудования,
решением производственных и хоз.

вопросов; 22 июля 1915 был разделен на

отделы: заказов и операционный; 4 авг. 1915

- на отделы: заготовительный (мат.),

произ-ва, связи и транспорта;

Отдел заказов (22 июля 1915 -

14 нояб. 1918) - ведал распределением
заказов армии и воен, ведомства

между предприятиями Гл. комитета и

среди местных комитетов Всерос.
земского союза и Всерос. союза городов,

разрешением техн, вопросов, связанных с

изготовлением предметов вооружения
и снаряжения; в состав отдела

входили: комиссия техн, условий и

отделения: волокнистых веществ,

вооружения, образцов, по учету заказов,

шанцево-обозное; правление предприятий
отдела заказов (2 дек. 1916 - 1 авг.

1917, затем вошло в состав Гл.

правления предприятий); магазин отдела

заказов (4 авг. 1915 - февр. 1919, с

7 февр. по 7 авг. 1917 существовал в

кач-ве самостоятельного

учреждения), через него осуществлялось мат.-

техн. снабжение предприятий Гл.
комитета, воинских частей и др.

заказчиков, продажа частным лицам

забракованных воен, ведомством предметов

снабжения армии;

Инж.- строит, отдел (1 окт. 1915 -

февр. 1919) -

руководил строит,
работами комитета, формированием инж.-

строит. дружин на фронтах; состоял из

подотделов: строит.-проектировочно-
го и инж.-строит. дружин с

техникоосведомительным бюро;

Инспекторский отдел (24 нояб.
1915 - 1916) - осуществлял контроль за

выполнением воен, заказов на местах;
Кожевенный отдел (9 мая - 10 окт.

1918) - заведовал кожевеннными

предприятиями, работавшими на армию
(выделился из Гл. правления
предприятий Земгора);

Мат. (заготовительный) отдел (4 авг.

1915 - 14 нояб. 1918) - обеспечивал

мат-лами и топливом предприятия Гл.

и местных комитетов;

Мех. отдел (24 нояб. 1915 - 28 апр.

1916) - создан на базе

производственного отдела, занимался эксплуатацией
ф-к и з-дов, орг-цией и оборудованием
новых, учетом и приобретением
имущества эвакуированных предприятий
(после упразднения подведомственные

ему металлообрабатывающие
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приятия были переданы в мат. отдел, а

текстильные - в подчинение

Правления текстильных предприятий);
Металлообрабатывающий отдел

(отдел металлического произ-ва) (9
мая - 4 нояб. 1918) - выделился из Гл.

правления предприятий, руководил
предприятиями
металлообрабатывающей пром-ти;

Операционный отдел (22 июля - 4

авг. 1915) - занимался коммерческими

операциями Гл. комитета;

Прод. отдел (8 марта 1917-23 сент.

1918) - заведовал снабжением рабочих
и служащих Гл. комитета

продовольствием (с 1 авг. 1918 передан в состав

Гл. правления предприятий Земгора);

Производственный отдел (4 авг. -

24 нояб. 1915, затем переформирован
в мех. отдел) -

руководил
деятельностью предприятий Гл. комитета, при

отделе состояли секции:

автомобильная (26 окт. 1915 передана в отдел

связи и транспорта), хим. (6 окт. 1915

переформирована в хим. отдел) и

электрическая (с 26 окт. 1915 - электротехн.

подотдел);

Отдел путей сообщения (10 янв.

1917 - февр. 1919) - ведал разработкой
общих принципов строит-ва и

эксплуатации путей сообщения страны;
Отдел связи и транспорта (4 авг.

1915 - 16 окт. 1918) - руководил орг-
цией перевозок воен, имущества,

изготовленного на предприятиях Земгора,
сырья, оборудования,
полуфабрикатов и др., обслуживанием инж.-строит.

дружин и грузовых колонн на

фронтах, обеспечением транспортом

сотрудников Гл. комитета; имел

подотделы: автомобильный (14 сент. 1915 -

1 февр. 1918) и транспортный (12 янв.

1916- 16 окт. 1918);
Отдел снарядов и вооружения

(29 авг. 1915-3 окт. 1918) - создан на

базе снарядной секции Военно-техн,

отдела, заведовал распределением

заказов на оружие и боеприпасы среди
предприятий Земгора; после

ликвидации его функции были переданы

Металлообрабатывающему отделу
(Отделу металлического произ-ва);

Счетно-контрольный отдел (16
июля 1915 - февр. 1919) - занимался

регистрацией, учетом, ревизией и

контролем за исполнением договоров,

контрактов и финанс. документов
Земгора; подразделялся на управление
делами отдела, ревизионный стол и

отделения: финансово-сметное и центр,
счетоводства;

Текстильный отдел (9 мая 1918 -

февр. 1919) - выделен из Гл. правления

предприятий Земгора, руководил
работой текстильных предприятий Гл.
комитета;

Отдел труда (27 июня 1917 - февр.
1919) - заведовал сбором мат-лов и

представлял доклады по вопросам

рабочей политики Земгора, по

проблемам условий труда, заработной платы,

штатной расстановки, обеспечения

мед. помощью рабочих и служащих

предприятий и учреждений Гл.
комитета;

Хим. отдел (26 окт. 1915 - 22 апр.

1918) - образован из хим. секции

военно-техн. отдела, занимался созданием

и руководством хим. предприятиями

Гл. комитета (до создания Правления
хим. з-дов), разрешением вопросов
хим. технологии на произ-ве;
подразделялся на секции: активной газовой

борьбы, испытания мат-лов воен,

снабжения, кожевенную,
противогазовую, хим., рудную (с редакцией
“Рудного вестника”); при отделе состояла

физико-хим. лаборатория;
Электротехн. подотдел (на правах

отдела) (26 окт. 1915 - 29 окт. 1918),

выделенный из производственного

отдела, занимался кабельным произ-
вом. С 1 авг. 1917 входил в структуру
Гл. правления Земгора;

Юрид. отдел (8 авг. 1915 - февр.
1919) - ведал разрешением юрид.

вопросов, возникавших в деятельности

Гл. комитета; заключением договоров
с поставщиками и заказчиками;

рассмотрением гражд. дел рабочих и

служащих Земгора;
Гл. правление предприятий (1 авг.

1917 - 9 мая 1918) - объединение
деятельности всех предприятий Гл.
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тета и общее руководство ими; с

22 авг. 1917 выполняло функции
ликвидированной Коммерческой комиссии.

Состояло из отделов: кожевенного,

металлообрабатывающего,
текстильного, прод., электротехн., а также

отраслевых правлений: предприятий
отдела заказов, текстильных

предприятий (26 янв. 1916 - май 1918), хим.

з-дов (20 сент. 1916-22 апр. 1918);

Управление складами (июнь 1818 -

февр. 1919);
Медико-санитарную часть (19 сент.

1918-февр. 1919);
Демобилизационный отдел (с июня

1918 - ликвидационный) (14 февр.
1918 - февр. 1919) - ведал разработкой
планов и отдельных вопросов

демобилизации предприятий Гл. комитета в

связи с выходом России из войны и

конверсией ее пром-ти,’ с лета 1918 -

постепенной ликвидацией дел отделов,

учреждений и предприятий Земгора;
Союз рабочих и служащих Земгора

(13 июня 1917 - февр. 1919) -

отстаивание интересов трудящихся перед

администрацией Гл. комитета и

предприятий комитета.

Соединенное заседание
уполномоченных Всерос. земского союза и

Всерос. союза городов 20 янв. 1918

признало необходимым существование
Гл. комитета и в мирное время как

орг-ции, объединяющей пром,
деятельность земств и городов.

Постановлением ВСНХ от 28

марта 1918 Земгор был ликвидирован и

образован Гл. комитет по управлению

делами Земгора при ВСНХ.

Источники: РГВИА. Ф. 12642. Оп. 1-63;

Земгор: Полтора года работы Гл. по

снабжению армии комитета Всерос. земского и

гор. союзов: Очерк деятельности. Июль

1915 - февр. 1917. М., 1917.
А.Б.Асташов

Главный продовольственный комитет.

1915. Образован положением Совета

министров “О предоставлении

министру торговли и пром-ти особых

полномочий по общему руководству прод.
делом в империи” от 19 мая 1915 при

Министерстве торговли и

промышленности в целях общего руководства
прод. делом в стране в связи с

чрезвычайными обстоятельствами,
вызванными первой мировой войной.

Г.п.к. возглавлял министр; в состав

входили представители министерств:

военного, морского, финансов,
внутренних дел, путей сообщения,
торговли и промышленности, Главного

управления землеустройства и

земледелия и Государственного контроля,
нач-к Петроградского военного

округа, губернатор и градонач-к
Петрограда, представители пром-ти и торговли,

биржевой торговли и сел. хоз-ва, Пет-

рогр. и Моск. гор. общественных

управлений и биржевых комитетов. В

случае необходимости министр
торговли и пром-ти мог привлекать к

участию в заседаниях Г.п.к.

представителей местных гор. общественных и

земских учреждений и биржевых
комитетов. Г.п.к. рассматривал дела в общем
и особом присутствиях. На общее

присутствие в составе всех членов Г.п.к.

возлагалось обсуждение вопросов,
касавшихся продовольствия для
населения. В особом присутствии
обсуждались вопросы заготовки и отправки на

фронт продовольствия и фуража для

армии и флота, установления на них

покупных и реквизиционных цен,

проведения реквизиций и запрещения
вывоза продуктов из одного района в др.
Заседания особого присутствия
носили секретный характер, проходили
под пред, министра торговли и пром-
ти или его заместителя в составе

чиновников мин-в, представленных в

Г.п.к. Тем же положением Совета

министров на местах создавались под

пред, губернаторов губ.
продовольственные комитеты, на к-рые

возлагалось решение тех же вопросов, но в

местных масштабах. Никакого техн,

аппарата для реализации

предоставленных Г.п.к. полномочий при нем не

было, поэтому контролировать и

координировать деятельность прод.
комитетов, созданных в значительном

большинстве губерний, он не мог.
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Просуществовав неск. месяцев,

Г.п.к. так и не успел развернуть свою

работу. 14 июля 1915 Совет министров

отменил постановление,

предоставлявшее министру торговли и пром-ти
особые полномочия в руководстве

прод. делом в стране, что означало

ликвидацию Г.п.к., к-рая была

законодательно оформлена 17 авг. 1915 в связи

с учреждением особых совещаний:
для обсуждения и объединения

мероприятий по обеспечению топливом

путей сообщения, государственных и

общественных учреждений и

предприятий, работающих для целей
государственной обороны; для
обсуждения и объединения мероприятий по

перевозке топлива и

продовольственных и военных грузов; для

обсуждения и объединения мероприятий по

продовольственному делу, на

последнее из к-рых возлагались задачи

объединения и регулирования прод. дела в

годы первой мировой войны.

Источники: СУ. 1915. Отд. I. Ст. 551,

1169; Управление делами Особого

совещания по продовольствию: Обзор
деятельности Особого совещания для обсуждения и

объединения мероприятий по прод. делу.
17 авг. 1915 - 17 февр. 1916 гг. Пг.,1916; Ла-

верычев В.Я. Воен.

гос.-монополистический капитализм в России. М., 1988; Он же.

Прод. политика царизма и буржуазии в

годы первой мировой войны // Вестник МГУ.

1956. N 1; Он же. Гос.-монополистические

тенденции при орг-ции прод. дела в России

(1914 - февр. 1917) //ИЗ. М., 1978. Т. 101;
Сидоров АЛ. Эконом, положение России в

годы первой мировой войны. М.,1973.

Л.И.Белянина

Главный совет женских учебных
заведений. 1845-1873. Учрежден указом,
данным Сенату 1 янв. 1845 для
управления женскими уч. заведениями

Ведомства имп. Марии (см. Собственная

е.и.в. канцелярия по учреждениям
имп. Марии Федоровны). Согласно
положению,о Г.с.ж.у.з. от 31 дек. 1864 на

него возлагалось рассмотрение

уставов и штатов, решение вопросов

улучшения деятельности женских уч.

заведений, наблюдение за правильным

расходованием капиталов,

утверждение смет.

Пред, и члены совета назначались

императором; главноуправляющий

Четвертым отделением Собственной

е.и.в. канцелярии являлся

непременным членом Г.с.ж.у.з. Рескриптом от

23 апр. 1859 деятельность Г.с.ж.у.з.
была ограничена делами по

законодательной и хоз. частям.

Главноуправляющий Четвертым отделением
Собственной е.и.в. канцелярии стал пред.

Г.с.ж.у.з.
Указом 22 дек. 1873 Г.с.ж.у.з. был

объединен с Опекунским советом.

Источники: ПСЗ II. Т.20. N 18577;
Т. 21. N 20765; Т. 34. N 54403; Селезнев И.

Пятидесятилетие IV отделения
Собственной е.и.в. канцелярии. СПб., 1878.

Ю.С.Воробьева

Главный цензурный комитет. 1826-

1828. Образован в соотв. с Уставом о

цензуре 1826 из

Санкт-Петербургского цензурного комитета в целях

руководства цензурными
комитетами. Г.ц.к. подчинялся непосредственно
министру нар. просвещения; состоял

из пред., отвечавшего за общую
деятельность комитета и расходование

ден. сумм, отпускаемых на его

содержание, и 6 цензоров, в обязанности

к-рых входило рассмотрение книг на

разных яз. Канцелярия Г.ц.к.
включала правителя дел, библиотекаря
(заведовавшего также архивом Г.ц.к.), 2

столонач-ков, экзекутора и канц.

служителей. Пред, комитета назначался и

увольнялся императором по

представлению министра нар. просвещения и

совмещал эту должность с

обязанностями попечителя учебного округа.

Цензоры утверждались в должности

императором по представлению пред,

и министра; кандидатуры др.

служащих пред. Г.ц.к. представлял на

утверждение министра.
В Г.ц.к. поступали ежемес.

составляемые в цензурных комитетах мемо-

рии об одобренных и напечатанных с

их разрешения книгах, где на их

основе составлялась общая ежемес.
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мость, представлявшаяся министрам

нар. просвещения и внутр, дел. В Г.ц.к.

поступали также из цензурных

комитетов сведения о книгах, запрещенных

к печатанию; на осн. этих сведений

Г.ц.к. готовил циркуляры, в к-рых

указывались фамилии авторов и

издателей запрещенных книг, их названия,

кол-во страниц и краткое содержание,
а также составляли ежегод. списки

запрещенных книг, направлявшиеся для

сведения в органы полиции,
библиотеки и книгопродавцам. Г.ц.к. решал

спорные вопросы, рассматривал дела
о рукописях и книгах, к-рые вызывали

разногласия при их обсуждении в

цензурных комитетах.

В 1828 с принятием нового

цензурного устава Г.ц.к. был снова

преобразован в C.-Петерб. цензурный
комитет, действовавший на тех же осн., что

и др. цензурные комитеты, а его

функции по руководству их деятельностью

были переданы в Главное управление

цензуры.

Источники: Сб. постановлений и

распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 г.

СПб., 1862.

А Л.Панина

Главный штаб. 1865-1918. Образован
31 дек. 1865 как одно из

самостоятельных гл. управленй Военного

министерства из Инспекторского
департамента Военного министерства и

Главного управления Генерального
штаба с целью объединения всех

вопросов управления вооруженными
силами в одном учреждении. В Г.ш.

сосредоточивались полные сведения о

войсках, дела по личному составу и

комплектованию армии, дела по

устройству, службе, размещению,
образованию и хоз-ву войск.

Во главе Г.ш. стоял нач-к,

назначаемый по высоч. приказу указом

Сената и подчинявшийся непосредственно
воен, министру. С 1867, с

утверждением новых штатов центр, управлений
Воен, мин-ва, Г.ш. состоял из 6

отделений: устройства войск, строевого,
хоз-ва войск, личного состава

офицерских чинов, личного состава

нижних чинов, наградного,
-

канцелярии,
библиотеки, военно-ученого архива,
общего архива, азиат, части и судной
части.

При Г.ш. состояли: Военно-топо-

графический отдел, Военно-ученый
комитет, Николаевская академия

Ген. штаба ( см. Военные академий);
корпуса: Ген. штаба, воен,

топографов, фельдъегерский; редакции жур.
“Воен, сборник” и газ.’Тус. инвалид”.

В 1868 в составе Г.ш. организован
Комитет по передвижению войск по

ж.д. и по водным путям,
преобразованный в 1886 в отдел по передвижению
войск и воен, грузов. В 1875 образован
мобилизационный отдел, в 1889 в

ведение Г.ш. вошла военно-тюремная

часть, а в 1900 -

ген.-квартирмейстерская часть.

В 1903 было утверждено новое

положение о Г.ш., проект к-рого был

разработан еще в 1894. По новому
положению, Г.ш. состоял из 5

управлений: 1-го ген.-квартирмейстера, 2-го

ген.-квартирмейстера, дежурного
генерала, воен, сообщений,

военно-топографического. Каждое управление
(кроме воен.-топографического)
делилось на отделы, отделы

- на

отделения, последние
- на столы и делопро-

из-ва. К Г.ш. также относились:

Комитет Главного штаба, Мобилизацон-
ный комитет, Особое совещание по

передвижению войск и грузов, Хоз.

комитет, воен, типография с книжным и

географическим магазинами,

редакция жур. “Воен, сборник” и газ. “Рус.
инвалид”. При Г.ш. состояли:

Николаевская академия Ген. штаба, Корпус
воен, топографов и Фельдъегерский
корпус.

В 1905, с образованием Главного

управления Генерального штаба в его

ведение передаются дела по

мобилизационной части, орг-ции перевозок
войск и военно-топографической
части. В ведение же Г.ш. включена

эмеритальная часть и дела по устройству
казачьих войск. В авг. 1910 новым

положением о Г.ш. из его ведения
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ты ген.-квартирмейстерская часть

(с 1906 по 1910 Управление ген.-квар-
тирмейстера Г.ш. состояло из 3

отделений и этапно-пересыльной части),
азиат, отдел был переим. в азиат,

часть. В отделе дежурного генерала
по сравнению со штатом 1906

произошли следующие изменения: 1-е

отделение стало заниматься искл.

личным составом офицерских чинов; 2-е -

назначением офицеров на строевые

должности; 3-е - составом чинов

гражд. и адм. службы и нижних чинов.

Дела отделения по увольнению

офицерских и классных чинов,' по
назначению пенсий и призрению нижних

чинов и их семейств были переданы

пенсионному отделу. Редакция жур.
“Воен. сборник” и газ. “Рус. инвалид”
перешли в ведение Гл. управления Ген.

штаба. В 1911 в связи орг-цией
военно-тюремного отдела в

Военно-судном управлении из Г.ш. были

переданы дела, относящиеся к

военно-тюремной части.
В 1911 с разработкой нового

положения о Г.ш. его функции были

значительно сокращены. В Г.ш.

сосредоточиваются дела по личному составу

армии; по воен, и гражд. устройству
казачьих войск, а в областях войск

Донского, Кубанского и Терского и по

гражд. управлению казачьим

населением; по гражд. управлению
Туркестанского генерал-губернаторства,
Кавк, края, Батумской, Карской и

Дагестанской обл. и Сухумского и Зака-

тальского округов; по заведованию

эмеритальной кассой

военно-сухопутного ведомства.
Г.ш. включал отделы: дежурного

генерала
- личный состав офицеров,

чинов гражд. и адм. службы и нижних

чинов, назначение на должности,

награды и пособия, дела судного
характера, составление высоч. приказов и

справочная часть; пенсионный -

назначение пенсий военнослужащим и

их семьям и дела по счетоводству и

отчетности эмеритальной кассы

военносухопутного ведомства; казачий - дела

по воен, и гражд. устройству всех

казачьих войск (за искл. устройства
строевых частей, мобилизационной
части и обучения казаков воен, делу)
и дела по гражд. управлению
неказачьим населением и областями войск

Донского, Кубанского и Терского;
азиат, часть - дела по адм. и военно-

гражд. управлению в областях

Туркестанского ген.-губернаторства и по

управлению гор. населением

Кубанской и Терской обл., Бухарского и

Хивинского ханств; распорядительную
часть - вопросы орг-ции быта войск,

общий архив в составе петерб. и моек,

отделений, канцелярия,
бухгалтерская и казначейская части, воен,

типография, фельдъегерский корпус.
Кроме того, к составу Г.ш. принадлежали

этапно-пересыльная часть и особая

канцелярия по приему и разбору
просьб, подаваемых на имя воен,

министра.
В 1912 Г.ш. были переданы нек-

рые функции мобилизационного
отдела Гл. управления Ген. штаба, в связи

с чем в составе Г.ш. образовались 2
новых отделения

- по воинской

повинности и по прохождению службы
нижними чинами и стат. Оба отделения
были включены в состав пенсионного

отдела, получившего найм, “отдел
пенсионный и по службе нижних

чинов”. Бухгалтерская часть была

преобразована в счетное отделение.

По доп. штату 1914 в отдел

дежурного генерала были добавлены 2

отделения: 1а - по выпуску в офицеры из

воен, и спец, уч-щ, произ-ву в

прапорщики, переводу штаб- и

обер-офицеров строевого состава армии,
определению офицеров на службу из запаса и

отставки и 4а - по наградам за боевые

отличия и по пособиям раненым и их

семьям. В казначейскую часть было

включено Особое делопроиз-во по

сбору сведений о потерях в

действующих армиях.
В 1916 был введен новый доп. штат

Г.ш., согласно к-рому в отделе

дежурного генерала 1-е отделение по

личному составу офицерских чинов ведало

выпуском в офицеры из воен, уч-щ,
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переводами штаб- и обер-офицеров
строевого состава армии,

определением на службу из запаса и отставки, т.е.

вопросами, к-рыми по штату 1914

ведало отделение 1 а, а отделение 1 а

стало заниматься вопросами произ-ва

штаб- и обер-офицеров за выслугу лет

на вакансии и произ-вом по

экзаменам, т.е. тем, чем в осн. ведало 1-е

отделение.

В круг обязанностей отделения 16

вошли след, вопросы: произ-во в

прапорщики и утверждение произ-в в

прапорщики и подпоручики,

прикомандирование офицеров к гвардии и спец,

войскам, командирование в различных

случаях и ведение учета офицеров по

войсковым частям, назначенным на

комплектование по обстоятельствам

воен, времени.
Отделение 46 ведало делами по

произ-ву в чины за боевые отличия и

по осуществлению льгот чинам армии.
В мае 1917 в связи с образованием

Кабинета воен, министра и

ликвидацией Военно-походной е.и.в. канцелярии

дела последней были сданы в Г.ш. Гл.

редакторы издаваемых Г.ш. газ. и жур.
стали подчиняться нач-ку Кабинета

воен, министра, а книжный и

географический магазин перешли в ведение

гл. редактора “Рус. инвалида”.
В авг. 1917 был введен еще один

доп. штат Г.ш., а в мае 1918 Г.ш. был

ликвидирован.

Источники: Приказы воен, министра.

1867. N 103; Там же за 1869. N 1; Приказы
по воен, ведомству за 1884. N 145; Там же

за 1884. N 336; Там же за 1891. N 200; Там
же за 1900. N 366; Там же за 1903. N 133;
Там же за 1905. N 438; Там же за 1906.

N 611; Там же за 1910. N 496; Там же за 1911.

N 386; Там же за 1912. N 690; Там же за 1914.

N 550, 660; Там же за 1915. N 115; Там же за

1916. N 64; Там же за 1917. N 270, 283, 503;
Воен, энциклопедия. СПб., 1912. Т. 8.

Ю.А.Трамбицкий

Главный штаб е.и.в. см. Канцелярия
дежурного генерала Главного штаба
е.и.в., Канцелярия
генерал-квартирмейстера Главного штаба е.и.в.

Главный штаб е.и.в. по

военно-учебным заведениям. 1855-1863 (с 1832 по

1843 - Штаб управления гл. нач-ка

Пажеского, всех сухопутных кадетских

корпусов и Дворянского полка; с 1843

по 1855, с 1860 по 1863 - Штаб е.и.в. гл.

нач-ка военно-уч. заведений). Штат

Штаба управления гл. нач-ка

Пажеского, всех сухопутных кадетских

корпусов и Дворянского полка был

утвержден Николаем I 29 февр. 1832 и

состоял из нач-ка, дежурного

штаб-офицера и 2 отделений: инспекторского

(занималось ведением дел по личному

составу чинов военно-уч. ведомства;
составлением отчетов о

происшествиях в военно-уч. заведениях; контролем
за выполнением в кадетских корпусах
воинского устава и постановлений по

военно-уч. части; вопросами орг-ции

питания и обмундирования
воспитанников; деятельностью госпиталей во-

енно-уч. заведений); уч. и хоз. (ведало

личными составом мл.

преподавательского и обслуживающего персонала
военно-уч. заведений (учителя,
гувернеры, надзиратели и др.); ведением
экзаменационных и кондуитных списков

воспитанников; составлением отчетов

о деятельности военно-уч. заведений;

бухгалтерией штаба). Отделения
возглавлялись ст. адъютантами и

включали 5 классных чиновников, 6

писарей, 2 служащих и 2 сторожей.
24 марта 1835 в штаб были

переданы дела упраздненного Дежурства гл.

директора Пажеского и кадетских

корпусов. 30 нояб. 1841 в составе

штаба образовано 3-е отделение - счетное,

занимавшееся ведением финанс.
документации.

25 марта 1843 штаб был

реорганизован в Штаб е.и.в. гл. нач-ка

военноуч. заведений, получив новую

структуру из 5 отделений: 1-е инспекторское

ведало личным составом

воспитанников военно-уч. заведений; 2-е

инспекторское
- личным составом

преподавательского и обслуживающего
персонала и др. чинов военно-уч. ведомства;

уч. отделение
-

вопросами
нравственного, умственного и физического
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питания учащихся; хоз. отделение
-

хоз. частью военно-уч. заведений;
счетное - отчетностью по военно-уч.

ведомству. Сверх того при штабе

состояли: гл. архитектор, гл. доктор,

аудитор, журналист, архивариус,

экзекутор, казначей и смотритель

типографии. При уч. отделении для
обсуждения вопросов уч.-воспитательной
работы был создан под пред, нач-ка

штаба Уч. комитет, в функции к-рого
входили: просмотр книг, приобретаемых
для военно-уч. заведений, разработка
методических рекомендаций к уч.

программам, подбор преподавательских

кадров.
22 февр. 1855 штаб был переим. в

Гл. штаб е.и.в. по военно-уч.
заведениям. 9 февр. 1860 восстановлено

прежнее найм, штаба, структура и функции
при этом не менялись. 21 янв. 1863

штаб объединен с Управлением
училищ военного ведомства в Главное

управление военно-учебных заведений
Военного министерства.

Источники: ПСЗ II. Т. 7. N 5198; Т. 10,

отд. 1. N 7992; Т. 16, отд. 2. N 15088; Т. 18,

отд. 1. N 16651; Т. 30, отд. 1. N 39192;
Приказы воен, министра. СПб., 1855. N 109.

Е.В.Карева

Главный штаб е.и.в. по военным

поселениям. 1826-1832 (с 1821 по 1826 -

Штаб военных поселений). Образован
согласно “Положению об Отдельном

корпусе воен, поселений” от 25 марта
1821 в целях управления поселенными

войсками в полевых условиях и

наблюдения за хоз. деятельностью воен,

поселений. Штаб воен, поселений

учреждался при гл. нач-ке над воен,

поселениями. Возглавлял штаб

помощник гл. нач-ка, назначаемый

императором. Штаб состоял из 3 частей:

квартирмейстерской (составление
планов и карт округов воен,

поселений; привязка зданий и сооружений к

местности; составление планов

расчистки полей и осушения болот;

разработка маршрутов передвижения

войск); дежурства в составе 2

отделений (1-е - во главе с

обер-квартирмейстером
- ведало вопросами строевой

службы, личным составом,

снабжением всеми видами довольствия, суд.

частью, состоянием хоз-ва воен,

поселений; 2-е - во главе с дежурным штаб-

офицером - занималось разработкой
постановлений и положений,

регламентировавших жизнь и деятельность

воен, поселений, составлением

отчетной документации); эконом, части во

главе с директором в составе 2

отделений - строит, и эконом., ведавших

заготовкой строит, мат-лов и

инструментов. На правах отделений при
штабе состояли типография и архив.

В 1826 было создано отделение по

батальонам воен, кантонистов,
переименованное в 1830 в отделение по

воен.-уч. заведениям. В 1826 Штаб

воен, поселений был преобразован в

Г.ш.е.и.в.п.в.п. на правах деп-та
Главного штаба е.и.в.

Квартирмейстерская часть в 1827 была переим. в

квартирмейстерскую часть Ген. штаба.

Тогда же было образовано новое

отделение по делам батальонов и

полубатальонов воен, кантонистов. В 1830 в

составе Г.ш.е.и.в.п.в.п. был учрежден

Строит, комитет, основу к-рого

составил Воен.-строит. комитет по

батальонам воен, кантонистов, образованный
в 1824. Тогда же был создан Аудито-

риат Г.ш.е.и.в.п.в.п. в составе

присутствия (пред. - в чине ген.-майора и 2

обер-аудитора
- полковники) и

канцелярии из 2 отделений: 1-е ведало во-

ен.-суд. и следственными делами

поселенных гренадерского и 2-го

резервного кав. корпусов; 2-е - такими же

делами 3-го резервного кав. корпуса,

отряда воен, поселений пионерных
бригад, Охтенского порохового з-да, уч.

карабинерных полков, уч. мор.
экипажей, батальонов воен, кантонистов и

военно-рабочих рот. Аудиториат был

упразднен 12 нояб. 1832. В 1831 при
Гл. штабе было создано Гл.

управление корпуса инженеров воен,

поселений. В 1832 Г.ш.е.и.в.п.в.п. был

включен в состав Военного министерства
и преобразован в Департамент
военных поселений.
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Источники: ПСЗ I. Т. 35. N 27355,

27472; ПСЗ II. Т. 1. N 644, 720; Т. 5. N 4028;

Т. 6. N 4480; Т. 7. N 5318, 5747; Ячменихин

К.М. Новгородские воен, поселения в 1816-

1831 гг. (Адм.-хоз. структура): Дисс. ...

канд. ист. наук. М., 1985.
Б.БДавыдов

Гмина. 1818-1954. Низшая адм.-тер.

единица в губерниях Царства
Польского. По постановлению наместника

Царства Польского от 30 мая 1818

деревня, насчитывавшая не менее 10

дворов, могла считаться Г. Главой Г.

являлся войт - владелец деревни или

др. лицо по его предложению,

замещавшее его в этой должности. По

именному указу от 3 марта 1859 Г.

должна была насчитывать не менее 50

дворов. Если Г. состояла из неск.

имений, то владельцы их избирали войта

из своей среды. Именным указом от 19

февр. 1864 Г. включала от 300 до 500

дворов, этим она была приближена к

рус. волости. В состав Г. включались

как деревни, населенные крестьянами,
так и помещичьи земли. Заведование
общественными делами
принадлежало гминному сходу и избираемому им

войту. Имущественные споры на

территории Г. решались гминным судом.
Войтом мог быть избран без различия
сословий любой житель Г., имевший

право участвовать в тминном сходе и

владевший не менее чем 6 моргами

земли (1 морг = 1,5 дес.). На эту
должность тминный сход избирал 2
кандидатов, из к-рых один выбирался
уездным нач-ком. Срок службы войта

ограничивался 3 г. Он отвечал за

сохранение общественного порядка и

спокойствия в Г., его ведению подлежали
все без искл. лица, проживающие в Г.

Он собирал и распускал тминный сход
и следил за порядком на нем, приводил
в исполнение решения тминного схода,

наблюдал за деятельностью др.
должностных лиц в Г., за выполнением

всякого рода казенных и тминных

повинностей, заведовал тминными

общественными суммами, охранял

целостность недвижимого имущества,

принадлежащего Г. Войт следил также за

порядком в уч-щах, богадельнях и др.
общественных заведениях,
принадлежавших Г. С 1864 по 1875 он

председательствовал в тминном суде. За

маловажные проступки войт мог

собственной властью подвергать виновных

аресту до 2 суток или ден. штрафу до 1

руб.
В 1954 вместо Г. были образованы

более мелкие адм.-тер. единицы -

громады.

Источники: ПСЗ II. Т. 34. N 34202;
Т. 39. N 40610; Т. 50. N 54401; Спасович В.

Гмины и тминные суды в Царстве
Польском // Юрид. вестник. 1889. N 4.

Ю.С.Воробьева

Тминный суд. 1864-1917. Местное сел.

суд. учреждения в губерниях Царства
Польского. Созданы указом “Об
устройстве сел. гмины в Царстве
Польском” от 19 февр. 1864. Г.с. состоял из

войта (пред.) и лавников (членов).
Лавники избирались гминным сходом

по 2-3 на каждую гмину из числа ее

грамотных жителей, имевших право

участвовать в сходе и владевших не

менее чем 6 моргами земли (1 морг =

1,5 дес.). Г.с. подлежали все лица, пост,

или временно проживавшие в гмине.

Суд заседал раз в неделю,

рассматривал дела и принимал окончательные

решения по движимому и

недвижимому имуществу с ценностью иска не

выше 30 руб. По положению от 19 февр.
1875 “О введении в действие суд.
уставов 1864 г. в Царстве Польском” Г.с.
учреждался на одну или неск. (но не

более 4) гмин. Г.с. был подчинен

мировому съезду. Гминный сход избирал
по одному кандидату в судьи. Списки

кандидатов на должность тминного

судьи представлялись губернатором

министру юстиции, к-рый либо

утверждал предложенные кандидатуры,
либо назначал др. лиц. Списки

избранных гминным сходом лавников

представлялись уездным начальством

губернатору, к-рый утверждал их по

предварительному согласованию с

прокурором окружного суда. В

тминные судьи могли быть избраны лица,
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имеющие право участвовать в гмин-

ном сходе, владевшие землей на

правах собственности в гмине,

получившие образование в уч. заведении, вкл.

начальное уч-ще, в возрасте не менее

25 лет. Делопроиз-во Г.с. велось

писарем, к-рый по представлению суда

утверждался в должности пред,
мирового съезда. По положению от 19 февр.
1875 гражд. компетенция Г.с.

распространялась на иски не св. 250 руб., по

преступлениям против чужой
собственности, как и прежде, - стоимостью

до 30 руб. Приговоры Г.с. считались

окончательными, если судом
определялось внушение, замечание, выговор,

ден. штраф не св. 15 руб. или арест до

3 дней и если вознаграждение за

убытки не превышало 30 руб. Жалобы на

приговоры Г.с. разрешались мировым
съездом. Г.с. прекратили свое

существование после создания в 1918

независимой Польской Республики.

Источники: ПСЗ II. Т. 39. N 40610;
Т. 50. N 544011; Спасович В. Гмины и гмин-

ные суды в Царстве Польском // Юрид.
вестник. 1889. N 4.

Ю.С.Воробьева

Тминный сход. 1864-1917. Орган
местного всесословного самоуправления,

действовавший на территории гмины

в губерниях Царства Польского.
Согласно указу от 19 февр. 1864 Г.с.

состоял из совершеннолетних
(достигших 25 лет) домохозяев гмины,

владевших не менее чем 3 моргами земли

(1 морг = 1,5 дес.), без различия
вероисповедания. В Г.с. не участвовали

местные мировые судьи, лица духовного

звания и чины уездной полиции. Г.с.

созывался 4 раза в год; в случае

надобности мог созываться войтом в др.

время. Председательствовал на Г.с.

войт. Ведению Г.с. подлежали
выборы должностных лиц: войта, лавни-

ков, писаря; издание постановлений

по хоз. и общественным делам гмины;
назначение и раскладка гминных

сборов и повинностей, проверка
деятельности должностных лиц, избираемых
Г.с.; распоряжение общественным

недвижимым имуществом гмины,

осуществление мер по созданию в гмине

уч-щ, богаделен и др. заведений;

избрание поверенных по делам гмины.

Дела на Г.с. решались общим
согласием или большинством голосов. Г.с.

прекратили существование после

создания в 1918 независимой Польской

Республики.

Источники: ПСЗ II. Т. 39. N 40610;
Спасович В. Гмины и тминные суды в

Царстве Польском //Юрид. вестник. 1889. N 4.

Ю.С.Воробьева

Горная канцелярия.1721-1723.
Образована в Уктусском з-де капитан-по-

ручиком В.Н.Татищевым и берг-мей-
стером И.И.Блиером как

исполнительный орган Берг-коллегии для

управления казенными з-дами и

осуществления надзора за частной пром-
тью. Г.к. были подчинены Казанские,

Сиб. и Нерчинские з-ды. Имела

коллегиальное устройство, но

фактически в ней распоряжался один В.Н.Та-

тищев. В штат Г.к. вошли бывш.

чиновники моек. Берг-рата, берг-гаупт-
ман (горн, нач-к), маркшейдер (горн,
и рудничный съемщик), механик,

секретарь, один ст. и 3 мл. подьячих, 35

мастеров горн, и литейного дела,

выписанных из Петербурга, Новгорода и

Тулы.
После отставки В.Н.Татищева

(1722) во главе Г.к. стал В.И.Геннин.

По составленной им “табели” штат

Г.к. состоял из: директора-советника

(русского), назначаемого

Берг-коллегией на 2 г., обер-берг-мейстера - нач-

ка рудных копей (иноземца), асессора
- обер-гиттенмейстера - гл. мастера

горн, з-дов (русского), экзекутора или

прокурора над всеми з-дами, камерира

(русского) - для ведения счетов и

сбора податей, берг-гешворена
(надзирателя з-дов), маркшейдера и

межевщика (иноземца), канц. служащих (нач-
ка, 4 секретарей, 4 подьячих, 5 писцов

и др.). При Г.к. состояли: доктор,

лекарь с 5 учениками, пробирер с

учениками (если не было иноземца, то
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ский), горн, кузнец (иноземец), 10
машинных мастеров (иноземцы).

В 1723 по ходатайству Геннина Г.к.
была переведена в Екатеринбург и

переим. в Обер-бергамт (см. Канцелярия
главного правления заводов).

Синоним:

Сибирское вышнее горное

начальство

Источники: ПСЗ 1. Т. 8. N 6107; Т. 9.
N 6559, 6563; Т. 10. N 7768; Высоч.

утвержденные доклады и др. документы о новом

образовании горн, начальства. СПб., 1807.

Ч. Г, Горн, энциклопедия. М.,1986. Т. 2;

Берк В.Н. Жизнеописание ген.-лейтенанта

В.И.Геннина //Горн, журнал. 1828. Кн. 5;

Лоранский А.М. Краткий ист. очерк адм.

учреждений горн, ведомства в России.

1700-1900. СПб., 1900; Гос. учреждения
России в XVIII в. (Законодательные мат-

лы): Справочное пособие /Сост. А.В.Чер-
нов. М.,1960; Чупин Н. В.Н.Татищев и

первое его управление Уральскими з-дами.

Пермь, б/г.

СЛ.Макарова

Горная комиссия. 1765-1767.

Образована по указу Екатерины II 18 июля

1765 в целях проведения следствия в

связи с волнениями крестьян,
приписанных к частным металлургическим
з-дам Урала. Возглавлялась ген.-майо-

ром Ивашовым. Состояла в ведении

Сената. По вопросам следствия
сносилась с суд. местами, относительно

горн, и плавильного произ-ва - с Берг-
коллегией. За время деятельности Г. к.

составила ряд документов, в частности

“Гисторическое предуведомление о

начальном заведении и поныне

продолжающемся рудокопном

промысле”, освещающее историю
металлургии в России.

Ликвидирована 30 янв. 1767.

Синоним:

Следственная на Нерчинских
заводах комиссия

Источники: ПСЗ I. Т. 18. N 1944;

Павленко Н.И. История металлургии в России

XVIII в. М., 1962.

СЛ.Макарова

Горная область. 2-я пол. XIX в.-1917.

Адм.-тер. единица горн, ведомства.

Г.о. созданы в связи с отменой

крепостного права, изменившей условия

горн, произ-ва. Создавались на

протяжении с 1860-х по 1900-е. Всего было

образовано 11 Г.о.: Замосковная,
Уральская, Кавказская, Зап.-Сиб.
(Томская), Вост.-Сиб. (Иркутская),
Зап., Южная (Южной России),
Волжская, Юго-Вост., Северная, Сев.-Зап.
Отдельные Г.о. были созданы на

территории Туркестанского края и

Закаспийской области. При Туркестанском

ген.-губернаторе была учреждена

должность окружного инженера, а при
нач-ке Закаспийской обл. - техника по

горн, части с правами окружного

инженера. На территории Финляндии
существовало особое управление.

Для осуществления надзора за

частными горно-пром, предприятиями
Г.о. делились на горн, округа (см.
Горный округ. 2.), а для заведования

казенными горно-пром, предприятиями
-

на горнозаводские (заводские) округа.
7 Г.о.: Уральская, Южная, Зап.- и

Вост.-Сиб., Кавказская, Зап. и Юго-

Вост. - управлялись самостоятельными

Горными управлениями, подчиненными

Горному департаменту; остальные Г.о.

подчинялись непосредственно Горн,
деп-ту.

Замосковная Г.о., созданная 17 мая

1865 с центром в Москве, включала

губернии: Орловскую, Тульскую,
Тамбовскую, Калужскую, Рязанскую,
Пензенскую, Курскую, Владимирскую и

Воронежскую и была разделена на 5 горн,

округов: Моск.-Рязанский, Калужско-
Смоленский, Тамбово-Пензенский,

Орловско-Тульский и Владимирский. В

1912 Замосковная Г.о. включала 3 горн,

округа: Моск, (губернии: Моск.,
Рязанская, Тамбовская, Пензенская;

окружной инженер в Москве),
Калужско-Смоленский (губернии: Калужская и

Смоленская; окружной инженер в Калуге),
Орловско-Тульский (губернии:
Орловская, Тульская и Курская; окружной
инженер в Орле). Подчинялись эти горн,

округа непосредственно Горн, деп-ту.

8. Государственность... 225



Уральская Г.о., образованная 10
марта 1886 с центром в Екатеринбурге,
включала губернии: Пермскую,
Вятскую, Оренбургскую, Уфимскую;
уезды: Никольский, Соль-Вычегодский,
Яренский и Усть-Сысольский

Вологодской губ.; области: Тургайскую и

Уральскую без Гурьевского и Эмбен-

ского уездов. Она была разделена на

7 горн, округов: Вятский, Вост, и Зап.

Екатеринбургские, Пермский,

Верхотурский, Оренбургский и Уфимский и

4 горнозаводских округа:
Гороблагодатский, Златоустовский, Камско-

Воткинский и Пермских пушечных
з-дов. Возглавлялась Управлением
горн, частью Урала. В штате

управления состояли: гл. нач-к, помощник,

2 делопроизводителя с 6 помощниками,

юрисконсульт, 2 маркщейдера, 7 горн,

землемеров-отводчтков, 7 окружных

инженеров, 2 лесных ревизора.
Управление состояло из 3-х отделений:

казенных з-дов, частных з-дов и

промыслов и частных золотых промыслов. В

функции управления входили все

предметы, ведение к-рых ранее

относилось к компетенции Уральского
горного правления и канцелярии нач-

ка Уральских горн, з-дов, а также

обязанности по приему и отправке золота

и расчеты с

золотопромышленниками. При управлении состояли: лесное

управление, золотосплавочная и хим.

лаборатории, чертежная. Управители
Екатеринбургских горн, з-дов имели

права горн, нач-ков и подчинялись они

гл. нач-ку, в непосредственном
ведении к-рого находились з-ды

Каменский и Нижне-Исетский. Для

наблюдения за казенными лесами,

приписанными к горн, з-дам, была учреждена
особая администрация в составе 6

кондукторов и 2 лесных ревизоров. 8

июня 1903 в состав Г.о. вошли

Березовский и Тюменский уезды Тобольской

губ.
В 1912 Уральская Г.о. была

разделена на 12 горн, округов: Вятский

(центр - Вятка), Чердынский (центр -

Усолье), Пермский (окружной
инженер в Перми); Сев.-Верхотурский

(окружной инженер на Богословском

з-де); Южно-Верхотурский (окружной
инженер и его помощник на Кушвин-
ском з-де); Южно-, Сев.- и

Зап.-Екатеринбургские (окружные инженеры - в

Екатеринбурге); Уфимский
(окружной инженер в Уфе); Миасский

(окружной инженер на Миасском з-де);

Верхнеуральский (центр -

Верхнеуральск) и Оренбургский (центр -

Оренбург).
Кавк. Г.о., образованная 3 февр.

1887 с центром в Тифлисе, включала все

губернии и области Кавк, края и

Ставропольскую губ. Она была разделена на

4 горн, округа: Бакинский,

Владикавказский, Кутаисский и Эриванский. Во
главе этой Г.о. стояло Управление горн,
частью Кавк, края, возглавлявшееся

управляющим горн, частью. При нем

находились: правитель канцелярии, 3

делопроизводителя с помощниками, 3

инженера, геолог и 2 маркшейдера, 4

окружных инженера с помощником, 4

смотрителя соляных промыслов,

штейгеры, надсмотрщики и сторожа. При
Кавк, управлении состояли контролеры

учета нефти, добываемой на казенных

участках Апшеронского полуострова,
помощник контролера, письмоводитель
и учетчики. 21 дек. 1892 управление
было переим. в Кавк. горн, управление, его

нач-к - в нач-ка горн, управления. 24

дек. 1898 министр земледелия и гос.

имуществ вменил в обязанность

контролерам по учету нефти доводить до

сведения окружного инженера обо всех

нарушениях нефтепромышленниками
законоположений, инструкций и правил
техн, надзора. На Шаропанских
марганцевых промыслах были учреждены
должности правительственных

штейгеров из лиц, имевших горно-техн,

образование.

В 1912 Кавк. Г.о. была разделена на

4 горн, округа: 1-й (окружной инженер в

Кутаиси, помощник - в Чиатурах), 2-й
(окружной инженер и 2 его помощника

в Баку), 3-й (окружной инженер и его

помощник в Тифлисе) и 4-й (окружной

инженер во Владикавказе, его

помощник - в Екатеринодаре).
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Зап.-Сиб. (Томская) Г.о.,
образованная 18 янв. 1888, включала: Томскую,
Тобольскую и Енисейскую (кроме
золотоносной Бирюсинской системы)
губ. и области: Акмолинскую,
Семипалатинскую и Семиреченскую. Она
была разделена на 6 горн, округов:

Ачинско-Минусинский, Семипалатин-

ско-Семиреченский, Сев.-Енисейский,
Тобольско-Акмолинский, Томский и

Южно-Енисейский. Алтайский горн,

округ возглавлялся горн, нач-ком,

подчиненным Кабинету е.и.в. (2).
Возглавляло Г.о. Горн, управление. В его

штат входили: нач-к, чиновник особых

поручений, юрисконсульт, 2
делопроизводителя с помощниками,

бухгалтер, архивариус и маркшейдер. При
управлении имелась

золотосплавочная лаборатория с управляющим,

пробирером с помощниками, лаборантом
и письмоводителем; в округах

- 6 горн,

исправников с отводчиками. Горн,

управление находилось в Барнауле,
позднее - в Томске. 8 июня 1903 Зап.-

Сиб. Г.о. была разделена на 7 горн,

округов: Степной-Сев. (окружной

инженер в Омске), Степной-Южный

(окружной инженер и его помощник в

Семипалатинске), Алтайский (окружной
инженер в Барнауле), Томский

(окружной инженер и его помощник в

Томске), Минусинский (окружной
инженер в Минусинске, его помощник в

Енисейске), Красноярско-Ачинский
(окружной инженер и 2 его

помощника в Красноярске), Енисейский

(окружной инженер и 2 его помощника в

Енисейске).
Вост.-Сиб. (Иркутская) Г.о.,

образованная 18 янв. 1888, включала :

Иркутскую губ., Якутскую обл.,

золотоносную Бирюсинскую систему
Енисейской губ. и все Приамурское
генерал-губернаторство. Она была

разделена на 6 горн, округов: Амурский,
Бирюсинский, Вост.-Забайкальский,
Зап.-Забайкальский, Ленский и

Приморский. Отдельный Нерчинский
округ подчинялся Кабинету е.и.в. (2). Во

главе стояло Горн, управление. В нем,

помимо штата, идентичного штату

Зап.-Сиб. Г.о., имелись: геолог, 2

запасных отводчика, а в округах - 7

горн, исправников. 16 янв. 1895 в штат

Иркутского горн, управления были
добавлены 4 помощника окружных

инженеров, 2 отводчика площадей. 8

июня 1903 Г.о. была разделена на 10

горн, округов. Соотв. в штат Горн,
управления были включены должности

4 окружных инженеров с 2

помощниками, 4 письмоводителя с 6

помощниками, 8 письмоводителей при горн,
инженерах.

В 1912 Вост.-Сиб. Г.о. включала 11

горн, округов: Ангарский (окружной
инженер и его помощник в Иркутске),
Витимский (окружной инженер на

Успенском прииске Ленского

товарищества), Ленский (окружной инженер и

его помощник на прииске Верный
Ленского товарищества),
Зап.-Забайкальский (окружной инженер и его

помощник в Верхнеудинске),
Вост.-Забайкальский (окружной инженер в

Нерчинске), Амурский (окружной
инженер и его помощник в

Благовещенске), Зейский (окружной инженер в г.

Зее), Буреинский (окружной инженер
и его помощник в Екимчане на р.Се-
лемдже), Приморский (окружной

инженер в Николаевске-на-Амуре),
Уссурийский (окружной инженер и его

помощник во Владивостоке),
Сахалинский (горн, инженер в пос.

Александровский).
22 нояб. 1883 для осуществления

надзора за частными горн,
промыслами в губерниях Черниговской,
Киевской, Волынской, Подольской,
Таврической, Херсонской, Бессарабской
образован Юго-Зап. горн, округ. С 1 янв.

1884 учреждена должность окружного

инженера, на к-рого помимо общих

обязанностей возложен надзор за

выполнением на горн, промыслах закона

от 1 июня 1882 “О малолетних

работающих на з-дах, ф-ках и

мануфактурах”. 13 мая 1891 к территории горн,

округа были присоединены Екатери-
нославская и Харьковская губ., а

область была преобразована в Южную с

центром в Екатеринославе. Она была
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разделена на 4 горн, округа:

Днепровско-Таврический, Луганский,
Харьковский и Юго-Западный.
Возглавлялась Г.о. Горн, управлением в составе:

нач-к, чиновник для особых

поручений, 2 делопроизводителя, 3

маркшейдера, 6 смотрителей соляных

промыслов. Нач-к горн, управления
пользовался теми же правами, что и гл. нач-к

Уральских горн, з-дов. Ему была
подчинена Лисичанская штейгерская
школа (см. Горные школы и

училища). 10 июня 1892 к Горн, управлению
были добавлены должности

помощников делопроизводителя, окружного

инженера и его помощника, на к-рых
был возложен надзор за горн, з-дами,

горн, и соляными промыслами.
16 янв. 1895 Южная Г.о. была

разделена на 9 горн, округов: Луганский,
Алмазный (оба окружных инженера в

Луганске), Горловский (окружной
инженер в г. Горловке, 3 его помощника

в Петровском з-де, сел. Горловка и

Щербиновка), Мариупольский (центр -

в Мариуполе, помощник окружного

инженера в сел. Рутченково), Юзов-
ский (окружной инженер и его

помощник в сел. Юзовка), Бахмутский
(окружной инженер в г. Славянске, его

помощник в с. Лисичанске), Екатери-
нославский (окружной инженер и его

помощник в Екатеринославле, 2-й

помощник - в м. Кривой Рог), Одесский
(центр - Одесса) и Таврический (центр -

Симферополь).
Волжская Г.о., образованная в 1894,

включала: Костромскую, Казанскую,
Самарскую и Симбирскую губ. Она
была разделена на 2 горн, округа:
Нижневолжский и Средневолжский,
подчиненные непосредственно Горн, деп-ту.
В 1900 Нижневолжский горн, округ
был ликвидирован и в 1912 Волжская

Г.о. представляла собой один

Нижегородский округ с центром в

Н.Новгороде, где находился окружной инженер, а

его помощник
- в Самаре. В эту Г.о.

вошла Владимирская губ.
Зап. Г.о. с центром сначала в м. Су-

хедневе Келецкой губ., а с 12 мая 1903

- в Варшаве, была образована 16 янв.

1895, она включала все губернии
Царства Польского и была разделена на 6

горн, округов: Бендинский,
Домбровский, Келецкий,
Люблинско-Варшавский, Радомский и Ченстоховский.

Горн, управление этой Г.о. включало:

нач-ка, чиновника особых поручений,

бухгалтера с 3 помощниками,

делопроизводителя с помощником, спец,

сборщика, приходо-расходчика

Домбровской кассы, смотрителя магазинов

и врача. В горн, округах находилось 6

окружных инженеров.
В 1912 Зап. Г.о. была разделена на

7 горн, округов: Загуржский,
состоявший из зап. и вост, частей; Сосновиц-
кий, состоявший из зап., вост, и южной

частей (окружные инженеры этих

округов находились в г. Сосновицы);
Бендинский, состоявший из сев. и

южной частей; Границкий (окружные
инженеры этих округов находились в

сел. Домбровке);
Варшавско-Петровский (центр - Варшава); Келецко-
Люблинский (центр - г. Кельцы);
Радомский (центр - г.Радом).

16 янв. 1896 образована Сев.-Зап.

Г.о. с центром в Риге, включала

Курляндскую, Виленскую, Ковенскую,
Гродненскую, Минскую, Могилевскую,
Витебскую, Смоленскую и Псковскую
губ. Представляла собой единый горн,
округ с горн, инженером во главе.

Подчинялась непосредственно Горн, деп-ту.
В сент. 1912 в Сев.-Зап. Г.о. (и горн,

округ того же названия) входили:

Курляндская, Эстляндская, Лифляндская,
Виленская, Минская, Ковенская,

Гродненская, Могилевская, Витебская губ.

Окружной инженер находился в Риге.

Сев. Г.о., образованная в 1899,
охватывала губернии: Архангельскую,
Олонецкую, Вологодскую (без уездов
Никольского, Соль-Вычегодского, Ярен-
ского и Усть-Сысольского), Тверскую
и (фактически) Новгородскую и С.-Пе-

терб. В 1914 в нее вошли Псковская и

Ярославская губ. Она была разделена
на 2 горн, округа:
Вологодско-Архангельский и Олонецкий с окружными

инженерами во главе и Олонецкий
горнозаводской округ. Подчинялись
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средственно Горн, деп-ту. В 1912 эта

Г.о. включала C.-Петерб. горн, округ с

центром в Петербурге, в составе

С.-Петерб., Новгородской, Псковской,
Тверской и Олонецкой губ. и Сев. горн,

округ с центром в Вологде, к-рый
включал Вологодскую, Ярославскую и

Архангельскую губ.
Район Войска Донского находился

в ведении Военного министерства. С

17 апр. 1897 в обл. Войска Донского
стали применяться общие
законоположения по горн, части. В 1900

управление горн, пром-тью было возложено

на Горн, деп-т в обл. Войска Донского
и была образована Юго-Вост. Г.о. с

центром в Новочеркасске. Она

включала область Войска Донского,
губернии: Воронежскую, Саратовскую,
Астраханскую и уезды: Гурьевский и Эм-

бенский Уральской обл. По штату,

утвержденному 7 февр. 1900, эта Г.о.

была разделена на 3 горн, округа
-

Астраханско-Саратовский (бывш. Н.-
Волжский), Воронежско-Донской, Та-

ганрого-Макеевский во главе с

окружными инженерами. Горн, управление в

Новочеркасске содержалось за счет

казначейства и частично за счет

Войска Донского. В обл. управлении
Войска Донского остались функции: сдача

под разведку и разработку войсковых
участков и назначение отводов;

взимание в пользу Войска Донского
пошлины с каменного угля, руд и металлов и

штрафов с промышленников; отвод

участков солепромышленникам;

произ-во торгов на сдачу под разработку
участков войсковых земель. 22 дек.
1903 был создан 4-й горн, округ с

окружным инженером и помощником.

В 1912 Юго-Вост. Г.о. была

разделена на 5 горн, округов: Таганрогско-
Хрустальский (окружной инженер в

Новочеркасске, 3 его помощника в

Таганроге, сел. Чистякове и на Екатери-
новских рудниках около ст.

Криничной); Макеевский (окружной инженер
и 2 его помощника в пос. Дмитриевке
Макеевской волости); Кальмиусский
(окружной инженер в Таганроге, его

помощник на руднике Рыковских

копей Екатериновского горнопром, об-

ва); Воронежско-Донской (центр - в

Новочеркасске, 2 помощника - в г.

Александровске-Грушевском и ст.

Каменской); Астраханско-Саратовский
(включал Астраханскую и

Саратовскую губ., а также Гурьевский и Эмбе-

новский уезды Уральской обл.).

Туркестанское
генерал-губернаторство 26 янв. 1905 было утверждено как

отдельный горн, округ, включавший

Сырдарьинскую, Ферганскую и

Самаркандскую Г.о. (окружной инженер и его

помощник находились в Ташкенте).
Такая орг-ция управления горн,

произ-вом просуществовала вплоть до

1917.

Источники: ПСЗ III. Т. 6. N 3569; Т. 7.
N 4214,4666; Т. 8. N 4951; Т. 9. N 5698,6418;
Т. 11. N 7689; Т. 12. N 8689, 8965, 9182;
Т. 13. N 9348; Т. 14. N 10420, 10593, 10648;
Т. 15. N 11262; Т. 16. N 12359; Т. 18.
N 14983; Т. 20. N 18117; Т. 21. N 20922;
Т. 22. N 21584; Т. 23. N 23111, 23776; Т. 27.
N 29807; Т. 31. N 35012; Устав горн, с

разъяснениями, циркулярами, инструкциями,

решениями Правительствующего Сената.
Пг.,1914. Т. 1-2; Горн, энциклопедия.

М.,1986. Т. 2; Нисселович Л.Н. История за-

водско-фаб. законодательства Рос.

империи. СПб., 1884. Ч. 2; Иванов П.А. Кратка^
история управления горн, частью на Урале.

Екатеринбург, 1900; Лоранский А.М.

Краткий ист. очерк адм. учреждений горн,
ведомства в России. 1700-1900. СПб., 1900;
Ист. обозрение 50-летней деятельности
Мин-ва гос. имуществ. СПб., 1888. Ч. 5;
Мин-во финансов. 1802-1902. СПб.,1902. Ч.

1-2; Правящая Россия: Поли. сб. сведений о

правах и обязанностях адм. учреждений и

должностных лиц Рос. империи. СПб.,б/г.
Ч. 3; Всеподданнейший доклад министра
земледелия и гос. имуществ о поездке в

Сибирь. СПб., 1896; Штоф А. Горн, право.

Сравнительное изложение горн, законов,

действующих в России и в главнейших гос-

вах Зап. Европы. СПб., 1896;
Горнозаводская пром-ть России. СПб., 1893; Краткий

обзор деятельности горн, управления
южной России за 1891. Харьков, 1892;

Александров В.Я. К вопросу о реформах на

Урале. СПб., 1909; Список чинам центр,
учреждений горн, ведомства и

подведомственного Горн, деп-ту надзора за частной горн,

пром-тью. СПб., 1912.

СЛ.Макарова
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Горная экспедиция см. Горный
департамент.

Горная экспедиция при Казенной

палате. 1781-1796. Местное учреждение

спец, управления в городах
- центрах

губерний и областей, на территории

к-рых находились крупные
горнорудные предприятия: в Вятке, Екатерино-
славе, Колывани, Олонце, Перми,
Петербурге, Уфе. Состояли в ведении

Экспедиции для горных дел при
Экспедиции о государственных доходах
Сената, непосредственно
подчинялись вице-губернаторам. Имели в

своем подчинении назначавшихся

губернаторами на казенные з-ды и рудники

приставов; при Пермской г.э. состояли

также монетные дворы, а при

Петерб.
- горн, уч-ще (см. Горные школы

и училища) и казенный пристав для

приема и отправки железа и меди.

Создание Г.э., их

подведомственность, функции, структура и порядок

делопроиз-ва определялись именными

и сенат, указами 1780-1790-х годов о

развитии металлургической и

металлообрабатывающей пром-ти.
Составлявшие Г.э. советник для горн, дел и

асессор являлись членами Казенной

палаты и имели в своем особом

распоряжении секретаря и “потребное”
число канц. служителей. С 1790 (в
Олонце - с 1786) члены Г.э. были

освобождены от всех обязанностей в

казенной палате, не касавшихся

управления з-дами и промыслами, и имели

право решать дела “по собственным

приговорам”, с ведома и согласия

вице-губернатора.
Г.э. осуществляла: сбор сведений

об объеме продукции казенных и

частных з-дов для обеспечения

исправного поступления доходов; контроль
за работой казенных з-дов и приисков;

освидетельствование вновь найденных

месторождений; руководство
казенными приставами по хоз. вопросам.

Пользуясь одинаковым статусом,
Г.э. отличались друг от друга

интенсивностью своей деятельности, что

зависело от уровня пром, развития губерний.

Наиб, значительной из Г.э. была

Пермская (1781-1796), к-рая ведала
5 медеплавильными, 7

железоделательными казенными и ок. 80

железоделательными частными з-дами, золотыми

приисками, монетными дворами, ка-

менотесным и шлифовальным произ-
вом, а самой скромной - Екатерино-
славская (1795-1796), созданная в

связи со строит-вом Луганского
чугуннолитейного з-да. По ср. с ранее

функционировавшими конторами и

канцеляриями по управлению горнорудными

предприятиями (см. Канцелярия
главного правления заводов) компетенция

всех Г.э. кардинально сузилась. Это

отражало, кроме присущей губ.

реформе 1775 тенденции к

децентрализации и отделению суд. власти от адм.,

стремление правительства ограничить

произвол в отношении зависимого от

з-дов населения. На практике
передача наряда работ в Нижний земский суд
(см. Земский суд. 2), а суда и всех

вопросов, касавшихся заводовладельцев,

служащих, работных людей и

приписных крестьян - в зто и др. местные

учреждения, а также медленная

разработка конкретных обязанностей

членов Г.э. и неопределенность их

положения среди губ. администрации
привели лишь к снижению произ-ва.

Малую эффективность Г.э. быстрее
всего учли в Колывано-Воскресенском и

Нерчинском горн, округах, где они

были выведены из состава Колыван-

ской (1783-1785) и Нерчинской (1784-
1787) казенных палат и подчинены

непосредственно чиновникам,
отвечавшим за принадлежавшие Кабинету
е.и.в.(\) предприятия. Остальные Г.э.

были ликвидированы в ходе

повсеместного возобновления

централизованного руководства тяжелой пром-тью.

Упразднение Г.э. было

предусмотрено именным указом от 19 нояб. 1796

одновременно с открытием
Берг-коллегии. При окончательном прекращении

в 1-й пол. XIX в. деятельности Берг-
коллегии, Канцелярии гл. правления
заводов, Колывано-Воскресенского и

Нерчинского горных началъств Г.э.
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не восстанавливались, а местное

управление з-дами и рудниками было

организовано на иных началах (см. Горное
правление).

Источники: ПСЗ I. Т. 20-24; РГАДА .

Ф. 298; Лоранский А.М. Краткий ист. очерк

адм. учреждений горн, ведомства в России.

1700-1900. СПб.,1900.

М.В.Бабич

Горное начальство. 1801-1806.

Местные учреждения Берг-коллегии, в

функции к-рых входило заведование

казенными и надзор за частными горн,

з-дами со всеми рабочими,
мастеровыми, приписными крестьянами,

чиновниками, казенными строениями,

рудниками, землями, водами и др.

угодьями. Г.н. образованы по высоч. указу от

9 нояб. 1800 и указу Сената от 16

марта 1801 в связи с ликвидацией

Екатеринбургской Канцелярии главного

правления заводов: Екатеринбургское
- 16 янв. 1802, Пермское и

Гороблагодатское
- 26 февр. 1802. В их

обязанности входили: контроль за кач-вом

изделий, составление ведомостей о кол-

ве добытой руды, полученном железе

или меди, их себестоимости; отвод
новых приисков, размежевание новых

приисков и рудников, составление их

планов для промышленников,
освидетельствование этих рудников, а также

решение спорных дел.
Г.н. возглавлялись обер-берг-га-

уптманами. Екатеринбургское Г.н.

состояло из 2 деп-тов: 1-й ведал хоз.

делами и вопросами внутр, устройства
казенных з-дов; при нем был

учрежден особый стол для обревизования
ден. и приписных книг, счетов,

составления ген. ведомостей и отчетов для

Берг-коллегии; 2-й осуществлял
надзор за частными з-дами; выдачу, прием
и ревизию шнуровых книг для записи

выплавки чугуна и меди, составление

по ним расчетов о кол-ве податей, о

плате заводчикам за металл;
составление ген. ведомости для Берг-коллегии;
отвод земель и лесов новым з-дам,

рудникам и приискам; вел спорные и

следственные дела о присвоении земель,

увозе руды, недопущении рабочих на

работу, по жалобам наемных рабочих
и приписных крестьян о недодаче

содержания и др. притеснениях, по

жалобам заводчиков на рабочих о

невыполнении обязанностей и др. дела. При 2-м

деп-те состоял горн, межевщик с

учениками. В ведении 2-го деп-та
находились Монетная экспедиция с

Монетным двором.
В ведении Гороблагодатского Г.н.

(на Кушвинском з-де) состояли з-ды:

Кушвинский, Туринский, Баранчин-
ский, Нижне-Туринский, Серебрянский
и Камские: Ижевский и Воткинский,
Ослянская и Гольянская пристани с

Илимской пильной мельницей.
Пермское Г.н.(на Юговском з-де) управляло

Верхне-Юговским, Нижне-Юговским,
Мотовилихинским, Пискорским,
Аннинским, Висимским, Ягожихинским 3-

дами. Поскольку на этих территориях

располагались только казенные з-ды,

Г.н. состояло из одного деп-та.

Спорные дела отсылались во 2-й деп-т

Екатеринбургского Г.н., оттуда же

присылали и межевщика.

Дела в Г.н. решались единолично.

Губернское правление, Казенная

палата обязаны были оказывать помощь
Г.н. в работе. Для укомплектования
штатов Г.н. использовали чиновников

бывш. Канцелярии гл. правления

заводов и др. присутственных мест. Г.н.

получали указы от Сената и

Берг-коллегии. Именным указом от 8 июня

1804 в Гороблагодатское Г.н.

определен доктор или штаб-лекарь, на Югов-

ский и Ижевский з-ды - штаб-лекари,
на Воткинский, Серебрянский и Пыс-

корский з-ды - по ст. лекарю, на др. з-

ды
- по одному младшему.

Ликвидированы Г.н. по высоч.

утвержденному 13 июля 1806 “Горному
положению”. В Перми образовано
Горн, правление (см. Уральское
горное правление), а надзор за горн,
делом возложен на Пермского и

Вятского ген.-губернатора.
Источники: ПСЗ I. Т. 26. N 19641; Т. 27.

N 20112, 20160, 20300, 20431; Т. 28. N 21339,

21460; Т. 29. N 22208; Иванов П.А. Краткая
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история управления горн, частью на Урале.

Екатеринбург, 1900;Лоранский А.М.

Краткий ист. очерк адм. учреждений горн,
ведомства в России. 1700-1900. СПб., 1900.

СЛ.Макарова

Горное отделение при Кабинете е.и.в.

1827-1830. Создано в соотв. с высоч.

утвержденным 13 июня 1827 штатом

для управления делами гранильных и

шлифовальной ф-к и Горношидским
мраморным з-дом, к-рые
принадлежали Кабинету е.и.в. (2). Возглавлялось
нач-ком, состояло из 2-х столов: 1-й

занимался сбором стат, сведений о

рудниках, приисках и др. горн,

заведениях; о землях, водах, горах в районе
горного округа (1); о числе служащих,

крестьян и др. сведений о населении; о

селениях, пром-ти; составлением карт

с топографическим и орографическим
описаниями; представлением

Кабинету е.и.в. собранных сведений;
составлением подробной описи

доставляемых с мест штуфов, каменных изделий
и др.; 2-й - ведал делами о привозе
золотистого серебра и произ-вом проб;
вел расчеты с Монетным двором за

золото и серебро; ведал штатами горн,

части, принадлежащей имп. фамилии;
решал суд. дела, поступавшие от

руководства горн, з-дов; представлял

Кабинету е.и.в. выписки из дел; вел

журналы по решениям кабинета. Штат их

включал: столонач-ка, 2 его

помощников (в 1-м столе они ведали Колывано-

Воскресенским и Нерчинским з-дами),
4 писцов в 1-м столе, архивариуса и

журналиста
- во 2-м.

Именным указом от 14 апр. 1830 Ко-

лывано-Воскресенские и Нерчинские
сереброплавительные з-ды были

переданы в управление Деп-та горных и

соляных дел Министерства финансов
(см. Горный департамент), туда же в

сокращенном виде было передано Г.о.

Источник: ПСЗ II. Т. 2. N 1171, 1407;
Т. 5. N 3604.

СЛ.Макарова

Горное правление см. Алтайское

горное правление, Московское горное

правление, Уральское горное правление.

Горное управление. Поел. четв. XIX в.-

1917. Орган местного управления

горнорудной пром-тью в горных

областях. Первые Г.у. были образованы в

Зап.- и Вост.-Сиб. горн, областях

(Томской и Иркутской) в 1888.
Возглавлялись Г.у. нач-ками (Уральское -

гл. нач-ком; см. Уральское горное
правление), назначаемыми из горн,

инженеров и осуществлявшими

единоличную власть. Нач-ки Г.у. ревизовали
(не реже, чем раз в 2 г.) горнорудные
предприятия. В непосредственном
подчинении нач-ка Г.у. находились

помощник (чиновник для особых

поручений), маркшейдеры (один из них

ст.), окружные инженеры.
В штат Г.у. входили до 10 классных

должностей: 1-2 делопроизводителя и

бухгалтера (иногда с помощниками),
1-3 маркшейдера и окружных

инженера (кол-во их зависело от числа

горных округов в горн, области). Кроме
того, в зависимости от специфики
горнорудного произ-ва в штат Г.у.
входили: на Урале -

юрисконсульт, 7 горн,
отводчиков, 2 лесных ревизора и

6 лесных кондукторов; на Кавказе -

2 инженера для ведения разведки,
геолог, 3 смотрителя соляных

промыслов, при них - штейгеры,
надсмотрщики и сторожа, контролеры учета

нефти с помощниками и ст.

учетчиками, письмоводитель; в Зап.-Сиб. горн,
области - юрисконсульт, архивариус,
6 отводчиков земель, 6 горн,
исправников; в Вост.-Сиб. горн, области,
помимо них, - геолог, 2 запасных

отводчика и 7 горн, исправников; в Южной -

6 смотрителей соляных промыслов; в

Зап. - спец, сборщик, приходно-рас-
ходчик Домбровской кассы,

смотритель магазинов, врач, архитектор,

механик; в Юго-Вост. - лаборант и 5

смотрителей соляных промыслов.
Ст. маркшейдер руководил работой

горн, землемеров (отводчиков),
отвечал за сохранность планов и межевых

документов, следил за поступлением

планов и чертежей в Г.у., проводил
ревизию межевых делопроиз-в, планов и

полевых журналов по отводам
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ков и приисков, проверял работу

маркшейдеров. Окружные инженеры

осуществляли надзор за работой
частных горн, и солеваренных з-дов,

рудников и золотых приисков; наблюдали
за точным и своевременным
поступлением в казну горн, податей; следили,
чтобы лица, управлявшие горн, з-дами
и промыслами, имели соотв.

документацию от владельцев, а содержатели
посессионных з-дов не увеличивали
объем работ без разрешения Г.у.;
участвовали в произ-ве следствия о

спорных рудниках; выдавали
свидетельства о наличии металла на случай его

залога и др. Они обязаны были

способствовать техн, усовершенствованию

частного горн, произ-ва, росту его

доходности, но не имели права

вмешиваться в его непосредственное

управление. Г.у. получали от министра

предписания и предложения, а к нему

обращались с представлениями; с

Горным департаментом и губ.
учреждениями обменивались отношениями; от

окружных инженеров и

маркшейдеров получали рапорты.
Штаты Г.у. пост, менялись: в ходе

развития пром-ти увеличивалось
число окружных инженеров, их

помощников, отводчиков и т.д. При Уральском
Г.у. состояли: лесное управление,

золотосплавочная и хим. лаборатории,
чертежная; при Зап.- и Вост.-Сиб. -

золотосплавочные лаборатории с

7 должностными лицами; при Кавк.

Г.у. - музей и библиотека; в Южной

России - музей и библиотека. В

непосредственном ведении Г.у. находились

уч-ща (если они имелись).

Уральское Г.у. было разделено на 3

делопроиз-ва: по делам казенных

горн, з-дов и личного состава

(движение личного состава Г.у., ведение
формулярных списков, рассмотрение
пенсионных дел бывш. приписных

крестьян, строит-во и ремонт зданий и техн,

сооружений на рудниках и

промыслах); по делам частных з-дов и

промыслов (выдача свидетельств на право
поиска металлов и минералов, на

право разработки разведанных

месторождений, разрешение спорных вопросов;
надзор за управлением частными

предприятиями, рассмотрение
протоколов окружных инженеров о

несчастных случаях, сбор и обобщение стат,

сведений); по делам частных золотых

промыслов (выдача свидетельств на

право золотого промысла на

территории Уральской горн, области,
публикация заявок на открытия

золотосодержащих участков, выдача

документов на разработку приисков,
зачисление приисков в казну и ведение торгов

на них; отправка золота на Монетный

двор в С.-Петербурге, рассмотрение
протоколов окружных инженеров о

несчастных случаях и др.
происшествиях на приисках).

Иркутское и Томское Г.у. состояли

из 3 делопроиз-в каждое: по делам

личного состава и соляного промысла
(дела по личному составу, выдача
взрывчатых веществ, проведение
геологической разведки, сбор сведений о

несчастных случаях и др. чрезвычайных
происшествиях, о производительности
з-дов, о новых постройках и ремонте

старых, о нехватке казенного

имущества); по делам горн, з-дов, горн, и

золотых промыслов (выдача свидетельств
на право поиска металлов и минералов,
ведение переписки по заявкам на

золотосодержащие участки, рудные или

каменноугольные месторождения, отвод

приисков и рудников, рассмотрение

документов на продажу, передачу
участков и создание компаний,
рассмотрение ведомостей о взносе поземельной

платы, зачисление заявленных

рудников, приисков и разработок в ведение

казны или Кабинета е.и.в. (2) и орг-ция

продажи их с торгов); по делам сдачи и

отправки золота (выдача шнуровых
книг для записи добычи золота и др.

металлов, проведение их ревизий,
составление расчетных ведомостей на

золото, сплавленное и опробованное в

лаборатории, орг-ция отправки его в

С.-Петербург, ведение переписки о

хищениях золота).

Г.у. Южной России было разделено
на 2 делопроиз-ва: горн, (дела по
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кам на разработку разных руд, отвод

рудников, создание з-дов, обложение их

горн, податью, проведение
геологической разведки, отпуск взрывчатых

веществ, сбор сведений о несчастных

случаях, производительности з-дов и

рудников, заведование Лисичанской

штейгерской школой и горн, уч-щем
С.С.Полякова, дела по личному составу);
соляное (дела частных соляных промыслов

и копей, сдача в аренду казенных

соляных промыслов и копей, постройка
новых и ремонт старых зданий и

сооружений на промыслах и т.д.).
В остальных Г.у. функции были

разделены между ст. и мл.

делопроизводителями.

В соотв. с высоч. утвержденным
21 дек. 1892 положением о Г.у. в их

функции вошли: исполнение законов и

распоряжений правительства по всем

частям горн, управления; меры по

охране казенного имущества; надзор за

соблюдением сроков прохождения дел в

суд. инстанциях; развитие
горнозаводской пром-ти, в т.ч. казенной и

частной; надзор за поступлением горн,

податей и сборов, соблюдением правил
безопасности на произ-ве, наймом

рабочих и их взаимоотношениями с

нанимателями, соблюдением правил
работы женщин и детей, правильностью

ведения горн, работ, соблюдением
правил установки и эксплуатации

паровых котлов; отвод рудничных

площадей; прием заявок на новые

рудники на частных и посессионных землях;

выдача разрешений на строит-во

з-дов; сбор сведений для Горного
департамента о состоянии з-дов, их

производительности, нововведениях на

них, их нуждах; рассмотрение дел о

несчастных случаях. В местностях, где

имелись солеваренные з-ды Г.у.
наблюдали за исполнением “Устава о соли”,

осуществляли надзор за исполнением

“Устава о частной

золотопромышленности”, правил о нефтяном промысле,
об охране источников минеральных

вод. На посессионных з-дах Г.у.

утверждали сметы на рубку лесов,

приписанных к з-дам, следили за их охраной,

наблюдали, чтобы объем работы на

них не падал, оказывали содействие в

охране имущества, назначали туда

врачей. В отношении казенных з-дов

Г.у. следили за их техн,

оснащенностью, утверждали сметы на рубку
лесов, осуществляли надзор за работой
горн, нач-ков, заведовали горными

школами и училищами и т.д.

4 апр. 1901 министр земледелия и

гос. имуществ утвердил наказ чинам

горн, надзора, определивший функции
Г.у.: наблюдение за исполнением

окружными инженерами их

обязанностей и объединение их действий;
составление заключений на определения

губернских (областных) по

фабричным и горнозаводским делам
присутствий и представление их в Горн, деп-

т. Окружные инженеры осуществляли
непосредственный контроль за горн,

з-дами и промыслами, рассматривали

спорные дела, возникавшие между
рабочими и заводовладельцами,

проводили расследование причин
беспорядков, забастовок и волнений,
участвовали в заседаниях местных по фаб. и

горнозаводским делам присутствий, с

разрешения Г.у. направляли
циркулярные обращения к заведующим горн,

предприятиями.

Г.у. ликвидированы после

Октябрьской революции 1917.

Источники: ПСЗ III. Т. 6. N 3569; Т. 7.
N 4214,4251; Т. 8. N 4951; Т. 9. N 5698,6418;
Т. 11. N 7689; Т. 12. N 8689, 9182; Т. 13.
N 9348; Т. 14. N 10593, 10648, 11113; Т. 16.
N 10648, 12359; Т. 18. N 14983; Т. 21.
N 20922; Т. 22. N 21203, 21584; Т. 23.

N 23111; Т. 26. N 27460; Т. 27. N 28846,

28967; Т. 29. N 33237; Т. 31. N 34796; СУ.

1901. N 72. Ст. 1437; Устав горн, с

разъяснениями, циркулярами, инструкциями,

решениями Пр. Сената, новейшими
узаконениями и алфавитным указателем. Пг.,1914.
Т. 1-2; Горн, энциклопедия. М.,1986. Т. 2;

Александров В.Я. К вопросу о реформах на

Урале. СПб., 1909; Горнозаводская пром-ть
России. СПб.,1893; Иванов П.А. Краткая
история управления горн, частью на Урале.
Екатеринбург, 1900; Краткий обзор
деятельности горн, управления Южной России

за 1891. Харьков, 1892; Лоранский А.М.

234



Краткий ист. очерк адм. учреждений горн,
ведомства в России. 1700-1900. СПб., 1900;

Мин-во финансов. 1802-1902. СПб., 1902. Ч.
1-2; Первое 25-летие существования
Томского горн, управления. Томск, 1913;
Список чинам центр, учреждений горн,
ведомства и подведомственных Горн, деп-ту
надзора за частной горн, пром-тью. СПб., 1912;

Штоф А. Горн, право. Сравнительное
изложение горн, законов, действующих в

России и в главнейших горнопром, гос-вах

Зап. Европы. СПб., 1886.

СЛ.Макарова

Горное училище см. Горный
кадетский корпус.

Горнозаводской округ. 2-я пол. XIX в.-

1917. Адм.-тер. единица горн,

ведомства, на территории к-рой
располагались казенные горно-пром,

предприятия. Являлся частью горной области.
Всего было создано 5 Г.о.: 4 уральских

(Гороблагодатский, Златоустовский,
Камско-Воткинский и Пермский) и

Олонецкий. Органом управления на

территории Г.о. являлось окружное

управление в составе: горн, нач-к, его

помощник, ст. и мл.

делопроизводители, бухгалтер, его помощник,

журналист, механик, межевщик. Кроме того,

в Гороблагодатском управлении
состояли: казначей, архивариус, зав.

лабораторией (он же библиотекарь),
отправитель металлов и смотритель

Илимской пристани; в Камско-Вот-

кинском - казначей, смотритель
магазинов и складов, смотритель заводских

пристаней; в Пермском - казначей,

архивариус (он же экзекутор), зав.

лабораторией, лаборант, смотритель
магазинов и складов, помощник казначея и

общий надзиратель; в Златоустовском
- архивариус, зав. лабораторией,

лаборант, смотритель заводских
пристаней. В функции горн, нач-ка входило

управление хоз., искусственной и науч,
частями и гражд. благоустройством. В

его ведении находились заводские
госпитали и вся мед. часть. По вопросам,

превышавшим его компетенцию, он

направлял представления в Горное

управление.

Казенные з-ды, находившиеся на

территории Г.о., а также казенные

солеваренные з-ды Иркутский и Усть-

кутский, вместе с отведенными к ним

землями образовывали заводские

округи. На каждом казенном з-де

имелось заводское управление в составе:

управитель, смотритель з-да или ф-ки,
бухгалтер с помощником, письмоводи-

* тель и смотритель магазинов. В их

ведении находилась вся хоз.

деятельность на территории заводской окру-
гй.\Солрные з-ды управлялись

смотрителями казенных соляных промыслов.

Просуществовали до 1917.

Синоним:

Заводской округ

Источники: ПСЗ I. Т. 12. N 9182; Устав

горн, с разъяснениями, циркулярами,

инструкциями, решениями Пр. Сената.

Пг.,1914. Т. 1; Иванов П.А. Краткая

история управления горн, частью на Урале.

Екатеринбург, 1900; Лоранский А.М.

Краткий ист. очерк адм. учреждений горн,
ведомства в России. 1700-1900. СПб., 1900;
Ист. обозрение 50-летней деятельности
Мин-ва гос. имуществ. СПб.,1888. Ч. 5;
Мин-во финансов. 1802-1902. СПб., 1902.

Ч. 1-2; Правящая Россия: Полный сб.

сведений о правах и обязанностях адм.
учреждений и должностных лиц Рос. империи.
СПб.,б/г. Ч. 3; Александров В.Я. К вопросу
о реформах на Урале. СПб., 1909.

СЛ.Макарова

Горные училища см. Горные школы и

училища.

Горные школы и училища 1721-1917.

Уч. заведения, готовившие

квалифицированных рабочих и техников для

горн, з-дов и рудников. Учреждались
искл. в горнозаводских районах.
Первые т. н. “арифметические школы”

были открыты В.Н.Татищевым в 1721

при Кунгурском, Уктусском и

Алапаевском з-дах для подготовки детей к

горн, службе. В 1723 Кунгурская и Ук-

тусская школы слиты в

Екатеринбургское уч-ще. В 1737 школы

существовали при всех крупных казенных горн,
з-дах Урала, в них обучались более

235



650 чел. В 1847 на Урале
насчитывалось 17 заводских школ с 4 тыс.

учеников. В 1828 школы были образованы
при всех горных з-дах и рудниках

Алтая, в 1836 здесь имелось 6 школ на

з-дах и 8 на рудниках. Принимали в них

всех детей горнозаводских рабочих и

нижних чинов от 7 до 12 лет; по

желанию родителей могли поступать и

дети горн, чиновников. Обучение
длилось 2 г. Преподавались Закон Божий,
чтение и письмо, арифметика,
практическое рисование, распознавание руд,
или пробирное искусство.
Обязательными являлись занятия по токарному,

столярному, гранильному и др.
ремеслам. Программы варьировались в

зависимости от профиля осн. произ-ва.

Уч. частью управляли инспекторы,

к-рые, как и учителя, назначались нач-

ком з-дов. Уч-ся получали содержание

от з-дов. Успешно окончившие школы

переводились в уч-ща, остальных

определяли на работу под рук.

механиков, шихтмейстеров, межовщиков и

др. специалистов.

Почти одновременно, с 1723, в горн,

районах были образованы уч-ща. В
1847 на Урале насчитывалось 6 уч-щ с

330 учениками. В 1833 учреждено

уч-ще при C-Петерб. Монетном дворе.
К сер. XIX в. они существовали
практически в каждом горном округе. В

уч-ща принимались юноши 14-17 лет;

на гос. счет - из числа лучших

выпускников школ, детей мастеровых и горн,
классных чиновников; обучение
длилось 4 г. Кроме того, допускалось

определенное кол-во “своекоштных

учеников”. Помимо общих предметов

(грамматика, математика, Закон

Божий и др.) преподавалось до 13 спец,

предметов: отдельные разделы

физики, механика, гидравлика;

нивелирование и снятие планов местности,

маркшейдерское искусство; черчение,
рисование; химия; основы

металлургии, основы минералогии; франц, и

нем. яз., латынь; география и история,

горн, правоведение и бухгалтерия.
Состояли уч-ща чаще всего из 2

отделений: горн, и заводского. Они готовили

уставщиков, мастеров, лаборантов,
пробиреров, штейгеров. Лучшие
выпускники могли быть приняты в ст.

классы Горного кадетского корпуса.
В 1879 Г.ш. и у. были переданы из

горн, ведомства в ведение
Министерства народного просвещения и

преобразованы в 2-классные школы и

городские училища (по типу реальных).
Помимо горн., существовал ряд уч-щ
повышенного типа, готовивших

специалистов среднего техн, звена. В 1851

таким стало Екатеринбургское
училище; в связи с этим оно было переим. в

Уральское. В 1872 в с. Лисичанск Ека-

теринославской губ. была образована
штейгерская школа (уч-ще),
готовившая специалистов для

каменноугольной пром-ти Донецкого бассейна; в

1878 в Горловке открыто частное уч-

ще С.С.Полякова, выпускавшее
маркшейдеров, штейгеров, машинистов и

мастеров. Обучение в них велось по

той же программе, но они остались в

горн, ведомстве.

Синонимы:

Заводские школы (в знач. горн,

школы)

Источники: ПСЗ И. Т. 3. N 1960; Т. 8.

N 5961; Т. И. N 9456; ПСЗ III. Т. 7. N 4666;
Высоч. утвержденные доклады и др.
сведения о новом образовании горн, начальства

и управления горн, з-дов. СПб., 1807. Ч. 1;

Новый энциклопедический словарь / Изд.

Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон. СПб.,б/г.
Т. 14; БСЭ. 3-е изд. М.,1972. Т. 7;

Лоранский А.М. Краткий ист. очерк адм.

учреждений горн, ведомства в России. 1700-1900.

СПб., 1900; Нечаев Н.В. Горнозаводские
школы Урала: (К истории проф.-техн.

образования в России). М.,1956.

СЛ.Макарова

Горный аудиториат. 1834-1863.
Образован высоч. утвержденным 1 янв.

1834 “Положением о Корпусе горн,
инженеров” из существовавшего

ранее при Деп-те горных и соляных дел

Министерства финансов (см. Горный
департамент) Горного суда для

окончательного рассмотрения всех военно-

суд. и следственных дел по горн,

ве236



домству. В соотв. с положением о Г.а.,

утвержденным 9 апр. 1837, его

присутствие состояло из членов совета

Корпуса горных инженеров и лиц,

назначенных императором. Пред, его

являлся директор Горн, деп-та или нач-к

Штаба Корпуса горных инженеров по

старшинству в чине. Канцелярией Г.а.

управлял корпусной обер-аудитор, в

обязанности к-рого входила
подготовка дел к рассмотрению присутствием.
Дела решались коллегиально,
большинством голосов. Приговоры
утверждались главноуправляющим корпуса

(министром финансов). Для
подготовки дел при Г.а. был учрежден
аудиторский стол (вместо 1-го стола судного
отделения деп-та, где до этого

момента велись военно-суд. и следственные

дела горн, ведомства). Г.а. и

аудиторский стол работали по правилам,

принятым для Аудиториатского
департамента Военного министерства.

Помимо военно-суд. и следственных

дел в ведении Г.а. находилась
подготовка докладов и представлений по

приговорам, приведение в исполнение

приговоров, надзор за правильным и

успешным произ-вом следственных и военно-

суд. дел в подведомственных

учреждениях, наблюдение за проведением
следствия и устранение причин,
замедляющих его ход. 20 июля 1846 члены Г.а.,
не занимавшие классных должностей,
были причислены к 5-му кл.

Г.а. ликвидирован 15 апр. 1863 в

связи с перестройкой горн, ведомства и

ликвидацией Штаба Корпуса горн,
инженеров. Заведование военно-суд. частью

перешло в Горн, деп-т Мин-ва

финансов. Военно-суд. и следственные дела из

местных военно-судных комиссий при
казенных горных округах и частной

золотодобывающей пром-ти вносились

через него в совет корпуса. Он

рассматривал их, руководствуясь правилами,

разработанными для Г.а.

В 1867 в связи с упразднением

ведомственных аудиторатов (аудиториа-
тов) дела о чинах корпусов горн.,

лесничих, путей сообщения и др. были

переданы в общие суд. установления.

Источники: ПСЗ II. Т.9. N 6685; Т.12.
N 10114; Т.16. N 14928; Т.21. N 20239; Т.38.
N 39487; Новый энциклопедический

словарь / Изд. Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон.
СПб., б/г. Т. 4;Лоранский А.М. Краткий ист.

очерк адм. учреждений горн, ведомства в

России. 1700-1900. СПб., 1900; Шендашков-

ский ИА. Конспект лекций по исто-рии рус.
воен, уголов. законодательства. СПб., 1885.

СЛ.Макарова

Горный департамент 1806-1918 (с 1806

по 1811, с 1863 по 1873, с мая по окт.

1905 - Горн, деп-т Министерства
финансов, с 1811 по 1863 - Деп-т горн, и

соляных дел Мин-ва финансов, с 1873

по 1894 - Горн, деп-т Мин-ва гос.

имуществ, с 1894 по 1905 - Горн, деп-т

Министерства земледелия и

государственных имуществ; с 1905 по 1918 -

Горн, деп-т Министерства торговли
и промышленности). Учрежден в

составе Мин-ва финансов на осн. высоч.

утвержденного 13 июля 1806 “Горн,
положения” вместо Берг-коллегии для

ведения всех дел, касающихся горн,
ведомства.

Г.д. подразделялся на Горный
совет и Горн, экспедицию. Горн,
экспедиция являлась исполнительным

органом и ее управляющий обладал
властью большей, чем директор Г.д. Она
включала 2 отделения: 1-е (разрядное
и исполнительное) состояло из нач-ка

и 2 столов: в 1-м рассматривались
законоположения по горн, делу, велись

дела по горн, и заводскому произ-ву,

управлению з-дами; статистика; во 2-м

рассматривались вопросы личного

состава, дела мастеровых, рабочих,
приписных крестьян, вопросы о

жаловании, пенсиях, горн, школах (см.
Горные школы и училища), больницах,
богодельнях, Горном кадетском

корпусе, горн, полиции; 2-е отделение (из

2 столов) ведало хоз. частью и

штатами: 1-й стол занимался снабжением з-

дов деньгами, вел контроль за

приходом и расходом сумм по деп-ту; 2-й

стол вел счета по ведомостям,

прошедшим через 1-й стол, составлял

общие ведомости о казенном имущ» стве

237



на з-дах. При Г.д. состояли:

регистратор, маркшейдер с помощниками,

архивариус, переводчик, экзекутор,
приказные.

“Общим учреждением министерств”
от 25 июня 1811 и высоч.

утвержденным положением от 23 дек. 1811 в

круг ведения Г.д. были включены,

помимо горн, части, управление добычей

и распределением соли в гос-ве и

монетным делом, в связи с чем он был

переименован в Деп-т горн, и соляных

дел. Деп-т включал 7 отделений:
монетное (3 стола), казенных з-дов

(4 стола), частных з-дов (2 стола),
добычи соли и минералов (2 стола),
снабжения гос-ва солью (2 стола), счетное

(2 стола) и Горного суда (2 стола).
Монетное отделение управляло

монетными дворами, медальерным

произ-вом, лабораторией отделения

золота от серебра, пробирными
палатками, определением проб, клеймением и

обращением золота и серебра в

стране, вело следствие по вопросам его

компетенции; отделение казенных

з-дов
- казенными горн, з-дами, кроме

принадлежавших Кабинету е.и.в. (2),
со всем их штатом, казенными

рудниками, каменоломнями,

каменноугольными копями, лесами и землями,

приписанными к казенным з-дам,

пристанями, снабжением флота и

артиллерии металлами и изделиями из них,

устройством и развитием з-дов и ф-к,
разведкой руд и минералов, Горным
кадетским корпусом и горн, школами,

перевозкой металлов; отделение
частных з-дов ведало рудниками, з-дами и

каменноугольными копями,

принадлежавшими частным лицам, сбором

податей, надзором за полнотой

выработки недр, выдачей ссуд, учреждением
новых з-дов, оказанием помощи в

вопросах, требующих спец, знаний;

отделение добычи соли ведало соляными

з-дами, промыслами и копями, произ-
вом купороса, квасцов, серы и др.;
отделение снабжения гос-ва солью

заведовало складами, соляными

магазинами, перевозкой и продажей соли.

При деп-те состояли лаборатория и

чертежная, а в штат входили

рисовальщик, гл.гравер и архитектор.
Высоч. утвержденным 17 февр.

1825 мнением Государственного
Совета Департамент Берг-коллегии был

присоединен к Деп-ту горн, и соляных

дел под назв. Временного счетного

отделения. На него, помимо обязанности

завершить остающиеся дела Берг-
коллегии, была возложена ревизия

дел по моек. Монетному двору.
Отделение состояло из 2 столов: 1-й -

заводских дел , 2-й - монетных дел. В том

же году оно было слито со счетным

отделением деп-та. 7 нояб. 1825 для

проверки и изготовления отчетов по

всему горн, ведомству в деп-т был

определен обер-контролер с

помощником от Государственного контроля.
В 1824 для преобразования
управления казенными горн, з-дами при деп-те
был образован Особый комитет об

устройстве горн, казенных з-дов из

опытных горн, чиновников под пред,

управляющего деп-том. Комитетом

были разработаны и 12 апр. 1827

высоч. утверждены штаты Пермских
горн, з-дов; а 16 апр. 1828 - Колывано-

Воскресенских з-дов, подчиненных

Кабинету е.и.в. (см. Алтайское горное
правление, Уральское горное
правление).

В 1830, в связи с передачей в Мин-

во финансов из Кабинета е.и.в.

Нерчинских и Колывано-Воскресенских з-

дов (в 1834 переим. в Алтайские),
оставшихся собственностью имп.

фамилии, для управления ими было создано

особое отделение.

В 1834 в связи с введением в горн,

ведомстве воен, орг-ции были

образованы Корпус горных инженеров и

Штаб Корпуса горных инженеров.
Высоч. утвержденным 26 окт. 1834

положением Горн, ученый комитет был

переим. в Ученый комитет Корпуса
горн, инженеров, а Горн, совет - в

Совет корпуса. 9 апр. 1837 в связи с

образованием Горного аудитората в

судном отделении деп-та 1-й стол был

заменен аудиторским столом, куда
передавались военно-судные и
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ные дела горн, ведомства. В ведении

судного отделения остались дела

тяжебные, исковые, апелляционные,

передаваемые из Сената на

предварительное заключение, и дела,

поступавшие из губ. палат уголовного суда.
В связи с введением в 1862 акциза

на соль из деп-та были выведены 2

отделения по соляной части и столы

счетного отделения, ведавшие
соляным делом, и присоединены к Деп-ту
разных податей и сборов Мин-ва

финансов. В заведовании деп-та остались

горн, и монетная части. С 1863 деп-т

вновь именуется горным. В связи с

упразднением Штаба корпуса и

учрежденного при нем Горн, аудитората

заведование инспекторской, техн., уч. и

военно-суд. частями переданы в Г.д. в

виде дежурства штаба корпуса во

главе с дежурным штаб-офицером. В

1863 на осн. новых штатов из

дежурства штаба корпуса и канцелярии
образовано инспекторское отделение для

ведения дел по инспекторской, уч. и

техн, частям. С его учреждением

упразднены Горн, аудиторат, судное
отделение, канцелярия, чертежная.

Горн, з-ды Царства Польского,
подчиненные особому деп-ту в

Варшаве, независимому от Г.д., в 1870 были

подчинены Г.д., а деп-т в Варшаве
ликвидирован. В том же году из ведения

Г.д. в Департамент торговли и

мануфактур Министерства финансов
переданы дела о мерах и весах; в связи со

снятием налогов с сырой нефти в Г.д.

передан надзор за частными

нефтяными промыслами, а из Г. д. выделены

монетная и пробирная части.

21 дек. 1873 Г.д. вместе с Горн,
советом, Горн, ученым комитетом,

эмеритальной кассой горн, инженеров
были переданы в Мин-во гос.

имуществ (с 1894 - Министерство
земледелия и государственных имуществ).
В Г.д. сосредоточилось управление

горн, частью. Ему подчинялись

казенные горн, з-ды с лесами и землей,

рудники, каменноугольные копи и золотые

промыслы, надзор за частными горн,

з-дами, посессионными и

владельческими, рудниками, каменноугольными
копями и золотыми промыслами. Г.д.
состоял из 6 отделений:
инспекторского, казенных горн, з-дов, частных

горн, з-дов, частных золотых

промыслов, польских горн, з-дов,

бухгалтерского.

В 1880 в связи с отменой акциза на

соль все соляное дело было передано в

Г.д., куда перевели соляное отделение

Деп-та неокладных сборов Мин-ва
финансов. В 1882 Г.д. были подчинены
все металлургические з-ды. 19 янв.

1882 при Г.д. учрежден Геологический

комитет. В 1883 в ведение Г.д. от

наместника Кавказа передано

управление горн, и соляными промыслами.

Нефтяная часть перешла в отделение,

заведующее соляным делом. Г.д. были

подчинены все горные области,
кроме Алтайского и Нерчинского горных

округов (2), к-рые с 1855 были

подведомственны Кабинету е.и.в., и область

Войска Донского, управлявшаяся
Военным министерством. В 1884 в Г.д.
из Медицинского департамента
Министерства внутренних дел передано
управление Кавк, минеральными
водами. В 1891 отделение польских горн,

з-дов было упразднено, его дела

распределены между 2-м и 3-м

отделениями; образовано техн, отделение, в

к-ром сосредоточены геологические

исследования, разведка, орг-ция науч,

командировок, управление уч.
заведениями, разработка проектов, строит, и

техн, смет по казенным з-дам. В

инспекторском отделении были

сосредоточены дела по эмеритальной кассе

горн, инжинеров и горн, заводским

товариществам. Кроме того, в Г. д.

вошли отделения: казенных горн, з-дов,
частных золотых промыслов, соляных

и нефтяных промыслов,

бухгалтерское, архив, секретарская часть.

В 1892 в связи с вводом новых

“Правил о надзоре за порядком и

благоустройством на частных горн, з-дах
и промыслах и о найме рабочих” в Г.д.

учреждено Присутствие по

горнозаводским делам, в составе 3

представителей от горн, ведомства, по одному от
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мин-в внутр, дел и юстиции и 2-х - от

горнозаводчиков. С правом
совещательного голоса на заседания

приглашались местный врач, инспектор, губ.

инженер или архитектор и др.
специалисты. 10 июля 1898 на присутствие

деп-та было возложено издание
обязательных постановлений о мерах по

охране здоровья, жизни и

нравственности. Г.д. заведовал инспекторской,
сметной, счетной и техн, частями горн,

ведомства; состоящими в ведении мин-

ва уч. заведениями; казенными горн, з-

дами, частными горн, з-дами и

промыслами, соляными источниками и

казенным снабжением солью;

нек-рыми минеральными водами и охраной
всех минеральных источников;

употреблением взрывчатых веществ на

промыслах; охраной труда на

подземных и горнозаводских работах;
эмеритальной кассой горн, инженеров и

горнозаводского населения. При Г.д.
состояло Присутствие по

горнозаводским делам. В 1903 штат Г.д. был

расширен, в него введены должности:

2-го вице-директора, 2 нач-ков

отделений, 5 столонач-ков с помощниками.

6 мая 1905 Г.д. передан в Мин-во

финансов, а 27 окт. 1905 - в Мин-во

торговли и пром-ти. 19 авг. 1907 все уч.

заведения из компетенции Г.д. переданы
уч. отделу мин-ва.

Упразднен Г.д. одновременно с

мин-вом в октябре 1918.

Источники: ПСЗ I. Т. 29. N 22208,

22631; Т. 31. N 24088, 24197, 24307, 24688,

24927; Т. 40. N 30239; ПСЗ II. Т. 1. N 286,

371; Т. 2. N 1022, 1171, 1277; Т. 3. N 2168;

Т. 5. N 3694, 3801; Т. 9. N 10114; Т. 14.

N 12311; Т. 16. N 14556; Т. 17. N 16169,

16384; Т. 18. N 16605, 16864; Т. 21. N20123;

Т. 38. N 39487; Т. 41. N 43397; Т. 44. N 47736,

Т.48. N 52910; Т. 55. N 61857; ПСЗ III. Т. 2.

N 611; Т. 3. N 1521; Т. 4. N 2038; Т. 5. N 2755;

Т. 13. N 9701; Т. 18. N 15803; Т. 19. N 16655;

Т. 22. N 21420; Т. 23. N 2272; Т. 25. N 26172,

26851; Т. 27. N 29521; СЗРИ. Пг.,1914 Т. 1,

ч. 2. Ст. 134; Высоч. утвержденные

доклады и др. сведения о новом образовании

горн, начальства и управления горн, з-дов.

СПб., 1807; Новый энциклопедический

словарь/ Изд. Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон.

СПб., б/г. Т. 14; Горн, энциклопедия. М.,
1986. Т. 2; Горнозаводская пром-ть в России.

СПб., 1893; Ист. обозрение 50-летней

деятельности Мин-ва гос. имуществ. СПб., 1888.

Ч. 5; Романович-Славатинский А. Пособие

для изучения рус. гос. права. Киев, 1872.

Вып. 2; Правящая Россия: Полный сб.

сведений о правах и обязанностях адм.
учреждений и должностных лиц Рос. империи.
СПб.,б/г. Ч. 1-3; Мин-во финансов. 1802-

1902. СПб., 1902; Лоранский А.М. Краткий
ист. очерк адм. учреждений горн, ведомства
в России. 1700-1900. СПб., 1900; О

расширении штатов Горн, деп-та. СПб., 1903.

СЛ.Макарова

Горный департамент Министерства

государственных имуществ см.

Горный департамент.

Горный департамент Министерства
земледелия и государственных

имуществ см. Горный департамент.

Горный департамент Министерства
торговли и промышленности см.

Горный департамент.

Горный департамент Министерства

финансов см. Горный департамент.

Горный институт. 1833,1834 - наст. вр.

Образован из Горного кадетского

корпуса на осн. высоч. утвержденной
10 марта 1833 записки министра

финансов. Уч-ся 2 ст. курсов стали

называться студентами. Выпускаемые по

ведомству Деп-та горн, и соляных дел

Министерства финансов (см. Горный
департамент) в звании практикантов,
они получали офицерское звание

после представления “уважительного
сочинения по горн, произ-ву”.

В 1834 одновременно со всем горн,

ведомством Г.и. получил воен, орг-

цию и стал закрытым воен,

заведением. Было введено звание горн,

инженера, а ин-т переим. в ин-т Корпуса
горных инженеров. По общей и воен,

частям он подчинялся нач-ку Штаба

корпуса, дела по уч. части рассматривались в

Горном совете, хоз. дела - в Деп-те
горн, и соляных дел, где ревизовались

240



и отчеты Г.и., в ведении Г.и.

находились музей и лаборатория. Уч-ся
делились на резервную и кондукторскую

роты и офицерское отделение. Уч.

курс состоял из 2 частей:

приготовительной и горной, каждая по 4 курса. В

1838 к приготовительной был
добавлен 5-й курс. В резервную роту (роту
кадетов) принимали мальчиков с 12 лет,

в кондукторскую роту - 14-16 лет.

Резервная рота (8-6 кл.) изучала
только подготовительные предметы;

кондукторская (5-3 кл.) -

подготовительные и горн, предметы. В офицерском
отделении (2-1 кл.) обучались горн,

наукам в академическом объеме. В

мл. офицерский класс кондукторы

поступали прапорщиками, по успехам

переводились в подпоручики.

Штатными, на казенном содержании,

принимали детей горн, инженеров и горн,
классных чиновников (в кол-ве

100 чел.); платными пенсионерами (в
кол-ве 180 чел.) - детей дворян, обер-
офицеров, священнослужителей (всех

конфессий), почетных граждан и

купцов, состоявших не менее 12 лет в 1-й

гильдии. В офицерском отделении

после обучения в нижнем классе уч-ся

переводились в высший, где 6 мес. шло

обучение и 18 мес. - практика на горн,
з-дах. Прием непосредственно в

офицерское отделение был запрещен.
Воен, подготовку в резервной роте

проходили в начальном объеме, а в

кондукторской и офицерской - в

объеме Института инженеров путей
сообщения им. Александра 1. Ученики 6-

го и 7-го курсов, не успевающие в

науках, выпускались канц. служащими
или чертежниками. Прошедшие
обучение в кондукторских кл.

выпускались чиновниками 13-го и 14-го кл.

или прапорщиками в линейные

батальоны при горн, з-дах и обязаны

были прослужить 8 лет по горн,

ведомству. Лучшие переводились в

офицерское отделение подпоручиками; они

обязаны были прослужить по горн,

ведомству 10 лет. В 1836 ст. офицерское
отделение было разделено на 2: горн,

и заводское, а в 1837 вновь

объединено. Окончившие его получали диплом

горн, инженера, назначение их шло

через Горн, деп-т. Выпускники Г.и. на

1-2 года причислялись к различным

заводским произ-вам, одновременно

совершенствуясь и в науке под рук.
местного горн, начальства, после чего

представляли 2 сочинения: по техн, и

хоз. частям произ-ва.
Штат Г.и. составляли: директор

(ген.-майор), его адъютант (поручик),
2 помощника (полковники); при
резервной роте состояли: ротный
командир (штабс-капитан), 4 обер-офицера
(поручики), 2 штаб-офицера (майоры)
для преподавания горн, наук; при

кондукторской роте: ротный командир
(подполковник), 6 обер-офицеров
(капитан и 5 поручиков). При Г.и.
состояла служительская рота: ротный
командир, 2 обер-офицера, каптенармус,
фельдфебель, 20 унтер-офицеров и

200 рядовых из нижних чинов и из

заводских людей горн, ведомства.
По высоч. утвержденному 31 дек.

1848 положению Г.и. перешел в

ведение министра финансов, являвшегося

одновременно главноуправляющим

Корпуса горн, инженеров.
Директором Г.и. являлся горн, инженер в чине

ген.-лейтенанта. В штат Г.и. входили:

штаб-офицеры (инспектор классов,

управляющий музеем), 10

обер-офицеров по строевой части при

воспитанниках, 4 - по уч. части; 183 гражд. и

мед. чиновника. Для заведования
делами уч. части был учрежден Уч.

комитет в составе инспектора классов,

управляющего музеем, мл.

штаб-офицера, ротных командиров, 3

преподавателей физ.-мат. и горн, наук, особых

членов по назначению министра
финансов. Уч. комитет подбирал

программу курсов, уч. пособия,

коллекции музея. Он же избирал
преподавателей.

По этому же положению принимали

в Г.и. мальчиков 12-16 лет на 8-5 курсы
соотв. В состав “своекоштных” стали

принимать детей купцов 2-й гильдии.

Курс состоял из 5 подготовительных

(в объеме гимназии) и 3 спец, классов.
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Изучались Закон Божий, рус. и

2 иностр, яз., история, математика,

статистика, геодезия, механика,

физика, химия, ботаника, зоология,

минералогия, геология, геогнозия, петро-

фактология, горное, маркшейдерское
и пробирное искусство, металлургия,
галлурия, архитектура, горн,
законодательство, бухгалтерия,
письмоводство, рисование, черчение

-

ситуационное, машин и карт.

1 апр. 1849 при Г.и. учреждена Гл.

физическая обсерватория со штатом

из 7 чел., состоявшая в ведении

министра финансов. При ней находились:

собрание инструментов, библиотека и

архив. Обсерватория имела свою

гербовую печать, но финансировалась
через хоз. комитет Г.и.

В соотв. с уставом от 15 июня 1866

Г.и. стал открытым уч. заведением

1-го разряда, находился в ведении Горн,
деп-та Мин-ва финансов.
Возглавлялся директором из горн, инженеров.

При Г.и. состоял совет из инспектора
классов, профессора и неск. лиц по

назначению министра. Инспектор
назначался из горн, инженеров и заведовал

музеем. Г.и. состоял из 17 кафедр с

9 профессорами и 8 адъюнктами.
Кроме того, приглашались профессора из

др. вузов. Гимназический курс был

отменен, принимали в Г.и. только

окончивших такой курс. Обучение
продолжалось 5 лет, из них 3 г. изучались

общие предметы. 4-й и 5-й курсы были

разделены на 2 отделения (разряда):

горн, и заводское. В 1866 состоялся

последний офицерский выпуск. В

дальнейшем ученики получали звание

горн, инженера с чином коллежского

или губ. секретаря. По новому уставу,
в Г.и. преподавались: богословие,
высшая математика, аналитическая,

прикладная и горн, механика, строит,

искусство (применительно к

горнозаводским сооружениям), начертательная
геометрия и черчение, ботаника и

зоология, общая и техн, физика,
минералогия и кристаллография, геология и

др. предметы, связанные с горн, делом

и горнозаводским произ-вом, а также

политэкономия и статистика,

законоведение применительно к горн, делу,
англ., нем. или франц, яз. В Г.и.

имелись библиотека, уч. коллекции:
зоологическая, минералогическая,
палеонтологическая, геогностическая,

металлургическая; собрание
маркшейдерских и геодезических

инструментов; физ. кабинет; хим. и пробирная
лаборатории. Магнитная
обсерватория из Г.и. была передана в ведение

Министерства народного
просвещения.

С 25 мая 1881 слушание лекций в

Г.и. было разрешено всем желающим,

представившим свидетельство о

благонадежности.

В 1885 был принят новый устав Г.и.

и новый уч. план: преподавание всех

теоретических предметов велось на 1-

4 курсах, на 5-м студенты упражнялись
в составлении проектов по горн,

искусству, металлургии, прикладной
механике, произ-ву проб и

маркшейдерской съемке. Было исключено

преподавание ряда общеобразовательных

предметов, вместо них введены

переводы техн, текстов, начиная с 1-го

курса, изучение бухгалтерии и

счетоводства, нефтяного произ-ва,
механической технологии. На ст. курсах
введено проектирование горнозаводских

машин, металлургических печей,

разработка рудных месторождений.
По уставу 1896, введено

преподавание электротехники, технологии

металлов, обогащения руд и нефтяного
дела; углублена специализация:

окончившие курс по горн, разряду
выполняли дипломные проекты по горн,

искусству и горнозаводской механике;

по заводскому разряду
- по

металлургии и горнозаводской механике. Права
совета Г.и. были сужены в отношении

избрания преподавателей. Г.и.
получил имя имп. Екатерины II, к-рое
носил до 1918.

В 1905 в Г.и. была введена
предметная система, заменившая курсовую

систему преподавания. Введены
временные правила, увеличившие

академическую свободу преподавания. Все
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ности в Г.и. стали выборными.
Директор (ректор) и его заместители

избирались советом, а деканы и секретари
- факультетскими собраниями. В 1910

на мл. семестрах введены зачетные

минимумы и срок пребывания в Г.и.

ограничен 8 годами. Затем зачетные

минимумы были введены и на средних

семестрах до 6-го вкл. Горн, и

заводской разряды названы фак-тами, а на

горн, в 1907 создано

геолого-разведочное отделение. В 1909 были введены

курсы металлографии и физ. химии, а

в 1915 - золотого дела.

Горнозаводская механика была разделена на

2 курса: горн, и заводской механики.

После февр. 1917 в совет Г.и. были

введены 5 мл. преподавателей, а

весной 1918 -

представители студентов.
После Октябрьской революции 1917

Г.и. не прекратил своего

существования. В наст, время называется С.-Пе-

терб. гос. горн, ин-том (горн, ун-том).

Источники: ПСЗ II. Т. 8. N 6037, 6685;

Т. 9. N 7298, 7299; Т. 23. N 22879; Т. 24.

N 23147; Т. 27. N 26524; Т. 29. N 28485;

Т. 41. N 43076; ПСЗ Ill. Т. 5. N 3139; Т. 16.

N 12662; Т. 25. N 26718; Т. 27. N 29524;

СЗРИ. СПб.,1842. Т. 1, ч. 2, кн. 1. Ст. 142,

145, 148, 447-448; Энциклопедический

словарь /Изд. Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон.

СПб.,б/г. Т. 17; Горн, журнал. 1823. N И;Ло-

ранский А.М. Ист. очерк Горн, ин-та.

СПб., 1873; Ист. обозрение деятельности

Мин-ва гос. имуществ. СПб., 1888. Ч. 5;

Ленинградский горн, ин-т: Юбилейный сб. 1773-

1923. Л., 1926; Выдающиеся ученые Горн, ин-

та. 1773-1948. Л.,1948.

СЛ.Макарова

Горный кадетский корпус 1804-1833 (с

1774 по 1804 - Горное уч-ще). Первое
высшее техн, заведение, основанное

по высоч. указу от 21 окт. 1773 по

ходатайству промышленников в целях

подготовки специалистов для горн,

произ-ва. Начал действовать с 28 июня

1774. Содержался на деньги,

полученные от продажи железа

Гороблагодатских рудников и пожертвований
промышленников. Являлся первым

высшим техн. уч. заведением.

Первонач. был назван уч-щем, а

уч-ся
- дети дворян, горнозаводчиков и

разночинцев
-

горн, студентами.
Состоял в ведении гл. Берг-коллегии
командира, к-рый и распределял
студентов к должностям на казенные з-ды.

Уч-ся выпускались шихтмейстерами и

унтер-офицерами. Принимали в уч-ще
юношей с 15 лет, знавших 2 из 3 яз.

(нем., франц, или латынь), начальный

курс арифметики, химии, геометрии.
В первые годы принимались также

выпускники Моск, ун-та ( см.

Университеты). Одновременно обучалось до
24 казенных уч-ся (из расчета до 6 чел.

на выпуск) и до 30 пенсионеров. С

1776 в уч-ще стали принимать в осн.

детей горн, чиновников, а с 1782

прием из студентов прекратился. Курс

продолжался 4 г., состоял из 7 кл.:

маркшейдерского, математического,

химического, механического,

минералогического, физического и

рисования. По уставу в уч-ще преподавали
только спец, предметы: алгебру и

геометрию, арифметику и

маркшейдерское искусство, минералогию и

металлургию, химию, физику, механику,

гидравлику, рисование, языки.

Каждые полгода студенты держали
экзамены в присутствии членов Берг-кол-
легии и находящихся при ней горн,
штаб- и обер-офицеров. Отличившие-

еся на экзаменах награждались

серебряной медалью. В 1776 в уч-ще был

введен полный гимназический курс

(см. Гимназии). Для наблюдения за

поведением студентов, снабжения их

пищей, соблюдения порядка в уч-ще был

определен гофмейстер.
С 18 окт. 1774 по 1778 при уч-ще

состояло Ученое собрание,
выпустившее неск. томов Горн, словаря и в

переводе на рус. яз. неск. работ по горн,

делу. В 1775 на пожертвования

П.Демидова и Е.Шульгина была открыта

типография, в 1786 переданная в

частное владение.

6 февр. 1783 в связи с ликвидацией

Берг-коллегии уч-ще передано в

ведение C.-Петерб. Казенной палаты, в

1784 - Кабинета е.и.в. (1). В 1787 число

студентов составляло 60, а в 1797 - 80

243



чел. Именным указом от 4 дек. 1784

выпускникам уч-ща присваивался чин 13-

го или 14-го кл. в зависимости от

успехов. Определением их на службу
занимался Сенат. По именному указу от 19

нояб. 1796 уч-ще вновь было передано в

ведение директора Берг-коллегии. На

казенный счет принимались в первую

очередь дети штаб- и обер-офицеров
горн, ведомства. Были организованы

лаборатории для практической работы
и изобретательской деятельности.

Результатами работы могли пользоваться

горн, з-ды: казенные - бесплатно,
частные - по договоренности.

По высоч. утвержденному 18 янв.

1804 докладу министра финансов в

связи с введением Горн, устава уч-ще было

преобразовано в Горн, кадетский
корпус и передано в ведение Деп-та горн, и

соляных дел Министерства финансов
(см. Горный департамент). Делопро-
из-во Г.к.к. велось в 2 отделениях деп-

та. Президент Берг-коллегии, а затем

директор (управляющий) деп-та

одновременно являлся директором Г.к.к.

В соотв. с Горн, уставом 1804 в

корпус принимали детей горн, офицеров и

чиновников с 10 лет, если они не

имели подготовки, с 12 - если они учились

в горн, школах (см. Горные школы и

училища) при з-дах. На свободные

вакансии принимались дети дворян,

обер-офицеров и купцов, в первую

очередь тех, кто имел горн. з-ды.
Воспитанники делились на кадетов,

казенных, пенсионеров и полупенсионеров.
Кадеты находились на гос.

содержании; за казенных платил Кабинет

е.и.в., з-д или горн, начальство;

полупенсионеры за гос. счет обучались и

пользовались учебниками,
пенсионеры находились на полном собственном

обеспечении. Число учеников не было

пост. В 1804 кадетов было 60 чел. в

1810 - НО. Кадетами назывались мл.

уч-ся, ст. - унтер-офицерами. Было

увеличено число

общеобразовательных предметов. На ст. курсах

дополнительно изучалась гражд. и горн,

архитектура, горн, механика и горн, хоз-во,

астрономия и употребление секстанта.

В 1806 Г.к.к. признан высшим уч.

заведением на правах ун-та, а в 1818 уч-ся

Г.к.к. получили права воспитанников

благородных пансионов при Моск,

унте и Гл. пед. институте. 27 сент. 1832

преподаватели горн, и

маркшейдерского искусства, минералогии,

металлургии, пробирного искусства,
монетного дела и химии были уравнены в

правах и жаловании с

преподавателями ун-тов. Выпускники Г.к.к. на 2 г.

отправлялись на з-ды шихтмейстера-
ми с жалованием, но без офицерских
знаков, как практиканты. После про-
из-ва в офицеры 4 наиб, способных

выпускника на 3 г. отправлялись на

практику за границу, после чего

получали следующий чин. Учившиеся на

казенном содержании обязаны были

10 лет прослужить на казенных з-дах.
По указу от 9 марта 1826 горн,
чиновники были уравнены с воен, и все

места по горн, и соляной части стали

занимать выпускники Г.к.к.

Управление Г.к.к. осуществлялось
возглавляемом директором
комитетом в составе: командир, инспектор

над классами, маркшейдер и эконом.

Обязанности гофмейстера были

разделены между маркшейдером
(воспитательная часть) и инспектором (уч.

часть). Под рук. маркшейдера
находились офицеры, гувернеры,
руководившие 3 возрастными отделениями, и

лазаретный корпус. Инспектор
назначался из горн, офицеров или

чиновников, отличившихся в науках, ему
подчинялись преподаватели. В его

обязанности входили: подбор
преподавателей, испытание уч-ся и

распределение их по классам, обеспечение уч.
пособиями. В ведении инспектора

находились минеральный и физический
кабинеты, библиотека, лаборатория.
При Г.к.к. состояли эконом и

казначей, назначавшиеся из горн,

чиновников или раненых воен,

штаб-офицеров. Они ведали ден. суммами,

закупкой вещей, продовольствия и др.
Обеспечение порядка, строит, часть,
содержание зданий и дворов, отопление и

освещение находились в ведении
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лицмейстера, к-рый назначался из

раненых штаб-офицеров.
10 марта 1833 Г.к.к. преобразован в

Горный институт.

Источники: ПСЗ I. Т. 19. N 14048;
Т. 21. N 15160; Т. 22. N 16103; Т. 24. N 17567,
17997; Т. 27. N 20320; Т. 28. N 21133; Т. 30.
N 23894; Т. 31. N 24782; ПСЗ II. Т. 4. N 3338;
Т. 7. N 5617; Т. 8. N 6037; Новый

энциклопедический словарь /Изд. Ф.А.Брокгауз и

И.А. Ефрон. СПб.,б/г. Т. 14;
Энциклопедический словарь /Изд. Ф.А.Брокгауз и

И.А.Ефрон. СПб.,б/г. Т. 17; Горн, журнал.
1923. N 11; Горн, кадетский корпус.
СПб.,1830; Лоранский А.М. Ист. очерк
Горн, ин-та. СПб., 1873; Он же. Краткий
ист. очерк адм. учреждений горн,
ведомства в России. 1700-1900. СПб., 1900;

Ленинградский горн, ин-т: Юбилейный сб. 1773-

1923. Л.,1926.

СЛ.Макарова

Горный округ. 1. 1806-2-я пол. XIX в.

Адм.-тер. единица горн, ведомства, на

к-рой сконцентрированы предприятия
горн, пром-ти. Первые Г.о.
образованы по высоч. утвержденному 13 июля

1806 “Проекту горн, положения” в

целях упорядочения управления
казенными и осуществления надзора за

частными горн, з-дами. Вся территория
гос-ва была разделена на 5 Г.о. (или

отделений): 1-й - з-ды хребта
Уральского; 2-й - з-ды Замосковные; 3-й -

з-ды Олонецкие и Луганские; 4-й -

з-ды Грузинские; 5-й - з-ды Польские.

Кроме того, с 1813 по 1826 существовал

Г.о. Златоустовских з-дов, с 1828 - Г.о.

Колывано-Воскресенских з-дов, с 1830 -

Нерчинский Г.о.

1-й округ включал территории

Пермской, Екатеринбургской,
Оренбургской, Вятской, Казанской и

Вологодской губерний. Адм. надзор за

делами горн, и гражд. ведомств на его

территории осуществляли Пермский и

Вятский ген.-губернатор, хоз.

управление - Пермское горн, правление (см.
Уральское горное правление).

Территория Г.о. была разделена на части во

главе с горн, нач-ками. При них

состояли помощники по числу заводских

округов (1-3 з-да) и бухгалтеры. На

каждом казенном з-де имелись

заводские конторы во главе с

управителями (управляющими), состоявшими в

подчинении у горн, нач-ков. В их

ведении находились штаты, финансы,
обеспечение з-дов всем необходимым

для произ-ва. Горн, начальники

управляли з-дами по части хоз.,

искусственной (производственной), ученой,
судной, гражд. благоустройства, ведали

назначением на должности,

наложением взысканий, мерами по

усовершенствованию машин, суммами,

предназначенными на содержание з-дов. В их

ведении состояли горн, школы (см.

Горные школы и училища), госпитали,

богадельни и горн, полиция. При них

состояли доктор или штаб-лекари.
Горн, нач-ки вели приходные и

расходные шнуровые книги по округам
или з-дам; на основании год. отчетов

контор составляли год. доклады по

горн, правлениям. Содержались нач-

ки и их штат за счет прибыли от

реализации металла. Надзор за частными

з-дами осуществляли заводские

исправники, а управление з-дами было

сосредоточено в руках владельцев.

Заводские селения на территории

1-го округа были переим. в горн,

города. Для привлечения жителей в эти

города им предоставлялись
определенные льготы: право на вечное владение

землей под домами; освобождение от

повинностей (за лиц, состоявших на

горн, службе, повинности платили

з-ды).
Полиция в горн, городах и селениях

подчинялась: на казенных з-дах
-

горн,
нач-кам, на частных - берг-инспекто-
ру. В заводских селениях имелись

полицмейстеры, при них -

гор. управы
благочиния. В хоз. отношении они

зависели от заводского управителя.

Горн, нач-ки в округах и заводские

исправники на частных з-дах

назначались ген.-губернатором или берг-ин-
спектором. Горн, полиция на

казенных з-дах работала под надзором
Нижнего земского суда (см. Земский

суд. 2) и под рук. горн, исправника,

к-рый являлся членом суда. На част-
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дили 3 асессора и 2 штатских

чиновника: аудитор и писец. Помимо этого в

состав правления входили смотрители

рудников, чертежной, музея, куренных
работ, механик, кондукторы, лесничие

и т.д. (всего 45 чел.). Горн, правлению
подчинялись управители з-дов,

смотритель рудников и др. горн. чины.

Распорядок дел в горн, правлении и заводских

конторах устанавливался, по

представлению горн, нач-ка,

главноуправляющим Корпуса горных инженеров.
17 мая 1865 дела, касающиеся

горнозаводского населения, переданы в

общие гражд. и уголов. учреждения. В

Горн, управлении упразднены
должности 2 советников, 3 столонач-ков,

регистратора, архивариуса; по

Олонецкому воен, суду
-

презуса,

аудитора, 3 асессоров; по заводской полиции -

5 полицмейстеров и 4 приставов. По

Луганскому з-ду
-

аудитора,

полицмейстера, письмоводителя полиции и

учителя сел. школы. 6 февр. 1870 надзор
за частной горн, пром-тью в

Олонецкой и Архангельской губ. был

поручен горн, инженеру, командируемому
от Горн, деп-та на правах окружного

инженера, а 28 сент. 1887 утверждена

должность окружного инженера в

горн, правлении. На Олонецкий округ

распространялись все положения,

утвержденные для Уральского Г.о. (см.

Уральское горное правление).
3 февр. 1816 в составе Верховного

груз, правительства для управления

4-м - Грузинским Г.о., включающим

весь Кавказ, - высоч. утвержден штат

Горн, экспедиции (горн, нач-к,

маркшейдер, берг-пробирер, советник из

грузин или армян, секретарь,
переводчик, 2 столонач-ка, писцы по

надобности). В ведении берг-пробирера
состояло горн, казначейство на Ала-

вертском медеплавильном з-де, к-рое

собирало подати и производило прием
'Металла на медных и серебряных
рудниках. Для сношения с Горн,
экспедицией промышленники избирали
3 старшин (голова и 2 помощника) на

положении ратушских судей. Горн,
экспедиция ведала всеми рудниками и

ных з-дах эти функции выполнял

заводской исправник. Он заседал в нижнем

земском суде того уезда, на

территории к-рого располагался з-д. Горн,
инспектор и исправник заведовали

полицией на тех же осн., что и губернатор.
По суд. части з-ды были приписаны к

определенным городам, в суд. органы

к-рых назначались горн, члены.

Гражд. дела в суды направлялись горн,
нач-ком. По уголов. делам горн,

служащие подлежали воен. суду. Все

дела, связанные с горн, делом, поступали
на ревизию в горн, правления, а

оттуда - в Сенат. Апелляции или жалобы

на горн, правление подавались

непосредственно в Сенат. Леса на

территории Г.о., относившиеся к казенным и

частным з-дам, находились в ведении

горн, правления.
В 1813 был назначен горн, нач-к

Златоустовских з-дов и они составили

особый округ. В 1826 он был подчинен

горн, нач-ку Уральского хребта и

вошел в Уральский Г.о.
2-й (Замосковный) Г.о. управлялся

Московским горным правлением.

Поскольку в этом Г.о. имелись лишь

частные горн, з-ды, на него

распространялись все положения, действовавшие

для округов частных з-дов.
Подчинялось Моск. горн, правление
непосредственно Горному департаменту.

3-й (Олонецкий и Луганский) Г.о.
находился на особом положении и

состоял под управлением действит. стат,

советника Гаскойна (Гаскойна). По
штатам Олонецкого горн, правления его

пред, стал горн, нач-к Олонецких з-дов;< «

а в состав вошли: помощник горн, нач-

ка и 3 советника: 2 управляли
отделениями, а 3-й исполнял обязанности презу- ,

са (пред.) воен. суда. Канцелярия управ- <

ления включала секретаря,

регистратора, казначея (он же экзекутор) с

помощником, архивариуса (он же расхрдчик),
2 писцов и 4 горн, кантонистов. Состоят

ло управление из 3 отделений: 1-е-

горнозаводское - из 2 столов; 2-е - по урра-
“

*

влению заводскими крестьянами
- • из’»

3 столов; 3-е - счетное. На правах о*ГдеЧ
ления действовал воен. суд. В него вхо-

*
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з-дами в округе
- металлургическим,

соляными, нефтяными,
каменоломнями и пр., сбором податей, обработкой
и продажей металлов, поступавших в

казну, и др. делами, входившими в

функции горн, правления.
1 июня 1832 по высоч.

утвержденному мнению Государственного
Совета Груз. горн, экспедиция и

Тифлисский Монетный двор были

ликвидированы, а для управления Груз. Г.о.

учреждено Груз. горн, правление при
казенной экспедиции Верховного груз,
правительства в составе советника,

асессора, 2 столонач-ков, 6 канц.

служащих и 4 горн, чиновников для
ведения разведки: маркшейдера, гиттен-

фервальтера, берг-гешворена, шихт-

мейстера. В Тифлисе была учреждена
пробирная палатка для приема

серебра и др. благородных металлов в

слитках или изделиях и клеймения изделий

груз, мастеров. 6 июня 1859 была

образована Канцелярия управляющего

горн, частью на Кавказе во главе с

правителем, в составе 2 помощников,

2 партейских чиновников.

Сведений о 5-м - Польском Г.о.

почти не имеется.

По именному указу 16 апр. 1828

образован Г.о. Колывано-Воскресенских
з-дов, подчиненных Кабинету е.и.в.

(2). Горн, правление этого Г.о.

находилось в Барнауле, возглавлялось горн,

нач-ком, должность к-рого была

совмещена с должностью Томского гражд.

губернатора (см. Алтайское горное
правление). Осн. пром-тью округа
являлась золото- и серебродобывающая,
это определяло особую роль органов

надзора над добычей.
В 1830 Нерчинские рудники из

подчинения Кабинету е.и.в. (2) переданы в

ведение Горн, деп-та и образован
Нерчинский Г.о., управление им

осуществлял ген.-губернатор Вост. Сибири.
25 дек. 1858 по высоч. утвержденному
положению Сибирского комитета

учреждено особое “ревизорство” для

надзора за частными золотыми

промыслами: Ачинским, Минусинским и

Красноярским, а также в Забайкальской обл.

11 февр. 1883 управление
Нерчинским Г.о. изъято из Главного

управления Восточной Сибири, по именному

указу от 9 февр. 1883 были

упразднены горн, управления по Алтайскому и

Нерчинскому Г.о., вновь подчиненных

Кабинету е.и.в., и учреждены

управления Г.о. в составе нач-к округа,

помощников по горн., заводской и зем.

частям, механика (он же архитектор),
окружного лесничего, инженера и

2 чиновников. При окружном
управлении состояли окружные конторы
(34 чиновника по штату),
лаборатория, мед. часть округа. Кроме того, в

Нерчинском Г.о. доп. имелся нач-к

поисковых партий и горн, исправник для
золотых промыслов.

В связи с крест, реформой 60-х годов
XIX в. управление горнорудной пром-
тью на местах было изменено:

территория империи была разделена на горные
области, а Г.о. как тер. единицы
сохранились там, где было

сконцентрировано частновладельческое произ-во.

Источники'. ПСЗ I. Т. 29. N 22208,
22342, 22498, 22531; Т. 30. N 22940, 22976,
23357; Т. 31. N 24688, 24927; Т. 33. N 26116;
Т. 35. N 27328; ПСЗ П. Т. 1. N 255, 643, 687;
Т. 2. N 1022, 1541; Т. 3. N 1960; Т. 4. N 2976;
Т. 5. N 3698, 3760; Т. 6. N 4872; Т. 8. N 5977,
6222, 6543; Т. 14. N 12920; Т. 18. N 17360;
Т. 19. N 17958; Т. 22. N 21203; Т. 26.
N 25753; Т. 28. N 27592; Т. 31. N 30790;
Т. 34. N 35209; Т. 35. N 36185; Т. 37.
N 38178, 38739; Т. 38. N 39995; Т. 39.
N 40761; Т. 40. N 42066, 42108; Т. 42.
N 44350; Т. 43. N 45832; Т. 45. N 48001;
Т. 48. N 51913; ПСЗ Ш. Т. 2. N 931; Т. 3.
N 1846; Т. 6. N 3569; Т. 7. N 4214,4666; Т. 8.
N 4951; Нисселович Л.Н. История заво-

дско-фаб. законодательства Рос. империи.

СПб., 1884. Ч. 2; Ист. обозрение 50-летней
деятельности Мин-ва гос. имуществ.

СПб., 1888. Ч. 5; Иванов П.А. Краткая
история управления горн, частью на Урале.
Екатеринбург, 1900; Лоранский А.М.
Краткий ист. очерк адм. учреждений горн,
ведомства в России. 1700-1900. СПб., 1900;

Мин-во финансов. 1802-1902. СПб.,1903. Ч.
1-2; Пром, политика и управление.

М.,1959; Любомиров П.Г. Очерки по

истории рус. пром-ти. М.,1974.

СЛ.Макарова
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Горный округ. 2. 2-я пол. XIX в.-1917.

Адм.-тер. единица горн, ведомства, на

территории к-рой располагались
частные горно-пром, предприятия;
являлась частью горной области. Число

их в каждой горной области
определялась штатами и особыми

узаконениями. Границы Г.о. определялись или

изменялись решением министра (см.

Горный департамент). Г.о.

возглавлялись окружными инженерами,

к-рые входили в штат соотв. горного

управления горн, областью (там, где
они имелись) или подчинялись

непосредственно Горн, деп-ту. По

положению от 21 дек. 1892, окружные

инженеры в пределах округа осуществляли

надзор за произ-вом на частных горн,

предприятиях, исполнением горн,
постановлений, безопасностью работ,

приобретением, хранением и

использованием взрывчатых веществ,
ведением ревизских книг, правильным
использованием горн, техники и

паровых котлов, строит-вом з-дов и

сооружений на горн, промыслах,
исполнением законов о найме горнорабочих и о

работе женщин и детей, за

своевременным и полным поступлением горн,

податей; оформляли отвод рудничных

площадей на казенных землях;

оказывали содействие владельцам частных

предприятий в ведении работ;
занимались сбором и обработкой горно-техн,
и стат, сведений, составлением

отчетов и представлением их в горн,
управления или в Горн, деп-т; следили за

исполнением уставов о частной золо-

топром-ти, о добыче соли, правил о

нефтяном промысле и об охране
источников минеральных вод. При
окружных инженерах не имелось пост,

штата: в зависимости от объема и

характера работ к ним назначались

помощники, делопроизводители,

отводчики (межевщики), смотрители
соляных разработок и т.д. Маркшейдеры,
состоявшие в штатах Горн, деп-та и

горн, управлений, обязаны были,
помимо произ-ва маркшейдерских
работ, наблюдать в пределах горн,
области за ведением планов рудничной

разработки, составлением таких планов

по заявкам промышленников. Они

пользовались всеми правами,
предоставленными землемерам по межевым

законам. В случае нарушения или

отступления от них на частных горн,

предприятиях они сообщали об этом

окружным инженерам. Горн,

инженеры, командируемые в Сырдарьин-
скую, Ферганскую и Самаркандскую
обл., имели права и обязанности

помощников окружных инженеров. При
горн, управлениях Уральском,
Томском, Иркутском были учреждены
золотоплавные лаборатории, где

производились анализы по заказам гос.

учреждений и частных лиц.

Просуществовали до 1917.

Источники: ПСЗ III. Т. 6. N 3569; Т. 7.

N 4212; Т. 8. N 4951; Т. 11. N 7689; Т. 12.

N 8965, 9182; Т. 14. N 10648; Т. 15. N 11262;

Т. 18.N 14983; Т. 21. N 20922; Т. 23. N 23111,

23776; Т. 27. N 29807; Т. 31. N 35012; Устав

горн, с разъяснениями, циркулярами,

инструкциями, решениями Пр. Сената.

Пг.,1914. Т. 1; Ист. обозрение 50-летней

деятельности Мин-ва гос. имуществ.

СПб., 1888. Ч. 5; Лоранский А.М. Краткий
ист. очерк адм. учреждений горн,
ведомства в России. 1700-1900. СПб., 1900;

Правящая Россия: Полный сб. сведений о правах
и обязанностях адм. учреждений и

должностных лиц Рос. империи. СПб.,б/г. Ч. 3;

Список чинам центр, учреждений горн,

ведомства и подведомственного Горн, деп-ту

надзора за частной горн, пром-тью.

СПб.,1912.

СЛ.Макарова

Горный совет. 1806-1834; 1867-1917 (с
1834 по 1867 - Совет Корпуса горных

инженеров). Образован по высоч.

утвержденному 13 июля 1806 проекту

Горн, положения как структурная
часть Горного департамента

Министерства финансов для рассмотрения

законопроектов, учредительных
документов, решения науч., техн, и строит,

вопросов. Дела на рассмотрение Г.с.

вносились по усмотрению министра

или управляющего горн, экспедицией;

дела Горн, деп-та могли быть

представлены на высоч. утверждение только
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после рассмотрения Г.с. В Г.с.

входили: управляющий горн, экспедицией
( пред.), нач-ки отделений, 2 советника,

командир и инспектор Горного
кадетского корпуса. Берг-инспектор и горн,
нач-ки присутствовали на заседаниях
Г.с. в кач-ве непременных членов,

когда находились в С.-Петербурге. По

предложению министра финансов на

заседания приглашались специалисты

горн, дела и профессора,
компетентные в рассматриваемых вопросах. В

штат Г.с. входили ученый секретарь с

помощником и журналист.
В 1811 в связи с передачей в Мин-во

финансов соляной части и

преобразования Горн, деп-та в Деп-т горн, и

соляных дел, Г.с. был преобразован в

совещательный орган при директоре
деп-та. По положению он был

приравнен к общему присутствию. В Г.с.
входили нач-ки отделений и лица,

приглашаемые директором. Г.с.

рассматривал дела о введении новых или

изменении старых положений, открытии

новых з-дов, приобретении или продаже
казенного имущества, в т. ч.

горнодобывающей и заводской техники; про-
из-ве в чины; составлял год. сметы,

условия на подряды и пр.
В 1834 Г.с. был переим. в Совет

Корпуса горн, инженеров с

сохранением прежних функций. Пред, его стал

главноуправляющий корпуса -

министр финансов. В состав вошли:

директор и вице-директор деп-та, нач-к

Штаба корпуса, неск. членов,
назначенных высоч. властью, нач-ки

отделений. Гл. нач-к Колывано-Воскре-
сенских и Уральских з-дов (см.

Алтайское горное правление, Уральское
горное правление) присутствовали на

заседаниях во время пребывания в С.-

Петербурге. Дела решались
окончательно и большинством голосов. При
совете состоял секретарь,

впоследствии -

правитель дел.
6 июня 1867 Совет Корпуса горн,

инженеров вновь назван Г.с. Функции
и состав его практически не

изменились, но возглавил его директор деп-
та. С 1874 горн, ведомство, в т.ч. и Г.с.,

передано в Министерство
государственных имуществ. Г.с. продолжал

функционировать в том же составе и

кач-ве. С 1883 в его заседаниях

принимают участие директора Горного

института и Геологического

комитета. С 1889 в состав введен зав. зем.-за-

водским отделом Кабинета е.и.в. (2).
В 1885 на Г.с. возложено определение

охранных зон ок. минеральных

источников.

В 1894 в связи с преобразованием
Мин-ва гос. имуществ в

Министерство земледелия и государственных
имуществ было издано новое

положение о Г.с. Его компетенции теперь

подлежали: пректы законоположений

по горн, и соляной части; дела,

передаваемые из Сената на заключение

министра; дела следственные и судные;

вопросы применения горн, устава;

договоры между казной и частными

лицами, касающиеся рудников, горн,

з-дов и соляных промыслов; охрана

минеральных вод; финанс. сметы горн,

ведомства и др. В Г.с., помимо членов,

назначенных высоч. властью, входили

директора Горн, деп-та, Горн, ин-та,

Геологического комитета, нач-к

Петерб. Монетного двора, зав. зем.-за-

водским отделом Кабинета е.и.в.; гл.

нач-к Уральских з-дов и нач-ки

горных управлений присутствовали в Г.с.,
когда находились в С.-Петербурге.
Для обсуждения вопросов общего
характера министру было

предоставлено право назначать соединенное

присутствие совета министра и Г.с. При
Г.с. имелась канцелярия. Решенные

дела поступали в Горн, деп-т для

исполнения.

По указу от 6 мая 1905 горн,

ведомство было передано в Мин-во

финансов, а 27 окт. 1905 - в Министерство
торговли и промышленности.

Работал Г.с. под рук. министра. С 1907 в

Г.с. вошел инспектор по горн, части.

Г.с. был ликвидирован вместе с

Мин-вом торговли и пром-ти в 1917.

Источники: ПСЗ I. Т. 29. N 22208;
Т. 31. N 24197, 24688, 24927; ПСЗ II. Т. 9.
N 6685, 6748; Т. 42. N 44661; Т. 48. N 52910;
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ПСЗ III. Т. 7. N 1349 а; Т. 9. N 6190; Т. 13.

N9701;T. 14. N 10457; Т. 25. N 26172,26851;

Т. 27. N 29193; СЗРИ. Пг.,1914. Т. 1, ч. 2.

Дополнения Ст. 49-55; Новый

энциклопедический словарь /Изд. Ф.А.Брокгауз и

И.А.Ефрон. Т. 9; Правящая Россия:

Полный сб. сведений о правах и обязанностях

адм. учреждений и должностных лиц Рос.

империи. СПб.,б/г. Ч. 1-3; Лоранский А.М.

Краткий ист. очерк адм. учреждений горн,

ведомства в России. 1700-1900. СПб., 1900.

СЛ.Макарова

Горный суд. 1811-1864. Образован в

соотв. с “Общим учреждением
министерств” от 25 июня 1811 в составе

Деп-та горн, и соляных дел

Министерства финансов (см. Горный
департамент) на правах отделения. В

его функции входили: наблюдение за

ведением дел в горн. воен, судах над

служащими горн, з-дов, имевшими

классные воен, и гражд. чины; над

художниками и мастерами
- по уголов.

делам, совершенным в отношении

казны или частных лиц; рассмотрение

дел о нанесении ущерба заводской или

горн, собственности; рассмотрение
взаимных исков казны и частных лиц

по делам горн., заводским, соляным и

монетным; ведение суда и расправа
над людьми всех сословий, живших в

горн, городах, з-дах, рудниках и

принадлежавших им поселениях на осн.

частного горн, устава.
Г.с. состоял из 2 столов: 1-й ведал

делами горн. воен, судов, 2-й -

спорными и исковыми по казенной и частной

собственности. Присутствие Г.с. под

пред, нач-ка отделения действовало в

составе непременного члена и нач-ка

того отделения деп-та, к чьему

ведению относились рассматриваемые
дела. Помимо столонач-ков и их

помощников в Г.с. состоял секретарь с

необходимым числом писцов.
Г.с получал мес., квартальные и год.

ведомости о делах судных и тяжебных,
о делах законченных и незавершенных

по горн. воен, судам и из др. мест, где
они велись. Секретарь Г.с. и столонач-

ки осуществляли наблюдение за

ведением следствия и произ-вом дел и

докладывали присутствию Г.с. Решения

Г.с. докладывались Горному совету.
Решения относительно служащих, не

имевших классных чинов, горн, и

воен. унтер-офицеров утверждались
общим присутствием деп-та; о лишении

чинов и дворянства представлялись в

Совет министров, затем в соотв.

отделение Сената; о присуждении

наказания и пени утверждались в Горн,
совете.

По высоч. утвержденному 1 янв.

1834 “Положению о Корпусе горных

инженеров” был учрежден Горный ау-

диториат, куда передана военно-суд.
часть. Положение об аудиториате было

утверждено 9 апр. 1837. В соотв. с этим

1-й стол Г.с. был ликвидирован и дела

из него переданы во вновь

образованный аудиторский стол. В ведении Г.с.

остались дела тяжебные, исковые,

апелляционные, переданные из Сената

на заключение главноуправляющего

Корпуса горн, инженеров;
следственные и судные, поступавшие из палат

уголовного суда. Велись дела прежним

порядком, решения Г.с. передавались

на рассмотрение в Горн, совет.

В 1863 был упразднен Штаб

Корпуса горн, инженеров и состоявший при
нем Горн, аудиториат. В 1864 для

Горн, деп-та Мин-ва финансов были

составлены новые штаты. При этом

из 2 отделений штаба и канцелярии
деп-та было образовано
инспекторское отделение, в связи с чем Горн, суд
был ликвидирован.

Синонимы:

Отделение горного суда; Судное

отделение

Источники: ПСЗ I. Т. 31. N 24688; ПСЗ
II. Т. 9. N 6685; Т. 12. N 10114; Т. 38. N

39487; Горн, энциклопедия. М.,1986. Т. 2;

Лоранский А.М. Краткий ист. очерк адм.

учреждений горн, ведомства в России.

1700-1900. СПб.,1900.

СЛ.Макарова

Горный ученый комитет. 1825-1834,
1863-1917 (с 1834 по 1863 - Ученый

комитет Корпуса горных инженеров).

Учрежден по высоч. утвержденной 28
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февр. 1825 докладной записке

министра финансов при Горном кадетском
корпусе в целях издания “Горн,
журнала” (техн, и производственный
журнал, 1-й номер к-рого вышел в 1825

под назв. “Горн, журнал, или Собр.
сведений о горн, и соляном деле, с

присовокуплением новых открытий по

наукам, к сему предмету
относящимся”). Кроме того в функции Г.у.к.
входило рассмотрение проектов и

предложений по техн, части. В Г.у.к. состояли
действит. члены и чл.-корры. В горн, и

заводских округах создавались горн,
об-ва, к-рые работали под пред. горн,
нач-ков и фактически являлись

отделениями Г.у.к.; в них обсуждались
доклады их членов и подготовленные для

“Горн, журнала” статьи.

Первые члены Г.у.к. были
назначены министром финансов: вице-дирек-

тор Горного департамента

Министерства финансов, командир
Горного кадетского корпуса, нач-к

чертежной деп-та (все в чине обер-берг-гаупт-
мана 5-го кл.); нач-ки отделений деп-
та, проф. минералогии (в чине обер-
берг-мейстера 7-го кл.), служащий
лаборатории Монетного двора,
надворные советники (обер-берг-пробирер
деп-та, проф. химии, обер-гиттенфер-
вальтеры 8-го кл.), советник С.-Пе-

терб. Казенной палаты;
преподаватели горн, и маркшейдерского дела,

металлургии и пробирного искусства
Горн, кадетского корпуса. В

дальнейшем члены Г.у.к. избирались из чл.-

корров, к-рых утверждал министр

финансов. Члены могли быть выбраны и

из лиц, не служащих по горн,

ведомству. Жалованья члены Г.у.к. не

получали. Пред. Г.у.к. являлся директор Горн,
деп-та. Он назначал в него особых

сотрудников
- горн, офицеров, при

к-рых состояли 2 секретаря,

утверждаемых министром. При Г.у.к. имелся

особый рисовальщик. Чиновники для

переписки назначались из деп-та.

В 1834 Г.у.к. переим. в Ученый

комитет Корпуса гор. инженеров во главе

с нач-ком Штаба Корпуса горных
инженеров или директором Горн, деп-та -

по старшинству в чине. Функции
оставались прежними, но члены не

избирались, а назначались. В 1863 комитет

снова был переим. в Г.у.к. В 1867

Корпус горн, инженеров был ликвидирован
и Г.у.к. перешел в ведение Горн, деп-та.

В 1873 вместе со всем горн, ведомством

был передан в состав Министерства
государственных имуществ с

сохранением прежних функций.
В 1883 в Г.у.к. в кач-ве

непременных членов вошли нач-к С.-Петерб.
Монетного двора, член Кабинета

е.и.в. (2) по горн, части, директоров

Горного института и

Геологического комитета, в 1889 - зав. зем.-заво-

дским отделением Кабинета е.и.в.

В 1894 Г.у.к. передан в

Министерство земледелия и государственных
имуществ, расширен и преобразован.
Гл. его задачей оставалось издание

“Горн, журнала”, в функции также

входило рассмотрение дел по

применению правил о горн, работах, о

постройках в заводских округах и в

округах минеральных вод, дел по

горнозаводской части, передаваемых из

Кабинета е.и.в. (2), проектов и смет

горнозаводского строит-ва, планов работ

горн, з-дов, наблюдение за

геологоразведочными работами, развитием

горн, техники, рассмотрение уставов,

программ горн. уч. заведений, техн,

инструкций для чинов горн, надзора и

пр. Заключения комитета через Горн,
деп-т представлялись министру. Г.у.к.
занимался также сбором, обработкой
и публикацией стат, сведений по горн,

пром-ти. Возглавлял его директор

Горн, деп-та или лицо, назначенное

императором. Непременные члены из

горн, инженеров назначались и

увольнялись императором по

представлению министра. Помимо них в Г.у.к. в

кач-ве непременных членов входили:

вице-директор Горн, деп-та,

директора Геологического комитета и Горн,
ин-та, нач-к С.-Петерб. Монетного

двора, заведующий зем.-заводским

отделом Кабинета е.и.в. (2),
представители Военного и Морского

министерств, представители горн,
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ства в Артиллерийском и Морском
техническом комитетах, инспектор

по горн, части. Гл. нач-к Уральских
з-дов и нач-ки горных управлений
присутствовали на заседаниях Г.у.к.,
когда находились в С.-Петербурге. Для
обсуждения дел, имеющих отношение

к общему устройству горн, ведомства,

министр мог назначить соединенное

присутствие Горного совета и Г.у.к.
При Г.у.к. была создана комиссия по

изучению причин несчастных

случаев.

По указу от 6 мая 1905 горн,

ведомство, в т.ч. и Г.у.к., было передано в

Мин-во финансов, 27 окт. 1905 - в

Министерство торговли и

промышленности.

Г.у.к. прекратил свое

существование одновременно с ликвидацией мин-

ва в 1917.

Источники: ПСЗ П.Т. 1. N 705; Т. 4.

N 3338; Т. 9. N 6685, 6747; ПСЗ III. Т. 7.

N 1349 а; Т. 9. N 6190; Т. 13. N 9701; Т. 14.

N 10457; Т. 25. N 26172, 26851; Т. 27.

N 29193; Об издании горн, журнала и

учреждении Ученого комитета по горн, и соляной

части. СПб., 1825; Лоранский А.М. Ист.

очерк Горн, ин-та. СПб., 1873; Он же.

Краткий ист. очерк адм. учреждений горн,
ведомства в России. 1700-1900. СПб., 1900;

Правящая Россия: Полный сб. сведений о правах

и обязанностях адм. учреждений и

должностных лиц Рос. империи. СПб.,б/г. Ч. 1-3;
Ист. обозрение 50-летней деятельности
Мин-ва гос. имуществ. СПб., 1888.

СЛ.Макарова

Гороблагодатское горное начальство

см. Горное начальство.

Город см. Губернский город, Уездный

город, Безуездный город,
Заштатный город.

Городовая канцелярия. 1 см.

Канцелярия от строений.

Городовая канцелярия. 2 см.

Воеводская канцелярия.

Городового дела приказ см. Приказ
городового дела.

Городовой приказ. [1577]-1583/1584.
Впервые упомянут в 1577. Ведал
строит-вом укреплений, городов и

отдельных зданий, отводом мест под
сооружения. В ходе Ливонской войны (1558-

1583) занимался также

комплектованием и снабжением гарнизонов

артиллерией, провиантом и боеприпасами,
укреплением завоеванных городов, а

возможно, и общим управлением
части занятых территорий (Лифляндия).
Отделение приказа, также

называвшееся Г.п., находилось тогда в Кокен-

гаузене. С 1583/1584 Г.п., возможно,

был преобразован или переименован в

Приказ каменных дел.

Источники: Богоявленский С.К.
Приказные судьи XVII в. М.,1946; Буганов В.И.

Документы о Ливонской войне // ИА. 1962.
N 43; Он же. Мат-лы ЦГАДА как источник

по истории управления Прибалтикой в

годы Ливонской войны Ц АЕ за 1968. М.,1970;
Он же. О Городовом приказе в России

XVI в. // Вопр. истории. 1962. N 10; Он же.

Переписка Городового приказа с

воеводами Ливонских городов // АЕ за 1964.

М.,1965; Зимин А.А. О сложении

приказной системы на Руси // Доклады и

сообщения Ин-та истории АН СССР. М.,1954.

Вып. 3; Устюгов Н.В. Эволюция
приказного строя Рус. гос-ва // Абсолютизм в

России. М.,1964; Яковлева О.А. К статье “Мат-

лы по истории рус. техники в

неопубликованной летописи 1 четв. XVII в.”// Известия
АН СССР. Отд. техн. наук. 1951. N 3.

Ю.М.Эскин

Городовой суд. 1 см. Городской суд.

Городовой суд. 2 см. Меньший нижний

суд.

Городовой суд. 3 см. Нижний суд.

Городовые магистраты и ратуши. 1.

1720-1775. Местные учреждения по

управлению посадским населением в

уездных городах, слободах, крупных
торг.-пром. селах. Г.м.и р. возникли в

1720-1724 (большинство в 1721-1722)
на осн. именного указа от 15 февр.
1720. С момента образования под назв.

городовых магистратов до нач. 1727
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они действовали как органы,
формально не зависимые от остальных

гор. учреждений: находились в

ведении Главного магистрата и состояли

под контролем магистратов в городах
-

центрах провинций. 24 февр. 1727 все

магистраты были переим. в ратуши и

непосредственно подчинены
губернским и воеводским канцеляриям. При
восстановлении в 1743 упраздненного
в 1727 Гл. магистрата “магистратам в

городах” было предписано быть “на

прежних осн.”, но вместе с тем

введено разделение их на губернские (1),
провинциальные магистраты и

городовые, причем статус губ. и провинц.

получили бывш. ратуши в городах -

центрах губерний и провинций. Г.м. в

остальных адм. и торг, центрах часто

продолжали именовать ратушами
-

особенно прочно это название

закрепилось за магистратами
малонаселенных посадов. В системе “гор.”
учреждений 1743-1775 Г.м.и р.,

подчиненные, кроме Гл. магистрата,
последовательно губ. и провинц. магистратам,
составили низшее звено.

Одновременно они сохранили подотчетность

канцеляриям местных “правителей”, а под

наблюдение им (в городах с развитой
торговлей) в 1754 были переданы
существовавшие ранее при таможнях

словесные суды.
Подведомственность, структура,

функ-ции и орг-ция делопроиз-ва Г.м.и

р. были определены Регламентом, или

Уставом, Гл. магистрата от 16 янв.

1721, Инструкцией магистратам,
опубликованной в кон. дек. 1724,
уточнялись и пересматривались в актах 1720-

1760-х годов о городах и их

“гражданах”. Роль общего служебного устава,
регулировавшего внутр, устройство и

оформление документов, играл для

Г.м.и р. и Генеральный регламент от

28 февр. 1720. Численность Г.м.и р.
(кроме ставших впоследствии

провинц. и губ. магистратами) в 1720-е-

1775 оставалась относительно пост.,
колеблясь прибл. от 90 до 110.

Структура Г.м.и р. включала

присутствие, канцелярию и внеканц.

служителей, численность к-рых должна была

определяться численностью посадских

дворов (ок. 10 на 500 дворов). На

практике она определялась не величиной, а

мат. благосостоянием посада,

оплачивавшего все категории служащих, и

колебалась от 3 до 64 чел. Члены Г.м.и р.

(президент, должность к-рого в 1744

была упразднена, бургомистры,
ратманы и ратсгеры) выбирались из

купечества для совместного решения всех дел,

кроме суд. (для их ведения

рекомендовалось выделять одного из членов, по

возможности, “с товарищами”).
Службу в присутствии сначала

предполагалось сделать пожизненной, в 1731 был

установлен 3-летний срок, к-рый в

действительности мог длиться много лет,

причем с освобождением от должности

терялись права на соотв. ей чин, но за

многолетнюю службу в Г.м.и р. можно

было просить о получении дворянства.

Канц. служители (секретари,

канцеляристы, подканцеляристы, копиисты)

выбирались из посадских, а в сторожа и

рассылыцики брали беднейших
“подлых” посада, чтобы они из своего

жалованья платили положенные подати.

Г.м.и р. осуществляли: раскладку и

обеспечение взимания в пределах

посада всех видов налогов и пошлин, гос.

прод. и др. поставок, орг-цию ден. и

натуральных откупов и подрядов; запись

в купечество и цехи, выяснение

численности и имущественного положения

тяглецов, перевод “на жительство” в

др. города и исключение из посада в

связи с изменением сословной

принадлежности; контроль за наборами
рекрутов и работных людей, несением

торг.-пром. населением иных

повинностей, а также за ходом посадских

выборов и службой выборных должностных
лиц (бургомистров, ларечных и

целовальников при кружечных дворах,
таможнях, ярмарках, окладчиков и

сборщиков при оброчных статьях, соляных

голов и др.); удовлетворение запросов
центр, и местных учреждений в

присылке счетчиков к приему ден. казны и

выборных для др. поручений; оценку и

опись выморочного имущества
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ских людей и имущества, подлежащего

конфискации по вексельным искам;

выдачу паспортов, свидетельств и

аттестатов, разрешающих торговать,

участвовать в откупах и подрядах;

установление границ посада с имениями др.

землевладельцев (чаще всего

помещиков и монастырей), межевание гор.
земли, отвод участков под дворы, лавки и

ф-ки; надзор за законностью торг,

операций, правильностью мер и весов,

продажей продуктов питания и

медикаментов, сбор сведений о ценах на хлеб

и продовольствие; командирование

ремесленников в др. города для проф.
совершенствования; частичное

финансирование строит-ва и ремонта зданий

ратуш, постоялых дворов, церквей,

мостов, разных гор. сооружений; нек-

рые меры по благоустройству (в осн.

по соблюдению чистоты на улицах,

борьбе с пожарами) и поддержанию

общественного порядка (в городах, где
не было полицмейстерских контор,
Г.м. и р. отвечали за всю полицию,

состоявшую из сотских, пятидесятских,

десятских и др. выборных); содержание
лекарей; сыск уклонявшихся от уплаты

налогов, явки в суд и т.п. из числа

подведомственных магистратам лиц и всех

беглых, беспаспортных, преступников
и раскольников; расследование

злоупотреблений всех выборных
должностных лиц, в т.ч. служащих Г.м. и р.;

рассмотрение вексельных исков, ведение

гражд. и уголов. дел и отстаивание прав

“граждан” посада от произвола
местных властей и воинских команд.

Полнота осуществления

перечисленных функций и значение

магистратов в конкретном городе были

обусловлены политико-экон, положением

последнего, степенью могущества

купечества и разными частными

причинами (в первую очередь, личными

отношениями воевод и “магистратских
членов”). В, ряде городов Г.м. и р.
разделяли с воеводскими (до 1727 с про-

винц.) канцеляриями все сферы
управления. Гораздо чаще Г.м.и р. попадали

в полное подчинение канцелярий при
“нач-ках” уездов и провинций вплоть

до превращения в их исполнительные

органы по сбору налогов, учету торг.-

пром. населения и принуждения его к

казенным и гражд. службам. Во
всяком случае Г.м.и р. всегда больше

зависели от канцелярии “своего”

воеводы, чем от вышестоящего магистрата.

Г.м .и р. перекратили существование в

результате реорганизации управления

городами согласно “Учреждению о

губерниях” от 7 нояб. 1775. Упразднение
Г.м. и р. происходило не по мере

открытия новых Г.м. и р. (см. Городовые

магистраты и ратуши. 2.), а обычно

неск. позже. Большинство Г.м. и р.
было ликвидировано по окончании

дел в 1778-1779.

Источники: ПСЗ I. Т. 6-17, 19-20;
Кирилов И.К. Цветущее состояние Всерос. гос-ва

/ Подгот. Л.А.Гольденберг; Под ред.
Б.А.Рыбакова и др. М., 1977; РГАДА. Ф.

724, 786, 796 и др.; Дитятин И. Устройство
и управление городов России. СПб., 1875. Т.

Г, Кизеветтер А.А. Посадская община в

России XVIII ст. М.,1903; Готье Ю.В.

История обл. управления в России от Петра I до
Екатерины II. М.,1913. Т. 1.

М.В.Бабич

Городовые магистраты и ратуши. 2.

1775-1885. Местные адм.-суд.

учреждения, осуществлявшие управление
посадским населением. Созданы на

осн. “Учреждения о губерниях” от

7 нояб. 1775. Магистраты находились

в городах, а ратуши
- в слободах и

крупных торг.-пром. селах. На

протяжении всего срока деятельности Г.м.и

р. не прекращался процесс их создания

и упразднения, замена магистратов

ратушами и наоборот. Деятельность
Г.м.и р. регламентировалась
“Учреждением о губерниях”, Городовым
положением 1785 и указами Сената.

Г.м.и р. создавались как суд.

учреждения для ведения уголов. и гражд. дел

купцов и мещан, а также заменяли

коммерческие суды там, где их не

было. Одновременно осуществляли нек-

рые адм. функции: взимали подати,
обеспечивали проведение рекрутского

набора и т.д.. С 1785, по Городовому
положению, ведали орг-цией выборов
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на должности цехового управления и

утверждением лиц, избранных на эти

должности, приемом мастеровых в

цехи, записью в купечество и мещанство,

выдачей купцам свидетельств на

вступление в подряды, выдачей купцам и

мещанам паспортов, оформлением

договоров о найме, надзором за

иногородними торговцами и

промышленниками, орг-цией еженедельных гор.

торгов, ведением книг гор. земель и

строений для выдачи справок при их

покупке, утверждением купчих на

недвижимость, освидетельствованием

кач-ва товаров, выдачей мер и весов.

Члены Г.м. и р. принимали участие в

освидетельствовании соляных

магазинов, свидетельствовании и

запечатывании крепких напитков. В

дальнейшем к указанным функциям
прибавились выдача книг маклерам и

нотариусам и их ревизия. Под руководством
Г.м. и р. состоял совесный суд. В

небольших насел, пунктах, где не было

городских дум, Г.м. и р. осуществляли
местное самоуправление в полном

объеме. Конкретные Г.м.и р. имели

кроме того функции, обусловленные
особенностями насел, пункта. В

областях с преобладающим нерус.
населением создавались соотв. Г.м.и р., напр.

татарская ратуша в Казани, греч.
магистрат в Нежине. В городах Кавк,

обл. с 1827 не существовало

магистратов; их дела велись в окружных судах.
По делам местного самоуправления
Г.м. и р. могли обращаться в

губернские магистраты (2), по суд. делам

апелляционной инстанцией для них

служили палаты уголовного и

гражданского суда. В соотв. со ст. 178

Городового положения Г.м.и р.
подчинялись гор. думам, а на деле выступали
как равноправные учреждения.

Г.м. и р. состояли из присутствия и

канцелярии. В присутствие входили 2

бургомистра и 4 ратмана, избираемые
на 3 г. Бургомистры приравнивались к

чиновникам 11-го кл., ратманы - 13-го

кл. При гор. магистратах состояли

прокурор и 2 стряпчих: по уголов. и

гражд. делам. Канцелярию возглавлял

секретарь. В зависимости от величины

насел, пункта и кол-ва дел магистраты
могли делиться на деп-ты. Гор.
магистраты столиц, напр., имели 4 деп-та:

адм., уголов. суда, вексельных дел и

тяжбенных дел. Указом от 18 дек.

1785 число деп-тов было сокращено

до 2, но оставлено право создавать при

необходимости новые деп-ты. На Ев-

роп. части территории России Г.м.и р.

были упразднены указом от 13 апр.

1866 в связи с суд. реформой; их дела

были переданы в гор. думы и уездные
суды. В Сибири Г.м. и р. были

упразднены указом от 21 июня 1864, а

окончательно - указом от 25 февр. 1885.

Источники: ПСЗ I. Т. 20. N 14364,
14392, 14428, 14939, 15078; Т. 22. N 15917,
15932, 15980, 16219; Т. 24. N 17594, 17830;
Т. 25. N 18662, 18663, 18821, 18822; Т. 27.
N 20099; Т. 41. N 43183; ПСЗ II. Т.1. N 183;
Т. 6. N 4256; Т. 7. N 5154; Т. 8. N 6158; Т. 39.
N 41698; Т. 41. N 43183; Кизеветтер АЛ. Го-

родовое положение Екатерины И. М.,1909;
Он же. Местное самоуправление России в

IX-X1X вв. Пг., 1917.
М.В.Белъдова

Городская дума. 1870-1918. Выборный

распорядительный орган гор.

самоуправления. Созданы на основании

“Городового положения” от 16 июня 1870.

Состояли из гласных, избираемых раз
в 4 г. налогоплательщиками, к-рые

для участия в выборах разделялись на

3 избирательных собрания (крупных,
средних и мелких

налогоплательщиков), избиравших по равному числу

гласных и плативших каждая по

1/3 суммы гор. налога.

Председательствовал в Г.д. гор. голова,
избиравшийся из числа гласных.

“Городовое положение” от 11 июня

1892 заменило для избирателей
налоговый ценз имущественным.
Избирательные права получили те жители

города, к-рые имели недвижимое

имущество, оцененное особой оценочной

комиссией в столицах и городах с

населением св. 100 тыс. чел. на сумму не

менее 3 тыс. руб., в губернских
городах - 1-1,5 тыс. руб. (в зависимости от

размера города), в уездных городах -
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300 руб. В число избирателей
включались владельцы торг.-пром. заведений,
имевшие гильдийские свидетельства.
По положению, в работе Г.д.
участвовали с правом голоса пред, местной

уездной земской управы и депутат от

духовного ведомства. На заседания

Г.д. по распоряжению гор. головы

приглашались специалисты, не

принадлежавшие к составу гласных.

Г.д. занималась вопросами

благоустройства города (транспорт,
освещение, отопление, канализация,

водопровод), заведовала школьным, мед.

благотворительным делом, торговлей,
кредитом, устанавливала гор. сборы и

налоги, переводила натуральные
налоги в ден., обсуждала предложения о

займах, принимала пожертвования,

рассматривала и утверждала отчеты о

заведовании гор. имуществом,

утверждала смету доходов и расходов. Г.д.

определяла порядок деятельности

Городской управы, снабжала

инструкциями, контролировала деятельность,

определяла размер оклада
должностным лицам.

Заседания Г.д. назначались по

усмотрению гор. головы, по требованию
губернатора, по желанию 1/5 гласных.

По “Городовому положению” 1870,
Г.д. обязана была представлять копии

всех решений губернатору. “Городо-
вое положение” 1892 усилило

контроль со стороны губернатора. Он

утверждал постановления Г.д. об
установлении расценок на плановые гор.
земли, об условиях выкупа состоящих в

бессрочной аренде усадеб, о займах.

Постановления Г.д. о переложении
натуральных земских повинностей в

ден., о принятии на общественные

средства города содержания и

устройства мостовых, тротуаров, об

отчуждении недвижимых имуществ
утверждались министром внутр, дел.

Губернатор мог остановить исполнение

постановлений Г.д., если они не

согласовывались с законами или не соотв. гос.

нуждам.

Петрогр. и Моск. Г.д. были

распущены декретами Советской власти от

3 (16) и 16 (29) нояб. 1917. В др.
городах Г.д. прекратили свое

существование с созданием гор. Советов рабочих,
солдатских и крест, депутатов.

Источники: ПСЗ II. Т. 45. N 48498; ПСЗ
III. Т. 12. N 8708; Декреты Советской
власти. М.,1957. Т. 1. N 65, 67; Мыш М.И. Горо-
довое положение 11 июня 1892 с

относящимися к нему узаконениями. 8-е изд. Пг.,1915;
Мат-лы, относящиеся до нового

общественного устройства в городах империи (Городо-
вое положение 16 июня 1870). СПб., 1877.

Т. 1-3; Пажитнов К.А. Гор. и земское

самоуправление. СПб.,1913; Пичета В.И. Гор.

реформа 1870 // Три века. М.,1913. Т. 6;

Шрейдер Г.И. Город и Городовое положение
1870 // История России в XIX в. СПб., 1908-
1909. Т. 4; Он же. Гор. контрреформа 11
июня 1892 // Там же. СПб., 1909. Т. 5; Зайонч-

ковский ПА. Рос. самодержавие в кон. XIX

столетия. М.,1970; Нардова ВА.
Самодержавие и городские думы в кон. XIX - нач.

XX вв. СПб., 1994.
Ю.С.Воробьева

Городская полиция см. Городское
полицейское управление.

Городская управа. 1870-1917.
Исполнительный орган гор. общественного

самоуправления. Созданы согласно

“Городовому положению” от 12 июня

1870. Этим актом, а также принятым в

1892 новым “Городовым положением”

определялись порядок образования

Г.у., состав, структура, круг
полномочий. Г.у. состояла под пред. гор.
головы из членов, избираемых Городской
думой. По “Городовому положению”

1870, Г.у. состояла из 2 членов, а

положение 1892 дало право Гор. думе
увеличивать их число: в губернских
городах - до 3, в городах с населением св.

100 тыс. - до 4, в столицах
- до 6. В

небольших уездных городах Г.у. могли

не учреждаться, в этом случае
обязанности управы с разрешения министра

внутр, дел возлагались на гор. голову.
По положению 1870, члены Г.у.
считались должностными лицами, по

положению 1892 - состоявшими на гос.

службе; они не могли быть

родственниками; на должности членов Г.у. в

случае их временного отсутствия или
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досрочного выбытия избирались
кандидаты по выбору Гор. думы. Срок
службы членов Г.у. определялся
городовыми положениями в 4 г. Через
каждые 2 г. половина членов Г.у.
выбывала по очереди и замещалась вновь

избранными, к-рыми могли быть и

выбывшие ранее (через первые 2 г.

половина членов Г.у. выбывала по

жребию). Утверждение в должностях

членов Г.у. положением 1892 было

предоставлено повсеместно губернатору.
Круг компетенции Г.у. определялся

городовыми положениями и

инструкциями Гор. думы, а распределение дел

между членами - самой управой. На

Г.у. возлагались адм. задачи, а также

вопросы гор. хоз-ва и общественного

управления: ведение дел, связанных с

благоустройством города, изыскание

мер к улучшению его хоз. положения,

сбор необходимых сведений для Гор.
думы, составление проектов гор. смет,

взимание и расходование гор. сборов,
определение сроков и правил
отчетности подчиненных ей лиц и

учреждений. Отчеты о своей деятельности Г.у.

представляла в Гор. думу. Являясь
исполнительным органом, Г.у. обладала
и нек-рой распорядительной властью:

утверждала планы частных зданий в

пределах города, выдавала
разрешения на перестройки и капитальные

исправления, решала вопросы
устройства безвредных пром, предприятий,
общественных купален и пр. Для
принятия решений в чрезвычайных случаях,
а также для ведения отдельных

отраслей гор. хоз-ва при Г.у. учреждались
особые временные или пост,

исполнительные комиссии из числа членов

управы и горожан, обладавших
избирательным правом, под пред, одного из

членов Г.у. По “Городовому
положению” 1892, по предложению головы

дума могла избирать в пред, комиссии

особое лицо. В этом случае пред,
комиссии мог присутствовать на

заседаниях Г.у. при рассмотрении
подконтрольных ему вопросов. “Городовое
положение” 1892 на Г.у., особые
комиссии или отдельных членов возлага-
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ло также заведование делами уч.

заведений, содержавшихся на местные

средства. Вопросы, обсуждавшиеся в

Г.у. коллегиально, решались
большинством голосов (по “Городовому
положению” 1892, при равенстве
голосов голос пред, давал перевес), однако

в случае несогласия гор. голова

останавливал рассмотрение дел и

представлял их на рассмотрение губернатору,
а затем - в Губернское по городским
делам присутствие. Решения
последнего как органа надзора за Г.у. и Гор.
думой были обязательны для Г.у. В

случае несогласия с решениями Гор.
думы “Городовое положение” 1870
предоставляло Г.у., по заключению

большинства ее членов, право

приостанавливать их, но при подтверждении

Гор. думой своего решения Г.у. была

обязана исполнить его. “Городовое
положение” 1892 усилило надзор за

Г.у. со стороны местной

администрации, полностью ликвидировав
самостоятельность Г.у., подчинив их

надзору губернатора. Почти одновременно
с положением 1892 были утверждены,
на основе его ст. 22, правила об

упрощенном управлении в тех гор.
поселениях, где высоч. утвержденным
положением Комитета министров было

признано невозможным ввести

общественный порядок управления из-за

недостаточности гор. средств, ввиду

характера занятий населения и

степени развития торговли и промыслов:
17 дек. 1893 - в Иркутской, Псковской,
Тифлисской, Тобольской, Томской
губ. и Забайкальской обл.; 6 мая 1894 -

в городах Степного

генерал-губернаторства и Гродненской губ. Здесь
Г.у. заменялась гор. старостой с одним

или 2 помощниками.

Деятельность Г.у. завершилась в

1917 постановлением Временного

правительства от 16 апр. 1917 о новых

органах гор. самоуправления, в соотв.

с к-рым Г.у. поручалось составить

списки избирателей по новым участкам.

Источники: ПСЗ I. Т. 12. N 8708; Т. 13.
N 10167; Т. 14. N 10341, 10584; Т. 45.
N 48498; Дитятин И.И. Устройство и уп-



равление городов России. СПб., 1877. Т. 2;

Ивановский В.В. Рус. гос. право.

Казань,! 896. Т. 1. Вып. 2; Вестник Временного
правительства. 1917. Апр. _ л _

Т.Ю.Просянкина

Городские училища. 1872-1918.
Всесословные начальные уч. заведения

открытого типа в системе

Министерства народного просвещения.
Учреждались по “Положению о гор. уч-щах” от

31 мая 1872 вместо уездных училищ с

целью дать детям всех сословий

религиозно-нравственное воспитание и

начальное образование. Г.у.
содержались на казенный счет и средства

земств, гор. и сословных об-в и

частных лиц. Обучение в Г.у. было

платным, размер платы устанавливался

инспектором нар. уч-щ.
Малообеспеченные ученики освобождались от

платы. Собранные суммы считались

собственностью Г.у. и могли

расходоваться с разрешения попечителя

учебного округа (по представлению
инспектора нар. уч-щ) на вознаграждение

учителям, пособие уч-ся, оставшимся

для стажировки, и др. нужды.
Согласно положению 1872 Г.у.

разделялись на начальные с 3-летним

сроком обучения, действовавшие по

уставу 1828, и Г.у. с полным курсом и

6-летним сроком обучения. Первые

представляли собой школы

элементарной грамоты, аналогичные

уездным уч-щам, и в таком виде

существовали до революции, вторые были

одно-, двух, трех- и 4-классные. Вопрос о

кол-ве классов решался попечителем

и утверждался министром нар.
просвещения. В одноклассном Г.у. уч-ся
разделялись на 3 последовательные

отделения и оставались в каждом по 2 г. В

2-классном курс 1-го кл. продолжался

4 г. и уч-ся разделялись на 2

последовательных отделения, курс 2-го кл.

продолжался 2 г. В 3-классном Г.у.
были 2-годичные курсы каждого кл. В

4-классном имелись 2-годичные курсы
в двух первых классах и одногодичные -

в двух последних классах.

Во всех Г.у. преподавались: Закон

Божий, чтение (вкл. чтение на церков-

но-слав. яз.), письмо, рус. яз.,

арифметика, геометрия, география, отеч.

история с элементами всеобщей

истории, начала естествознания и физики,
черчение, рисование, пение,

гимнастика. При желании и ассигновании

половины средств желающие могли сверх
того обучаться ремеслам или изучать

(с разрешения министра нар.

просвещения) доп. предметы. При всех Г.у.
можно было открыть платные

вечерние и воскресные курсы для взрослых.

Для этого требовалось разрешение
попечителя уч. округа. В каждом Г.у.
полагались законоучитель и число

учителей, равное кол-ву классов.

Каждый учитель преподавал в своем

классе все предметы, кроме Закона

Божия, пения и гимнастики. Пение и

гимнастику преподавали особые учителя

или штатные за особую плату.
Законоучитель назначался инспектором

нар. уч-щ по согласованию с

архиереем и утверждался в должности

попечителем уч. округа. В одноклассном Г.у.
кроме учителя полагался по штату

помощник учителя и еще по одному

помощнику учителя на каждые 30 чел.

сверх нормы (50 учеников).
Учителями Г.у. были, как правило,
выпускники учительских ин-тов или лица,

выдержавшие соотв. экзамен. Учителя

утверждались в должности

попечителем уч. округа. Один из учителей по

представлению инспектора нар. уч-щ
назначался заведующим Г.у. и

утверждался в должности попечителем уч.

округа. В 3- и 4-классных Г.у. такие

учителя назывались инспекторами Г.у.

Учителя, законоучитель и инспектора
считались состоящими на гос. службе.
Зав. и инспектора Г.у. отвечали за

порядок и успеваемость и подчинялись

инспектору нар. уч-щ, к-рому они

обязаны были представлять ежегод.
отчет о состоянии уч-ща. При Г.у.
имелся также пед. совет, ведавший
уч.-воспитательной работой и хоз. частью,

к-рый под пред, инспектора или зав.

ежемес. собирался на заседания. В

ведении пед. совета находились прием,

обсуждение успехов, перевод учени-
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ков, выдача аттестатов, выбор и

приобретение уч. пособий, расходование
спец, средств. Конфликты между
инспектором или зав. и пед. советом

разрешал инспектор нар. уч-щ. Кроме
того, в каждом Г.у. имелся почетный

смотритель. В Г.у., содержавшихся за

счет казны (правительственных), он

назначался инспектором нар. уч-щ, (в
земских - избирался гор. или земским

об-вом) сроком на 3 г. и утверждался
попечителем уч. округа. Почетный

смотритель Г.у. имел право голоса на

пед. совете.

В Г.у. принимались дети не моложе

7 лет всех сословий и

вероисповеданий. Дети 10-14 лет должны были

уметь читать, писать, считать, знать

молитвы и осн. события священной

истории. Дети 10-13 лет, успешно
прошедшие 4-летний курс Г.у., могли

поступать без экзаменов в 1-й кл.

гимназии или реального училища.

Окончившие полный курс Г.у. могли поступать

на гос. службу и при произ-ве в 1-й

классный чин освобождались от

экзамена. Окончившие полный курс и

желающие стать учителями должны
были оставаться в Г.у. до достижения

16 лет (не менее 1 г.) в должности

помощника учителя, а затем поступали в

учительский ин-т.

В 1912 Г.у. с полным курсом были

преобразованы в высшие начальные

училища.

Источник: ПСЗ II. Т. 3. N 2502; Т. 47.

N 50909.

АЛ.Панина

Городское по делам об обществах

присутствие см. Губернское (областное),
городское по делам об обществах

присутствие.

Городское полицейское управление.
1862-1917. Адм.-полиц. учреждение в

городах, административно
выделенных из территории уезда (в

столичных, губ. и обл. городах, градоначалъ-
ствах), и - в виде искл. - в нек-рых

уездных, безуездных, заштатных

городах, посадах и местечках для охра-
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ны порядка, надзора за исполнением

жителями города законов и

постановлений местной администрации.
Создавались на осн. “Временных правил об
общем устройстве полиции в городах
и уездах” от 25 дек. 1862.

Г.п.у. являлись местными

учреждениями Министерства внутренних
дел, возглавлялись полицмейстером,
имели общее присутствие (под пред,
полицмейстера) в составе: помощник

полицмейстера и 2 ратмана
городового магистрата или ратуши (см.
Городовые магистраты и ратуши. 2). При
Г.п.у. находилась канцелярия в составе

секретаря и рассыльных. Г.п.у. были

подведомственны исполнительные по-

лиц. чиновники: гор. приставы, их

помощники и полиц. надзиратели.

Полицмейстеры и их помощники

назначались и увольнялись от должности

губернатором. Исполнительные
чиновники назначались губернатором по

представлению полицмейстера.
Ведению общего присутствия подлежали:

распоряжения по обнародованию
высоч. указов, манифестов, законов;

принятие чрезвычайных мер к

восстановлению порядка, спокойствия и

безопасности; обсуждение вопросов о

законности предписаний губернаторов и

полицмейстеров; рассмотрение жалоб
частных лиц и учреждений на

противозаконные действия
подведомственных Г.п.у. полиц. чиновников;

вопросы назначения и увольнения полиц.

служащих, а также изменение в

составе полиц. частей (1) городов.
Помощник полицмейстера осуществлял
надзор за делопроиз-вом и порядком

обращения ден. сумм в Г.п.у.
Г.п.у. состояли в непосредственном

подчинении сначала Департаменту
полиции исполнительной
Министерства внутренних дел, затем -

Департаменту полиции Министерства

внутренних дел, на местах

подчинялись губернатору и Губернскому
правлению, находились под надзором

окружного прокурора и его товарищей.
Г.п.у. делились на 3 класса.

После реформы управления гор. по¬



лицией, проведенной в 1866-1867 в

Петербурге, развитие структуры Г.п.у.
пошло по пути создания спец,

учреждений, подчиненных непосредственно

нач-ку гор. полиции. Петерб. Г.п.у.,
возглавляемое градонач-ком, имело в

своем составе: канцелярию, охранное
отделение, управление сыскной полиции,

управление речной полиции, полиц.

резерв, врачебно-полиц. управление и

комитет, пожарное управление, общепо-

лиц. архив, полиц. телеграф, а также

полицмейстеров и чиновников особых

поручений. С сер. 60-х годов

постепенно вводится вольный найм всего

рядового и унтер-офицерского состава.

Город в полиц. отношении делился на

отделения во главе с полицмейстером, где

располагались отряды конно-полиц.

стражи и пешие роты полиции;

отделения делились на части (1), где под

управлением смотрителя находился полиц.

дом и служительская команда, а также

пожарная команда под управлением

брандмейстера и приемные покои в

ведении частного врача. Части делились
на участки (см. Городской полицейский

участок), где находилось участковое
полиц. управление с участковым
приставом во главе; участки делились на

околотки, состоявшие в ведении

околоточных надзирателей; кроме того,

улицы, площади, переулки

распределялись между “постами” (пост, и

подвижными). Речная полиция имела

независимо от общего деления свое -

“дистанции”. Г.п.у. в небольших городах имело

более упрощенную структуру.

Г.п.у. должно было выполнять на

территории города практически все

функции, возложенные на полицию

вообще. Г.п.у. были ликвидированы
согласно постановлению Временного
правительства от 10 марта 1917,

упразднившим Деп-т полиции и

подведомственные ему учреждения.

Синоним:

Городская полиция

Источники: ПСЗ II. Т. 37. N 39087; СУ.

1917. N 79. Ст. 453; Анучин И.Е. Ист. обзор

развития адм.-полиц. учреждений в России с

Учреждения о губерниях 1775 г. до

последнего времени. СПб., 1876; Чулков Ив.
Справочная книжка для руководства чинов

полиции по исполнительной их деятельности.

М., 1878-1879. Ч. 1-2; Тарасов И.Т. Полиция
эпохи реформ. М.,1885; Смуров Т. Полиц.
законы... М., 1886; Высоцкий И.П.

С.-Петерб. столичная полиция и градоначальство:

Краткий ист. очерк. 1703-1903. СПб., 1903;
Добкевич ЛА. Настольный полиц. словарь.
Одесса, 1904; Мин-во внутр, дел: Сб.
практических сведений. СПб., 1904; Волков В.П.
Законы о полиции. М.,1910; Белецкий С., Рут-
кевич П. Ист. очерк образования и развития

полиц. учреждений в России. СПб.,1913;
Ерошкин Н.П. История гос. учреждений
дореволюционной России. М.,1983.

Л.В. Чупеев

Городское по промысловому налогу

присутствие см. Губернское

(областное), городское по промысловому

налогу присутствие.

Городское правление. 1798-1801.
Местные адм. финанс. и суд. учреждения.
Созданы вместо городских дум; в 1798
- в Петербурге и Москве, в соотв. с

утвержденными уставами этих городов,
именными указами от 4 сент. 1800 и

25 февр. 1801 - во всех губернских
городах, кроме Выборгской, Лифлянд-
ской, Эстляндской, Литовской,
Волынской, Минской, Подольской,
Белорус., Киевской, Малорос. губ.
Уставами городов была определена

структура, функции, подчиненность и

штаты Г.п., к-рые состояли из президента,

утверждавшегося императором по

представлению Сената, директора
экономии (по назначению Сената),

6 представителей от губ. купечества
(численный состав Г.п. в столичных

городах был выше). Г.п. Петербурга и

Москвы делились на 3 отделения:

гражд. дел, криминальное и эконом.; в

др. городах - на 2 деп-та: 1-й

занимался делами гражд. и уголов., 2-й -

финанс. и хоз. Г.п. имело совещательный

орган - общее собрание, к-рое
собиралось в случае гор. нужд, докладывало

о своей деятельности губернатору.
Г.п. состояли под контролем Сената,

непосредственно подчинялись
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ляющему губернией. В ведении Г.п.

находились вопросы, связанные с гор.
доходами и расходами;
распределением повинностей между горожанами;

пресечением перекупов и др.

злоупотреблений, надзором за домами,

садами, землями, рыбными ловлями и пр.;

развитием торговли. Г.п.

контролировали запасные магазины, имели право
создавать мещанскую роту.

17 марта 1801 Г.п. были

упразднены, а их функции переданы
магистратам (см. Городовые магистраты и

ратуши. 2).

Синоним:

Ратгауз

Источники: ПСЗ I. Т. 1. N 18663,18882;
Т. 26. N 19543, 19763, 19797; Гос.

учреждения России в 18 в. (Законодательные мат-

лы): Справочное пособие /Сост. А.В.Чер-
нов. М.,1960.

Т.Ю.Просянкина

Городской полицейский участок. 1866-
1917. Единица тер.-ведомственного
деления. Участки образованы в 1866 в

С.-Петербурге в результате реформы
столичной полиции вместо

существовавшего ранее деления на кварталы.

Однако Г.п.у. не совпадал, как

правило, с прежним кварталом, т.к. вместо

58 кварталов было образовано 38

участков. Полиц. власть в пределах Г.п.у.

осуществляло Управление
полицейского участка во главе с участковым

приставом. Территория Г.п.у.
делилась на околотки. Кол-во участков и

границы между ними определялись

Городским полицейским управлением,
а границы, кроме того, утверждались

градоначальником или губернатором.
Постановлением Временного
правительства от 10 марта 1917 был

упразднен Департамент полиции
Министерства внутренних дел и

подведомственные ему учреждения, в т.ч. уничтожено

деление города на полиц. участки.

Синонимы:

Полицейский участок, Участок

Источники: Волков В.П. Законы о

полиции. М.,1910; Добкевич Л.А. Настольный

полиц. словарь. Одесса, 1904; Мин-во

внутр, дел: Сб. практических сведений.
СПб.,1904; С.-Петерб. полиция и

градоначальство. СПб.,1903.
Л.В. Чупеев

Городской суд. 1719-1722. Нижняя суд.
инстанция. Образованы в 1719 в соотв.

с резолюцией Петра I на доклад

Юстиц-коллегии от 9 мая 1718 в целях

ведения суд. дел среди гор. населения.

Именным указом 1720 устанавливался

порядок переноса апелляционных дел

и с 1722 - жалоб из Г.с. в

Провинциальный, а из них - в Надворный суд.
Решения о приговорах к работам на галерах
или о смертной казни

рассматривались и утверждались в надворных

судах. Указ Сената 1722 упразднил
должности судей, определенных в

города Юстиц-коллегией. Именным

указом от 4 апр. 1722 Г.с. были

упразднены, а их функции переданы
губернаторам и воеводам.

Синонимы:

Городовой суд. 1, Градский суд

Источники: ПСЗ I. Т. 5. N 3202, 3435;
Т. 6. N 3577, 3847, 3904, 3917, 3935; Гос.

учреждения России в XVIII в.

(Законодательные мат-лы): Справочное пособие /Сост.

А.В.Чернов. М.,1960.

Т.Ю.Просянкина

Государева Большая шкатула см.

Государева мастерская палата.

Государева мастерская палата. [1495]-
1722. Возникла в кач-ве ведомства

постельничего (известен с 1495),
отвечавшего за великокняжеские аппартамен-

ты, гардероб и личную канцелярию.
Постельная палата упоминается
впервые в 1547; мастерская палата - в

1580-е. Г.м.п. ведала изготовлением и

хранением одежды, обуви, украшений и

др. личных вещей царской семьи,
обеспечением комфорта в моек, и

загородных резиденциях и во время пост,

паломничеств и переездов. В состав Г.м.п.

входили: постельничий, стряпчий с

ключом, укладничий, 1-2 дьяка,

подьячие; в мастерских и хранилищах Г.м.п.

(портняжных, сапожных и др.) служило
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до неск. сотен мастеров: бараши
(мастера шатров и обойных дел), белошвеи,
золотошвеи, портные, сапожники,

скорняки и пр. В составе Г.м.п.

имелись: Государева Большая шкатула -

хранилище драгоценностей (известна с

1626), Белая казна - мастерская и

хранилище белья и полотна, Образная
казна (палата) - известна с 1651/1652 -

хранилище икон, изготовленных в

Оружейной палате и подносных, церк.

утвари и подносных реликвий, Шатерная
казна (палата) (известна с 1613) -

мастерская и хранилище драпировок для

придворных церемоний, походных
церквей и шатров. В нач. 1626 из Г.м.п.

выделилась Царицына мастерская
палата. Деятельность Г.м.п. затухает в кон.

XVII - нач. XVIII в. Указом Петра I в

дек. 1699 она объединяется с Царицы-
ной мастерской палатой, а указом

Сената от 24 авг. 1722 они сливаются с

Оружейной палатой и нек-рыми др.

дворцовыми учреждениями в Мастерскую и

оружейную палату - моек, хранилище

дворцовых ценностей. Г.м.п.

помещалась в Моск. Кремле, в нижних этажах

Теремного дворца.

Синонимы:

Приказ царской мастерской пала*

ты, Постельная палата, Царская
мастерская палата.

Источники: РГАДА. Ф. 396, 1239;
Выходы государей, царей и вел. кн. Михаила

Федоровича, Алексея Михайловича и

Федора Алексеевича всея Русии самодержцев
(1632-1682). М.,1844; Есипов Г.В. Сб.
выписок из архивных мат-лов о Петре Великом.
М.,1872. Т. 1; Викторов А.Е. Описание
записных книг и бумаг старинных дворцовых
приказов. М., 1877. Вып. 1; Дополнения к

дворцовым разрядам, собранные И.Забе-
линым. М.,1882. Ч. 1; Забелин И.Е.
Домашний быт рус. царей XVI-XVII ст. М.,1895-
1915. Т. 1-2; Он же. Домашний быт рус.
цариц XVI-XVII вв. М.,1869. Т. 1-2; Кологри-
вов С.Н. Государева Большая шкатула //
Вестник археологии и истории. СПб.,1903.
Вып. 15; Базилевич К. Кадашевцы,
дворцовые ткачи полотна в XVII в. //Труд в

России. 1924. N 2; Якобсон А. Ткацкие
слободы и села в XVII в. (Кадашево,
Хамовники, Брейтово и Черкасово) // Известия

ГАИМК. М.;Л.,1934. Вып. 113;
Богоявленский СК. Приказные судьи в XVII в. М.;Л.,
1946; Зимин А.А. О составе дворцовых

учреждений Рус. гос-ва кон. XV и XVII вв. // ИЗ.

М.,1958. Кн. 63; Левинсон-Нечаева М.Н.

Одежда и ткани XVI-XVII вв. // Гос.
Оружейная палата Моск. Кремля: Сб. научных
трудов / Под ред. С.К.Богоявленского и Г.А.Но-

вицкого. М.,1958; Малицкий ГЛ. К истории

Оружейной палаты Моск. Кремля //Там же;

Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV-XVII

вв. М.,1975; Павлов А.П. Приказы и

приказная'бюрократия (1584-1605) И ИЗ. М.,1988.

Кн. 116; История форм труда в Рус. гос-ве

1-й пол. XVII в.: Сб. документов /Сост.

А.Н.Сперанский, Н.В.Устюгов,

В.И.Шунков. М.,1989.
Ю.М.Эскин

Государственная Дума. 1906-1917.
Высший представительный орган власти

с законосовещательными и

ограниченными законодательными правами.

Учреждена высоч. манифестом 17 окт.

1905. Г.Д. была наделена правом
законодательной инициативы. Ведению

Г.Д. подлежали вопросы, требующие
издани* законов и штатов, их

изменения, дополнения, приостановления
действия и отмены; гос. бюджет (с
финанс. сметами мин-в и ведомств),
отчеты гос. контролера об исполнении

бюджета; вопросы строит-ва
казенных ж.д., учреждения акционерных
об-в (если для этого требовалось
изменение действующих законов);

вопросы, внесенные по инициативе

императора. Г.Д. имела право указывать
руководителям ведомств на действия,

противоречившие существующему

законодательству, однако ст. 8 и 9 Осн.

гос. законов ограничивали
законодательные права Г.Д., исключая для нее

возможность изменения или отмены

гос. законов, а ст. 87 предоставляла

императору право в перерывах между
сессиями Г.Д. принимать
законопроекты без предварительного обсуждения
в Г.Д. и Государственном Совете.
Орг. устройство Г.Д. определялось
“Учреждением Г.Д.” от 20 февр. 1906.

Срок деятельности Г.Д.
устанавливался в 5 лет, но император имел право

распустить ее досрочно и назначить
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новые выборы. Продолжительность
сессий и перерывов между ними

определялись спец, указами. В составе Г.Д.

действовали общее собрание и отделы

(не менее 4 и не более 8). В каждом

отделе полагалось не менее 20 членов.

Состав отделов определялся самой

Г.Д. Для открытия заседания было

необходимо не менее 1/3 членов, в

отделах - 1/2 списочного состава. При
отсутствии кворума на общем собрании
Г.Д. рассмотрение переносилось на

новое заседание не позднее, чем в

2-недельный срок. Если в положенный

срок вопрос не был рассмотрен в Г.Д.,
он мог быть передан в Гос. Совет без

заключения думы. Аналогично

позволялось поступать в случае, если Г.Д.
затягивала рассмотрение к.-л.

вопроса. Во главе Г.Д. стоял пред., к-рый,
как и его товарищ, выбирался
членами думы на 1 г., по истечении срока те

же лица могли быть переизбраны
вновь. В отсутствие пред, его

обязанности исполнял товарищ пред. Так же

избирались и пред, отделов (членами
этих отделов). При пред, и под его

началом состояло совещание, в к-рое,

кроме него, входили: товарищ пред.,

пред, отделов и секретарь Г.Д. Члены

Г.Д. при вступлении в нее давали

торжественное обещание, текст к-рого

был помещен в “Учреждении Г.Д.”.
Члены думы имели право на

независимость суждений и не были обязаны

отчитываться перед избирателями.
Лишение свободы членов Г.Д.
разрешалось по суду, но запрещалось их

личное задержание за долги.

Освобождение от должности членов Г.Д. могло

происходить: по личному ходатайству;
при утрате рос. гражданства; при
поступлении на действительную воен,

службу; при устройстве на

оплачиваемую гос. должность; при утрате ценза,

дающего право на участие в выборах.
Временное лишение статуса члена

Г.Д. допускалось по решению Сената.

Возбуждение суд. дел на членов Г.Д.

производилось по сообщениям пред.
Г.Д., их рассмотрение происходило в

Первом департаменте Сената.

Расходы на содержание Г.Д.
оплачивались из Государственного
казначейства (суточное довольствие членов

составляло 10 руб. в день и раз в год

оплачивались дорожные расходы от

места жительства до С.-Петербурга из

расчета 5 коп. с версты).
Министры и главноуправляющие

не могли состоять членами Г.Д., но

могли присутствовать на ее

заседаниях и обязаны были давать разъяснения
по вопросам, интересующим думу.

Секретарь Г.Д. и его товарищ

избирались из членов на 5 лет и исполняли

обязанности до выборов нового

секретаря и его товарища новым составом

Г.Д. Секретари отделов избирались
аналогично из членов отдела.

Делопроиз-во Г.Д. велось в канцелярии,

к-рой управлял секретарь Г.Д. В случае
роспуска Г.Д. управление канцелярией
осуществлял гос. секретарь. Охрана
порядка в Г.Д. возлагалась на

пристава и его помощников, назначаемых

пред. Предметы ведения канцелярии,

приставов, порядок их действий

определялись наказом, издаваемым Г.Д. в

развитие “Учреждения”. Канцелярия

Г.Д. включала делопроизводителей,
их помощников, казначея, присяжных

стенографов и писцов. Назначение и

увольнение служащих канцелярии

производил секретарь Г.Д. с согласия

гос. секретаря. На службу в

канцелярию Г.Д. не могли приниматься лица,
не допущенные к выборам в Г.Д. (на
осн. ст. 7 “Положения о выборах”).
Женщины принимались только на

должности письмоводителей и

счетоводов. Для занятия должности в

канцелярии требовалось высшее

образование и 3-летний стаж работы в гос.

или выборном учреждении. Лица,
поступавшие на службу в канцелярию,

приносили присягу. Служащим
запрещалось участие в торг.-пром. и

банковских предприятиях.

Дела, подлежащие обсуждению Г.Д.,
вносились в нее министрами,

главноуправляющими, а также гос.

секретарем. После обсуждения в отделах

внесенные дела поступали на
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ние общего собрания Г.Д. Заседания
общего собрания и отделов велись

соотв. пред. Г.Д. и пред, отделов. Пред.

Г.Д. имел право остановить

выступающего, нарушившего регламент или

высказавшего неуважение к закону.

Нарушитель мог быть удален с

заседания или отстранен от него на срок,
установленный общим собранием.

Посторонние лица не допускались на

общие заседания Г.Д. и ее отделов, но

пред. Г.Д. имел право разрешить

присутствовать на открытых заседаниях

представителям прессы (по 1-му от

органа печати). Закрытые заседания
назначались по постановлению общего

собрания или пред. Г.Д., а также в

случаях, когда обсуждаемый вопрос имел

отношение к гос. тайне.

Отчеты о заседаниях Г.Д.
составлялись присяжными стенографами и по

одобрении пред. Г.Д. разрешались к

печати (кроме закрытых заседаний).
Дозволялась публикация отдельных

частей таких отчетов в случаях, когда

это разрешалось пред, или

докладчиком, по чьему заявлению заседание

было объявлено закрытым.

Представитель правительства, внесший вопрос

на рассмотрение Г.Д., мог отозвать

его, за искл. законодательных

вопросов, для этого требовалось согласие

общего собрания. Решения Г.Д.
принимались простым большинством

голосов. Проект изменения или отмены

действующего закона подавался пред.

Г.Д. в письменном виде с

объяснительной запиской. Для вынесения его на

обсуждение необходимо было собрать
не менее 30 подписей членов думы,
после чего пред, передавал его на

рассмотрение в соотв. отдел Г.Д. О дне

слушания законопроекта в отделе

предписывалось извещать

заинтересованное ведомство или в случае

необходимости гос. секретаря (не менее, чем

за мес.), а также передавать им

обсуждаемый текст. В случае согласия

заинтересованных членов правительства

дело получало дальнейший ход. При
их отрицательном отношении пред,

представлял законопроект в Гос.

Совет и затем императору. Если члены

Г.Д. усматривали в действиях
правительственных учреждений или

ответственных гос. чиновников нарушение

действующего законодательства, они

подавали пред. Г.Д. заявление об этом

с соотв. объяснением, подписанное не

менее чем 30 членами. Это давало Г.Д.

право ставить вопрос на обсуждение и

по принятии соотв. решения требовать
в течение мес. разъяснения
заинтересованного ведомства или лица. Если

Г.Д. не соглашалась с разъяснением,
дело передавалось в Гос. Совет и

затем императору.

Выборы в Г.Д. проводились на осн.

“Положения о выборах в Г.Д.” от

6 авг. 1905, предусматривавшего

многоступенчатую куриальную систему,

при к-рой население империи
делилось на 4 курии: землевладельческую,

гор., крест, и рабочую. Выборы были

непрямые, многоступенчатые, т.е.

избирались сначала выборщики, к-рые
затем избирали членов Г.Д. По
землевладельческой курии избирался 1

выборщик от 2 тыс. населения, по гор. -1

от 4 тыс., по крест.
- 1 от 30 тыс., по

рабочей - 1 от 90 тыс. При этом в

рабочей курии к выборам допускались
только представители предприятий с

численностью не менее 50 рабочих.

Для них выборы были 4-степенные,

для крестьян
- 3-степенные, для

остальных - 2-степенные. В неравном
положении находились и различные

территории империи. Столица и 27

городов (Астрахань, Баку, Варшава,
Вильна, Воронеж и др.,
перечисленные в спец, списке) имели особый

статус. Выборы в Г.Д. от Царства
Польского, обл. Тургайской и Уральской,
губ. и обл. Сибири, Туркестана и Кавк,

края проводились по особым

правилам.

Члены Г.Д. от областей и губерний
избирались губ. собранием,
состоявшим из выборщиков, избранных на

3 съездах
- уездных землевладельцев,

гор. избирателей, уполномоченных от

волостей и станиц. В уездном съезде

принимали участие все
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цы уезда, имеющие определенный
зем. ценз (размер его был различным
для разных губ.), и уполномоченные
от волостей. Председательствовал на

нем уездный предводитель
дворянства. Уполномоченные от волостей

избирались на предварительном
волостном съезде выборными от волостных

сходов. Съезды гор. избирателей -

уездного и губернского города -

состояли из жителей города, обладающих

определенным имущественным
цензом (недвижимостью, оцененной для
обложения земским сбором в сумме,
не менее 1500 руб., торг, или пром,

предприятием высших разрядов,
плативших промысловый налог не менее

500 руб., а также др. перечисленные в

ст. 16 “Положения о выборах” лица,

доходы к-рых позволяли платить

определенную сумму налога). В гор.
избирательном собрании
председательствовал гор. голова. В 27 городах,

особо выделенных в пункте “б” ст. 1,

размер ценза был значительно выше. Эти

города делились на избирательные
участки, соотв. границам полиц.

участков (см. Городской полицейский
участок). Общее число выборщиков и

распределение их по губерниям
устанавливалось спец, расписанием,

приложенным к “Положению о выборах”
(число выборщиков от столиц

составляло 160, от др. городов
- 80). В

выборах не участвовали женщины,

военнослужащие, находившиеся на действит.

службе, студенты, лица моложе

25 лет, бродячие инородцы, иностр,
подданные, а также лица, имевшие

судимость или состоявшие под следствием,

лица духовного сана и звания, лица,

исключенные из своего сословия и нек-

рые др., перечисленные в ст. 7

“Положения о выборах”. Кроме того, в

выборах не могли принимать участие

губернаторы и вице-губернаторы, гра-
донач-ки, их помощники и лица,

занимавшие полиц. должности в губ., где

проводились выборы.
Общий надзор за проведением

выборов возлагался на министра внутр,
дел, губернаторов, градонач-ков. Для

проверки правильности выборов

образовывались губ. и уездные по делам

о выборах комиссии. После роспуска

I Г.Д. закон о выборах был изменен.

На осн. “Положения о выборах в Г.Д.”
от 3 июня 1907 единая гор. курия была

разделена на 2, в к-рых был повышен

имущественный ценз. Волостной

съезд был отменен, вместо этого

губернатору представлялись списки

уполномоченных от волостных

сходов, и он назначал по ним кандидатов

на уездный съезд.

После Февральской революции
Г.Д. не собирались на сессии, но

1 (12) марта 1917 был образован
Временный комитет Г.Д., к-рый после

переговоров с Исполкомом Петрогр.
совета сформировал Временное
правительство. Далее функционировали
частные совещания Г.Д. 6 (19) окт. 1917

Временное правительство распустило

Г.Д. и объявило выборы в

Учредительное собрание. Декретом СНК от

18 (31) дек. 1917 были упразднены

канцелярии Временного комитета и Г.Д.

Источники: Законодательные акты

переходного времени. 1904-1908. СПб., 1909;

Аврех А.Я., Грунт А.Я. Гос. Дума. // СИЭ.

М.,1963. Т. 4.

А Л.Панина

Государственная канцелярия см.

Государственный Совет.

Государственная комиссия погашения

долгов. 1810-1917. Центр, учреждение,
созданное манифестом от 27 мая 1810

в целях управления особым

капиталом, поступившим от продажи гос.

имуществ и погашения гос. долгов.

Первонач. называлось Комиссией

погашения долгов, непосредственно

подчинялась императору. Согласно уставу

от 6 июля 1810 в состав комисии

входили директора (в кол-ве 5 чел.), а

также кассиры, бухгалтеры и

письмоводители. Один из директоров исполнял

обязанности управляющего. Согласно

закону от 11 февр. 1812 при комиссии

создан особый совет в составе 3

членов Государственного Совета, 6
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торов и 9 выборных членов от

купечества Петербурга, Москвы и Риги.

Совет рассматривал деятельность
комиссии и представлял отчеты императору.

Уставом от 16 апр. 1817 комиссия

передана в ведомство Министерства
финансов. По положению от 7 мая

1817 о Совете государственных
кредитных установлений, последний
осуществлял наблюдение за

деятельностью комиссии. В состав совета

входили члены Гос. Совета, министр
финансов и гос. контролер. По уставу

1817, комиссия состояла из правления
и 3 отделений. В состав правления

входили управляющий и 4 директора. При

правлении имелась канцелярия из

2 письмоводителей,архивариуса,

экзекутора и 3 маклеров. Правление

распоряжалось всеми операциями,

наблюдало за движением и произ-вом

дел во всех отделениях. 1-е отделение

осуществляло составление книг по

срочным и бессрочным долгам,

трансферт (перевод денег) и др. подобные

операции по внутр, долгам,
осуществляло операции по платежам: выплату

процентов по внешним займам, по

внутр, срочным долгам и

непрерывных доходов по бессрочным долгам; 2-е

отделение производило платежи по

срочным внутр, долгам и по внешнему

займу, осуществляло выкуп капитала

всех бессрочных долгов, давало

распоряжения о сожжении ассигнаций, вело

книги по всем указанным операциям;

3-е отделение осуществляло прием,

хранение и выдачу сумм. Отделение

имело 3 кассы: для сумм 1-го

отделения, 2-го и общую. 1-е и 2-е отделения
возглавлялись директорами и

состояли из бухгалтера, контролера и

помощников; 3-е отделение возглавлял

гл. кассир, в состав входило 2 кассира
с помощниками.

Закон от 20 февр. 1895 изменил

структуру комиссии. Комиссия теперь
состояла из правления, 2 отделов и

кассы. Касса осуществляла прием,

хранение и выдачу денег, ценностей и

документов. В состав отделов и кассы

входили: гл. бухгалтер, гл. контролер,

гл. кассир, ст. и мл. бухгалтеры,
контролер, кассир с помощниками,

счетные и др. чиновники. Канцелярия
находилась при правлении,
осуществляла переписку и вела делопроиз-во,
состояла из правителя, письмоводителя,

его помощника, архивариуса,

экзекутора и др. чиновников. На комиссию

возлагалось заведование особым

капиталом, предназначенным для

уплаты гос. долга, проведение операций по

выпуску внутр, займа, ведение дел по

уплате гос. долгов, осуществление

приема, хранения и выдачи ден. сумм
и ценных бумаг; проведение учета гос.

долга, ведение гос. долговой книги.

Согласно “Уставу Государственного
банка” от 31 мая 1860 в его ведение

были переданы займы Гос.

казначейства из кред. установлений (см.

Сохранная казна), ранее находившихся
на счетах Г.к.п.д.

Источники: ПСЗ I. Т. 31. N 24244, 24287;
Т. 34. N 26791, 28834, 28851; ПСЗ II. Т. 35.
N 36847. Ст. 15; ПСЗ III. Т. 15. N 11394; Мин-
во финансов. 1802-1902. СПб.,1902. Ч. 1-2.

Б.М.Витенберг, Ю.С.Воробьева

Государственная медицинская управа
Министерства внутренних дел. 1803-
1811. Структурная часть мин-ва,

созданная 31 дек. 1803 в целях управления

гражд. врач, частью. Образована в

результате преобразования Деп-та

внутр, дел, когда дела бывш.

Медицинской коллегии отошли к его 3-й

экспедиции (Экспедиции
государственной мед. управы), а также

одновременно созданному Медицинскому
совету Министерства внутренних дел.

Г.м.у. состояла из 2 отделений: 1-е,
куда входили 2 стола, имело в своем

ведении кадровый состав (профессоров,
адъюнктов, учителей) и учащихся мед.

академий; оно осуществляло надзор за

уч. заведениями, издание уч. пособий и

орг-цию мед. библиотек, прием
экзаменов у мед. и аптекарских чинов и

повивальных бабок, разработку
требований к мед. и аптекарским припасам и

назначения об их отпуске, устройство
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инструментальных з-дов, больниц,

разработку и введение новых методов

лечения; 2-е отделение, состоящее из

3 столов, ведало хоз. делами по мед.

части, жалованьем преподавателей и

уч-ся мед. академий, покупкой и

заготовлением аптекарских мат-лов,
ревизиями ден. счетов, книг казенных

аптек и отчетами по всей 3-й экспедиции

Деп-та внутр, дел.

В штате Г.м.у. состояли:

управляющий, секретарь, его помощник,

экзекутор (он же казначей), писцы; в

отделениях - нач-ки отделений, советники,
столонач-ки, их ст. и мл. помощники,

журналист. При Г.м.у. существовал
общий архив при экспедиции.

Управляющий и нач-ки отделений
утверждались императором.

Манифестом от 25 июля 1810 все

мед. учреждения, кроме Мед. совета и

Медико-хирургической академии,

были переданы Министерству полиции.

По “Общему учреждению
министерств” от 25 июня 1811 в его составе

был создан Мед. деп-т (см.
Медицинский департамент Министерства
внутренних дел), а Г.м.у. упразднена.

Синонимы:
Медицинская экспедиция

Министерства внутренних дел,

Экспедиция государственной медицинской
управы
Источники: ПСЗ I. Т. 27. N 20406,

21105; Т. 31. N 24326, 24686; Новый

энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.Брокгауз
и И.А.Ефрон. СПб., б/г. Т. И; Варадинов
Н.В. История Мин-ва внутр, дел. СПб.,

1858. Ч. 1.

И.А.Иоффе

Государственная посольская

канцелярия. 1700-1717. Центр, гос.

учреждение, осуществлявшее внешнеполит.

функции. Пост, состояла при особе

императора. Выделена из

Посольского приказа. Законодательных актов,

регламентировавших деятельность

Г.п.к., не сохранилось, равно как и

документов о ее создании. Деятельность
Г.п.к. охватывала актуальные для

того времени внешнеполит. аспекты:

Европа, Прибалтика, Швеция, Турция
и Польша. Руководил Г.п.к. президент -

Ф.А.Головин, а со 2 авг. 1706 - гос.

канцлер Г.И.Головкин. В штат Г.п.к.

входили: вице-президент, 4 ст.

канцеляриста, ведавшие перепиской по осн.

направлениям деятельности

канцелярии, и 4 мл. в кач-ве их помощников.
Г.п.к. была упразднена 15 дек. 1717 в

связи с образованием Коллегии

иностранных дел.

Источник: Похлебкин В.Н. Внешняя
политика Руси, России и СССР за 1000 лет.

М.,1992.
М.В.Бельдова

Государственная сберегательная
касса см. Сберегательная касса.

Государственная экспедиция для
ревизии счетов. 1809-1836. Образована в

составе Государственного
казначейства указом от 20 февр. 1809 как

единый орган финанс. контроля гражд.
ведомства. Г.э.д.р.с. состояла из 2

отделений: 1-е осуществляло ревизию
всех губ. счетов по 1807; 2-е
проводило ревизию счетов всех др.

учреждений и контролировало осуществление

всех чрезвычайных расходов. 1-е
отделение состояло из ст. и 3 мл.

советников, 2 ст. и 6 мл. столонач-ков; 2-е

отделение состояло из ст. и 5 мл.

советников, 2 ст. и 10 мл. столонач-ков. При
каждом отделении имелись также ст.

советник по части бухгалтерии,
бухгалтер, 2 мл. бухгалтера. Г.э.д.р.с.
осуществляла ревизию счетов

учреждений гражд. ведомства, финанс.
контроль за деятельностью этих

учреждений, проверку и ревизию их отчетов.

Согласно манифесту от 28 янв.

1811 Г.э.д.р.с. вошла в состав Деп-та
ревизии гос. счетов по гражд. части

Главного управления ревизии

государственных счетов.

Источники: ПСЗ I. Т. 30. N 23494; Т. 31.
N 24509, 24560; ПСЗ II. Т. 11. N 9812; Гос.

контроль. 1811-1911. СПб.,б/г.; Коняев А.
Финанс, контроль дореволюционной
России. М.,1959.

Б.М.Витенберг.Ю.С.Воробьева
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Государственное казначейство. 1810-
1821. Центр, финанс. учреждение.
Создано на осн. манифеста о

разделении гос. дел на особые управления от

25 июля 1810. Г.к. ведало движением

сумм, поступавших в доход, текущими

расходами, платежами долгов и

пенсионов. Возглавлялось гос. казначеем,

назначавшимся императором. В

состав Г.к. входила Экспедиция гос.

доходов. Согласно именному указу от

2 февр. 1821 Г.к. прекратило
существование в связи с созданием
Департамента государственного
казначейства Министерства финансов.

Источники: ПСЗ I. Т. 31. N 24307;

Т. 37. N 28542; Мин-во финансов. 1802-

1902. СПб.,1902. Т. 1.

Ю.С.Воробьева

Государственной вотчинной коллегии

в Москве оставшегося члена Батурина
контора см. Вотчинная контора.

Государственный ассигнационный
банк. 1786-1843. Учрежден высоч.

манифестом 28 июня 1786 на базе

Петербургского и Московского банков

для вымена государственных
ассигнаций.

Г.а.б. имел право приобретать и

продавать медь, чеканить монету,
заведя для этого Монетный двор,
проводить учет векселей и совершать

трансфертные (переводные) операции.
Г.а.б. имел право ден. эмиссии. В

соотв. с уставом, утвержденным 23 дек.

1786, банк возглавлялся правлением,

состоявшим из гл. директора, 5

директоров и 9 советников (первым гл.

директором был А.П.Шувалов). С 1788 в

состав правления Г.а.б. вводились
3 представителя купечества,
избираемые на 3 г. Г.а.б. имел отделение в

Москве и банковые конторы в др.
городах, Ассигнационную экспедицию, Эс-

контную (учетную) контору, Контору
о подряде и закупке меди, Контору по

иностр, оборотам, Контору монетного

банкового двора, а также канцелярию.

Руководили ими члены правления

банка, к-рые к тому же обязаны были

подписывать ассигнации. Вторую
подпись на ассигнациях ставил один из

директоров. Правила выпуска
Ассигнационной экспедицией в обращение и

изъятия из него гос. ассигнаций были

утверждены указом от 23 дек. 1786.

Функции местных отделений Г.а.б.

исполняли банковые конторы для

вымена государственных ассигнаций,
однако число их постепенно

сокращалось и к 1796 их осталось всего 3.

Указом от 11 апр. 1791 о покупке в

казну в пользу Г.а.б. Богословского и

Петропавловского медеплавильных

з-дов при Г.а.б. была учреждена

особая Экспедиция для управления горн,
з-дами. В дек. 1796 в связи с передачей
этих функций в Берг-коллегию
экспедиция была упразднена. Именным

указом Сенату 18 дек. 1797 при Г.а.б.

в С.-Петербурге были открыты
Учетная (эсконтная) и Страховая конторы,
приняты их уставы. Практическая
деятельность контор началась с 1 марта
1798. В функции 1-й входила выдача

денег под векселя и товары; 2-я

должна была обеспечивать прием товаров,

отдаваемых под залог. После

прекращения операций по ассигнациям в 1847

Г.а.б. был упразднен.

Источники: ПСЗ I. Т. 22. N 16407, 16479;
Т. 23. N 16957, 17005;Т. 24, N 17607, 17932,

18275; Архив Гос. Совета. СПб., 1869. Т. 1, ч.

2; Боровой С.Я. Кредит и банки России (сер.
XVII в.- 1861 г.). М.,1958.

А Л.Панина

Государственный банк для
дворянства. 1754-1786. Учрежден именным

указом Елизаветы Петровны 23 июня

1754 в целях выдачи ден. ссуд рос.

дворянству под залог драгоценностей и

недвижимого имущества.
Банк существовал в виде 2 контор -

C.-Петерб. и Моск., к-рые
именовались иногда также Петерб. и Моск,

банками. В штате C.-Петерб. конторы
состояли главноприсутствующий и

помощник, Моск. -

главноприсутствующий и 2 помощника. Кроме того, в

каждой конторе имелся бухгалтер,
помощник бухгалтера и 4 юнкера

(ученика) из дворян. Делопроиз-во велось
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в журналах, реестрах и гроссбухах.
Манифестом Екатерины II 31 марта
1775 были созданы спец, экспедиции

Г.б.д.д. в Оренбурге, Казани и Н.

Новгороде. Они просуществовали до 1785

и после их упразднения все операции
этих экспедиций были переданы в

Моск, контору Г.б.д.д.

Г.б.д.д. выдавал ссуды размером от

500 до 10 тыс. руб. из расчета 6%

годовых сроком на 3 г. под залог

драгоценностей или имения, стоимость к-рого

определялась по числу крест, душ,

принадлежавших владельцу. Размер

ссуды, срок ее возврата и залоговая

цена крест, души постоянно росли (с
10 руб. в 1754 до 20 руб. в 1756 и

40 руб. в 1786). Неоднократно
продлевался (в 1757, 1759) срок возврата ссуд,
ив 1761 он был определен в 8 лет. С

1754 небольшие ссуды (до 500 руб.)

разрешалось брать под залог

каменных домов. В 1756 право на ссуду
было предоставлено дворянству Лифлян-

дии и Эстляндии, затем оно было

распространено на дворян белорус, и ма-

лорос. губ.

Первонач. капитал Г.б.д.д.
составлял 750 тыс. руб. (250 тыс. руб. в С.-

Петерб. конторе и 500 тыс. - в Моск.,

к-рая получила также 21 тыс. руб. из

Моск, почтамта), поэтому в банк

одновременно могло быть заложено

только 75 тыс. душ (2% всех

помещичьих крестьян). Продление сроков
и увеличение размера ссуд сводило

оборотные средства банка до
минимума. Указ Петра III от 26 июня 1762 о

срочном сборе розданных ссуд и меры,

принятые Екатериной II, успеха не

имели. В связи с этим для восполнения

капитала банка с 1764 правительство

разрешает ему, а с 1770 предписывает

прием частных вкладов (из расчета 5%

годовых). Число вкладчиков было

невелико, и осн. место среди них занимал

Моск, воспитательный дом (см.
Воспитательные дома). В связи с

хроническим недостатком денег Г.б.д.д.
пустил на ссуды деньги, полученные по

вкладам, что привело к

несостоятельности его Моск, конторы. Чтобы

предотвратить угрозу банкротства Г.б.д.д.

правительство издало целую серию

указов, направленных на обеспечение

интересов вкладчиков (в первую

очередь, Моск, воспитательного дома) и

отпускало из казны значительные ден.

суммы на случай востребования
частных вкладов. В 1776 для этого было

выделено из казны 200 тыс. руб., а

всего с 1762 по 1786 Г.б.д.д. получил из

казны 6 млн руб. к своему первонач.

капиталу. Др. источником пополнения

фондов Г.б.д.д. были отчисления от

ден. эмиссий, из к-рых он получил с

1770 до 1786 4,3 млн руб. В Г.б.д.д.

поступили также средства
упраздненного в 1782 Банка для поправления при

Санкт-Петербургском порте

коммерции и купечества.

Г.б.д.д. был упразднен манифестом
Екатерины II 28 июня 1786, а на

основе его C.-Петерб. конторы был

основан Государственный заемный банк.

Синоним:

Дворянский банк

Источники: ПСЗ I. Т. 15. N 10235,

10265, 10529; Т. 16. N

11344; Т. 17. N 12419; Т. 20. 14536; Т. 21. N

15791; Т. 23. N 16407; Боровой С.Я. Кредит
и банки России (сер. XVII в. - 1861 г.).

М.,1958; Мигулин П.П. Наша банковая

политика. (1729 - 1903). Харьков, 1904.

АЛ.Панина

Государственный банк. 1860-1917.

Учрежден в системе Министерства
финансов на осн. устава, высоч.

утвержденного 31 мая 1860. Начал

функционировать 1 июля 1860. Являлся

центр, гос. коммерческим, а после ден.

реформы 1895-1897 и эмиссионным

банком России. Г.б. действовал под

контролем министра финансов, к-рый
согласно уставу являлся гл. нач-ком

банка, и под наблюдением Совета

государственных кредитных
установлений. Практической деятельностью
Г.б. руководило правление под пред,
управляющего. В правление входили

товарищи управляющего, 6

директоров, возглавлявших отделы, и 3
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тата от Совета гос. кред.

установлений, избираемых от петерб.
дворянства и купечества. Г.б. состоял из

оперативных отделений: вкладов бывш.

кред. установлений и 5%-ных

банковских и кред. билетов; учета векселей и

ссуд под залог товаров, процентных

бумаг; вкладов на хранение и

платежей по комиссиям; искового. При
правлении состояли учетный и ссудный
комитеты (для суждения о векселях и

кредитоспособности клиентов, оценки

товаров, под залог к-рых
испрашивались ссуды), канцелярия, бухгалтерия,
касса и контроль. Учетный и ссудный
комитет возглавлялся управляющим

Г.б., состоял из 2 товарищей
управляющего, 2 директоров и 4 членов от

купечества, выбираемых на 2 г.

собранием выборщиков от петерб. купечества
и Биржевого комитета. Местными

филиалами Г.б. являлись конторы и

отделения. Конторы могли

учреждаться особым высоч. повелением,

отделения
- распоряжением министра

финансов. Первонач. в ведение Г.б.

были переданы все конторы и

временные отделения Государственного
коммерческого банка. 3 янв. 1862 был

утвержден устав контор, а 20 дек. 1863

высоч. повелением были открыты

отделения Г.б. По этим актам конторы и

отделения возглавлялись

управляющими, а в отдельных случаях их

функции исполняли пред, казенных палат.

Управляющий конторы
председательствовал в ее правлении, состоявшем из

директоров. В отделениях правления
не учреждались, и руководил ими уп-

равлящий. При конторах и отделениях

образовывались учетные комитеты, в

к-рые правлением Г.б. приглашались

представители купечества. Правление
Г.б. осуществляло руководство и

контроль за деятельностью контор и

отделений, утверждало все открываемые
ими кредиты, включая самые мелкие.

Первонач. было учреждено 7 контор
Г.б. ( в Москве, Екатеринбурге, Киеве,
Одессе, Риге, Харькове и Ростове-на-

Дону). В Петербурге до 1893 не было

спец, конторы и все операции по

городу и губернии выполняло правление

Г.б. С 1863 по 1882 было открыто 47

отделений. Открывались также

временные отделения (на время ярмарки
в Ирбите, на лечеб. сезон - в

Пятигорске и т.д.). По уставу 1860 Г.б.
осуществлял: учетно-ссудные операции
(учет векселей, ссуды под процентные
бумаги и товары; к учету принимались
лишь векселя, основанные на торг,
сделках; подтоварные кредиты
выделялись только под товары,
находившиеся в таможнях и на складах под

печатью Г.б.); операции с ценными

бумагами (банку разрешались
приобретение и продажа гос. и

гарантированных правительством ценных бумаг,
предельная сумма к-рых в портфеле
Г.б. была ограничена величиной его

собственного капитала); операции по

ликвидации дореформенных банков;
операции по платным вкладам и

текущим счетам; общее руководство
выкупными операциями и их

реализацию. В 1860 осн. капитал Г.б.

составлял 15 млн руб., а к 1879 он вырос до

25 млн руб. Резервный капитал Г.б.

оставался почти неизменным с 1864 по

1901 и составлял 3 млн руб.
6 июня 1894 высоч. утвержденный

новый устав Г.б. внес изменения в его

функции и структуру. Банку
разрешалось принимать к учету векселя,

выданные для торг.-пром. целей.
Уставом сохранялось подчинение Г.б.

министру финансов, общее руководство

осуществляли совет банка и

управляющий. В состав совета, кроме
управляющего (в кач-ве пред.), вошли: 2

товарища управляющего, директор
Особенной канцелярии по кредитной
части Министерства финансов,
управляющий С.-Петерб. конторы Г.б.,
2 члена от Мин-ва финансов, по одному

члену от Государственного
контроля, дворянства и купечества. При
совете банка состояли: отдел кред.

билетов, юрисконсульт, суд. отдел,

управление гос. сберегательными кассами

(до 1901), центр, бухгалтерия,
инспекция и канцелярия. Управляющий
осуществлял исполнительную власть.

Со270



вет банка рассматривал вопросы,
связанные с уставом, сметами расходов,

открытием и закрытием местных

филиалов банка, а также год. отчеты и

особые дела. Все постановления

совета представлялись на рассмотрение

министра финансов. Введение устава
1894 в действие в местных

учреждениях Г.б. состоялось в 1895. Кроме
прежде существовавших контор (в крупных

торг.-пром. центрах, подчинявшихся

центр, управлению) и отделений,
действовавших в округе конторы и ей

подчинявшихся, новый устав

предусматривал учреждение агентств,

подчинявшихся конторам или

отделениям. Конторы возглавлялись

управляющими и правлениями. В правление

(под пред, управляющего) входили

директора. В отделениях правления не

имелось, а дела решались

управляющими совместно с контролером. В

зависимости от размера оборота
отделения делились на 3 разряда,
отличавшихся не видами операций, а числом

служащих и их окладами. При
конторах и отделениях учреждались

учетноссудные комитеты для определения

размера кредита, открываемого
частным лицам, общественным органам
или предприятиям, для оценки

благонадежности представляемых к учету
векселей, залогов, а для пром, ссуд -

производительности предполагаемых

затрат. В состав комитетов

приглашались лица, компетентные в вопросах

торговли, пром-ти и сел. хоз-ва (по
соотв. ссудам), а также управляющие

местными отделениями

Государственного дворянского земельного и

Крестьянского поземельного банков.

Число членов каждого комитета

определялось советом Г.б., они избирались
на 2 г. и утверждались министром
финансов. Агентства представляли собой

новый, упрощенный тип местных

учреждений Г.б. Они должны были

состоять из агента, его помощника и

письмоводителя. Однако проведение

ден. реформы 90-х годов побудило Г.б.

отказаться от окружной системы и

излишней децентрализации управления.

Агентства не учреждались, а

простейшие операции Г.б. с 1897 стали

проводиться в губернских казначействах.
Тем не менее число контор Г.б. к кон.

царствования Александра III
составило 10, а отделений - 94. С 1909 Г.б.

стал выдавать ссуды под хлеб и

приступил к сооружению собственных

элеваторов. В 1911 в его составе был

открыт отдел зернохранилищ. В 1912

были образованы хоз. часть Г.б. и

Благотворительное об-во. К 1917

структура Г.б. была такова: совет

банка, канцелярия, архив, хоз. часть,

отдел местных учреждений, отдел

зернохранилищ, центр, бухгалтерия, отдел

кред. билетов, суд. отдел.

27 дек. 1917 декретом СНК о

национализации банков все частные и

акционерные банки были объединены с

Г.б. и 6 янв. 1918 преобразованы в

единый Нар. банк РСФСР.

Источники: Гос. банк. Краткий очерк
деятельности за 1860-1910 гг. СПб.,1910;
Гиндин И.Ф. Гос. банк и эконом, политика

царского правительства (1861-1892).
М.,1960; Куликовская О. В. Фонд Гос.
банка в ЦГИА СССР // Вопросы
архивоведения и истории гос. учреждений. Л., 1989 (Сб.
депонир. СИФ ОЦНТИ ДАД. N ДР 086-91.
22.01.91). А.Л.Панина

АЛ.Панина

Государственный вспомогательный
банк для дворянства. 1797-1802.

Учрежден манифестом Павла I 18 дек.
1797 по инициативе директора

Государственного ассигнационного банка

А.Б.Куракина, к-рый возглавил

Г.в.б.д.д. и разработал его устав.

Г.в.б.д.д. был задуман как средство

экстренной финанс. помощи
дворянству и должен был в течение 2 лет

выдать ссуды дворянам, чтобы помочь

им расплатиться с долгами. Ссуды
выдавались сроком на 25 лет из расчета

6% годовых, причем в течение первых
5 лет по ним уплачивались только

проценты, и лишь с 6-го года полагалось

приступать к погашению долга.

Размер ссуды определялся так же,

как и в др. кред. учреждениях, - по кол-

ву крест, душ. Все губ. России были
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биты на 4 класса, закладная цена

крест, души в них определялась соотв.:

в 75,65,50 и 40 руб. Размер ссуд в

Прибалт., а потом и в Киевской и Белорус,

губ. устанавливался исходя из 5% по

размеру год. дохода, получаемого с

недвижимой собственности. Ссуда могла

составлять 2/5'этой суммы. Первонач.
под залог принимались также з-ды и

ф-ки, однако уже 25 окт. 1798 это

было отменено.

Г.в.б.д.д. не имел первонач.

капитала и выдавал ссуды не деньгами, а 5%-

ными банковскими билетами

(достоинством в 500 руб.). Банковские
билеты были обязательными в расчетах с

частными лицами, др. кред.

учреждениями, а также при уплате налогов.

При получении банковских билетов

заемщик должен был внести сразу в

казну Г.в.б.д.д. 8% ссуды (6% -

билетами и 2% - “ходячею монетою”).
Банковские билеты свободно

обменивались банком на ассигнации. С

этой целью в окт. 1798 Г.в.б.д.д. было

предоставлено из средств Гос.

ассигнационного банка 6 млн руб., а в

последующие годы ежегод. по 4 млн руб. и

еще по 1 млн руб. из

Государственного заемного банка и удельного
ведомства. Несмотря на эти меры, Г.в.б.д.д.
не хватало наличных денег, и с сент.

1798 размен банковских билетов был

приостановлен. Всего к июлю 1802 в

казну вернулось банковских билетов

на сумму 48,6 млн руб.

При учреждении Г.в.б.д.д.

предполагалось выдать ссуду на сумму в 100 млн

руб., однако уже в 1798 эта сумма была

ограничена 50 млн руб. Всего за время
своей деятельности Г.в.б.д.д. выдал ссуд
на 50 млн 84 тыс. руб. Исчерпав все

ресурсы на выдачу ссуд и не получая их

возврата от заемщиков, Г.в.б.д.д.
вынужден был прекратить свои операции.

Указом 19 мая 1802 он был упразднен.

Для расчетов по ссудам, выданным

Г.в.б.д.д., была учреждена спец.

“Двадцатипятилетняя экспедиция”, 27 марта
1812 высоч. утвержденным мнением

Государственного Совета

присоединенная к Гос. заемному банку.

Синоним:

Вспомогательный банк для
дворянства

Источники: ПСЗ I. Т. 24. N 18274,
18281; Т.27, N 20336, Т.32,
N 25056; Мигулин П.П. Наша банковая
политика (1729-1903). Харьков, 1904;
Боровой С.Я. Кредит и банки России. М.,1958.

АЛ.Панина

Государственный дворянский
земельный банк. 1885-1917. Учрежден в

ведении Министерства финансов высоч.

утвержденным 21 апр. 1885

рескриптом для кредитования
дворян-землевладельцев. 3 июня 1885 было

утверждено Положение о Г.д.з.б., в соотв. с

к-рым ссуды выдавались
потомственным дворянам под залог зем.

собственности. Действия Г.д.з.б.
распространялись на территорию Евр. России, за

искл. Финляндии, Царства Польского
и Прибалт, губ. Во главе Г.д.з.б.
стояли управляющий и совет банка, при к-

ром состояла канцелярия. Операции
банка на местах осуществляли
отделения Г.д.з.б. в составе: управляющего,

членов-оценщиков и членов,

избранных от дворянства. Для начала

деятельности Г.д.з.б. Государственным
банком открывался кредит в размере
3 млн руб. В дальнейшем Г.д.з.б.
должен был существовать за счет средств,

выручаемых от операций, а суммы,

остающиеся после покрытия расходов

банка, могли обращаться в запасной

капитал. Г.д.з.б. выдавал ссуды под
залог зем. собственности (как свободной
от долгов, так и обремененной
долгами) сроком на 48 лет 8 мес. и на 36 лет

7 мес., причем размер ссуды не должен

был превышать 60% (в искл. случаях
-

75%) стоимости имения. Условия

погашения ссуды были достаточно легкими

(ср. с Крестьянским поземельным

банком): в общей сложности 5,75 - 6,25%
годовых. В случае просрочки выплаты

начислялась пеня по 0,5% в первые
2 мес. и по 1% в последующие мес. За

длительную неуплату недоимок

имение могло назначаться на торги (в
соотв. с положением от 26 июня 1889).
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Однако на практике это положение не

применялось, и правительство

принимало меры по увеличению

всевозможных льгот дворянству: удлинение

срока займов, уменьшение процентов по

ссудам, выдача денег не закладными

листами, а наличными деньгами с

отменой 2%-ного сбора за реализацию

закладных листов и т.д. Хронические
недоимки истощали средства Г.д.з.б., и

правительство разрешило ему выпуск

5%-ных выигрышных листов на 80 млн

руб. с нарицательной стоимостью

1 тыс. руб. каждый. 5-летний опыт

деятельности Г.д.з.б. показал нек-рые

пробелы и недостатки в его орг-ции,

поэтому 12 июня 1890 был утвержден
новый устав Г.д.з.б., в соотв. с чем

произошли изменения в структуре
последнего: были введены должности

товарища управляющего банком и гл.

контролера. Деятельность Г.д.з.б. была

распространена также на Закавк.

край. В 1890 в связи с изданием закона

об Об-ве взаимного кредита
управление делами об-ва было включено в

Г.д.з.б. на правах особого отдела.

Вместе с обязанностями об-ва Г.д.з.б.

передавались капитал и имущество об-ва. В

связи с неурожаем 1891-1892 банк

предоставил доп. чрезвычайные льготы

владельцам имений, пораженных
бедствием: рассрочку выплаты недоимок

на срок от 6 до 10 лет (с 1894 - до

конечного срока займа) с уплатой 3%
годовых, отмену торгов за недоимки и

др. В 1894 в круг деятельности Г.д.з.б.

были включены дворянские владения

Зап. края. Впоследствии шло

расширение льгот дворянства в уплате
долгов Г.д.з.б. (понижение размера

процента, выделение недоимок в особый

долг и пр.).
Г.д.з.б. ликвидирован декретом

СНК от 25 нояб. (8 дек.) 1917.

Источники: ПСЗ III. Т. 5. N 2882, 3016;
Т. 10. N 6925, 6926; Т. 15. N 11783; Декреты
Советской власти. М., 1957. Т. 1. N 100; СУ.

N 4. Ст. 56; Гурьев А. Очерк развития кред.

учреждений в России. СПб., 1904.

А Л.Панина

Государственный заемный банк 1786-
1860. Учрежден высоч. манифестом
28 июня 1786 вместо С.-Петерб.

конторы Государственного банка для

дворянства с целью кредитования дворян-
землевладельцев. Операции открыл
11 янв. 1787. Г.з.б. выдавал ссуды

дворянам под залог населенных деревень,
каменных домов в городах, ф-к и з-дов

сроком на 8 и 20 лет из 5% годовых. В

залог принимались деревни с

населением не менее 25 крест, душ из

расчета 40 руб. за душу. Кроме процента по

ссуде заемщик должен был

выплачивать ежегод. 3% от суммы в счет

погашения долга. Каждые 4 г. часть

имения, соотв. сумме погашенного долга,

возвращалась в полное владение

заемщика. С 1803 в связи с указом о

“вольных хлебопашцах” эта категория

крестьян получила право на ссуды из

Г.з.б. для выкупа из крепостной
зависимости. Кроме поземельного кредита

Г.з.б. осуществлял депозитные

операции с выплатой по вкладам 4,5% (с
1799 - 5%) годовых.

Вклады принимались от частных

лиц и гос. учреждений. Согласно

манифесту и уставу 1786 Г.з.б. имел

независимый статус и подчинялся только

императору и Сенату; на местах

предписания Г.з.б. обязаны были выполнять

губ. прокуроры и стряпчие. Уставом

1786 была определена структура Г.з.б.

Во главе стояло правление из 7

членов: гл. директора, назначаемого

императором, и 6 советников (один из

них - ст.). Гл. директор назначал 4

советников, возглавлявших экспедиции

Г.з.б., и 4 секретарей. Кроме того, в

каждой экспедиции состояло по 2

директора. Еще 2 директора

назначались от купечества в страховую

экспедицию для наблюдения за правильной
оценкой недвижимости в городах, ф-к
и з-дов. Назначение и увольнение
членов правления и директоров Г.з.б. по

представлению гл. директора

утверждалось императором. Экспедиции
Г.з.б. подавали в правление суточные

мемории и ежемес. ведомости. Год.
балансы Г.з.б. за подписью гл. директора
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представлялись императору. Кроме
того, в Г.з.б. велись реестры
поступивших дел, бухгалтерские и кассовые

книги, журнал заседаний правления.
Указом от 12 июля 1802 к Г.з.б.

была присоединена
“Двадцатипятилетняя экспедиция”, созданная вместо

упраздненного Вспомогательного банка

для дворянства. Она ведала

расчетами по ссудам, выданным этим банком

за 25 лет. С 1812 экспедиция стала

структурным подразделением Г.з.б.

Одновременно 20-летние ссуды Г.з.б.
были пролонгированы до 25 лет и

выплата процентов по ним

осуществлялась по правилам этой экспедиции.

Политика протекционизма,

проводимая Г.з.б. (пролонгирование ссуд,
снижение ссудного процента),
способствовала замораживанию кред. средств
банка. Следствием этого явился указ

1823 о приостановке до 1824 выдачи

новых ссуд. В то же время депозитные

операции Г.з.б. развивались успешно и

общая сумма вкладов, составлявшая в

1793 8 млн руб., выросла к 1856 до 400

млн. Это давало гос-ву возможность

заимствовать средства Г.з.б., однако

сумма займа никогда не превышала
1/3 всех депозитных капиталов.

Подготовка крест, реформы вызвала

приостановку (указом от 16 апр. 1860)

выдачи ссуд под населенные деревни, а

банковая реформа 1860 привела к

созданию новых банковских учреждений.
Указом 31 мая 1860 Г.з.б. был

упразднен, а его дела передавались Петерб.

Сохранной казне.

Источники: ПСЗ I. Т. 22. N 16407, 16481,
16499; Т. 23. N 17346; Т. 27. N 20336; Т. 32.
N 25056,25288; ПСЗ II. Т. 5. N 3399; Боровой
С.Я. Кредит и банки России. М.,1958.

АЛ.Панина

Государственный коммерческий банк.

1817-1860. Учрежден 7 мая 1817

манифестом Александра I в С.-Петербурге
вместо учетных контор для приема
вкладов (для хранения, перевода денег
и выдачи их в рост и под проценты), а

также для выдачи ссуд под векселя и

под залог товаров. Согласно уставу,

утвержденному этим же манифестом,
руководство Г.к.б. осуществляло
правление во главе с управляющим. В

правление входили 8 директоров
- 4

назначаемых правительством, 4

избираемых от купечества. Канцелярия при
управляющем возглавлялась

правителем, в нее входили 2 письмоводителя,

архивариус и экзекутор. Г.к.б. имел 4

отделения: 1-е - вкладов и трансферта
(перевода денег); 2-е - учета векселей;
3-е -

ссуды под товары; 4-е -

кассирское. Каждое из 3 первых отделений

управлялось директором,
назначенным правительством; при директоре
по штату состояли бухгалтер и

контролер с помощниками. При
вексельном и товарном отделениях имелись

маклеры (число их не оговаривалось),
в кассирском отделении - гл. кассир и

2 кассира с неск. помощниками.

Управляющий Г.к.б. назначался

высоч. властью по представлению

министра финансов. Директора и

правитель канцелярии назначались

министром финансов с последующим высоч.

утверждением. Директора от

купечества избирались на 4 г. об-вом 2

первых гильдий из первостатейных
купцов, торгующих при C.-Петерб. и

Кронштадском портах. Каждые 2 г.

происходили довыборы 2 директоров
по жребию. Штатные служащие Г.к.б.
назначались правлением и

утверждались министром финансов. Правление
Г.к.б. представляло министру
финансов мемории о состоянии дел, а также

7-дневные, мес. и год. ведомости о

движении капитала. Кроме того, уставом

предписывалось ведение

бухгалтерских и контролерских книг, книг по

учету векселей, по выдаче ссуд под

товары и др. Правление проводило
каждые 2 недели заседания, на к-рых
принималось решение о размере процента

при учете векселей. Сведения об этом

представлялись министру финансов.
Г.к.б. открыл операции 2 янв. 1818.

Его капитал составил 30 млн руб. В

авг. 1818 была открыта Моск, контора

коммерческого банка, в распоряжение

к-рой было передано 4 млн руб. Затем
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были открыты конторы в Одессе (с
капиталом 3 млн руб.), Архангельске
(капитал 2 млн руб.), Н. Новгороде (с
1820 функционировала только во

время ярмарки с 20 июля по 20 авг.;
капитал 6 млн руб.), Риге (капитал 2 млн

руб.), Астрахани (капитал 1 млн руб.).

Позднее были открыты конторы в

Киеве (1835), Рыбинске (1846),
Екатеринбурге с ярмарочным отделением в

Ирбите (1847) и др. Одесская контора
Г.к.б. имела право осуществлять такие

же операции, как и столичная, в связи

с особым статусом города (с 1819

Одесса имела статус порто-франко).
Пассивные операции Г.к.б. не

занимали значительного места в его

деятельности. Согласно уставу, Г.к.б.

принимал вклады под проценты по

правилам Государственного заемного банка,

однако первонач. сумма вкладов была

невелика. Трансфертные операции

разрешались Г.к.б. “Доп. статьями” от

9 июля 1819, предусматривавшими
возможность перевода денег только

между столицами. Для перевода
принимались только суммы св. 5 тыс. руб. при
довольно высокой оплате (1,3%).
Перевод оформлялся трансфертной
запиской, по предъявлении к-рой через
5 дней после сдачи денег и получении

об этом уведомления, их можно было

получить в др. конторе банка. Но

величина суммы, дороговизна перевода,

частое отсутствие денег в кассе Г.к.б. не

способствовали расширению его

обменных операций.
Г.к.б. выдавал ссуды под залог

товаров по правилам упраздненных

учетных контор. Перечень этих товаров

был строго регламентирован и

приводился в уставе Г.к.б. В 1819 и 1831 по

настоятельным просьбам купечества
список товаров был неск. расширен.
Общая сумма подтоварных ссуд Г.к.б.

не превышала 1 млн руб. в год.

Осн. активной кред. операцией
Г.к.б. являлся учет векселей. В учет

принимались векселя рос. и иностр,

купцов и торг, компаний, ведущих
торговлю или содержащих з-ды и ф-ки, с

тем чтобы векселедатель или лицо,

подписавшее или принимающее

вексель, было рос. подданным и чтобы

один из участников сделки имел

пребывание в Петербурге. Доп.
правилами 1831 было установлено, что одно

лицо не может быть должником Г.к.б.

на сумму более 10 тыс. руб.
ассигнациями. В дальнейшем размер
вексельных ссуд строго регламентировался и

определялся принадлежностью
купцов к гильдиям: для купцов 1-й

гильдии - 60 тыс. руб., 2-й - 30 тыс., 3-й -

7,5 тыс. руб. При этом к учету
принимались купеческие векселя только после

подтверждения маклерами и

купеческими депутатами “солидности”
клиента. Учетная ставка Г.к.б. была

чрезвычайно высока - 6,5-8% в 1818-1859, в то

время как в зап. странах с развитыми

кред. отношениями она составляла 3-

4% и только в годы пром, кризисов
достигала 6-6,5%. Кроме того,
существовали доп. сборы (за маклерское
освидетельствование и проч. - около

5-6%). Все это привело к тому, что

доля учетных операций в деятельности

Г.к.б. постоянно падала и к 1856

составляла всего 7,6% от его оборота.

Незаинтересованность правительства в

развитии коммерческих операций,
мелочная опека и строгая регламентация
со стороны Мин-ва финансов сводили

роль Г.к.б. к накоплению средств,

к-рые направлялись правительством в

распоряжение Гос. заемного банка,

т.е. на кредитование дворянстйа.
Г.к.б. был упразднен 31 мая 1860 в

связи с банковской реформой. Его
место должен был занять вновь

образуемый Государственный банк.

Синоним:

Коммерческий банк

Источники: ПСЗ I. Т. 34. N 26837;
Т. 36. N 27870; ПСЗ II. Т. 6. N 14600;
Боровой С.Я. Кредит и банки России. М.,1958.

АЛ.Панина

Государственный контроль. 1836-

1917. Центр, финанс. учреждение,
созданное по положению от 30 дек. 1836

из преобразованного Главного
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ления ревизии государственных
счетов для осуществления контроля за

правильным движением казенных и

общественных капиталов.

Возглавлялся гос. контролером; состоял из

совета, 3 контрольных деп-тов: гражд.,

воен., мор. отчетов и канцелярии. Деп-
ты включали общее присутствие,
отделы, канцелярию, бухгалтерию;
возглавлялись директорами в звании ген.-

контролеров, отделы
- обер-контроле-

рами. В деп-тах гражд. и воен,

отчетности в помощь ген.-контролерам
были введены должности

вице-директоров. Общее присутствие каждого деп-

та, находившееся под пред. гос.

контролера, кроме вице-директора и обер-
контролеров деп-та включало также

членов, утверждаемых Сенатом по

представлению гос. контролера.

Членами общего присутствия могли быть

назначенные гос. контролером и

утвержденные императором особые

чиновники. На заседания общего

присутствия приглашались в случае

необходимости заводчики, фабриканты и др.
лица.

Первонач., по положению от 30 дек.

1836, осн. задачами Г.к. были: ревизия
ген. отчетов путем проверки книг и

счетов; составление мнений о выгодах

и убытках, понесенных казной при

проведении финанс. операций;
составление отчетов о ходе и результатах

проверки капиталов учреждений. Деп-т
гражд. отчетов проводил ревизию

отчетности учреждений гражд.
ведомства, Деп-т воен, отчетов -

ревизию
отчетности учреждений воен, ведомства,

Деп-т мор. отчетов являлся органом

финанс. контроля мор. ведомства.

Общее присутствие деп-тов составляло

расписание представления отчетов для

ревизий; рассматривало спорные

вопросы, возникающие при ревизиях,

предложения по изменению порядка

ревизий; дела по претензиям частных

лиц; отчеты о ходе и результатах
ревизий; сметы расходов на содержание
деп-тов; ежемес. проводило проверки

приходо-расходных книг деп-тов.

В совет Г.к., осуществлявший общее

руководство ревизионной
деятельностью и состоявший под пред. гос.

контролера, входили 4 члена,

назначаемые императором, и 3 ген.-контроле-

ра, возглавлявших контрольные деп-

ты. Для участия в обсуждении дел на

заседания совета приглашались
представители мин-в, гл. управлений и др.
лица. Совет проверял правильность

проведенных контрольными деп-ми

ревизий, рассматривал результаты
ревизий и готовил мат-лы для

составления год. отчетов, представляемых

императору; разрешал спорные вопросы,
возникающие при проведении
ревизий; разрабатывал меры по

усовершенствованию счетоводства и

отчетности; утверждал начеты и взыскания

по результатам ревизий, принятие

убытков на счет казны, возврат сумм,

неправильно поступивших в казну.

Канцелярия Г.к. состояла из 3

отделений, осуществляла учет и хранение
дел, наблюдала за движением дел в

деп-тах. В 1852 из бухгалтерии деп-тов

создается при канцелярии единая

бухгалтерия для проведения документных

ревизий ден. оборотов, осуществления
внезапных проверок кассы Главного

казначейства и его С.-Петерб.
отделения, проверки финанс. смет и

составления отчетов об исполнении финанс.
смет, о ходе и последствиях ревизий.

В 1862 контрольный деп-т мор.
отчетов был реорганизован в связи с

введением нового порядка финанс.
контроля мор. ведомства. 10 дек. 1863

в Г.к. создана Временная ревизионная
комиссия, взявшая на себя осн.

функции деп-тов гражд. и воен, отчетов и

просуществовавшая до 1 февр. 1883.
Функции деп-тов гражд. и воен,

отчетов были ограничены ревизией
отчетов, приходно-расходных книг и

счетов соотв. гражд. и воен, ведомств по

1863 вкл.

В 1870 в составе Г.к. учреждается

Временная контрольная экспедиция

для завершения ревизии отчетности,

производившейся упраздненными в

1863 деп-ми воен, и гражд. отчетов, на

период до введения нового порядка

фи276



нанс. контроля. Экспедиция
просуществовала до 1 янв. 1876.

В 1883 Временная ревизионная
комиссия была преобразована в Деп-т
гражд. отчетности, к-рый
осуществлял финанс. контроль учреждений
гражд. ведомства, а до 1884 также и

контроль за казенными и частными

ж.д. (в 1884 эта функция передана
образованному ж.-д. отделу Г.к.). В 1883-
1888 в состав деп-та входила центр,

бухгалтерия, составлявшая ежегод.
отчеты Г.к. по исполнению гос.

росписи доходов и расходов и следившая за

правильным передвижением кредитов

между кассами и подразделениями,

проверявшая обороты по текущим
счетам Государственного
казначейства и Государственного банка (в
1888 она выделена в самостоятельную

структурную часть). В 1894-1901 деп-т

проводил ревизию кред. отчетности.

В 1883 Деп-т мор. отчетов переим. в

Деп-т воен, и мор. отчетности, к-рый
проводил проверку отчетности по всем

учреждениям воен, и мор. ведомств.
13 июня 1884 при Г.к. создается

Комиссия для проверки смет и отчетов

частных ж.д., в к-рую вошли

представители Министерства путей
сообщения и Министерства финансов. 16
янв. 1895 состав комиссии был

уточнен: она возглавлялась лицом,
назначенным гос. контролером, в ее состав

входили: 2 представителя от Г.к. по

назначению гос. контролера, 2 - от Мин-

ва путей сообщения и 1 - от Мин-ва

финансов. 11 дек. 1884 при Г.к. был

создан ж.-д. отдел на правах деп-та с

передачей ему дел по финанс. контролю
казенных и нек-рых частных ж.д. из

Деп-та гражд. отчетности. В 1891

отдел преобразован в Деп-т ж.-д.

отчетности. Деп-т осуществлял ревизию
отчетности по расходам на содержание

всех правительственных центр, ж.-д.

учреждений и по финанс. операциям
этих учреждений, а также проверял

расходы Управления казенных

железных дорог. Деп-т контролировал
также сметы казенных и подчиненных

надзору Г.к. частных ж.д.

В 1886 организована Комиссия

проверки отчетности установлений Г.к.,
на к-рую возлагалась ревизия

отчетности всех контрольных учреждений.
Представления комиссии по итогам

ревизии вносились в совет Г.к. 3 марта

1903 комиссия была преобразована в

отдел для проверки отчетности

установлений Г.к. при совете Г.к.

Положение о Г.к. от 28 апр. 1892

уточнило функции и состав деп-тов.

Г.к. выполнял функции ревизионные
(ревизия отчетности по финанс.-хоз.
операциям; предварительный и

фактический контроль за ними); адм.
(участие представителей Г.к. в

коллегиальных учреждениях с правом
решающего голоса) и бюджетные (проверка

финанс. смет и участие в их

составлении, подготовка отчета по

исполнению гос. росписи доходов и расходов,

совершенствование правил и форм
счетоводства и отчетности). В состав

деп-тов Г.к. вошли: присутствие,
состоявшее под пред. ген.-контролера и

включавшее его помощников, ст. и

мл. ревизоров, секретарей,
журналистов, счетных чиновников.

4 июня 1901 в составе Г.к. создается

Деп-т кред. отчетности, к-рому были

переданы дела по ревизии кред.
отчетности Деп-та гражд. отчетности. Деп-т
осуществлял ревизию расходов Гос.
банка и его операций за счет казны,

расходов Крестьянского поземельного

банка и др. кред. учреждений; кред.

операций Управления мелкого кредита
и расходы по ведению страховых

операций гос. сберегательных касс (с
1904); ревизовал год. отчеты Гос. банка

(с 1905); проверял отчеты иностр,

отделения Особенной канцелярии по кред.

части Мин-ва финансов (с 1910),
Экспедиции заготовления государственных
бумег и Монетного двора.

Г.к. упразднен на осн. временного
положения о созданном Центр,
контроле от 8 марта 1918 с передачей ему
функций и дел.

Источники: ПСЗ II. Т. 11. N 9812; Т. 38.
N 40363; Т. 44. N 47857; Т. 50. N 55424;
ПСЗ III. Т.З. N 1352; Т. 4. N 2588; Т. 8.
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N 5313; T. 11. N 7557, 7780; T. 12. N 8548;

T. 15. N 11266; T. 21. N 20237; T. 23.

N 22592; T. 24. N 24737; T. 25. N 26299;

Сакович B.A. Гос. контроль в России. СПб.,

1897-1898. Ч. 1-2; Гос. контроль. 1811-1911.

СПб., 1912; Известия Гос. контроля.

Пг.,1918. N 1-2; Коняев А. Финанс,

контроль в дореволюционной России. М., 1959.

Б.М.Витенберг, Ю.С.Воробьева

Государственный Совет. 1810-1917.
Высшее законосовещательное, с 1906 -

законодательное учреждение Рос.

империи. Учрежден законодательным

актом от 1 янв. 1810. Г.С.

рассматривал новые законы (с 1906 -

предварительно одобренные Государственной
Думой) или законодательные

предположения членов Г.С.; вопросы внутр,
управления, требующие отмены,
ограничения, дополнения или разъяснения

прежних законов, вопросы внутр, и

внешней политики в чрезвычайных
обстоятельствах; ежегод. сметы

общих гос. приходов и расходов (с 1862 -

гос. роспись доходов и расходов);
отчеты Государственного контроля по

исполнению гос. росписи доходов и

расходов; чрезвычайные финанс.
меры и пр.

В 1810-1906 Г.С. состоял из лиц,

назначаемых и увольняемых

императором; членом Г.С. могло стать любое

лицо, без различия в возрасте,

образовании, чине, сословии. На практике

абсолютное большинство мест в Г.С.

занимали дворяне. По должности в его

состав входили министры; пред, и

вицепред. Г.С. ежегод. назначался

императором. В 1812-1865 пред. Г.С.

возглавлял одновременно Комитет

министров. В 1810 было 35 членов Г.С., в нач.

XX в. их число достигло 90. С 1906

половина состава Г.С. назначалась

императором, а др. половина - избиралась.
Общее число членов Г.С. по

назначению не могло превышать число

членов Г.С. по выборам. Члены Г.С.

избирались на 9 лет: от правосл.
духовенства - 6 чел., дворянства

- 18, земств - по

1 чел. от каждого губернского
земского собрания, Академии наук и

университетов - 6 чел., орг-ций торговли и

пром-ти
- 12, Финляндского сейма -

2 чел. Каждые 3 г. 1/3 состава Г.С. по

всем разрядам выбывала в очередном

порядке.

Г.С. состоял из Общего собрания,
Гос. канцелярии, Деп-та законов

(1810-1906), Деп-та гражд. и духовных
дел (1810-1906), Деп-та гос. экономии

(1810-1906), Деп-та воен, дел (1810-

1854), Деп-та дел Царства Польского

(1832-1862), Временного деп-та (1817),

Деп-та пром-ти, наук и торговли

(1900-1906), Первого деп-та (1906-

1917), Второго деп-та (1906-1917),
Комиссии составления законов (1810-
1826), Комиссии по принятию

прошений (1810-1835), Комиссии личного

состава и внутреннего распорядка
(1906-1917), Комиссии

законодательных предположений (1906-1917),
Комиссии по военным, сухопутным и

морским делам (1915-1917),
Экономической комиссии (1915-1917),
Финансовой комиссии (1906-1917),
Конфискационного отдела (1882-1893),
Особого присутствия для
предварительного рассмотрения жалоб на

определения департаментов Сената (1890-
1917). При Г.С. создавались и

действовали временные особые совещания,

комитеты, присутствия и комиссии.

Все дела поступали в Г.С. через

Гос. канцелярию на имя

возглавлявшего ее гос. секретаря. После

определения, подлежат ли они ведению Г.С.,

гос. секретарь распределял эти дела

по отделениям канцелярии, к-рые

готовили их к слушанию в деп-тах. По

повелению императора срочные дела

могли быть сразу переданы в общее

собрание. Заседание деп-та считалось

законным, если на нем присутствовало

не менее 3 членов Г.С., включая пред.

При чрезмерном накоплении дел в

деп-тах, они могли быть переданы в

др. деп-т по распоряжению пред. Г.С.

Для обсуждения нек-рых дел могли

проводиться объединенные заседания

деп-тов. В их состав назначались наиб,

активные члены Г.С., поэтому судьба
законопроектов обычно
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лась их обсуждением в деп-тах.

Решения в Общем собрании принимались
большинством голосов, но император
до 1906 мог поддержать и утвердить

мнение меньшинства. Внося

законопроект по своей инициативе,

император мог предложить Г.С.

формулировку окончательного решения. После

1906 законопроект в случае

прекращения или перерыва в деятельности Г.С.

и Гос. Думы мог быть обсужден в

Совете министров и утвержден

императором в форме “высоч. указа” и

немедленно вступал в силу. Однако в

большинстве случаев действовала
обычная парламентская процедура

-

обсуждение законопроекта или иного

вопроса в комиссиях и деп-тах, а затем

в Общем собрании Г.С.
Гос. канцелярия вела делопроиз-во

Г.С., особых совещаний, комитетов,

присутствий и комиссий,
образованных при Г.С., предварительную

подготовку мат-лов для рассмотрения

вопросов в деп-тах и в Общем собрании,
составляла всеподданнейшие доклады,
отчеты и ведомости, исполняла

особые поручения пред. Г.С. и гос.

секретаря, занималась изданием Поли,

собр. законов и Свода законов Рос.

империи, сводов местных узаконений и

продолжений к ним (с 1894), ведала

архивом и библиотекой, составлением

протоколов и стенографических
отчетов общего собрания.

В распоряжении гос. секретаря в

1893-1917 находилась Гос.

типография. С 1906 в состав Гос. канцелярии
входили пристав и его помощники,

наблюдавшие за порядком на заседаниях
Г.С. и осуществлявшие надзор за

пропуском на них публики и

представителей печати.

Деп-т законов рассматривал

законопроекты в области адм.-тер.

устройства, судоустройства и судопроиз-ва,
налогообложения, наиб,

существенных реформ гос. аппарата, а также

проекты положений, уставов и штатов

отдельных гос. учреждений, банков,
пром, и торг, об-в, общественных орг-

ций.

Деп-т гражд. и духовных дел

рассматривал вопросы юстиции и

духовного управления (изменение форм и

порядка судопроиз-ва, применение
отдельных статей уголов. и гражд.

законодательства в суд. практике,
возведение в дворянство и лишение его, дела о

присвоении княжеского, графского и

баронского титулов, дела о

наследстве, зем. и др. имущественных спорах,
об отчуждении недвижимых имуществ
на гос. нужды и продаже гос.

недвижимого имущества частным лицам, об

учреждении новых епархий правосл. и

др. христианских исповеданий, новых

приходов инославных исповеданий и

др.). В деп-те рассматривались также

дела, вызвавшие разногласия при

решении их в Сенате или между
Сенатом и отдельными министрами.

Деп-т гос. экономии ведал

вопросами финансов, торговли, пром-ти, нар.
просвещения. Он рассматривал
законопроекты, связанные с развитием

экономики, ежегод. сметы общих гос.

приходов и расходов (с 1862 - гос.

роспись доходов и расходов), финанс.
сметы мин-в и отдельных гл. управлений,
отчеты гос. банков, вопросы
налогообложения, дела об учреждении
акционерных об-в (если требовалось
предоставление им особых или искл.

привилегий), дела по открытиям и

изобретениям.

Деп-т воен, дел рассматривал

вопросы воен, законодательства,

создания и реорганизации центр, и местных

учреждений воен, ведомства,

комплектования и вооружения армии,

предоставления средств на хоз. нужды воен,

учреждений, дела о служебных и

сословных правах и преимуществах лиц,

причисленных к воен, ведомству, о

суд. и адм. ответственности чинов

этого ведомства и др.

Деп-т дел Царства Польского был

создан для рассмотрения
законопроектов, год. росписи доходов и расходов и

выработки осн. направлений
правительственной политики в отношении

Царства Польского.
Деп-т пром-ти, наук и торговли
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сматривал законопроекты и

представления об ассигновании средств на

развитие указанных областей нар. хоз-ва

и просвещения, дел об утверждении

уставов акционерных об-в и ж.д.,

выдаче привилегий на открытия и

изобретения.
Временный деп-т был образован

для внесения в Общее собрание
законопроектов по нек-рым финанс.
вопросам (о Государственном
коммерческом банке, Совете государственных
кредитных установлений, о питейном

сборе и др.).
Первый деп-т принимал решения

по вопросам, вызвавшим разногласия
в Сенате, между Сенатом и министром

юстиции или Сенатом и Военным

Советом или Адмиралтейств-советом.
Он рассматривал дела* об

ответственности за преступления, совершенные

членами Г.С. и Гос. Думы, министрами
и др. чиновниками, занимавшими

должности первых 3-х кл.; об

утверждении в княжеском, графском и

баронском достоинствах и др.

Второй деп-т рассматривал год.
отчеты министра финансов,
Государственного, Государственного
дворянского земельного, Крестьянского
поземельного банков, гос. сберегательных
касс, дела о разрешении строит-ва

частных ж.д., дела по претензиям

правительства к ж.д., перешедшим к гос-ву от

несостоятельных об-в, о продаже

частным лицам казенных земель и др.

Комиссия составления законов была

образована в целях создания Свода
законов и наблюдала за единообразием
работ по кодификации законодательства.

Комиссия по принятию прошений
рассматривала жалобы на высшие гос.

учреждения и ходатайства о наградах,

должностях, смягчении наказаний и др.

Она принимала проекты
преобразований в различных областях гос. строит-
ва, экономики и нар. образования.

Кодификационный отдел после

ликвидации Второго отделения
Собственной е.и.в. канцелярии ведал

подготовкой и изданием Поли. собр.
законов и Свода законов Рос. империи и

его продолжений.
Главноуправляющему отдела была подчинена Гос.

типография.
После Февральской революции

общие собрания Г.С. не собирались. В
мае 1917 были упразднены должности

членов Г.С. по назначению. В дек.

1917 Г.С. был упразднен декретом

Совнаркома.

Источники: ПСЗ I. Т. 31. N 24064,

24164, 24686; Т. 32. N 25073, 25371, 25668;
Т. 33. N 26065, 26316; Т. 38. N 29423; Т. 40.

N 30378; ПСЗ II. Т. 7. N 5165; Т. 10. N 8242;
Т. ll.N9038;T. 12. N 10054; Т. 13. N 11035;
Т. 17. N 15518; Т. 18. N 17326; Т. 26.

N 25398; Т. 28. N 27759; Т. 36. N 38309;
Т. 39. N 40457, 41476; Т. 40. N 42311; Т. 41.

N 48899; Т. 42. N 44314, 44575, 44576; Т. 44.

N 47150; Т. 45. N 48498; Т. 47. N 51014; Т. 49.

N 53333,54144; Т. 50. N 55412; ПСЗ III. Т. 2.

N 911, 998; Т. 9. N 5787; Т. 10. N 6927; Т. 11.

N 7818; Т. 12. N 8401, 8708; Т. 13.

N 9949; Т. 14. N 10767; Т. 15. N 11797; Т. 20.

N 17968; Т. 21. N 19983; Т. 25. N 25611; Т. 26.

N 27425, 27808; СУ. 1917. Отд. 1. N 109. Ст.

602; Там же. N 259. Ст. 156; Декреты
Советской власти. М.,1957. Т. 1. N 156; Данев-

ский П.Н. История образования Гос.

Совета в России. СПб., 1859; Щеглов В.Г. Гос.

Совет в России в особенности в

царствование имп. Александра I. История рус. Гос.

Совета ср. с аналогичными зап.

учреждениями: Историко-юрид. исследование.

Ярославль, 1892; Он же. Гос. Совет в России в

первый век его образования и

деятельности (30 марта 1801-1901): Историко-юрид.

очерк. Ярославль, 1903; Гос. Совет. 1801-

1901. СПб., 1901; Гос. канцелярия. 1810-

1910. СПб.,1910; Степанский АД. Гос.

Совет в период революции 1905-1907 гг. (Из

истории “второго шага по пути
превращения самодержавия в буржуазную

монархию”): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук.

М.,1965; Бородин А.П. Гос. Совет и

столыпинская программа преобразований в

области местного управления, суда и нар.

образования: Автореф. дис. ... канд. ист. наук.

М.,1977; Голиков В.М. Гос. Совет в России

в 1-й пол. XIX в,: Автореф. дис. ... канд.

юрид. наук. М.,1983; Новикова Е.Э. Гос.

Совет в годы первой мировой войны 1914-
1917 гг. (Из истории кризиса “верхов”
накануне Февральской
буржуазно-демократической революции): Автореф. дис. ... канд.

ист. наук. М.,1985.

А.С.Сенин
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Государственный Совет Царства
Польского. 1815-1841; 1861-1867.

Создан согласно конституционной хартии
Польского королевства от 15 нояб.

1815 как орган законосовещательный,

контролирующий и координирующий
деятельность осн. ведомств. Членами

Г.С.Ц.П. являлись наместник,

министры, статские'советники и рефендарии,
а также лица, призывавшиеся королем

(рос. императором), составлявшие

общее собрание. Заседания Г.С.Ц.П.

проходили под пред, императора или

наместника. В состав Г.С.Ц.П. до 1832

входил адм. совет: наместник (пред.),
министры - руководители
правительственных деп-тов и лица, призванные

императором. Адм. совет

координировал деятельность осн. ведомств; в 1832

он был преобразован в

самостоятельный Совет управления Царства
Польского.

Общее собрание было наделено

законосовещательными и

контролирующими функциями: обсуждало и

предлагало законопроекты и

постановления, касавшиеся общего управления
страной, выносило решения о

предании суду чиновников за

недобросовестное исполнение своих обязанностей,

принимало решения по спорам между

суд. властью и администрацией,
проверяло отчеты администрации по

отраслям управления, составляло доклады о

злоупотреблениях в управлении.
Постановления общего собрания Г.С.Ц.П.

подлежали обязательному одобрению

королем или наместником. Члены

Г.С.Ц.П. имели право участвовать в

заседаниях и выступать в обеих

палатах Сейма Царства Польского во

время обсуждения проектов
правительства, но без права голоса, если только

они не являлись сенаторами, нунциями

или депутатами.

По манифесту от 14 февр. 1832 “О
новом порядке управления Царства
Польского” состав и функции Г.С.Ц.П.
были изменены. Он становится лишь

законосовещательным и

контролирующим органом. В состав Г.С.Ц.П. вошли:

наместник (пред.), гл. директора

ведомств, ген. контролер, чиновники в

звании гос. советников и др. лица,
призывавшиеся императором для пост, или

временного участия в заседаниях.

Г.С.Ц.П. рассматривал год. сметы

расходов и доходов Царства Польского,
донесения ген. контролера о ревизии

счетов, отчеты главноначальствующих

отдельных частей управления,
представления местных властей и советов

воеводств о нуждах и пользах края и

выносил заключения по этим документам;

решал спорные вопросы, возникавшие

между отдельными ведомствами;

выносил решения о предании суду

чиновников, совершивших должностные

преступления.

По именному указу от 6 сент. 1841

Г.С.Ц.П. был упразднен, а именным

указом от 24 мая 1861 - восстановлен на

прежних осн. Окончательно Г.С.Ц.П.
был упразднен именным указом от 10

марта 1867.

Источники: ПСЗ II. Т. 7. N 5165; Т. 16.
N 14852; Т. 36. N 37044; Т. 42. N 44327; ГА
РФ. Ф. 1769. Оп. 2. Д. 7.

Ю.С.Воробьева

Гоф-интендантская контора в Москве.

[1730] - 1769. Центр, учреждение.
Состояла первонач. в высоч. ведении. Не

позднее, чем с сер. 1760-х стала

непосредственно зависеть от Канцелярии
от строений.

Образование Г.-и.к. не было

оформлено законодательно. Ее функции
определялись складыванием в кач-ве

канцелярии при гоф-интенданте,
“должность” к-рого в нач. 1730-х

заключалась в надзирании за имп. дворцами и

садами. После переезда двора в 1732 в

Петербург, где при гоф-интенданте
была учреждена др. контора, его

обязанности в Москве перешли к высоч.

назначенному обер-офицеру,

продолжавшему исполнять распоряжения

обер-гофмейстера. В нач. 1740-х годов
Г.-и.к. сохраняла тот же статус и орг-
цию. Впоследствии она приобрела

присущую большинству центр,
учреждений структуру и стала включать

присутствие из 3 членов, канцелярию во
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главе с секретарем и нижних чинов.

Численность и состав канц. и внеканц.

служителей не известны, как и общее
кол-во всегда состоявших при Г.-и.к.

специалистов, мастеровых и учеников

садового и фонтанного дела,

архитекторов, живописцев, резчиков,

скульпторов, каменщиков, столяров,

штукатуров и др. Для ведения строит.,

садовых и фонтанных работ Г.-и.к.
использовала соотв. контингент Г.-и.к. в

Петербурге, вольнонаемных лиц и

дворцовых крестьян, “наряжаемых”
Главной дворцовой канцелярией.
Делопроиз-во велось в соотв. с Генеральным
регламентом от 28 февр. 1720.

Г.-и.к. осуществляла: орг-цию
строит-ва и ремонта дворцов, церквей,
казенных зданий и сооружений в

Москве и Подмосковье (оформление
смет, приобретение кирпича, досок и

др. мат-лов, назначение, найм и

затребование из др. коллегий, контор и

канцелярий мастеров разных профессий и

чернорабочих, наблюдение за ходом

работ); контроль за состоянием

“подначальных” ей построек,
поддержанием в них чистоты и порядка;
устройство и содержание дворцовых садов и

оранжерей.
Строит-во и эксплуатация

дворцовых и гор. комплексов составляли

компетенцию не только Г.-и.к., но и Моск,

дворцовой конторы (см. Дворцовая
контора. 1) и Гл. дворцовой
канцелярии; перечень причисленных к каждой
из них домов и парков неоднократно

пересматривался. Пост, закреплены за

Г.-и.к. были Анненгофские зимний и

летний, Лефортовский (бывш.
Слободской) дворцы, Головинский дом,

Анненгофские и Головинские сады в

Москве. Кроме того, Г.-и.к. участвовала в

ряде строит, предприятий общегос.
значения, в т.ч. в возведении дворца и

Андреевской церкви в Киеве (1747-
1752) и в реставрации росписей
Успенского собора Моск. Кремля (1750-

1751).
Г.-и.к. прекратила свое

существование на осн. именного указа от 9 окт.

1769, предусматривавшего слияние

неск. учреждений (см. Гоф-интен-
дантская контора в Петербурге) в

Контору строения е.и.в. домов и

садов. Г.-и.к. в указе не упоминается, но

из прилагаемого к нему “Штата чинов

в Москве” следует, что дворцами и др.

строениями в старой столице впредь

должна была ведать числившаяся при

Конторе строения группа служителей
во главе с командиром, к-рая позднее

стала именоваться Московской гоф-
интендантской командой.

Синонимы:
Московская гоф-интендантская
контора, Контора московских гоф-
интендантских дел

Источники: ПСЗ I. Т. 11, 18, 44, ч. 2;

Адрес-календарь рос. на лето от Рождества

Христова 1765-67 ... СПб., б.г.; Месяцеслов
с росписью чиновных особ в гос-ве на лето

от Рождества Христова 1768-69. СПб., б.г.;
РГАДА. Ф. 1239; Внутр, быт рус. гос-ва с

17 окт. 1740 г. по 25 нояб. 1741 г. по

документам, хранящимся в Моск, архиве Мин-

ва юстиции. М.,1880. Кн. 1; Татищев В.Н.
Лексикон рос. ист., географической, полит,

и гражд. //Избр. произв. /Под ред.
С.Н.Валка. Л.,1979.

М.В.Бабич

Гоф-интендантская контора в

Петербурге. 1732-1769. Центр, учреждение,
созданное именным указом гоф-ин-
тенданту от 1 сент. 1732. До 1746

подчинялась непосредственно монархам, с

1746, оставаясь в высоч. ведении,

стала зависеть от Канцелярии от
строений.

Структура и порядок делопроиз-ва
Г.-и.к. определялись Генеральным

регламентом от 28 февр. 1720 и

штатом от 23 июня 1741,
подведомственность - именными указами обер-гоф-
мейстеру от 20 апр. 1743 и гл.

командиру Канцелярии от строений от

12 марта 1746.

Структура Г.-и.к. включала
присутствие и канцелярию. Присутствие
составляли гоф-интендант и

обер-офицер, действия к-рых направлялись

обер-гофмейстерами, чьи

распоряжения оставались обязательными к
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полнению и после подчинения Г.-и.к.

Канцелярии от строений. Канцелярию
Г.-и.к. составляли к нач. 1740-х годов

10 служителей: секретарь,
канцелярист, подканцеляристы, копиисты,

писари. При Г.-и.к. тогда состояли также

воинская команда из 2 капралов и

26 солдат для охраны кладовых,

мастерских и пустующих дворцов, 2

комиссара у прихода и расхода ден. сумм и

строит, мат-лов, лекарь,

обслуживавший персонал Г.-и.к., 2 живописца и

86 специалистов, мастеровых, учеников

и служителей, занятых строит-вом,
ремонтом и эксплуатацией зданий и

сооружений (архитектор, маляры,
столяры, слесари, кузнецы, токарь,
штукатуры, печники, оконочники,

конопатчики, пильщики, трубочисты, “по-
ломойницы”). В дальнейшем личный
состав Г.-и.к., по-видимому, мало

изменился.

Г.-и.к. осуществляла орг-цию:

строит-ва и ремонта дворцов, церквей,
казенных и частных зданий и

сооружений в Петербурге и его окрестностях

(оформление смет, приобретение, а

частично и произ-во кирпича, досок и

др. мат-лов, назначение, найм и

затребование из др. коллегий, контор и

канцелярий мастеров разных профессий и

чернорабочих, наблюдение за ходом

работ); контроля за состоянием

построек подначальных ей комплексов,

поддержания в них чистоты и порядка.
Гл. место среди учреждений,
ответственных за строит-во и содержание

дворцовых и гор. зданий и

сооружений, Г.-и.к. занимала лишь в первые

5 лет после основания, когда она

играла вместо Канцелярии от строений
ведущую роль в возведении новой

столицы. С 1737 координировать застройку

города стала Комиссия о строении

Петербурга, а многие дома, мосты и

каналы вновь отошли в ведение

Канцелярии от строений. Г.-и.к. с этого

времени стала заниматься преим.
“е.и.в. домами и садами”, причем часть

их была поручена др. учреждениям
(так, в 1741 столичные Старый летний

и Екатерининский дворцы,

Адмиралтейский и Итальянский дома и все

сады, дворцы и парки в Петергофе и

Стрельне числились за Канцелярией
от строений, Старый зимний дворец в

Петербурге - за Придворной
конторой, Анненгофский, Екатерингоф-
ский и Елизаветгофский дворцы на

Царскосел. дороге - за Дворцовой
конторой (1), петерб. бывш. двор
царевича Алексея Петровича - за Камер-цал-
мейстерской конторой).

Осн. внимание Г.-и.к. в 1740-е -

нач. 1750-х было направлено на

сооружение Нового зимнего дворца по

проекту В.В.Растрелли, а после

образования особой Конторы строения
е.и.в. зимнего дома

- на “исправность”
и реконструкцию остальных петерб.

дворцов. В этот период
существования Г.-и.к. можно говорить об

известной специализации органов
управления дворцовыми комплексами: на

Г.-и.к. была возложена

ответственность за сами здания, на Камер-цал-
мейстерскую контору - за их внутр,

убранство, на Главную дворцовую
канцелярию и ее контору

- за

освещение и отопление, на Канцелярию от

строений - за сады и парки. Однако
такая специализация касалась гл. обр.
дворцов пребывания имп. фамилии,
тогда как пустующие полностью

содержались “своей” канцелярией или

конторой. Оставалась неизменной и

практика использования любой из них

ден. средств, строит, мат-лов,

художников, архитекторов и мастеровых,

состоящих на балансе др. звеньев

дворцового аппарата. Наконец, на

распределение между ними

однотипных обязанностей влияли

непрерывные внутриведомственные

реорганизации, в результате одной из к-рых
Г.-и.к. перестала существовать.

Г.-и.к. прекратила
функционировать в силу именного указа от 9 окт.

1769, к-рый предусматривал ее

слияние с Канцелярией от строений,
Конторой строения е.и.в. зимнего дома и

Петергофской дворцовой конторой в

Контору строения е.и.в. домов и

садов.
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Синонимы:

Интендантская контора; Контора

гоф-интендантских дел;

Петербургская интендантская контора;

Контора интендантских дел.

Источники: ПСЗ I. Т. 8, 10-12, 16-18,
44, ч. 2; Внутр, быт рус. гос-ва с 17 окт.

1740 г. по 25 нояб. 1741 г. по документам,

хранящимся в МАМЮ. М.,1880. Кн. 1; Мо-
лева Н., Белютин Э. Живописных дел

мастера: Канцелярия от строений и рус.

живопись 1-й пол. XVIII в. М.,1965.

М.В.Бабич

Гоф-интендантская контора. 1 см.

Контора строения е.и.в. домов и

садов.

Гоф-интендантская контора. 2. 1801-

1851. Центр, учреждение, созданное
именным указом от 18 дек. 1801. До
1826 подчинялась непосредственно

монарху, с 1826 вошла в состав

Министерства императорского двора и

уделов. Находилась в Петербурге. Ее

подведомственность и структура,
установленные указом и штатом от

18 дек. 1801, затем уточнялись и

пересматривались в разных актах 1810 -

нач. 1840-х, в т.ч. в штате от 1 янв.

1843. Функции и порядок делопроиз-
ва Г.-и.к. первонач. сложились по

аналогии с Конторой строения е.и.в.

домов и садов, прямой преемницей
к-рой по кругу решаемых задач она

являлась, изменения в них на

протяжении 1800 - нач. 1830-х были

законодательно закреплены уставом Г.-и.к. от

27 марта 1833.

Структура Г.-и.к. включала

присутствие и канцелярию. Присутствие
составляли сначала от 3 до 7

советников во главе с

“главноначальствующим” гофмейстером, или

гофмаршалом, и гоф-интендантом, а позже -

обер-гофмейстером и гофмейстером
в рангах президента и

вице-президента. В решении дел (по распоряжениям

до 1826 обер-гофмейстеров, а потом

министров имп. двора) сочетались

принципы коллегиальности и личной

ответственности каждого из чиновни¬

ков за деятельность подчиненных им

экспедиций канцелярии и

причисленных к Г.-и.к. “частей” или за

исполнение возложенных на них особых

поручений. Канцелярия в кол-ве

71-115 служителей (секретари, столо-

нач-ки, журналист или регистратор,

бухгалтеры, казначей и их помощники,

архивариус, счетчики, канцеляристы)
делились на экспедиции, экспедиции -

на столы, между к-рыми
распределялись обязанности оформления
документации по заведованию личным

составом, по приходу и расходу ден.

казны, по произ-ву относившихся к

компетенции Г.-и.к. строит, и т.п. работ,
по управлению подчиненными ей

пром, предприятиями и т.д. При
Г.-и.к. пост. состояли также:

13-20 смотрителей над мастеровыми,

пожарными и дворцовой прислугой,
при дворцах, садах и оранжереях,
5-14 магазейн-вахтеров при складах, 6-

8 мед. чинов и служителей при
лазаретах для “легко больных” из персонала
Г.-и.к., ок. 60 садовников, 104-357

служителей, отвечавших за отопление

дворцовых помещений, их

сохранность и чистоту (печники,

трубочисты, истопники, пожарные, полотеры
и т.д.), ок. 70 мастеров горн, дела и

рабочих Тивдийских и Рускольских
мраморных ломок в Петрозаводском
уезде, причт церкви при Таврическом
дворце в Петербурге. В разное время

при Г.-и.к. числились к тому же: в

1801-1817 - личный состав

Петергофского и Царскосел. дворцовых

правлений, всего 223 и 311 чел., в 1801-

[1843] - ок. 150 специалистов и

учеников, занятых строит-вом и ремонтом

зданий и сооружений (архитекторы,
живописцы, резчики, лакировщики,

золотари, каменщики, квадраторы,

маляры, оконочники, столяры,

токари, чеканщики, слесари, медники,

кузнецы, кровельщики, фонтанщики,
фонарщики), в 1812-[1843] - ок.

60 смотрителей, канц. служителей,
мастеров, рабочих и караульных
Невских кирпичных з-дов близ

Петербурга, с 1826 - ок. 30 смотрителей и
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щиков, а с 1827 - гоф-штаб-квартир-
мейстер, камер-лакей и лакей, ранее
находившиеся при Придворной
конторе, в 1827-[1843] - 5 учителей и 6

чел. прислуги школы при
Мастеровом дворе в Петербурге, с 1830 -

воинский контингент из 2 подвижных

инвалидных рот (пожарной и

рабочей) Мин-ва имп. двора и уделов.
Г.-и.к. осуществляла орг-цию:

контроля за состоянием и ремонтом Ека-

терингофского, Зимнего,

Каменноостровского (до 1826), Михайловского,

Мраморного, Таврического и

Чесменского дворцов в Петербурге (до 1817 -

также дворцов в Петергофе и

Царском Селе); поддержания в них

чистоты и порядка, а с 1826 - меблировки и

оформления интерьера; ведения

строит. работ по дворцовому ведомству в

Петербурге и его окрестностях;

устройства и содержания столичных и

пригородных (до 1826) садов, парков,

оранжерей и петерб. гор. садов,

бульваров и аллей (кроме
Василеостровских). В обязанности Г.-и.к. всегда

входило и обеспечение

подведомственных объектов рабочей силой,
подготовка специалистов необходимых

профессий и руководство
деятельностью подчиненных ей мастерских и

з-дов по изготовлению строит, мат-

лов, а также Тивдийских и Русколь-
ских мраморных ломок.

В первые десятилетия своего

существования Г.-и.к. использовала гл. обр.
мастеровых, являвшихся ее

“служителями”, а их детям предоставляла право

преим. поступления на вакансии

учеников (в 1827 для обучения детей
мастеровых грамоте, математике и

рисованию была создана особая школа).
Впоследствии удельный вес

вольнонаемных среди лиц, привлекаемых к

возведению, реконструкции и “починкам”

подначальных Г.-и.к. построек, стал

расти. Согласно штату от 1 янв. 1843

на ее балансе оставались только

садовники и мастеровые мраморных
ломок и “плитных заведений” в с.

Никольском и Путиловском.
Г.-и.к. была упразднена именным

указом от 24 апр. 1851 с передачей

функций по содержанию

дворцовопарковых ансамблей Придворной
конторе, а по управлению мраморными
ломками и селениями мастеровых -

Кабинету е.и.в. (2) и Царскосел.
Никольскому правлению.

Источники'. ПСЗ I. Т. 26-27; 31-34; 37;

39; 44, ч. 2; ПСЗ II. Т. 1-2; 5-7; 8, отд. 1; 10;

16; 18, отд. 1-2; 26, отд. 1;
Гоф-интендантская контора //ЦГИА СССР в Ленинграде:

Путеводитель /Под ред. С.Н.Валка и

В.В.Бедина. Л., 1956.

М.В.Бабич

Гофмаршальская часть. 1891-1918.

Образована в составе Министерства
императорского двора и уделов на

осн. высоч. повеления от 15 июня 1891

вместо упраздненного Главного

дворцового управления. На Г.ч.

возлагалось заведование имуществом и

довольствием имп. двора, устройство
придворных балов и празднеств, орг-
ция приемов при дворе, хоз.

обеспечение путешествий императора.
Деятельностью Г.ч. руководило

управление, состоявшее из гофмаршала, зав.

хоз-вом и его помощника.

В июле 1917 пост. Временного
правительства упразднена должность

гдфмаршала; Г.ч. упразднена пост.

Наркомата имуществ Советской
Республики в янв. 1918.

Источники: Обзор деятельности Мин-
ва имп. двора и уделов за время

царствования... Александра III. 1881-1894. СПб., 1901.
Ч. 1, кн. 1.; СУ. 1918. Отд. 1.N 14. Ст. 211.

Б.М.Витенберг

Градоначальство. 1802-1918. Адм.-тер.
единица, включавшая в себя город с

прилегающей территорией,
выделенная из общего губ. управления в силу
особого значения (торг.,

военно-стратегического) или географического
положения. Г. пользовалось правами

губернии и подчинялось

непосредственно центр, властям. В Г. выделялись
наиб, важные города, как правило,

крупные торг, порты. Обычно в Г.

входил один город, иногда 2, из к-рых

285



один считался главным. Г.

управлялось особым правлением во главе с

градонач-ком, имевшим права

губернатора и назначавшимся верховной
властью. В состав правления входили:

совещательное присутствие,
врач.-полиц. управление, вет. и техн, части,

адресный стол, канцелярия, общий

полиц. архив, в нек-рых Г. - редакции
местных ведомостей. Каждое Г. имело

свой герб. Первым Г. было
Таганрогское, учрежденное 8 окт. 1802,

впоследствии были образованы Г.:
Феодосийское (1804), Измаильское (1830),
Кяхтинское (1851), С.-Петерб. (1871),
Севастопольское (1873),
Ростов-Донское (1904), Моск. (1905), Бакинское

(1906) и др., всего к нач. XX в. было

создано 12 Г. и упразднено 4 Г.; к 1917

в России существовало 8 Г. (Одесское,

Николаевское, Керчь-Еникальское,

Севастопольско-Балаклавское,

Бакинское, Ростов-Донское, С.-Петерб.
и Моск.). Тер. границы Г.
неоднократно менялись в силу различных причин.

Эти границы, место и штаты Г.

определялись особыми положениями.

После Октябрьской революции Г. в окт.

1917 - янв. 1918 были постепенно

упразднены.

Источники: ПСЗ I. Т.27. N 20643; Т.28.

N 21172; Т. 29. N 22671; Т.34. N 26621,

26622; Т.37. N 28626; ПСЗ II. Т. 2. N 1345;
Т.5. N 3953; Т.9. N 6911; Т.46. N 48833; Т.48.
N 52032, 52033, 52397; ПСЗ 111. Т.З. N 1617;
Т. 24. N 24085; Т. 25. N 25605; Т. 26. N

27827; СЗРИ. СПб., 1842. Т. 2. Ст.1-18;
Арсеньев К. Стат, очерки России. СПб., 1848;

Гор. поселения в Рос. империи. СПб., 1860-
1865. Т. 1-7; Список губ., обл., уездных,
окружных, безуездных, заштатных и др.

городов Рос. империи. СПб., 1884; Ист. данные
об образовании губерний, областей, градо-
начальств и др. частей внутр, управления

империи. СПб., 1902; Правящая Россия:
Полный сб. сведений о правах и

обязанностях адм. учреждений и должностных лиц

Рос. империи. СПб.,1905. 4.1; Рябченко
А.Е. Россия. Адм. деление империи. СПб.,
1907; Он же. Россия: Географическое
описание Рос. империи по губерниям и

областям. СПб.,1913. 4.1-2.

Е.В.Мезенцев, Т.Ю.Просянкина

Градский суд см. Городской суд.

Гражданская палата см. Палата

гражданского суда.

Гражданский кассационный
департамент Сената. 1866-1917. Высшая

инстанция кассационного суда для

рассмотрения гражд. дел по жалобам на

решения судебных палат (2),
окружных судов, уездных съездов мировых

судей. Образован на осн. сенат, указа

от 16 апр. 1866.

В состав Г.к.д. первонач. вошли

назначенные императором

сенаторы А.И.Войцехович, М.Н.Любощин-
ский и Д.Н.Набоков, обер-прокурор
Д.Г.фон-Дервиз, товарищ
обер-прокурора Бер и назначенный министром

юстиции обер-секретарь П.И.Барте-
нев.

По утвержденному в июне 1877

штату, в состав Г.к.д. вошли: 22

сенатора, обер-прокурор, 9 товарищей
обер-прокурора, секретарь при обер-
прокуроре, 2 обер-секретаря, 14
помощников обер-секретаря и 2 суд.
пристава. В 1901 штат сенаторов Г.к.д.

был увеличен до 33 чел., а товарищей

обер-прокурора
- до 18. В 1913 штаты

Г.к.д. вновь были увеличены на 16

сенаторов, 8 товарищей
обер-прокурора, 2 обер-секретарей, 8 их

помощников и 1 суд. пристава. Присутствие
Г.к.д. состояло из 7 сенаторов.

В составе Г.к.д. и Уголовного

кассационного департамента Сената

под пред, первоприсутствующего
было образовано Соединенное

присутствие, в к-рое вошли по 2 сенатора от

каждого деп-та и 2 - от Первого
департамента Сената по назначению

императора. По мере надобности для
решения различных вопросов в Г.к.д.
создавались отделения со своими

присутствиями в составе 3 сенаторов.

Число отделений устанавливалось в

распорядительном заседании деп-та; оно

неоднократно менялось в зависимости

от увеличения или сокращения дел; к

1916 в Г.к.д. имелось 14 отделений.

Делопроиз-во Г.к.д. велось в канцелярии.
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По высоч. указу от 14 мая 1885

должность первоприсутствующего
Соединенного присутствия
кассационных деп-тов была ликвидирована и

председательствующим назначался

один из секретарей по очереди.
Все поступающие в Г.к.д. дела

рассматривались в распорядительном
заседании, к-рое распределяло их по суд.

заседаниям присутствия деп-та или его

отделений. Г.к.д. рассматривал в

кассационном порядке дела о праве владения
землей и недвижимым имуществом, об

аренде земли и зданий, о сервитутах, о

правах наследования, об опеке, о

взыскании долгов и убытков (в т.ч. в

период революции 1905-1907). С 1900 Г.к.д.
стал осуществлять руководство всеми

суд. учреждениями на предмет

единообразного истолкования и правильности

применения законов о правах и

обязанностях по семейному праву, о существе

и пространстве прав на имущество, о

торг, праве, об иностр, исповеданиях,

нотариальных и межевых законов и

законов о давности.

Г.к.д. упразднен в кон. 1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 41. N 43130,
43198; Т. 52. N 57471; ПСЗ III. Т. 5. N 2937;
Т. 18. N 16260; Т. 33. N 39600; Декреты
Советской власти. М.,1957. Т. 1. N 124;

История Правительствующего Сената.

СПб.,1911. Т. 3-4. М.П.Дьячкова,

Т.ГЛюбарская

Греко-униатская духовная коллегия.

1828-1840. Центр, церк. учреждение,

управлявшее духовными делами

греко-униатских церквей, а также

контролировавшее их богослужебную
деятельность. Учреждена в соотв. с

именным указом Николая I от 22 апр. 1828.

Офиц. открытие Г.-у.д.к. произошло
вслед за указом Сената по устному

повелению Николая I, согласно

к-рому 2-й деп-т Римско-католической

духовной коллегии был преобразован в

Г.-у.д.к. Подчинялась митрополиту
греко-униатских церквей в России. В

состав присутствия входили: члены

высшего греко-униатского
духовенства под пред, митрополита греко-уни¬

атской церкви Иосифа Булгака. По
штату, утвержденному в 1828,
членами присутствия Г.-у.д.к. были:

епископ, архимандрит, 4 протоиерея

(соборных), избираемых местными

епархиальными архиереями и членами

духовных униатских консисторий. Из
светских чиновников в штат Г.-у.д.к.
входили: прокурор, секретарь,

экзекутор (он же - казначей), архивариус.
Финанс, расходы утверждались
главноуправляющим духовными делами

иностр, исповеданий. Для орг-ции
управления греко-униатскими церквами
под контролем Г.-у.д.к. было
предписано епархиальному начальству в

Белоруссии и Литве учредить 2

грекоуниатских собора: один в Полоцке, др.
- в Жировицком монастыре
(Гродненская губ.), создав при них духовные

консистории, семинарии, низшее

духовное уч-ще, а в Полоцке - Духовную
греко-униатскую академию, при этом

предусматривалось бесплатное

обучение детей греко-униатских церковно-

священнослужителей в уч-щах. В

соотв. с указом Синода от 22 апр. 1828

для осуществления контроля за

подведомственными учреждениями Г.-у.д.к.
назначила в кафедральные соборы,
консистории и уч-ща 6 ст. и 12 мл.

соборных протоиереев, выбрав их из

членов капитула и белого

греко-униатского духовенства. В соотв. с этим

указом функции Г.-у.д.к. сводились к:

контролю за состоянием и составом

греко-униатских епархий;
соблюдению правил епархиального
управления; пресечению попыток

превышения полномочий, подготовке
инструкций для передачи дел из упраздненных

греко-униатских Луцкой и Виленской

консисторий в созданные Белорус, и

Литовскую консистории;
представлению кандидатур на должности

викарных епископов по греко-униатским

епархиям на рассмотрение Главного

управления духовных дел
иностранных исповеданий; контролю за

инспектированием базилианских

монастырей провинциалами; назначению и

смене настоятелей базилианских гре-
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ко-униатских монастырей; контролю
и распределению доходов,
получаемых с греко-униатских фундушей

(имений, переданных церкви) и в

результате отчисления части доходов на

содержание духовных уч-щ и

семинарий, представлению отчетов по этим

вопросам в Гл. управление духовных

дел иностр, исповеданий. В соотв. с

положением Комитета министров от

16 марта 1837 учреждения,

подведомственные Г.-у.д.к. и Гл. управлению

духовных дел греко-униатского
исповедания, были приравнены к губ.
присутственным местам; вакантные места

светских чиновников могли занимать

лица с согласия епархиальных властей

и по уведомлению обер-прокурора
Синода. Г.-у.д.к. после передачи

управления духовными делами иностр,

исповеданий в Министерство внутренних
дел по указу Сената от 2 февр. 1832
подчинялась Мин-ву внутр, дел, а

указом Николая I от 16 марта 1837 была

подчинена Сенату и Синоду, указом
же имп. Николая I и Синода от 26

марта 1839 - Синоду непосредственно. В
соотв. с указом Сената от 23 июня

1840 греко-униатская церковь была

присоединена к правосл.-кафоличе-
ской вост, церкви и вошла в состав

Всерос. на основе Соборного акта

(1839) высшего греко-униатского

духовенства. В соотв. с решением
Синода, утвержденным Николаем I, и

указом Сената от 23 июня 1840 Г.-у.д.к. по

статусу была приравнена к

учреждениям Синода и преобразована в

Белорусско-литовскую духовную
коллегию, к-рая просуществовала до 1847.

Источники: ПСЗ II. Т. 3. N 1977, 2086;
Т. 6. N 4544; Т. 7. N 5963; Т. 12. N 10039;
Т. 13. N 11351; Т. 14. N 12133, 12226, 12467;
ППБЭС. М., 1992. Т. 2.

В.В.Олевская

Грузино-имеретинская контора
Синода. 1814-1917. Местное адм.
учреждение Синода, ведавшее церк.
управлением в Грузинском экзархате.
Возглавлялась экзархом Грузии. Находилась
в Тифлисе. Создана по именному

указу Александра I от 30 авг. 1814. Указ

Синода от 17 окт. 1817 предписывал
Г.-и.к. осуществлять управление в

3 епархиях (экзархиях): Карталинской
(Мцхетской), Телавской (Осетинской),
Сигнахской - и в Горийском груз, ви-

кариатстве, а также контролировать
деятельность Кутаисской дикастерии,
созданной для управления Имеретии,

Мингрелии и Гурии, входивших в

Грузино-имеретинский экзархат. Г.-и.к.
состояла из присутствия и спец, “эк-

заршьей” канцелярии. В состав

присутствия входили: экзарх (пред.),
архиепископ Телавский и Грузино-Кавк.
(первоприсутствующий), 2

архимандрита и 2 протоиерея

(присутствующие). Пред, и 2 присутствующих

(архимандрит и архиепископ)
назначались Синодом, остальные вводились в

присутствие пред, и

присутствующими, назначенными Синодом. В соотв. с

именным указом Александра I от 5

нояб. 1815 и манифестом от 24 окт. 1815

кандидаты на замещение вакантных

должностей избирались Г.-и.к.,
представлялись на рассмотрение Синода и

утверждались имп. Г.-и.к. утверждала
штат кутаисской дикастерии:
первоприсутствующего кутаисского
архиерея и 3 присутствующих

-

архимандрита и 2 протоиереев. По штату,

утвержденному 9 июля 1819, в Г.-и.к.,
помимо присутствующих, состояли:

прокурор (утверждался имп. по

представлению министра духовных дел и нар.

просвещения), владевший рус. и груз,

яз.; 3 стряпчих в чине обер-офицеров
(в Гори, Тифлисе и Кутаиси),
помогавших прокурору в обеспечении

безопасности церк. имений; 2 секретаря
(один по делам Грузии, др. -

Имеретии) и др.
Осн. функциями Г.-и.к.,

определенными указом 1814, являлись: контроль

за деятельностью епархиальных

архиереев Грузии и Имеретии; решение
спорных дел, поступавших от груз,

архиереев и кутаисской дикастерии;
утверждение решений кутаисской
дикастерии, за искл. дел, подлежавших

ведению Синода или высоч.
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нию; представление на рассмотрение

Синода дел особой важности, а также

по возникшим разногласиям и ден.

спорам св. 1 тыс. руб. (с
представлением мнения Г.-и.к.); рассмотрение дел о

притязаниях к недвижимым церк.
имениям (в случае отчуждения имения в

частную собственность дело
передавалось на рассмотрение Сената, а затем -

имп.); взимание доходов с церк.

имений, находившихся на территории др.

епархии (экзархии); сбор и ежегод.

представление в Синод стат, сведений
по экзархату; руководство мессионер-
ской деятельностью среди горцев (до
восстановления Осетинской духовной
миссии в 1817 и после ее закрытия в

1862) с представлением ежегод.
отчетов в Синод; открытие, закрытие и

восстановление разрушенных

монастырей; определение числа

монастырей и представление проектов по этим

вопросам в Синод.
В 1818-1819 в связи с

епархиальным реформированием Грузии и

Имеретии было сокращено число епархий:
создавалась единая картлинская и

кахетинская епархия во главе с

экзархом, по одной епархии учреждалось в

Имеретии, Мингрелии и Гурии, Сиг-
нахская епархия оставалась без

изменений до смерти ее митрополита

Иоанна Бодбеля (из уважения к нему); Г.-
и.к. получила право под контролем

экзарха сократить численность

епархиальных архиереев. В соотв. с высоч.

утвержденным 28 дек. 1818 докладом

Синода были уточнены и

разграничены функции экзарха и Г.-и.к. В

частности, Г.-и.к. утратила право
самостоятельного решения вопросов
епархиального управления (только по

представлениям епархиальных архиереев);
Г.-и.к. принимала решения об оброке
или откупе церк. имений;
предварительно рассматривала дела,
состоявшие в ведении Синода, и представляла
в Синод проекты решений; под

контролем экзарха распределяла ден.
средства, выделяемые на нужды

экзархата, и представляла отчеты в Синод и

Деп-т духовных дел Министерства

духовных дел и народного
просвещения; рассматривала ежегод. отчеты

епархий о доходах и расходах церк.

имений; собирала и представляла в

Синод по установленной форме стат,

сведения; содействовала открытию
семинарий, уездных и приходских уч-щ в

Тифлисе, Телави, Гори и др. городах.

Дела решались Г.-и.к. коллегиально, в

присутствии всех ее членов, заселения

протоколировались. Прокурор Г.-и.к.

исполнял свои обязанности в соотв. с

инструкцией Мин-ва духовных дел и

нар. просвещения.

Штаты и функции Г.-и.к. на

протяжении времени менялись. В 1865 при

экзархе была учреждена канцелярия.
К 1902 пред, присутствия Г.-и.к.

являлся экзарх, в состав входили: архиерей,
3 архимандрита, протоиерей. В штате

Г.-и.к. состояли светские чиновники:

прокурор, 2 секретаря (по груз, и

имеретинскому отделениям), 4 столонач-

ка, бухгалтер-казначей (он же

экзекутор), архитектор, регистратор (он же

архивариус), 2 переводчика. Спорные
дела рассматривались экзархом или,

по его представлению, Синодом.

Упразднена после Октябрьской
революции 1917.

Источники: ПСЗ I. Т. 32. N 25709;
Т. 33. N 25873; Т. 34. N26868, 27106; Т. 35.

N 27605; Т. 36. N 27872; Т. 38. N 29045; ПСЗ

II. Т. 5, отд. 2. N 4147; Т. 9. N 7253; Т. И,

отд. 1. N 8908; Т. 15, отд. 1. N 13388; Т.29,

отд. 2. N 28726; Т. 37. N 37019а; Т. 42.

N 44310; Т. 43. N 45625; ПБЭ. Пг.,1903. Т. 4.

Ст. 719-740.

В.В.Олевская

Губа. 1. До cep.XVI в. Единица адм.-
тер. деления, издревле сложившаяся в

сев.-зап. землях Моск, гос-ва. Время
возникновения неизвестно. Г. входили

в состав Псковского, Новоторжского
и Олонецкого уездов. В Новгор. у.
губное деление было представлено
Спасской Г. По территории Г. были

различны: от размеров волости до

посада или села. Г. управлялись губным
старостой. С сер. XVI в. в связи с

губной реформой значение Г.
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лось, что привело к ее постепенному

отмиранию.

Источники: Григорьев В. Реформа
местного управления при Екатерине II.

СПб., 1910; Владимирский-Буданов М.Ф.

Обзор истории права. Пг.; Киев, 1915; Гра-
довский АД. История местного

управления в России: Уезд Моск, гос-ва // Собр.
соч. СПб., 1899. Т. 2.

М.В.Белъдова

Губа.2. 1539-ХVII в. Суд. округ. Первая
Г. введена Белозерской губной
грамотой 1539 на территории

Кирилло-Белозерского уезда, остальные
- в

результате губной реформы 1555. Управление
Г. было сосредоточено в губной избе,
возглавлявшейся губным старостой и

осуществлявшей полиц. и суд.

функции. Территориально Г. соотв. уезду.

Исключение составляли нек-рые
волости, образованные по старым губным

грамотам, и Новгородские пятины,

где ввиду обширности территории в

каждой половине пятины назначался

губной староста. Переезд на жительство

из одной Г. в др. был сопряжен с

определенными формальностями:
переезжавший подвергался губным старостой

опросу о причинах переезда. Г.

прекратили свое существование в связи с

отменой в 1702 ин-та губных старост и

передачей их дел воеводам.

Источники: Новый

энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.Брокгауз и

И.А.Ефрон. СПб., б/г. Т. 11; Григорьев В.

Реформа местного управления при

Екатерине II. СПб.,1910; Носов Н.Е. Очерки
истории местного управления Рус. гос-ва 1-й

пол. XVI в. М.,1957.
М.В.Белъдова

Губа.З см. Губная изба.

Губерния. 1708-1924/1929. Высшая
адм.-тер. единица в России, введенная

указом от 18 дек. 1708. Г. делилась

сперва на доли, с 1719 по 1775-1780 -

на провинции^ а впоследствии
- на

уезды. В 1775 среднее число жителей в Г.

было определено в 600-800 тыс. чел., а

к 1917 возросло в среднем в 3,5 раза.
Число Г. за счет уменьшения их

размеров и постепенного роста территории
России возросло с 8 в 1708 до 78 в 1917.

С 1775 нек-рые Г., обычно на

окраинах, стали соединяться в

наместничества, или генерал-губернаторства.
Центром Г. был губернский город, где

сосредоточивались органы
управления Г.: назначаемый Сенатом

губернатор с губернским правлением и др.

учреждения, состав, функции и

наименование к-рых неоднократно
изменялись. При Временном правительстве
губернаторы были переим. в губ.

комиссаров, а состав губ. учреждений
остался прежним. После Октябрьской
революции Г. стали управлять губис-
полкомы Советов. В 1924-1929 в

результате реформы адм.-тер. деления
СССР Г. были постепенно упразднены
и заменены областями и краями, а

позднее
- и округами.

Источники: Арсеньев К. Стат, очерки
России. СПб., 1848; Мрочек-Дроздовский
П. Обл. управление России XVIII в.

М.,1876. Ч. 1; Градовский А. Начала рус.
гос. права. СПб., 1883. Т. 3; Милюков П.Н.
Гос. хоз-во России в 1-й четв. XVIII в. и

реформа Петра Великого. СПб., 1892; Блинов
И. Губернаторы. СПб., 1905; Готье Ю.В.
История обл. управления в России от

Петра I до Екатерины II. М.; Л.,1913-1941. Ч. 1-
2; Ерошкин Н.П. Очерки истории гос.

учреждений дореволюционной России.
М.,1960; Нелидов А. История гос.

учреждений СССР. 1917-1936. М.,1962.

Е.В.Мезенцев

Губернская врачебная управа. 1797-

1865. Местное адм. учреждение по

управлению врач.-санитарной частью.

Г.в.у. учреждены указом Павла I от 19

янв. 1797 по докладу Медицинской
коллегии во всех губернских городах
(кроме столиц) для наблюдения за

состоянием здоровья населения как по

гражд., так и по воинской частям.

Первонач. Г.в.у. подчинялись Мед.

коллегии, с 1803 - Экспедиции гос. мед.

управы, затем Медицинскому

департаменту Министерства внутренних
дел (в 1811-1819- Министерству

полиции). Спец, законодательные акты

предусматривали специфику в орг-ции
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врач, дела в различных частях

империи: в обеих столицах функции Г.в.у.
выполняли Врачебное управление при

Санкт-Петербургском
градоначальнике и Московская медицинская
контора, в Сибири - Мед. управа, на

Кавказе - Врач, управа обл. управления, в

войсках: Донском, Черноморском,
Оренбургском учреждались
войсковые врач, управы; самостоятельные

врач, управы имелись в городах
Кишиневе и Одессе.

Г.в.у., врач, отделения и врач,
управления, существовавшие в различных

р-нах империи, различались лишь по

названию и отчасти по штатам

личного состава, но по своим функциям
были равнозначны: являлись частью губ.
управления, исполнителями

распоряжений губернатора, вице-губернатора,
общего присутствия Губернского
правления и Палаты государственных
имуществ; самостоятельные решения

принимались врач, инспекторами по

делам, относящимся к исполнению

установленных норм.
В ведении Г.в.у. состояли уездные

врачи и военно-мед. чиновники (до
1805), расположенные в губерниях
госпитали, лазареты, казенные и

частные аптеки, до 1807 и после 1840 в

ведении Г.в.у. состояла вет. часть.

В состав Г.в.у. входили: инспектор

(штадт-физик), оператор и акушер (в
звании доктора или штаб-лекаря),
письмоводитель (позже -

делопроизводитель) и канц. служащие. Инспектор
назначался Мед. коллегией, затем

Мин-вом внутр, дел. В 1840 введена

должность вет. врача. Врач,

инспектор осуществлял общее руководство,
остальные члены Г.в.у. кроме работы
в управе занимались врач, практикой.
В зависимости от размера губернии и

объема работы кол-во врачей могло

меняться, доходя в штатах нек-рых

Г.в.у. до 4-6 чел.

На Г.в.у. возлагалось: орг-ция

здравоохранения в губернии; контроль за

исполнением распоряжений центр,
власти по врач, части; оказание

необходимой мед. помощи; назначение уездных

врачей и контроль за их

деятельностью; контроль за санитарным
состоянием губернии (чистотой улиц, кач-вом

и состоянием съестных припасов и др.);
профилактика эпидемий; назначение

воен, врачей в армейские
подразделения, стоящие в губернии; мед.

освидетельствование рекрутов, составление

заключений об их способности к

службе; освидетельствование чиновников,

просящих о пенсии по состоянию

здоровья; контроль за деятельностью гос.

(до 1861) и частных аптек, кач-вом

отпускаемых лекарств, в т.ч. ядовитых и

сильнодействующих; проведение суд.-
мед. экспертизы; освидетельствование

госпиталей и др. больничных

заведений гражд. ведомства; составление

медико-топографического описания

губернии; осуществление инспекторских
поездок по уездам. Член Г.в.у. должен
был присутствовать в Приказе
общественного призрения.

К местному врач, управлению в

губерниях и областях относились также

Управления аптек, больничных

заведений и минеральных вод, губернские
комитеты общественного здравия,
губернские оспенные комитеты и

карантинные управления. В их ведении

находились уездные комитеты
общественного здравия, уездные оспенные

комитеты, уездные и городовые
врачи, а в неземских губерниях - сельские

врач, части (кроме 2 привисленских и

2 прибалт, губ.); в Финляндии гл.

управление мед. частью возлагалось на

гражд. экспедицию Хоз. деп-та
Сената и подчиненное ей мед. управление.

На осн. высоч. утвержденных 8

июня 1865 “Временных правил о

преобразовании губ. учреждений ведомства
Мин-ва внутр, дел” Г.в.у. были

преобразованы во врач, отделения губ.
правлений.

Источники: ПСЗ I. Т. 24. N 17743;
Т. 28. N 21866; Т. 30. N 23166; Т. 32.
N 25037; Т. 38. N 29125; ПСЗ II. Т. 2. N 878,
1071; Т. 6. N 4677, 4689; Т. 9. N 7481; Т. 10.

N8163; Т. 11. N 9317; Т. 15. N 14041; Т. 17.
N 15809; Т. 19. N 18359; Т. 25. N 24724,
24771; Т. 36. N 37122; Т. 40. N 42180; Т. 43.
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N 46053; T. 44, отд. 3. N 47511; СЗРИ.

СПб., 1857. Т. 13; Врачебно-санитарное

законодательство в России: Узаконения и

распоряжения правительства /Сост. Н.Г.Фрей-

берг. СПб.,1908; То же. СПб.,1913; Новый

энциклопедический словарь / Изд.

Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон. СПб., б/г. Т. 11.

М.В.Белъдова, ИА.Иоффе

Губернская дворцовая контора. 1774-
1780-е. Местное учреждение по

управлению населением дворцовых имений

Архангельской, Астраханской,

Белгородской, Воронежской, Казанской,

Нижегородской, Новгородской и

Смоленской губ. Подчинялись Главной

дворцовой канцелярии. Располагались

в Архангельске, Белгороде, Казани,
Н.Новгороде, Новгороде, Смоленске
и Тамбове.

Создание, подведомственность,

структура и функции Г.д.к.
определялись именным и сенат, указами от

7 февр. и 5 марта 1774, а также

штатами от 26 июня 1773, изданными в

преддверии реформы местной дворцовой

администрации. Структура Г.д.к.
включала присутствие, канцелярию, вне-

канц. служителей. Их численность в

разных губерниях колебалась от 2 до

3 членов (штаб- и обер-офицеры), от

3 до 5 канц. служителей (канцелярист,
подканцеляристы, копиисты) и от 1 до

16 нижних чинов (сторожа и солдаты, в

Архангельской, Белгородской и

Смоленской губ.- только сторожа). Члены

присутствия решали закрепленные за

ними дела единолично и имели в своем

распоряжении по 2 обер-офицера для

выполнения обязанностей экзекуторов
в волостях и деревнях (при
неисправности поступления казенных и дворцовых
платежей) и по 1-3 стряпчих для
защиты интересов дворцовых крестьян в др.
местных и центр, учреждениях.

Г.д.к. осуществляли: обеспечение

взимания с жителей дворцовых
владений губернии (Казанская Г.д.к. -

Астраханской и Казанской губ.) всех видов

сборов и доставки их в Гл. дворцовую

канцелярию; найм землемеров для

проведения ген. межевания в дворцовых

волостях, слободах и селах и

сообщение сведений о землях и угодьях в Гл.

дворцовую канцелярию; контроль за

ходом выборов дворцовыми
крестьянами бурмистров (голов), старост и

выборных для сбора гос. податей и

дворцовых окладов; меры по

предупреждению крест, междоусобиц и

соблюдению общественного порядка в

пределах дворцовых имений; ведение гражд.

суд. дел дворцовых крестьян между
собой и представление их в процессах с

участием лиц др. сословий. Закон

предписывал Г.д.к. также способствовать

“размножению хлебопашества”, но при

резком сужении их адм.-суд. прав ср. с

Канцеляриями управителя дворцовых
имений Г.д.к., по-видимому, отказались

прежде всего от исполнения хоз.

обязанностей. Не занимались Г.д.к.,
насколько можно судить по выявленным

документам, и созданием

рекомендованных указами 1774 выборных
третейских судов для разрешения мелких

“споров” дворцовых крестьян. В то же

время Г.д.к. по-прежнему уделяли
много внимания учету дворцового

населения, надзору за несением им различных
повинностей и сыску беглых всех

сословий. Руководили они отчасти и

дворцовыми волостными правлениями
там, где такие были образованы.

Г.д.к. стали закрывать по мере
введения Учреждения о губерниях от

7 нояб. 1775, в ходе к-рого все

дворцовые владения были переданы в

подчинение казенных палат и директоров
экономии. Есть осн. предполагать, что

в 1778-1782 были ликвидированы
Архангельская, Казанская и

Нижегородская Г.д.к. О закрытии остальных нет

даже приблизительных сведений, но

при упразднении 6 нояб. 1786 Гл.

дворцовой канцелярии они уже
определенно не существовали.

Синонимы:

Дворцовая контора;
Управительская контора

Источники: ПСЗ I. Т.19, 44, ч. 2;
РГАДА. Ф. 1075, 1076, 1083.

М.В.Бабич
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Губернская дорожная комиссия. 1833-

1849. Местные учреждения,
созданные в 1833 в соотв. с “Мерами к

исправлению дорожной повинности” для

устройства и содержания дорог в

губерниях. Г.д.к. вменялось в

обязанность собирать сведения о состоянии

дорог, мостов, гатей и переправ, об

источниках их финансирования и т.д.

Г.д.к. возглавлялись губернатором,
состояли из губ. предводителя
дворянства, пред. Казенной палаты,

управляющих Палатой государственных
имуществ и Удельной конторой, губ.
землемера. При обсуждении вопроса о

проложении новых почтовых дорог
или перенесении существующих на

новые места на заседания Г.д.к.
приглашались также почт-инспектор или

губ. почтмейстер.
В 1849 Г.д.к. и губернские

строительные комиссии были объединены
в губернские строительные и

дорожные комиссии.

Источники: ПСЗ I. Т. 14. N 12348; ПСЗ

IIТ. 8. N 6630; Т. 24. N 23382; Т. 26. N 24888;
СЗРИ. СПб.,1842. Т. 12. Ст. 613-614, 616.

Т.Ю.Просянкина

Губернская землеустроительная ко*

миссия. 1906-1917. Местное губ. адм.-

суд. учреждение Главного управления

землеустройства и земледелия.

Созданы именным указом от 4 марта 1906

в целях проведения землеустроит.

мероприятий в период аграрной
реформы. Г.з.к. под пред, губернатора
включала также губ. предводителя
дворянства, пред. Губернской земской

управы, непременного члена по

назначению Гл. управления землеустройства и

земледелия, управляющих Казенной

палатой, местными отделениями

Крестьянского поземельного и

Государственного дворянского земельного

банков или лиц, их заменяющих, члена

Окружного суда, непременного члена

Губернского по крестьянским делам

присутствия, управляющего
удельным округом и его заместителя в

губерниях, где имелись удельные

имущества, и 6 членов Губернского
земского собрания, в т.ч. 3 местных

крестьян, владевших надельной землей.

Г.з.к. выполняли функции
распорядительного характера и принимали
апелляционные жалобы на решения
уездных землеустроит. комиссий.
Согласно закону о землеустройстве от 29 мая

1911 содержание деятельности Г.з.к.

сосредоточилось на работе по

улучшению условий надельного

землепользования.

Ликвидированы постановлением

Временного правительства от 28 июня

1917.

Источники: ПСЗ III. Т.26. N 27478;
Т.31. N 35370; Герасименко ГЛ. Борьба
крестьян против столыпинской аграрной
политики. Саратов, 1985; Дубровский С.М.
Столыпинская зем. реформа. М., 1969;
Сидельников С.М. Аграрная реформа
Столыпина. М., 1973.

Ю.С.Воробьева

Губернская земская управа. 1864-1918.

Исполнительный орган Губернского
земского собрания. Созданы
“Положением о земских учреждениях” от 1

янв. 1864. Г.з.у. избиралось каждые 3

г. на губ. земском собрании из числа

депутатов - гласных, состояло из

пред., утверждаемого министром

внутр, дел и 6 членов. Г.з.у. ведало

имущественными делами земства,

составлением губ. сметы, отчетов,

осуществляло надзор за поступлением
земских доходов, правильностью

расходов губ. земских сумм,

рассматривало под наблюдением губ. земского

собрания иски по имущественным делам
земств и жалобы на действия уездных
земских управ. С созданием Всерос.
земского союза 30 июля 1914 Г.з.у.
стали выполнять роль его местных

органов и заниматься вопросами

снабжения армии и военно-санитарным
делом.

Надзор за деятельностью Г.з.у.
осуществлял губернатор. По
“Положению о земских учреждениях” от 12

июня 1890 деятельность Г.з.у. находилась

под контролем Губ. по земским делам
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присутствия (с 1892 - Губернского по

земским и городским делам
присутствия).

Г.з.у. прекратили свое

существование после Октябрьской революции
1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 39. N 40457;

ПСЗ III. Т. 10. N 6927; Известия Гл.

комитета Всерос. земского союза. М.,1914-1917;

Веселовский Б.Б. История земства за 40

лет. СПб.,1909-1911. Т. 1-4; Гармиза В.В.

Подготовка земской реформы 1864 г.

М.,1957; Герасименко Г.Д. Земское

самоуправление в России. М.,1990; Захарова ЛГ.

Земская контрреформа 1890 г. М.,1968;

Пирумова Н.М. Земская интеллигенция и

ее роль в общественной борьбе до нач. XX в.

М.,1985.
Ю.С.Воробьева

Губернская канцелярия. [1708]-[1775].
Местное учреждение общего

управления в городах
-

центрах губерний на

всей территории империи.
Создавались в ходе назначения губернаторов в

губернии, образованные по именному

указу от 18 дек. 1708 (нек-рые из них

начали складываться с сер. 1700-х, а

часть Г.к. время от времени
возглавлялась ген.-губернаторами или

вице-губернаторами, что иногда влияло на их

внутр, орг-цию, но не изменяло

статуса, компетенции и названия). Будучи
гл. органом власти на местах, Г.к.

состояли в ведении высшего и центр,

аппарата и имели в прямом подчинении
или контролировали все остальные

учреждения губернии. В городе своего

местонахождения и на

принадлежавшей в адм. отношении территории Г.к.

после закрытия в 1710-х приказных
изб (см. Приказная палата)
действовали в кач-ве единственного

учреждения общего управления, а в

Прибалтике и на Правобережной Украине -

единственного учреждения всеимпер-

ского значения.

Подведомственность, структура и

осн. функции Г.к. определялись
множеством актов о местном управлении.
Важнейшими из них были изданная в

янв. 1719 Инструкция, или Наказ,
воеводам, Наказ губернаторам, воеводам

и их товарищам, по к-рому они

должны поступать, от 12 сент. 1728,
Наставление губернаторам от 21 авг. 1764 и

штаты от 17 авг. 1725, 2 апр. 1726 и

15 дек. 1763. Служебным уставом для

Г.к., регулирующим их устройство и

порядок делопроиз-ва, являлся и

Генеральный регламент от 28 февр. 1720.

Структура Г.к. включала

присутствие, канцелярию и внеканц.

служителей. Все ее подразделения
формировались и работали на тех же началах, что

и органы при обл. “правителях” более

низких рангов (см. Провинциальная

канцелярия, Воеводская канцелярия).
Отличительными чертами Г.к. были:

замещение должностей
руководителей чаще всего представителями
высшей бюрократии, лично известными

монархам; решение губернаторами
отдельных дел без оглашения в

присутствии и существование при них

собственной канцелярии, выделенной в

особую структурную часть (официально -

с 1764, фактически - не позднее, чем с

1740-х); введение во все Г.к.

прокуроров уже в 1730-е одновременно с

восстановлением этого ин-та в центр,

аппарате; наличие в Астраханской,
Казанской, Киевской, Нижегородской,
Оренбургской, Ревельской, Рижской,
'“Сибирской и Смоленской Г.к.

штатных переводчиков; установление
численности индивидуально для каждой

Г.к., крупнейшей из к-рых была Моск.,
насчитывавшая иногда до 425 чел.;

сохранение на протяжении XVIII в.

самого значительного персонала в

столичных и прибалт. Г.к. при
постепенном уменьшении его везде по мере

становления воеводского управления
(штаты от 15 дек. 1764

предусматривали для большинства Г.к. присутствие
из губернатора, 2 его товарищей и

прокурора, канцелярию из 33

секретарей, протоколистов, регистратора,

архивариуса, канцеляристов,

подканцеляристов, переплетчика, ученика,
2 сторожей, палача и воинский

контингент из 132 солдат и офицеров).

Губернатор отдельно от Г.к.,

формально являвшейся органом
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ния его распоряжений,
рассматривался: в 1712 - [1719] - как пред. губ.

кригс-рехта; в 1713-1719 - как

президент губ. ландратского совета; в 1719 -

1727 - как пред. Надворного или

Провинциального судов (если занимал

этот пост вместо направленного

Юстиц-коллегией судьи); на всем

протяжении существования Г.к. - как

командующий гарнизоном (в кач-ве к-рого

возглавлял обычно не совпадавшую с

Г.к. Гарнизонную канцелярию), как

непосредственный нач-к остальных

обл. “правителей” и как лицо,

ответственное перед верховной властью за

состояние губернии в целом и за спец,

ему порученные дела (от переговоров
с “владетелями” кочевых народов до

наблюдения за теми или иными

дворянами). Наставление губернаторам
1764 узаконило их право не

участвовать в слушании маловажных

вопросов и особый порядок наложения на

них штрафов, а указ от 22 янв. 1767

даже особую форму переписки между
губернатором и Г.к. Однако в

решении большинства возникавших перед
обл. администрацией проблем

губернаторы вполне отождествлялись с Г.к.

Г.к. являлись высшей инстанцией
для остальных учреждений губернии,
вкл. сохранявшиеся традиционные
органы управления Украины и

Прибалтики. При этом относительно

населения губернских городов и прилежащих
к ним территорий Г.к. обладали - с

известными исключениями в нерос.

губерниях
- той же властью, что и др.

учреждения аналогичного профиля (см.
Воеводская канцелярия). Общее
число Г.к. изменялось вместе с

увеличением кол-ва губерний в империи и с

1708 по 1775 возросло с 8-ми до 21.

Г.к. осуществляли охрану норм

феодального правопорядка, учет
населения, контроль за сословными

повинностями и самоуправлением,

исправностью поступления налогов и меры

по благоустройству края (подробнее о

функциях общего управления см.

Воеводская канцелярия). В регионах,
вошедших в состав империи в течение

XVIII в., Г.к. занимались преим.
обеспечением общегос. интересов на этой

территории. В России важным

элементом в работе Г.к. было
руководство сначала приказными избами, обер-
комендантскими (см. Канцелярия

обер-коменданта провинции) и

земскими (см. Канцелярия земского

комиссара) канцеляриями, а затем про-
винц. и воеводскими канцеляриями:
именно Г.к. вырабатывали гл. обр.
конкретные распоряжения по

постановлениям вышестоящих инстанций,

контролировали их исполнение и

отчитывались перед Сенатом и

коллегиями, в свою очередь получая
рапорты и ведомости от подчиненных

учреждений.

Кроме того, Г.к. должны были

играть ведущую роль в орг-ции обороны

края в воен, время или при набегах

кочевников, в подавлении нар. волнений,
в борьбе с эпидемиями, в подготовке к

проезду монархов и посольств и в

координации действий в связи с иными

чрезвычайными обстоятельствами.
Г.к. несли и осн. тяжесть обязанностей

по рекрутским наборам, снабжению

армии, надзору за службой дворян,

пересылке колодников, оказанию

помощи правительственным комиссиям со

статусом центр, органов или воен, и

гражд. чиновникам, прибывавшим из

столиц для решения частных

вопросов. Известны случаи, когда Г.к.

также сами образовывали комиссии,

командируя в провинции и уезды своих

членов с особыми полномочиями. В

осуществлении др. текущих задач

управления Г.к. отличались от

остальных общеадм. учреждений широтой
компетенции и эффективностью
деятельности, что было обусловлено
лучшей укомплектованностью штата и

расположением в крупнейших городах
страны (см. подробнее
Провинциальная канцелярия).

По упразднении в 1727 местных

учреждений юстиции Г.к. стали вести

суд. дела в губ. городе и его уезде на

тех же осн., что и воеводские и про-
винц. канцелярии, принимать
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ции на решения последних,

утверждать их приговоры к смертной казни

или полит, смерти.
Г.к. были ликвидированы

вследствие Учреждения о губерниях от 7

нояб. 1775 в связи с созданием

губернских правлений. Их закрытие
происходило постепенно, по мере
складывания новых органов власти и в целом

завершилось в нач. 1780-х.

Синонимы:

Канцелярия губернских дел; Кан*

целярия губернского правления

Источники'. ПСЗ I. Т. 4-20; 43, ч. 1; 44,
ч. 2; Кирилов И.К. Цветущее состояние

Всерос. гос-ва / Подгот. Л.А.Гольденберг и

др.; Под ред. Б.А.Рыбакова и др. М., 1977;

РГАДА. Ф. 400-415 и др.;
Мрочек-Дроздовский П. Обл. управление России XVIII в. до

Учреждения о губерниях 7 нояб. 1775 г.:

Историко-юрид. исследование. М.,1876;

Богословский М.М. Обл. реформа Петра
Великого: Провинция 1719-1727. М.,1902;
Готье Ю. История обл. управления в

России от Петра I до Екатерины II. М.;Л.,1913-
1941. Т. 1-2.

М.В.Бабич

Губернская комиссия продовольствия.

1818,1822-1864. Местные учреждения
Министерства внутренних дел.

Созданы на осн. положения Комитета

министров от 15 февр. 1818 при
губернских правлениях первонач. под

названием особых комитетов о нар.

продовольствии. Практическая
деятельность комитетов, переим. в

комиссии, началась только в 1822. Г.к.п.

возглавлялась гражд. губернатором,
членами являлись вице-губернатор,
губ. предводитель дворянства,
управляющий Удельной конторой (если
таковая имелась), губ. прокурор, 2
уездных предводителя дворянства и

непременный член от дворянства. На

заседания Г.к.п. приглашались
представители уездов, неблагополучных по

урожайности, и почетные дворяне
губернии. На Г.к.п. возлагались наблюдение
за обеспечением губерний хлебным

продовольствием, сбор сведений о

состоянии урожая и хлебных запасах в

своей и соседних губерниях,
определение размеров пособия жителям в

неурожайные годы из местных запасов

(в пределах 25 тыс. руб.), а в

чрезвычайных обстоятельствах - обращение
за ссудами к правительству. Неурожай
1833 вызвал пересмотр системы

обеспечения продовольствием. Положение

от 5 июля 1834, введя ден. сбор и

хлебные запасные магазины, подтвердило
обязанности Г.к.п. по надзору за

состоянием продовольствия в губерниях.
Г.к.п. собирались на свои заседания

дважды в год: осенью - для

обсуждения (на основе сведений из уездов)
урожая и осенних всходов и летом -

для обсуждения вопроса о весенних

всходах и видах на урожай, а также, по

усмотрению губернатора, при
чрезвычайных обстоятельствах. В задачи
Г.к.п. входили: общее наблюдение за

содержанием хлебных магазинов и

ден. капиталов; назначение частных

пособий и принятие чрезвычайных

мер в случаях общего неурожая;

контроль за получением пособий

нуждающимся и др.

С введением в действие
“Положения о земских учреждениях” 1 янв.

1864 Г.к.п. передали свои функции
губернским и уездным земским управам.

Синоним:

Комитет о народном

продовольствии

Источники: ПСЗ I. Т.35. N 27272; Т. 38.
N 29000; ПСЗ II. Т. 9. N 7253; Т. 17. N 15386;
Ист. обзор правительственных
мероприятий по нар. продовольствию в России.

СПб.,1892. Ч. 1-2.

Т.Ю.Просянкина

Губернская межевая канцелярия в

Москве. 1755-1763; 1765-1777.
Местное учреждение, руководившее ген.

межеванием в Моск, губернии.
Образована указом от 5 февр. 1755. В
деятельности руководствовалась

“Инструкцией межевщикам” от 13 мая 1754,

“Генеральными правилами”,
изданными манифестом 19 сент. 1765 и

“Инструкцией межевым губ. канцеляриям и
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провинциальным конторам” от 25 мая

1766. В соотв. с изданными

законодательными актами губ. межевые

канцелярии должны были находиться в

губернских городах тех губерний, где

проводилось ген. межевание, однако

фактически была создана только одна

канцелярия, т.к. объявленное в 1754

ген. межевание активно проводилось

лишь в Моск. губ.
В функции Г.м.к. входили: прием

межевщиков из геодезии-офицеров,
снабжение их необходимым

инвентарем и отправка в уезды; контроль за

ходом межевания, решение спорных

вопросов о границах зем. владений;

проверка отчетов, ежемес.

поступавших от землемеров во время полевых

работ; прием, проверка и скрепление
печатями документов о результатах
межевания (карт, межевых книг и др.);
выдача владельцам земель копий

межевых актов. Г.м.к. являлась

апелляционной инстанцией для

землевладельцев, недовольных действиями

землемеров в уездах. Имела в

подчинении полевые межевые партии и

межевые конторы. Первонач. подчинялась

Главной межевой канцелярии, с 1762 -

Вотчинной коллегии, с 1765 -

Межевой экспедиции Сената. В эти

учреждения представляла ежегод. отчет о

кол-ве обмежованных земель. По

указу от 15 февр. 1755 присутствие Г.м.к.

состояло из пред, и 2 товарищей. По
штатам от 31 дек. 1765 - из 3 членов:

ген.-поручика, ген.-майора и

коллежского советника. При Г.м.к. состояла

канцелярия с чертежной, к-рой

руководил землемер 1-го кл., имевший в

подчинении 6 землемеров 2-го кл. с

помощниками.

Указом 16 окт. 1762 к Г.м.к. была

присоединена Гл. межевая канцелярия

и переданы ее функции. Манифестом
от 16 дек. 1763 Г.м.к. была закрыта в

связи с временным прекращением ген.

межевания, а 11 дек. 1765, по докладу

Межевой экспедиции Г.м.к. была

открыта вновь. 14 янв. 1768 при Г.м.к.

был учрежден архив. Высоч.

утвержденным 2 янв. 1777 докладом

Межевой экспедиции Сената было начато

ген. межевание в ряде губ., и Г.м.к.

была переим. в Межевую канцелярию с

функциями центр, межевого

учреждения для всей России.

Синоним:

Московская губернская межевая

канцелярия

Источники: ПСЗ I. Т. 14. N 10237;
Т. 17. N 12541, 12659, 12679, 12711; Т. 18.
N 12868; Т. 20. N 14296, 14503, 14575;
Герман И.Е. История межевого

законодательства от Уложения до Ген. межевания.

М.,1893; Рудин СД. Межевое
законодательство и деятельность межевой части в

России за 150 лет. Пг.,1915.
М.В.Белъдова

Губернская межевая часть. 1775-1868.

Местное учреждение, ответственное

за межевание в губернии.
Находились в каждом губернском городе.
Образованы в соотв. с Учреждением о

губерниях от 7 нояб. 1775. В своей

деятельности руководствовались
указами Межевой экспедиции Сената,
“Наставлениями губ. землемерам” от 30

июля 1828 и межевым

законодательством. В сиб. губерниях Г.м.ч. были

образованы в 1779. В их функции
входили: составление карт губернии и

уездов, межевание земель в связи с

нуждами повседневной жизни -

проведение границ между адм.-тер.
единицами, отвод земель городам под выгоны,
съемка земель частных владельцев,

отвод земель под оформление актов

купли-продажи и по представлению

судов, межевание пожалованных

земель, измерение казенных лесов,

надзор за ген. межеванием в губернии,
сбор сведений о перемене владельцев
земель и выдача об этом справок по

требованию судов и казенных палат.

Г.м.ч. ежегод. составляли план летних

работ и не позже марта представляли
его Губернскому правлению. По

утверждении плана Г.м.ч.

организовывала партии землемеров для летних

работ, а также осуществляла контроль
за их проведением. По получении
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четов, ежемес. присылавшихся от

межевых партий, составлялась

перечневая ведомость для Губ. правления. В

задачи Г.м.ч. входили также

выявление молодых людей, способных к

межевому делу и направление их в кач-ве

учеников на летние работы, затем - на

обучение. Г.м.ч. действовала под

началом Губ. правления. Деятельность
Г.м.ч. могла инициироваться
местными судами и казенной палатой, но

только через Губ. правление. В
подчинении Г.м.ч. имели уездных

землемеров. Руководил межевой частью губ.

землемер, имевший в помощниках ст.

и мл. землемеров. При Г.м.ч.

существовала чертежная, где пост, работали
неск. землемеров. Уездные

землемеры, окончив летние работы, зимой

продолжали работать в чертежной. В
1822 Г.м.ч. в губерниях Сибири были

включены в состав казенных палат.

Указом 16 дек. 1846 Г.м.ч. европ.
части России были включены в состав

Межевого корпуса и подчинены его

директору. Однако губ. правления по-

прежнему осуществляли
непосредственное руководство Г.м.ч. 16 янв. 1868

высоч. утвержденным мнением

Государственного Совета Г.м.ч. были

введены в состав губ. правлений.
Источники: ПСЗ I. Т. 20. N 14396;

ПСЗ II. Т. 3. N 2203; Т. 5. N 3988; Т. 21.

N 20730; СЗРИ. 1832. Т. 10. Ч. 2; Там же.

1857. Т. 10. Ч. 2; Рудин СД. Межевое

законодательство и деятельность межевой части в

России за 150 лет. Пг.,1915.
М.В.Белъдова

Губернская (областная) почтовая

контора. Сер. XVIII в.-1917. Местные

учреждения, осуществлявшие адм.

руководство уездными почтовыми

конторами (отделениями, экспедициями) и

почтовые операции. Находились в

губернских городах, за искл. столиц

(Петербурга и Москвы) и нек-рых
губерний, где были образованы почтамты.

Состояли в ведении Почтового

департамента. По утвержденным указом

Павла I 16 апр. 1799 штатам, Г.(о.)п.к.
состояла из: почтмейстера, его

помощников, переводчика, бухгалтера,
нижних чинов, почтальонов (всего ок.

30 чел.). В период почтовой реформы
1830 почтамты, существовавшие в

нек-рых губ. городах, были
упразднены и образованы Г.(о.)п.к. Это не

коснулось 2 столичных почтамтов.

В функции Г.(о.)п.к. входили:

контроль за правильностью почтовых

операций в подведомственных почтовых

учреждениях, своевременностью
доставки денег, посылок, точностью

движения почты и проезжающих в соотв.

с подорожными, за соблюдением
почтовых правил при отправке и

получении почт и эстафет, за

своевременностью доведения до подведомственных

учреждений распоряжений почтового

ведомства; рассмотрение жалоб на

подведомственные учреждения и лиц,

дел об упущениях, ошибках и

злоупотреблениях, если нанесенный ущерб не

превышал 100 руб.; решение
кадровых вопросов в отношении нижних

чинов; проверка приходных и расходных
книг подведомственных учреждений;
составление отчетов; хранение

документации.

В зависимости от объема почтовых

операций и уровня доходов Г.(о.)п.к.

делились на 3 кл. К 1-му были
отнесены конторы в Риге, Новгороде, Твери,
Могилеве, Житомире, Тобольске (их
штаты могли доходить до 30 чел.). Ко

2-му кл. были отнесены 13 контор
(Витебская, Екатеринославская,
Смоленская и др.) со штатами до 43 чел. в

каждой; к 3 кл. - 18 (Костромская,

Пермская, Херсонская, Минская и др.)
со штатами до 37 чел. Г.(о.)п.к. 1-го
кл. имели в штате: управляющего
почтовой частью, его помощника - зав.

экспедицией спец, почтового дела,

помощника экспедитора, счетных

чиновников и др. служащих.
Повышение объема работы и

уровня доходов служило осн. для перевода

конторы в более высокий класс, что

влекло за собой повышение чинов и

окладов. Почтовыми штатами от 27

июля 1867 общее число Г.(о.)п.к. было

разделено на 2 отдела: “А” (Рижская,
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Киевская, Нижегородская, Орловская
и Харьковская) и “Б” (Курская,
Полтавская, Черниговская, Воронежская,
Житомирская, Казанская,
Саратовская, Тульская, Виленская, Ковенская,
Ярославская). Их штаты доходили до

45-50 чел., на содержание казенных

домов им отпускалось до 500 руб. в год.

Источники: ПСЗ I. Т. 44. N 18938;
ПСЗ II. Т. 5. N 4019, 4020; Т. 42, отд. 1.
N 44773; Новый энциклопедический

словарь / Изд. Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон.
СПб., 1898. Т. 24 а; Базилевич К.В. Почта в

России в XIX в. М.,1927.

И.А.Иоффе

Губернская оценочная комиссия. 1893-

1917. Местные органы Министерства

финансов. Созданы согласно высоч.

утвержденным “Правилам оценки
недвижимого имущества для обложения

земскими сборами” от 8 июня 1893. Г.о.к.

включала: губ. предводителя
дворянства (пред.), управляющих Казенной

палатой, Палатой государственных
имуществ, Губернским акцизным

управлением, отделением

Государственного дворянского земельного банка,

непременного члена Губернского по

крестьянским делам присутствия или

одного из непременных членов Губ.
присутствия (см. Губерснкое
правление) по назначению губернатора, пред.
Губернской земской управы, 2 членов,

избранных Губернским земским

собранием, гор. голову губернского города, а

также управляющего удельным
округом (при наличии в губернии удельных
земель). Г.о.к. осуществляли
наблюдение за деятельностью уездных

оценочных комиссий и уездных земских управ

по оценке недвижимого имущества,

направляли им инструкции,

утвержденные губернатором, относительно

порядка и приемов оценки, разрешали

разногласия, возникавшие между

уездными земскими управами, уездными

оценочными комиссиями и ее членами

относительно оценки конкретного

недвижимого имущества, рассматривали

предложения уездных оценочных

комиссий по вопросам общих оснований

оценки недвижимого имущества в

уездах и согласования их по отдельным

уездам, разрешали жалобы на

постановления уездных оценочных комиссий.

Решения Г.о.к. по жалобам

утверждались губернатором. При несогласии с

решением Г.о.к. жалобы подавались

министру финансов в 6-недельный
срок. Делопроиз-во Г.о.к. было

сосредоточено в Губ. земской управе.
Высоч. утвержденными 18 янв.

1899 изменениями “Правил оценки

недвижимого имущества” в состав Г.о.к.

были введены вице-губернатор,
члены Губ. земской управы, а также

представитель горн, ведомства при
наличии в губернии горн, пром-ти. В

обязанности Г.о.к. включалась

разработка общих положений оценки
недвижимого имущества в уездах губернии.
Предложения Г.о.к. с заключениями

уездных оценочных комиссий и

уездных земских собраний, а также с

заключениями отдельных

землевладельцев передавались на

рассмотрение Губ. земского собрания и после

одобрения утверждались Г.о.к. В
случае разногласия Г.о.к. с Губ. земским

собранием, с мнением губернатора
или управляющего Казенной палатой

дело передавалось на рассмотрение

министра финансов по соглашению с

министром внутр, дел.

Г.о.к. прекратили свою

деятельность на осн. декрета от 28 окт. 1917

“О переходе власти к Советам”.

Источники: ПСЗ III. Т. 13. N 9744;
Т. 19. N 16364; СУ. 1917. N 1. Ст. 9; Мин-во

финансов. 1802-1902. СПб.,1902. Ч. 2.

Ю. С.Воробьева

Губернская (провинциальная)
канцелярия ревизии определенного к

ревизии генералитета. 1743 - 1747/1756.

Образованы в связи с проведением на

осн. указа от 16 дек. 1743 2-й ревизии

(переписи) податного населения,
возложенной на генералов и

штаб-офицеров действит. службы, направленных в

губернии. Создавались в каждой

губернии и провинции.

299



Во главе губ. канцелярии стоял

генерал с неск. помощниками в чинах

коллежских или надворных
советников. При них состоял штат

чиновников, в осн. офицеров, к-рые с

командами солдат проводили перепись как в

самом губернском городе с округой,
так и в др. провинциях губернии.

Присланный в провинцию от губ.
канцелярии штаб-офицер с помощником

и неск. подчиненными офицерами
составляли провинц. канцелярию.

Кроме того, как в губ., так и в провинц.

канцеляриях имелись собственно

канц. служащие (до 10 канцеляристов
и копиистов) во главе с секретарем.
Эти лица присылались обычно

губернаторами и провинц. воеводами из

своих канцелярий на все время
переписи (см. Губернская канцелярия,
Воеводская канцелярия). Канц. служащие

проводили обработку собранных

офицерами и солдатами ревизских сказок,

сравнение их с переписными книгами

1-й ревизии и составление новых

переписных (ревизских) книг.

В связи с завершением, в осн. к нач.

1747, 2-й ревизии указами от 16 февр.,
31 марта и 2 апр. 1747 производившие

перепись генералы и штаб-офицеры
были отозваны в центр, их канцелярии

сокращены и подчинены

проживавшим на местах отставным

генералам и штаб-офицерам. Окончательно
Г.(п.)к.р.о.к р.г. были упразднены в

1756, когда с помощью местной

администрации они полностью завершили
2-ю ревизию населения России.

Синоним:

Канцелярия генеральной ревизии

Источники: ПСЗ I. Т. 11. N 8835, 8797;
Т. 12. N 9273, 9373, 9387; Дэн В.Э.
Население России по пятой ревизии. М.,1902. Т. 1;
Готье Ю.В. История обл. управления в

России от Петра I до Екатерины II.
М.,1913-1941. Т. 1-2.

Е.В.Мезенцев

Губернская строительная и дорожная
комиссия. 1849-1865. Местные

учреждения Главного управления путей

сообщения и публичных зданий.
Образованы высоч. утвержденным 28 апр.

1849 положением из губернских
строительных и губернских дорожных
комиссий в целях ведения строит, и

дорожных работ в городах губерний и

областей, за искл. Кавк, и Закавк.

краев. Г.с.и д.к. были переданы штаты

гражд. инженеров, ранее входивших в

состав губ. дорожных комиссий, и

архитекторов, состоявших в губ. строит,
комиссиях, за искл. Одессы,

Таганрога, Керчи, Кронштадта, Умани и Ели-

саветграда, где они включались в

особые строит, комитеты. Г.с.и д.к.
подчинялись уездные дорожные комиссии

и арестантские роты гражд.
ведомства, за искл. названных выше городов и

Москвы (в Моск, губернии они

оставались в ведении правления 4-го округа

путей сообщения).
Г.с.и д.к. состояли из общего

присутствия под пред, губернатора или

нач-ка области и канцелярии. В состав

присутствия входили непременные
члены: штаб-офицер Корпуса
инженеров путей сообщения, гражд.

чиновник, губ. землемер и архитектор,
депутат от дворянства (с 1851 они

избирались Губернским дворянским
депутатским собранием сроком на 3 г.). В

заседаниях могли принимать участие

губ. предводитель дворянства, вице-

губернатор, пред. Казенной палаты,

управляющие Палатой

государственных имуществ и Удельной

конторой, губ. почтмейстер, нач-ки воен.,

таможенного и др. местных ведомств,

гор. голова, а также приглашаемые

специалисты и частные лица. При
комиссиях состояли 2-3 гор. обывателя в

должности комиссаров для присмотра
за состоянием зданий.

Канцелярия Г.с. и д.к.

возглавлялась правителем, состояла из 2 столов:

искусственного в составе столонач-ка,

4 его помощников, помощника

архитектора, гражд. чиновника и 2

чертежников и счетного в составе бухгалтера,
его помощника и казначея.

В функции Г.с.и д.к. входили:

строит-во, ремонт и наблюдение за
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нием всех казенных, общественных
зданий и сооружений в губернии;
содержание воинских зданий, состоящих
в ведении Департамента военных

поселений Военного министерства в

Пермской, Казанской, Симбирской,
Саратовской и Астраханской губ.,
Астраханской инж. команды, Полевого

провиантского управления в Вост.

Сибири; наблюдение за сохранностью
ист. зданий и памятников; строит-во и

содержание почтовых и торг,

грунтовых дорог, мостов, переправ, перевозов

и др. сооружений, а также составление

карт дорог. В общем присутствии

рассматривались все строит, и дорожные

вопросы, ден. и техн, отчетность,

совершались торги на работы;
проводилась окончательная проверка и

утверждение смет на работы до 4 тыс.

рублей серебром, подрядов на поставку

мат-лов до 7 тыс. 500 руб. Г.с.и д.к.
несла ответственность за соблюдение

правил архитектуры и строит-ва при
возведении зданий и сооружений, за

выполнение подрядов и поставок, за

своевременность выполнения работ, за

правильность ассигнований. Ежемес.

отчеты Г.с.и д.к. представляла

главноуправляющему путей сообщения.
Согласно высоч. утвержденному

положению о Г.с.и д.к. в их состав

включались: пред., общее присутствие
(штаб-офицер Корпуса инженеров
путей сообщения, гражд. чиновники,

депутат от дворянства, губ. архитектор и

землемер). Помимо прежних функций
к ведению комиссий было отнесено

рассмотрение смет на строит-во по др.

ведомствам; составление планов и

проектов устройства губернских и уездных
городов; окончательное утверждение

смет и условий на строит-во и подряды;

произ-во торгов на работы и поставки

до 1 тыс. руб. серебром.
Именным указом от 8 нояб. 1856

ввиду недостатка инженер-офицеров
было разрешено определять для
работы в Г.с.и д.к. гражд. техников,

архитекторов и их помощников из

выпускников Строительного училища, соотв.

по 8-му и 10-му кл. Табели о рангах.

Высоч. утвержденным мнением

Государственного Совета от 29 окт.

1864 управление строит, и дорожной
частью было передано из Гл.

управления путей сообщения и публичных
зданий в Министерство внутренних
дел, вместо Г.с.и д.к. были образованы
строит, отделения при губернских
(областных) правлениях. В системе гл.

управления остались водные сообщения,

водоснабжение Москвы и

Николаевский мост через р. Неву в Петербурге.
Источники: ПСЗ I. Т. 25. N 23853,

24381; ПСЗ II. Т. 24. N 23213, 23381; Т. 25.

N 23853; Т. 26. N 24863, 24884, 24888; Т. 28.

N 27394; Т. 29. N 28405; Т. 31. N 30855,

31120; Т. 33. N 32913, 33064; Т. 37. N 38010;

Т. 39. N 41035; ПСЗ III. Т. 6. N 5539;

Положение о губ. и обл. строит, и дорожных
комиссиях. СПб., 1849.

СЛ.Макарова, Т.Ю.Просянкина

Губернская строительная комиссия.

1833-1849. Образованы в мае 1833 в

соотв. с “Положением о новом

образовании строит, части гражд. губ.
ведомства” 1832 вместо упраздненных
строит. экспедиций при губернских
правлениях для содержания и строит-ва
казенных зданий и сооружений в

губерниях, кроме С.-Петерб. и Моск., где

существовали особые строит,
учреждения. Состояли в ведении Главного

управления путей сообщения и

публичных зданий и распределялись по 5

округам путей сообщения. Г.с.к.
возглавлялась губернатором, включала 3

членов: асессора (ведал хоз. частью),
губ. архитектора и его помощника.

Для ведения техн, части при Г.с.к.

состояли 1-2 офицера Корпуса
инженеров путей сообщения, для

руководства работами при них находился

кондуктор. При большом объеме работ к

Г.с.к. прикомандировывались

офицеры ведомства путей сообщения.
В обязанности Г.с.к. входили:

осмотр строений, починка, перестройка
и сооружение новых зданий, сбор
сведений о ценах на мат-лы, строит,
работы и рабочую силу для нач-ков

округов, составление смет, планов ремонта
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и строит-ва гражд. зданий, хранение
планов и описей, состоящих в их

ведении зданий и сооружений, подготовка

и проведение торгов, выделение

ассигнований на строит, работы, ведение

отчетности.

21 мая 1837 в связи с передачей в

Гл. управление путей сообщения и

публичных зданий строит, части гражд.

ведомства Г.с.к. были причислены к

округам.
В 1842 по высоч. указу в нек-рых

губернских городах были упразднены
губ. строит, комитеты, а их

обязанности и штаты переданы Г.с.к. В 1849

Г.с.к. были объединены с губернскими
дорожными комиссиями в губернские
строительные и дорожные комиссии,

за искл. Кавк, и Закавк. краев.

Источники: ПСЗ И. Т. 7. N 5624; Т. 11.

N 9030; Т. 12. N 9909; Т. 13. N 11141, 11190,

11845; Т. 17. N 15998; Т. 24. N 23213; СЗРИ.

СПб.,1842. Т. 12. Ст. 5-8, 12-15, 17, 19-21;

Краткий ист. очерк развития и

деятельности ведомства путей сообщения за 100 лет

его существования. СПб.,1898.

С.М.Макарова, Т.Ю.Просянкина

Губернские дворянские комитеты см.

Комитеты по улучшению быта

крестьян.

Губернский город. 1708 - 1923/1929.
Адм. центр губернии, в к-ром
располагались органы губ. власти и

управления. Г.г. возникли одновременно с

учреждением в России губерний
- в дек.

1708 и были упразднены вместе с

губерниями в ходе адм.-тер. реформы
1923/1929.

Источники: Арсеньев К. Стат, очерки
России. СПб., 1848; Мрочек-Дроздовский
П. Обл. управление России XVIII в. М.,
1876. Ч. 1; Готье Ю.В. История обл.
управления в России от Петра I до Екатерины II.
М.;Л., 1913-1941. Ч. 1-2.

Е.В.Мезенцев

Губернский комитет земских

повинностей. 1851-1874. Местные органы
власти, созданные на осн. “Правил нового

устройства земских повинностей”

1851. В состав Г.к.з.п.,
формировавшегося на 3 г., во главе с губернатором
входили: губ. и уездные предводители

дворянства, депутаты от дворянства,

пред. Казенной палаты, управляющие
Палатой государственных имуществ
и Удельной конторой (если таковая

имелась), гор. голова и депутаты от

уездных городов. Законом 1867 в

состав Г.к.з.п. были введены
представители (или члены) Губернской земской

управы. На Г.к.з.п. возлагалось

управление земскими повинностями,
связанными с устройством зданий
присутственных мест и тюрем, наймом

помещений для рекрутских присутствий,
отоплением и освещением

помещений, оказанием хоз. и мед. помощи и

др. Г.к.з.п. имели 2 рода присутствий:
общие и отдельные. На общие
собрания приглашались представители
местной администрации: окружной нач-к

путей сообщения, губ. почтмейстер,
командир батальона внутр, стражи, а

также частные лица, могущие
оказаться полезными при обсуждении тех

или иных вопросов. На общие
присутствия возлагались составление

проектов смет гос. и губ. повинностей и

раскладка сборов на губ. повинности.

Отдельные собрания проходили по

уездам под пред, уездных
предводителей дворянства. В их задачи входило

обсуждение собранных сведений в

уездах: о числе выданных свидетельств на

торговлю и пром-ть в уезде; о кол-ве

земель, лесов и др. угодий,
приносящих и не приносящих доход; о числе

податных душ по сословиям; о

состоянии натуральных земских и др.
повинностей, собранных за 3 г. с каждого
насел, пункта. Собранные
отдельными присутствиями сведения и

предложения представлялись губернатору,

к-рый вносил их на обсуждение в

общее собрание вместе с отчетами о

сборах. В присутствиях дела решались

большинством голосов.

Введение в действие “Положения о

земских учреждениях” и “Временных
правил о земских повинностях” 1864, а
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затем и прекращение отдельного

существования гос. земского сбора
привели к упразднению Г.к.з.п. и замене

их в 1874 губернскими
распорядительными комитетами.

Источник: ПСЗ И. Т. 26. N 23398; Т. 39.
N 40458; Т. 42. N 44454.

Т.Ю.Просянкина

Губернский комитет общественного

здравия. 1852-1865. Местные органы
власти, учрежденные в 1852 в целях

охраны здоровья населения и

осуществления противоэпидемических

мероприятий. Г.к.о.з. состояли в ведении

Медицинского департамента
Министерства внутренних дел и

возглавлялись губернаторами. В состав их

входили представители местной

администрации: губ. и уездный
предводители дворянства, управляющие
Палатой государственных имуществ и

Удельной конторой, инспектор

Губернской врачебной управы, ст. вет.

врач, полицмейстер или городничий,
гор. голова, духовное лицо (по

назначению Духовной консистории).
Состав нек-рых Г.к.о.з. имел свои

особенности (в Таганрогском
градоначальстве, Вятской губернии,
Мариупольском, Нахичеванском округах и др.).

Осн. задачами Г.к.о.з. являлись:

предотвращение болезней среди

местного населения и животных путем

пропаганды предупредительных мер

через печать и церк. проповеди;

борьба и пресечение заболеваний с

помощью врач.-полиц. мер. Решения и

постановления Г.к.о.з., касавшиеся

охраны здоровья населения, являлись

обязательными для уездных комитетов

общественного здравия.
C.-Петерб. Г.к.о.з., практическая

работа к-рого была признана
неудовлетворительной, в 1860 был

преобразован в адм. совещательное

учреждение, на к-рое возлагалось обсуждение
всех вопросов, касавшихся охраны

общественного здоровья в столице, а

позднее
- и в губ.

В результате реформы губ.
учреждений в 1865 Г.к.о.з. передали свои

функции (кроме Сибири) общим
присутствиям губернских правлений, а С.-

Петерб. Г.к.о.з. - Исполнительной

санитарной комиссии (1867).

Источник: ПСЗ И. Т. 27. N 25930 а,

26866; Т. 40. N 42228, 42838; Т. 48. N 44802.

Т.Ю.Просянкина

Губернский комитет ополчения. 1855-

1856. Местные органы Военного

министерства, образованные в соотв. с

“Положением о гос. ополчении” 1855,

находились в ведении

Инспекторского департамента Военного
министерства. В обязанности Г.к.о.

входило: составление общего расписания

ратников по сословиям и их

распределение по дружинам; ведение

ведомостей о кол-ве требуемого
обмундирования, обозов и подъемных для

лошадей, о кол-ве фуража (ведомости о

ценах за обмундирование и фураж
объявлялись Г.к.о. по уездам); определение
сборных пунктов дружин в губернских
и уездных городах и др. Деятельность
Г.к.о. рассматривалась и обсуждалась
собранием дворянства (см. Губернское
дворянское депутатское собрание),
к-рое избирало из своего состава 2

кандидатов из лиц, отличившихся на

воен, службе. Кандидаты
представлялись губернатором воен, министру для

назначения на должность нач-ка Г.к.о.

Нач-к ополчения губернии
утверждался высоч. властью.

В апр. 1856 в связи с окончанием

Крымской войны “Положением о

роспуске гос. подвижного ополчения”

Г.к.о. были расформированы.

Источники: ПСЗ И. Т. 30. N 28991;
28994; 29012; Т. 31. N 30340; 30342; Ливчак
Б.Ф. Нар. ополчение в вооруженных силах

России. 1808-1856//Учен. тр.
Свердловского горн, ин-та. Свердловск, 1961. Т. 4.

Т.Ю.Просянкина

Губернский лесоохранительный
комитет. 1888-1918. Местные органы

Министерства государственных

имуществ (с 1894 - Министерства
земледелия и государственных имуществ).
Созданы в губерниях на осн.

“Положе303



ния о сбережении лесов” 1888 в целях

охраны казенных лесов на землях

частных владельцев. В состав Г.л.к. во

главе с губернатором входили

представители местной администрации и 2

члена от местных лесовладельцев,

избираемых Губернским земским

собранием. При обсуждении вопросов о

значении охраны лесов для сохранения

рек и водоемов на заседания Г.л.к.

приглашался также представитель

ведомства путей сообщения на правах
члена комитета. Решения Г.л.к.

признавались действительными при
условии присутствия на заседаниях, кроме

пред, и представителя управления гос.

имуществами (см. Палата

государственных имуществ), губ. предводителя
дворянства, пред. Окружного суда и

Губернской земской управы,
представителей уездных по крестьянским

делам присутствий. По положению

Совета министров от 20 февр. 1916 в

состав Г.л.к. были включены

непременные члены Губернской
землеустроительной комиссии. На Г.л.к.

возлагались: признание лесов защитными и

утверждение планов хозяйствования

на них; признание необходимости

охраны лесных массивов для сохранения

жизни рек и их притоков; разрешение

обращения лесных площадей в др.
виды угодий; остановка и отмена

распоряжений лесовладельцев о сплошных

вырубках, грозящих жизни леса;

установление срока для искусственного

облесения владельцами неправильно

вырубленных или расчищенных

площадей и утверждение мест для этого;

утверждение планов лесного хоз-ва

для лесов, не имевших статуса
защитных; распорядительные действия по

установлению надзора за лесами и по

привлечению к ответственности

виновных за нарушение правил
Положения 1888. К адм.-распорядительным

функциям Г.л.к. относились:

распределение лесов для установления над
ними надзора; выдача представителям

казенного лесного ведомства

полномочий на возбуждение преследования,
жалоб и отзывов на суд. приговоры по

Положению 1888; инструктирование
лиц, осуществлявших надзор за лесами

и др. Решения Г.л.к. являлись

обязательными для всех лесовладельцев.

Жалобы на действия Г.л.к.
направлялись министру гос. имуществ, к-рый
рассматривал их по соглашению с

министром внутр, дел.
Г.л.к. были ликвидированы в соотв.

с “Осн. законом о лесах” от 27 мая

1918.

Источники: ПСЗ III. Т. 8. N 5120; СУ.
1916. N 78. Ст. 592; Декреты Сов. власти.

М.,1959. Т. 2. N. 313; Кривенко В. Сб.
кратких сведений о правительственных

учреждениях. СПб., 1889.

Т.Ю.Просянкина

Губернский магистрат. 1. 2-я пол.

1720-х-1775. Местное учреждение по

управлению посадским населением в

городах
-

центрах губерний России. Со

времени образования под назв.

городовых магистратов и ратуш (см.
Городовые магистраты и pamyuiu. 1)
подчинялись в осн. губернским
канцеляриям и контролировали в той или

иной степени все “городские”
учреждения губернии. При восстановлении в

1743 Главного магистрата

“магистратам в городах” предписали быть “на

прежних осн.”, но вместе с тем ввели

разделение их на “губернские”, “про-
винц.” и “городовые”, причем Г.м.
стали именоваться магистратами

губернских городов. Оставшись
подотчетными губ. канцеляриям, Г.м. были
поставлены в ведение Гл. магистрата и

получили в свое подчинение

провинциальные и городовые магистраты,

превратившись т.о. в высшее звено

“магистратского” управления на

местах. В имевших наиб, важное

политико-экон. значение городах Г.м. иногда

выводились из-под контроля Гл.

магистрата и “правителей” губернии. Так,
Оренбургский магистрат имел право

прямо обращаться в Сенат, а

магистрат Петербурга по ряду вопросов

состоял “под апелляцией” Коммерц-кол-
легии и особой Воеводской

канцелярии в Петербурге. Тем не менее в
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роде местопребывания Г.м. всегда

выступали как единственный орган,
прямо ведавший делами торг.-пром.
сословия. Соотв., под их наблюдение,
как и под наблюдение городовых и

провинц. магистратов, в 1754 перешли

существовавшие ранее при таможнях

словесные суды.
Г.м. возникли, как и остальные рос.

магистраты вследствие именного

указа от 15 февр. 1720: складывание их

позже других
- во 2-й пол. 1720-х по

1740-е годы - связано, вероятно, в

столицах с деятельностью до 1726-1727

Гл. магистрата и его конторы, в др.

губ. городах - с наличием

относительно развитой орг-ции местной власти,

способной удовлетворять гос.

потребности в пределах данных посадов..

Подведомственность, структура, гл.

задачи и порядок делопроиз-ва Г.м.

установились согласно Регламенту, или

Уставу, Гл. магистрата от 16 янв. 1720,

Инструкции магистратам,
опубликованной в кон. дек. 1724, ряду спец,
указов о Г.м. 1740-1770-х годов.

Структура Г.м. включала

присутствие, канцелярию и внеканц.

служителей. Г.м. в осн. формировались и

работали на тех же началах, что и

магистраты более низких рангов -

городовые. Однако в магистратах
Петербурга, Москвы, городов, через к-рые шла

внешняя торговля, зачастую и др.,
посты - в первую очередь президентов, а

затем остальных служащих - нередко

замещались не выборными из

посадских людей, а воен, и гражд.
чиновниками. Г.м. обычно превосходили др.

магистраты численностью: кол-во их

должностных лиц колебалось от 20 до
144 (бургомистры, ратманы,

секретари, протоколисты, бухгалтеры,
переводчики, канцеляристы,

подканцеляристы, копиисты, сторожа, рассыль-
щики, солдаты). При крупнейших Г.м.

во 2-й пол. XVIII в. (в Петербурге и

Москве с кон. 1720-х годов)
действовали аукционы по продаже

конфискованного и выморочного имущества,

маклеры и публичные нотариусы, а в

составе их присутствия и канцелярии

30511. Государственность...

могли создаваться
специализированные деп-ты (напр., учрежденный по

образцу уже существовавшего при
Магистратской конторе деп-т Моск.

Г.м. в [ 1779]-[ 1780] завершал дела

последнего и ускоренно рассматривал
дела Моск, словесного суда). Общее
число Г.м. практически не изменялось: к

моменту открытия в губ. городах
магистратов, устроенных по

Учреждению о губерниях от 7 нояб. 1775 (см.

Губернский магистрат. 2), прежних
Г.м. было, как и рос. губерний -11.

Г.м. осуществляли: обеспечение
поступления с посадов губ. городов
всех видов налогов и пошлин, учет

посадских людей, принуждение их к

несению повинностей и казенных и

гражд. служб, “суд и расправу” над

ними, др. функции управления посадской
общиной и меры по гор.

благоустройству; контроль за подчиненными
органами и пересмотр их суд. приговоров;

решение проблем, связанных с

особенностями полит., географического и

экон, положения города
-

регулирование торговли рус. купечества с

кочевыми народами в Астрахани, Казани,
Оренбурге; участие в орг-ции работы

порта в Архангельске; прием,
хранение и отпуск казенного поташа в

Москве и т.п.

Г.м. перестали существовать

вследствие преобразования “гор. органов”,
предусмотренного Учреждением о

губерниях от 7 нояб. 1775. Упразднение
их не оговаривалось в

законодательстве, за искл. указов, касавшихся

Петерб. и Моск. Г.м. от 24 окт. 1780, 15

февр. 1782, 2 окт. 1782 и 31 марта
1786. Это происходило обычно неск.

лет спустя после открытия “новых”

Г.м. и городовых магистратов (см.

Губернский магистрат. 2, Городовые

магистраты и ратуши. 2), по
окончании дел, и в целом завершилось к сер.
1780-х.

Источники: ПСЗ I. Т. 6-17, 19-20;

Кирилов И.К. Цветущее состояние Всерос.
гос-ва / Подгот. Л.А.Гольденберг и др.; Под

ред. Б.А.Рыбакова и др. М., 1977; РГАДА.
Ф. 360, 808, 810 и др.; Дитятин И. Устрой¬



ство и управление городов России.

СПб., 1875. Т. 1; Кизеветтер А.Д.
Посадская община в России XVIII ст. М.,1903;
Готье Ю. История обл. управления в России

от Петра I до Екатерины И. М.,1913. Т. 1.

М.В.Бабич

Губернский магистрат. 2. [1775]-
[1796]. Местное суд. учреждение в

городах
-

центрах губерний и наместни-

честв (см. Генерал-губернаторство)
на всей территории империи.
Подчинялось Губернскому правлению,
находилось также под контролем палат

гражданского и уголовного судов.
Имело в своем подчинении городовые
магистраты и ратуши (2),
Сиротский суд, частично - общую
Городскую и Шестигласную думы (с 1785).

Создание Г.м., их

подведомственность, структура, круг и порядок
деятельности определялись Учреждением
о губерниях от 7 нояб. 1775, а нек-рое

расширение функций было

предусмотрено Грамотой на права и выгоды

городам от 21 апр. 1785. Структура Г.м.

включала деп-ты гражд. и уголов. дел

(в составе пред, и 3 заседателей в

каждом), к-рые при отсутствии уголов.
произ-ва соединялись “для гражд.
правосудия”. Пред. Г.м. назначался Сенатом по

представлению Губ. правления, а

заседатели менялись раз в 3 г. по

утверждавшемуся губернатором выбору из

купечества и мещанства губернского
города. Г.м. работали посессионно (1-я
сессия продолжалась ок. 4 мес., 2-я - ок.

1, 3-я - ок. 2 мес.). Решения на

заседаниях - по докладу одного из членов (по
жребию) - принимались и оформлялись
согласно Генеральному регламенту от

28 февр. 1720. Причисленные к Г.м.

прокурор и стряпчие казенных и

уголов. дел исполняли свои обязанности,
насколько можно заключить по

Учреждению 1775, в течение всего года. И

члены присутствия, и причисленные к

ним получали правительственное
жалованье. Начало комплектования и

численность канц. и внеканц. служителей
Г.м. к.-л. актами не

регламентировались. Открылись ли Г.м. во всех 50

образованных в последней четв. XVIII в.

губерниях, точно утверждать нельзя:

судя по выделенным к наст, времени

архивным фондам, их было не более 20.

Г.м. осуществляли: ведение дел “о

привилегиях” и “спорных владениях”,
касающихся любого из городов
губернии в целом; пересмотр (в порядке
апелляции или ревизии) решенных в

подчиненных судах уголов. и гражд.
(гл. обр., о разделе имущества и

“контрактах и купчих”) дел; передачу

крупных уголов. дел в Палату уголов.

суда для утверждения приговоров;

разбор жалоб на действия Городской и

Шестигласной дум, устроенных
согласно Грамоте 1785.

Г.м. было подсудно торг.-пром.
население губ. или наместничества,

подлежащее юрисдикции магистратов
разных рангов уже с 1720-х годов. В

отличие от предшествующего периода Г.м.

не были единственными органами,
ведавшими делами купцов и мещан в

городах местопребывания: проблемы

гор. жизни распределялись теперь

между целым рядом адм. и суд. органов,

ведущее положение среди к-рых
обычно занимали городовые магистраты.
Отдельные вопросы администрации,

финансов и полиции не были

исключены из компетенции Г.м. с самого

начала, а по Грамоте 1785 их внесуд.
полномочия еще более возросли за счет

постановки под их контроль Гор. дум.
Тем не менее Г.м. были прежде всего

судом 2-й инстанции для лиц, к-рые
могли требовать рассмотрения своих

дел в городовых магистратах и

ратушах. Преим. суд. значение - гл.

особенность Г.м., возникших в ходе губ.
реформы 1775 ср. с Г.м. 2-й и 3-й четв.

столетия (см. Губернский магистрат.
1). Выделялись Г.м. среди остальных

гор. учреждений XVIII в. и общегос.

характером: им были подчинены как

городовые магистраты,
руководствующиеся рос. законодательством, так и

опирающиеся на положения Магде-
бургского права городовые
магистраты и ратуши в регионах, вошедших в

империю в кон. XVII-XVIII в.
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Г.м. были упразднены вследствие

издания штатов губерний от 31 дек.

1796, куда они не были внесены

(ликвидация их в Прибалтике и на

Украине оговаривалась в именных указах от

28 и 30 нояб. 1796). Большинство Г.м.

закрылось в 1797, но нек-рые
продолжали существовать до кон. XVIII в.

Источники: ПСЗ I. Т. 20-22; 24-26; 44,
ч. 2; Дитятин И. Устройство и управление

городов России. СПб., 1875. Т. Г, Кафенгауз
Б.Б. Город и гор. реформа 1785 //Очерки
истории СССР: Период феодализма:
Россия во 2-й пол. XVIII в. М.,1956; Сли-

цан Б.Г. Реформы органов центр, и

местного управления и внутр, политика 70-80-х

годов XVIII в.//Там же.

М.В.Бабич

Губернский мануфактурный комитет.

1828-1917. Особые местные

совещательные органы Министерства
финансов. Созданы по представлению

Департамента мануфактур и

внутренней торговли Министерства
финансов в губернских городах с фаб. пром-
тью в целях содействия развитию
последней. Первые Г.м.к. образованы в

1828 одновременно с учреждением

Мануфактурного совета при Деп-те

мануфактур и внутр, торговли, в ведение

к-рого они и были переданы. В 1875

Г.м.к. были открыты в Тихвине,

Новгороде, Одессе, Ростове-на-Дону, Твери и

др. городах. В состав Г.м.к. под пред,

губернатора входило не менее 3 членов,

к-рые избирались министром финансов
по представлению местной

администрации из дворян и купцов - содержателей
ф-к. В ведении Г.м.к. находились

местная фаб. пром-ть, спорные дела по

привилегиям по мануфактурной части,

сбор стат, и иных сведений о местных

мануфактурах и ф-ках, представление
данных о состоянии фаб. пром-ти
губерний в Мануфактурный совет.

Источники: ПСЗ И. Т. 3. N 2146; Т. 8.
N 6588; Т. 12. N 10303; СЗРИ. СПб.,1848.
Т. 11. Ст. 13; 17-21; 23; 26-28; Новый

энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.Брокга-
уз и И.А.Ефрон. СПб., 1895. Т. 15а.

Т.Ю.Просянкина

Губернский (областной), уездный
попечительный комитет о народной
трезвости. 1894-1917. Местные
органы Министерства финансов.
Создавались на осн. “Устава попечительств

о нар. трезвости” 1894 по мере
введения казенной продажи питей в целях

нравственного воздействия на

население, ограждения его от

злоупотребления спиртными напитками и надзора

за правильностью торговли
спиртными напитками. Состояли в ведении

Главного управления неокладных

сборов и казенной продажи питей

Министерства финансов. В 1900

действовало 43 губ. комитета, им были

подчинены 385 уездных, в 1912 - соотв. - 71 и

640.

В соотв. с уставом 1894 в функции
Г.(о.)у.п.к.о н.т. входили: надзор за

соблюдением правил торговли
спиртным; разъяснительная работа среди
населения о вреде неумеренного

употребления спиртных напитков;
открытие чайных, нар. читален, леч.

приютов для страдающих запоем;
содействие учреждениям и частным об-вам,
занимавшимся попечительством. Пред,
комитетов являлись: губ. - губернатор,
уездного - уездный предводитель
дворянства (при его отсутствии

- лицо,

назначаемое губернатором). В состав

комитетов входили непременные
члены (представители духовенства и

администрации, суд., сословных и

общественных орг-ций),
члены-соревнователи (в осн. - священнослужители,

учителя), почетные члены (20-30 в

каждом комитете). Последние могли

участвовать в заседаниях комитета с

правом голоса, члены-соревнователи
-

с правом совещательного голоса. Все

члены комитета при посещении

заведений, торгующих спиртными
напитками, пользовались правами,

предоставленными “Уставом об акцизных

сборах” (1895) чинам акцизного

надзора. В февр. 1895 был высоч.

утвержден рисунок знака для членов

Г.(о.)у.п.к.о н.т.

Губ. (обл.) комитеты определяли

общие направления деятельности,
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бирали почетных членов; утверждали

в звании членов-соревнователей и в

должности участковых попечителей;

рассматривали ходатайства уездных

комитетов, планы работы на

предстоящий год; составляли отчеты о

деятельности попечительств в губернии
(области) на основе отчетов уездных

комитетов; распоряжались ден.

средствами комитета. Уездные комитеты

являлись исполнительными органами

губернских. Их ведомству подлежало:

представление на утверждение в

звании членов-соревнователей в губ.
комитеты; распоряжение ассигнуемыми

суммами; представление на

рассмотрение губ. комитетов предложений
благотворительного характера; надзор за

продажей крепких напитков;

заведование учреждениями попечительства

(чайными, столовыми, библиотеками

и др.); избрание из членов комитета

или членов-соревнователей особых
лиц -

участковых попечителей - для

исполнения поручений комитета (им

поручалось непосредственное ведение
дел попечительства на местах).
Доходы Г.(о.)у.п.к. о н.т. складывались из

пособий от казны (причислялись к

спец, средствам) и поступлений от

собственных предприятий (чайных,
столовых, театров и др.); с 1898 попечи-

тельствам за их счет была разрешена

продажа в столовых и чайных

табачных изделий с освобождением от

выборки патентов. Все это ставило

комитеты в независимое положение.

Осн. место в их деятельности

занимали устройство и орг-ция разного рода

предприятий: чайных, столовых,

библиотек, школ, театров и различных

развлечений.

При содействии Г.(о.)у.п.к. о н.т.

были созданы: Бюро юрид. помощи в

Одессе, Музей естественно-ист.

коллекций в Рузе, нар. парк в Уфе, курсы
шведской гимнастики в Кронштадте и

др. В год, 100-летнего юбилея

Отечественной войны 1812 в соотв. с

циркулярным письмом министра финансов,
попечительства включились в

массово-просветительную работу среди

населения. Внесенные в 1899 изменения

в “Устав попечительств” касались

порядка замещения и сроков избрания
членов комитетов (почетные члены

избирались закрытым голосованием

2/3 голосов, члены-соревнователи и

участковые попечители избирались на

3 г.) и определяли взаимоотношения

между губ. и уездными
попечительными комитетами. Их связь

обеспечивалась участием с правом голоса пред,

уездных комитетов на заседаниях губ.,
а членам губ. комитетов было

предоставлено право объездов губернии или

ее отдельных районов для

ознакомления с деятельностью уездных
комитетов. В соотв. с Уставом 1988 губ.
комитетам предоставлялось устройство - с

особого разрешения, министра

финансов - учреждений попечительства,

имеющих значение для всех или неск.

уездов или городов губернии и

заведование ими.

Г.(о.)у.п.к. о н.т. были

ликвидированы после Октябрьской революции
1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 26. N 25725;
ПСЗ III. Т. 14. N 11152; Т. 15. N 11367,
11517; Т. 16. N 12807; Т. 17. N 13744; Т. 18.
N 15007; Т. 19. N 17060; Попечительства о

нар. трезвости. 1895-1898. СПб., 1900;
Коровин А.М. Движение трезвости в России.

СПб.,1900; Трудовая помощь. СПб.,1906.
N 6; Попечительства о нар. трезвости в

1912 г. Пг.,1916. Вып. 4.

Т.Ю.Просянкина

Губернский оспенный комитет. 1811-

1865. Местные органы власти.

Учреждены в столицах и в губернских
городах на осн. высоч. утвержденного 3

мая 1811 положения Комитета

министров “О распространении
прививаний коровьей оспы в губерниях” для

надзора за оспопрививанием среди
населения. В Вост. Сибири были

открыты только в 1858. Подчинялись

Министерству внутренних дел. В состав

Г.о.к., возглавлявшегося

губернатором, входили: вице-губернатор, губ.

предводитель дворянства, пред.
Казенной палаты, управляющий Палатой
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государственных имуществ,
представитель духовенства, гор. голова или

представитель купечества, инспектор

Губернской врачебной управы.
На Г.о.к. возлагались: учет

малолетних детей, нуждающихся в

оспопрививании; контроль за прививками;
обеспечение инструментами и

необходимым мат-лом оспопрививателей;
пропаганда мед. знаний среди

населения. Из-за недостатка мед. работников
Г.о.к. вменялось в обязанность

бесплатно обучать оспопрививанию
способных людей из всех сословий.

Ежегод. отчеты-ведомости,
составляемые на осн. данных уездных
оспенных комитетов, представлялись

министру внутр, дел.
Г.о.к. упразднены 6 авг. 1865 на

осн. положения “О введении в России

повсеместного оспопрививания”, а их

функции переданы земским

учреждениям.

Источники: ПСЗ I. Т. 31. N 24622;

24681; Т. 33, N 33458; ПСЗ И. Т.40. N 42375;
СЗРИ. СПб., 1842. Т. 2. Ст. 287, 462, 575,

577-580, 583, 585.

Т.Ю.Просянкина

Губернский о ссудах на

сельскохозяйственное улучшение комитет. 1900-

1917. Местные адм. учреждения

Министерства земледелия и

государственных имуществ. Созданы согласно

“Положению о ссудах на с.-х.

улучшение” от 29 мая 1900 в губернских
городах. В состав комитета входили:

управляющий гос. имуществами (пред.),

губ. уполномоченный по с.-х. части

(непременный член), управляющий
конторой или отделением

Государственного банка, управляющий
отделением Дворянского земельного или

Крестьянского поземельного банков

(по выбору министра финансов), пред,
и член Губернской земской управы.

Пред, комитета имел право

приглашать на заседания заинтересованных

лиц с правом совещательного голоса.

Г.о с.н.с.у.к. рассматривали прошения

о ссудах на осуществление

мелиорации, лесоразведение, сушку плодов, c.-

к. постройки, травосеяние,
приобретение племенного скота, осуществляли

сбор необходимых сведений и

принимали решения об их выдаче. Комитет

проверял сам или через специалистов
выполнение заемщиком намечаемых

улучшений и представлял отчет в

отдел с.-х. экономики и с.-х. статистики.

Дела в комитете решались
большинством голосов. Заседания проводились
не менее 1 раза в 3 мес. Ссуды до
500 руб. выдавались комитетом, св.

500 руб. -

утверждались министром
земледелия и гос. имуществ. Ссуды
выдавались земствам, отдельным

землевладельцам, сельским обществам.
Прекратили существование в связи

с созданием зем. комитетов согласно

декрету от 12 (25)дек. 1917.

Источники: ПСЗ III. Т. 20. N 18695;
С.-х. ведомство за 75 лет его деятельности.

1837-1912. Пг.,1914; Декреты Советской
власти. М.,1957. Т. 1. N 152.

Ю.С.Воробьева

Губернский распорядительный
комитет. 1874-1917. Созданы вместо

губернских комитетов земских

повинностей (в Сибири обязанности Г.р.к.
возлагались на губернские советы или

заменяющие их учреждения).
Унаследовали функции упраздненных
органов по заведованию местными

повинностями: исполнение расходов по

квартирному довольствию войск,

найму, ремонту, постройке, отоплению и

освещению зданий, по содержанию

дорог и др. В составе Г.р.к. под пред,

губернатора входили губ.
предводитель дворянства, управляющий
Казенной палатой, гор. голова, пред.

Губернской земской управы (если
таковая имелась). В состав Г.р.к. могли

входить по назначению министра
финансов представители от

правительства. Дела решались большинством

голосов, в случае разногласий голос

пред, имел перевес. Если в

меньшинстве оказывались управляющий
Казенной палатой или член от

правительства, Г.р.к. уведомляли о разногласиях

министра финансов и министра, в
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дении к-рого находился обсуждаемый
вопрос. В ведении Г.р.к. находились

уездные распорядительные
комитеты под пред, исправников.

Г.р.к. прекратили деятельность
после Октябрьской революции 1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 49. N 54144; Гра-
довский АД. Начала рус. гос. права // Собр.
соч. СПб.,1908. Т. 9, ч. 3; Корф С.А. Адм.
юстиция в России. СПб., 1910. Кн. 2.

Т.Ю.Просянкина

Губернский рекрутский комитет.

1831-1874. Местные

распорядительные органы, созданные на осн. высоч.

утвержденного 1 июня 1831 “Устава

рекрутского” во всех губерниях
России для орг-ции исполнения

рекрутских повинностей. Г.р.к. занимались

определением рекрутских участков,

контролировали сроки выплаты

населению компенсации за поставку

продовольствия для рекрутов. По

окончании рекрутских наборов губернатор
отчитывался перед министром внутр,
дел. В состав Г.р.к., возглавлявшегося

губернатором, входили:

вице-губернатор, губ. предводитель дворянства,

пред. Казенной палаты,

управляющий Палатой государственных

имуществ. Правила об учреждении

рекрутского жеребьевого порядка 1853

подтвердили функции Г.р.к. и обязали

их следить за введением в действие

жеребьевого рекрутского порядка в

губерниях и областях.

С введением общей воинской

повинности 1 янв. 1874 Г.р.к. были

заменены воинскими присутствиями (см.

Губернское (областное) по воинской

повинности присутствие, Уездное

(окружное), городское по воинской

повинности присутствие).

Источники: ПСЗ II. Т. 28, N 27727;

Т. 29. N 28332; Т. 6. N 4677; Т. 49. N 52983;

СЗРИ. СПб.,1842. Т. 4. Ст. 150-153; 182,

481.

Т.Ю.Просянкина

Губернский совет. 1822-1917. Местные

органы общего управления. Созданы в

1822 “Учреждением для управления

Сиб. губерниями”. В состав Г.с.,
возглавлявшегося гражд. губернатором

(пред.), входили: пред. Губернского

правления, Казенной палаты,
Губернского суда и прокурор. На заседания
Г.с. могли приглашаться
представители местной администрации: губ.

полицмейстер, директор уч-щ и др. Г.с.

подчинялись все органы губ.
управления. Ему принадлежала функция

надзора за местной администрацией. В

ведении Г.с. находились: составление

ежегод. отчетов по губ. управлению
на основе отчетов местных

учреждений и органов власти; рассмотрение
мат-лов ревизий, следственных дел и

суд. решений, замечаний губ.
прокурора и губ. стряпчих на неправильное

или медленное произ-во дел на местах

и принятие мер по их исправлению;

рассмотрение срочных ведомостей,

представляемых Сенату, мин-вам и

ген.-губернатору (в Иркутском и

Енисейском Г.с.); разработка смет и

раскладка доходов, расходов и

повинностей; разрешение недоразумений и

споров между губ. и др. местами;
составление правил и разъяснение
узаконений по частным предметам
управления; рассмотрение дел по

представлениям Губ. правления, Казенной

палаты, Губернского акцизного
управления и др. на подведомственные им

учреждения.
Г.с. ликвидированы после

Октябрьской революции 1917.

Источники: ПСЗ I. Т. 38. N 29125;
Кривенко В. Сб. кратких сведений о

правительственных учреждениях. СПб., 1889.

Т.Ю.Просянкина

Губернский статистический комитет.

1834-1918. Местные органы стат,

отдела Министерства внутренних дел,
а с 1858 - Центрального
статистического комитета. Созданы в дек. 1834.

В состав Г.с.к., возглавляемого

губернатором (пред.), входили: помощник

пред, (избирался на общем собрании
на 3 г.), секретарь (вел дела комитета),

непременные члены (губ.
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тель дворянства, вице-губернатор,
представители местной

администрации по ведомствам: финансов, гос.

имуществ, путей сообщения, горн.,
удельному, мед., нар. образования,
духовному, а также гор. голова - на них

возлагалась доставка стат, сведений
по вверенным им частям управления),
действительные члены (избирались из

лиц духовного, ученого и др. званий,

обладавших знаниями в области

статистики, а также уездные предводители

дворянства, в их обязанности входили

сбор стат, данных, составление и

издание описаний губернии, орг-ция
экспедиций и др.) и почетные члены

(избирались из уроженцев губернии,
владельцев недвижимого имущества, а

также из лиц, известных своими стат,

трудами или сделавших значительные

ден. пожертвования). Все члены

обладали правом голоса. Г.с.к. мог

привлекать к своей работе губ. землемеров,
архитекторов, топографов и др.
специалистов. На Г.с.к. возлагались

собирание и приведение в порядок стат,

сведений по губернии, их проверка и

обработка, составление стат, описаний,
ведомостей и др. мат-лов. В конечном

итоге осн. работа Г.с.к. свелась к

составлению обзоров, прилагаемых к

губ. отчетам, изданию памятных

книжек и адрес-календарей.
Собрания Г.с.к. проводились по

мере надобности по назначению

губернатора. На них могли приглашаться

представители различных ведомств:

воен., мор., юстиции, почтового и др.;

ученые, помещики, купцы и др. лица,

располагавшие теми или иными стат,

данными. Раз в год Г.с.к. проводил
общее собрание для обсуждения отчета

о проделанной работе за год, к-рый
затем отсылался в Центр, стат, комитет.

Г.с.к. прекратили свое

существование в сент. 1918 с передачей дел и

мат-лов в губ. стат. бюро.
Источники: ПСЗ II. Т. 9. N 7685; Т. 12.

N 10303; Т. 27. N 26877; Т. 30. N 29039;

Т. 35. N 36453; Т. 37. N 32826; Декреты
Советской власти. М.,1964. Т. 3. N. 275.

Т.Ю.Просянкина

Губернский суд. 1822-1917. Местные

суд. органы, созданные в Сибири в

1822 “Учреждением для управления
сиб. губерниями". Г.с. возглавлялись

пред., назначавшимся и

увольнявшимся высоч. властью, в состав входили:

ст. советник и 3 (или более)

советников, заседатели от граждан. В ведении
Г.с. находились рассмотрение гражд.
дел по апелляциям, ревизия уголов. и

следственных дел, а также нек-рых
дел из совестных судов. Решения Г.с.
могли передаваться по апелляции или

ревизии в Сенат. Г.с. подчинялись

общему губ. управлению -

гражд.

губернатору и Губернскому совету.
С 80-х годов XIX в. на Сибирь

стали распространяться положения суд.

реформы 1864. В 1896 были высоч.

утверждены “Временные правила о

применении суд. уставов к губерниям и

областям Сибири”, в соотв. с к-рыми в

1897 Г.с. были упразднены.

Источники: ПСЗ I. Т. 38. N 29125;
Т. 39. N 29742; ПСЗ III. Т. 16. N 12932; Т. 17.
N 13733; СЗРИ. СПБ., 1914. Т. 2;
Коркунов Н.М. Рус. гос. право. СПб., 1893. Т. 2;

Кривенко В. Сб. кратких сведений о

правительственных учреждениях. СПб., 1889.

Т.Ю.Просянкина

Губернский училищный совет. 1864-

1917. Местные адм. учреждения.
Созданы “Положением о начальных нар.

уч-щах” от 14 июля 1864 в целях

объединения деятельности различных

ведомств и правосл. духовенства для

руководства уч. заведениями губернии и

надзора за деятельностью уездных
училищных советов. Положением не

была определена подчиненность Г.у.с.,
поскольку начальные нар. уч-ща

находились в ведении духовного ведомства,

Министерства народного
просвещения и др. Г.у.с. предстояло объединить
нар. школы губернии, независимо от

их ведомственной принадлежности.
Создание Г.у.с. началось в 1865 с

губерний, в к-рых вводились земские

учреждения (C.-Петерб., Моск.,

Псковской, Самарской, Херсонской,
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ромской, Черниговской, Симбирской,
Нижегородской, Новгородской,
Ярославской). К 1868 Г.у.с. были
учреждены в 33 губерниях и Бессарабской
области.

В состав Г.у.с. входили:

епархиальный архиерей (первенствующий член),
губернатор, директор нар. уч-щ и

2 члена от Губернского земского

собрания. В 1872 министр нар. просвещения

гр. Д.А.Толстой предпринял попытку
подчинить Г.у.с. искл. ведению Мин-ва

нар. просвещения через местных

попечителей учебных округов, а пред.

Г.у.с. поручить назначать директоров

нар. уч-щ. Но в связи с тем, что 25 дек.
1873 высоч. рескриптом на имя

министра нар. просвещения на дворянство
была возложена обязанность

наблюдения за начальными нар. уч-щами,

пред. Г.у.с. с 1874 стали губ.
предводители дворянства. 19 дек. 1888 высоч.

утвержденным мнением

Государственного Совета был наложен запрет
на членство в Г.у.с. для лиц

нехристианского вероисповедания. В 1887

разрешено по ходатайствам земских

собраний допускать в заседания

училищных советов земских врачей по

вопросам санитарно-гигиенического
состояния уч-щ. В 1895 в состав

училищных советов были введены земские

нач-ки.

Функциями Г.у.с., по Положению

1864, стали: высшее руководство
начальными нар. уч-щами губернии;

рассмотрение заключений директоров

нар. уч-щ по отчетам уездных
училищных советов; назначение пособий

учителям из сумм, выделяемых Мин-вом

нар. просвещения.

Финансирование Г.у.с.
осуществлялось Мин-вом нар. просвещения: в

1865-1866 в распоряжение Г.у.с. было

выделено 55 тыс. руб. С 1869 в связи с

тем, что суммы, выделяемые на

нужды начальных нар. уч-щ не

использовались Г.у.с., эти средства стали

поступать в распоряжение инспекторов нар.

уч-щ. К концу 60-х-нач. 70-х годов
мин-вом был сделан вывод о

недостаточной активности Г.у.с. 25 мая 1874

высоч. утверждено новое “Положение

о начальных нар. уч-щах”: из ведения

Г.у.с. было изъято управление уч.
процессом и передано в Мин-во нар.
просвещения; в их функции остались

искл. хоз. и адм. вопросы: изыскание

способов открытия новых уч-щ,

снабжение уч-щ руководствами и

пособиями, назначение и увольнение

учителей, выдача ден. пособий. Жалобы на

решения Г.у.с. рассматривались в

Первом департаменте Сената.

Источники: ПСЗ II. Т. 39, отд. 2.

N 41472; Т. 49, отд. 1. N 53574; Сб.

постановлений по Мин-ву нар. просвещения. 1855-

1864. СПб., 1865. Т. 3. Ст. 1230,1233; О нек-

рых мерах к изменению состава губ. гор.

училищных советов. СПб., 1871.

А.Ю.Юрчикова

Губернское акцизное управление.

1862-1918. Местные органы

Министерства финансов. Созданы в 1862 в

соотв. с “Положением о питейном

сборе” от 4 июня 1861. На Г.а.у.
возлагались: наблюдение за исполнением

установленных правил по произ-ву и

торговле спиртными напитками и

преследование лиц, нарушающих эти

правила; контроль за поступлением в

казну акциза с произ-ва и продажи
спиртных напитков; ревизия з-дов и др.
заведений, продукция к-рых подлежала

акцизному сбору; взимание штрафа с

лиц, нарушавших Акцизный устав.

Г.а.у. обладали правом входа на все

винокуренные, водочные, пиво- и

медоваренные з-ды и во все места оптовой и

мелкой продажи напитков, места

приготовления табака. Г.а.у.
возглавлялись управляющим, при к-ром
состояли: помощник, ревизоры (назначались
и увольнялись непосредственно

министром финансов по представлению

Деп-та неокладных сборов) и

канцелярия. В кон. 1862 на Г.а.у. возлагается

заведование казенными соляными

источниками и наблюдение за частной

добычей соли, а в состав Г.а.у.
вводятся особые приставы, или надзиратели,
в целях взимания акциза с соли,

заведования казенными соляными
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никами и наблюдения за частной

добычей соли. Необходимость строгого
надзора над акцизными сборами
требовала сосредоточения в руках
управляющего единоличной власти в

отношении подчиненных, к-рых он

назначал и увольнял (кроме помощника и

ревизора). В 1885 была упразднена
должность помощника управляющего
и введены должности ст. и мл.

техника, чиновника по суд. части, ст. и мл.

контролера.
Согласно закону от 12 марта 1874

из казенных палат в Г.а.у. передаются
дела о нарушениях постановлений об

акцизе на табак и сахарный песок.

Г.а.у. наблюдают за правильным

поступлением акциза с произ-ва табака и

сахара и принятием мер к лицам,

нарушавшим его постановления. Г.а.у. не

входили в круг губ. установлений,
подчиняясь непосредственно Мин-ву
финансов. В соотв. с положением 1866

“О пространстве и пределах власти

губернаторов” и “Уставом о питейном

сборе” губернатору предоставлялись
только общие полномочия: право

надзора, требования исправления
упущений и нарушений и др. Г.а.у.
подчинялись окружные акцизные управления
в уездах.

Г.а.у. были упразднены Декретом
Советской власти от 1 нояб. 1918 “Об

орг-ции финанс. отдела губ. и уездных
комитетов Советов рабочих, крест, и

красноармейских депутатов”.
Источники: ПСЗ II. Т. 36. N 37197;

Т. 41. N 43501; ПСЗ III. Т. 1. N 152; Т. 5.

N 2918; Декреты Советской власти.

М.,1964. Т. 3. N 497; Кривенко В. Сб.

кратких сведений о правительственных

учреждениях. СПб.,1889.

Ю.С.Воробьева, Т.Ю.Просянкина

Губернское дворянское депутатское
собрание. 1785-1917. Пост,
действовавшие сословно-представительные

органы местной дворянской
корпорации. Созданы на осн. “Жалованной

грамоты на права, вольности и

преимущества благородного дворянства”
1785. Возглавлялись губ.

предводителем дворянства, состояли из

депутатов, избираемых на 3 г. по одному от

уезда. На Г.д.д.с. возлагались ведение

дворянских родословных книг с целью
точного учета личного состава дворян
каждой губернии и выдача
свидетельств о дворянстве. Г.д.д.с.
подчинялись Департаменту герольдии
Сената и подлежали надзору

губернаторов.

Прекратили свое существование
после Октябрьской революции 1917.

Источники: ПСЗ I. Т. 22. N 16187;
Кривенко В. Сб. кратких сведений о

правительственных учреждениях. СПб., 1889.

Т.Ю.Просянкина

Губернское дворянское собрание см.

Дворянское собрание.

Губернское жандармское управление.
1867-1917. Местные органы
Департамента полиции Министерства
внутренних дел, созданные по высоч.

утвержденному "Положению о Корпусе
жандармов" от 9 сент. 1867. Осн. функции

Г.ж.у.: борьба с рев. движением,

усмирение волнений, произв-во обысков и

арестов, исполнение суд. приговоров,

сопровождение осужденных и т.п.

Согласно высоч. утвержденным
"Правилам о порядке действия чиновников

Корпуса жандармов" от 19 мая 1871

главным в деятельности Г.ж.у.
становится дознание и следствие по полит,

делам, переданным им от суд.
следователей. Согласно инструкции 1907 в

функции Г.ж.у. входил также

негласный надзор за местным населением,

наблюдение за лицами, проезжающими

через границу, розыск лиц,

уклоняющихся от преследования властей,

функции контрразведки, оказание помощи

полиции в поддержании общественного

порядка. В штат Г.ж.у. входили: нач-к,

его помощник, адъютант, секретарь,

переводчик, 5 писарей. В 1871 в штат

были введены 2 обер-офицера, 81

унтер-офицер, в 1879 - должность еще

одного помощника нач-ка и 21

унтер-офицер. Канцелярия Г.ж.у. имела 5 частей:

общего руководства, розыскная,
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ственная, полит, благонадежности,

денежная.

По "Положению об охранных

отделениях" от 9 февр. 1907, Г.ж.у. были
обязаны предоставлять охранным
отделениям (см. Отделения по

охранению общественной безопасности и

порядка) агентурные сведения и

руководствоваться при проведении
розыска указаниями нач-ков охранных

отделений.

Г.ж.у. упразднены постановлением

Временного правительства от 17 апр.

1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 42. N 44956;

Т. 46, N 49249; Т. 54. N 59700; ПСЗ III. Т. 5.

N 3336; СУ. 1917. N 97. Ст. 537; Членов С.Б.
Моск, охранка и ее секретные сотрудники.

М., 1912.

Ю.С. Воробьева, З.И. Перегудова

Губернское земское собрание. 1864-

1918. Выборные распорядительные

органы местного самоуправления.
Созданы “Положением о земских

учреждениях” от 1 янв. 1864. Выборы в

Г.з.с. проводились раз в 3 г. в сроки,
назначаемые министром внутр, дел.
Уездные земские собрания губернии
выбирали по неск. гласных в состав

Г.з.с., пред, к-рого являлся губ.
предводитель дворянства. Согласно

“Положению о земских учреждениях” от

12 июня 1890 в Г.з.с. присутствовали:

управляющие Губ. управлением гос.

имуществ (см. Губернское управление
земледелия и государственных
имуществ) и местной Удельной

конторой, а также представители
епархиального ведомства, если епархиальное

начальство признавало их присутствие

полезным. Г.з.с. принимали

постановления о строит-ве местных больниц,
школ, дорог, благотворительных
заведений, предоставлении поземельного

кредита, вело зем. статистику,

заведовало прод. делом (после 12 июня 1890

эта функция была передана
Губернскому по крестьянским делам

присутствию), занималось пропагандой

агрономических знаний. Г.з.с.

рассматривало и утверждало губ. земские

сметы, раскладку ден. и натуральных
повинностей, приобретение
недвижимого имущества губ. земством,

распоряжалось губ. земским капиталом.

Г.з.с. осуществляло общий надзор за

деятельностью уездных земских

собраний, Губернской и уездных земских

управ, рассматривало жалобы на

решения Губ. земской управы. По

положению от 12 июня 1890 постановления

Г.з.с. утверждались губернатором или

министром внутр, дел. Губернатор
имел право остановить исполнение

постановления Г.з.с. и передать

рассмотрение вопроса в Губ. по земским делам

присутствие (см. Губернское по

земским и городским делам
присутствие), к-рое проверяло постановления

Г.з.с. на соотв. гос. законам. Г.з.с.

прекратили свое существование после

Октябрьской революции 1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 39. N 40457;
ПСЗ III. Т. 10. N 6927; Т. 20. N 18855, 18862;
Веселовский Б.Б. История земства за 40

лет. СПб., 1909-1911. Т. 1-4; Гармиза В.В.

Подготовка земской реформы 1864 г.

М.,1957; Герасименко Г.А. Земское

самоуправление в России. М.,1990; Захарова Л.Г.

Земская контрреформа 1890 г. М.,1968;

Пирумова Н.М. Земская интеллигенция и

ее роль в общественной борьбе до нач.

XX в. М.,1986.

Ю.С.Воробьева

Губернское казначейство. 1865-1917.
Местные исполнительные органы

Департамента государственного
казначейства Министерства финансов.
Созданы на основе преобразования
казначейств тех уездов, где находился

губернский город. Г.к. возглавлялось

казначеем. Осн. функциями Г.к.
являлись: сбор гос. доходов и их хранение;

произ-во платежей и передвижение
ден. сумм между казначействами или в

Государственный банк; прием,
хранение и расходование спец, средств и

депозитов правительственных
учреждений (кроме ведомства Синода), нек-

рых особых сумм Кабинета е.и.в. (2),
приказов общественного призрения
(до 1867) и др., а также общественных
и сословных сумм по особому
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шению учреждений с

Министерством финансов; продажа гербовой
бумаги, марок, бандеролей, бланков,
свидетельств; выдача свидетельств на

право торговли и промыслов, билетов

на торг, и пром, заведения и

паспортов; прием на временное хранение

сумм присутственных мест,

общественных учреждений и должностных

лиц, а также перевод частных ден.

сумм из одного города в др. через
местные казначейства; счетоводство по

всем доходам и расходам Г.к. и

представление отчетности Казенной

палате и учреждениям Государственного

контроля в установленные сроки.
Г.к. подчинялось Казенной палате,

проводившей проверки его

деятельности: внезапные и срочные
- по

окончании месяца, по истечении 3-летнего

срока службы казначея или при его

увольнении или отъезде. Г.к. следили

за своевременным и бездоимочным

поступлением доходов, представляя
Казенной палате сведения о

накопившихся недоимках для их уплаты.

Упразднены после Октябрьской

революции 1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 40. N 42728;
Новый энциклопедический словарь / Изд.

Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон. СПб., 1894.
Т. 13 а.

Т.Ю.Просянкина

Губернское (областное), городское по

делам об обществах присутствие.
1906-1917. Местные адм. учреждения,
созданные согласно “Временным
правилам об об-вах и союзах” от 7 марта

1906, для наблюдения за учреждением

и деятельностью об-в и союзов.

Состояли в ведении Министерства
внутренних дел. Состав присутствия был
аналогичен составу Губернского по

земским и городским делам
присутствия. Присутствие осуществляло
регистрацию программных документов
и уставов об-в и союзов,

контролировало их деятельность в губерниях
(областях), городах. По распоряжению

губернатора (градонач-ка) или по

поручению присутствия одним из его

членов проводилось предварительное

рассмотрение дела об открытии об-ва.

Решение присутствия о создании об-ва

могло быть обжаловано в Первом
департаменте Сената. Губернатор
(градонач-к) в случае несогласия с

решением присутствия имел право
приостановить его исполнение и

представить дело министру внутр, дел, к-рый
либо предлагал губернатору (градо-

нач-ку) привести решение в

исполнение, либо входил в Сенат с

представлением о его отмене.

Прекратили свою деятельность в

период 1917-1918 в связи с созданием

местных органов Советской власти.

Источник: ПСЗ III. Т.26. N 27479.

Ю.С.Воробьева

Губернское (областное), городское по

промысловому налогу присутствие.
1898-1917. Местные учреждения

Министерства финансов, образованные
положением 1898 о гос. промысловом
налоге в кач-ве апелляционной
инстанции для рассмотрения жалоб на

постановления казенных палат и их

присутствий по делам о гос. промысловом

сборе. Присутствия создавались по

местонахождению Казенной палаты,
состояли в непосредственном ведении

Департамента торговли и мануфактур
Министерства финансов.

Губ. (обл.) присутствие
возглавлялось губернатором, включало

вице-губернатора, управляющего Казенной
палатой, управляющего акцизными

сборами (см. Губернское акцизное

управление), прокурора Окружного суда
или его товарища, пред. Губернской
земской управы, гор. голову
губернского города, а также 2 лиц,

избираемых на 4 г. из числа плательщиков

доп. промыслового налога: одного -

Губернским земским собранием, др. -

Городской думой губ. города (без
права голоса). В губерниях, где не были

введены земские учреждения, и в

городах, на к-рые не распространялось
действие “Городового положения”,

представителей земских и гор.
общественных учреждений в присутствии
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заменяли лица, назначаемые

губернатором, членов от плательщиков
-

лица, назначаемые губернатором по

соглашению с управляющим Казенной

палатой из числа плательщиков.

Заседания присутствия
назначались пред, по мере надобности, дела

решались большинством голосов, при

разделении мнений голос пред, давал

перевес.
Решения присутствия не могли

быть обжалованы через Губ.
присутствие (см. Губернское правление) в

Сенате.

Прекратили существование после

Октябрьской революции 1917.

Источники: ПСЗ III. Т. 18. N 15601;

Энциклопедический словарь /Изд. Ф.А.Брок-

гауз и И.А.Ефрон. СПб., 1898. Т.25;

Правящая Россия: Полный сб. сведений о правах
и обязанностях адм. учреждений и

должностных лиц Рос. империи. СПб.,1905. Ч. 3.

Т.Ю.Просянкина

Губернское (областное) по воинской

повинности присутствие. 1874-1918.

Местные учреждения, ведавшие

призывом на действит. воен, службу.
Подчинялись Управлению по делам о

воинской повинности Министерства

внутренних дел.

Г.(о)п.в.п.п. функционировало под

пред, губернатора (нач-ка области) и

состояло из губ. (обл.) предводителя
дворянства, вице-губернатора
(помощника нач-ка области), пред.

Губернской земской управы или одного
из членов управы, прокурора
Окружного суда или его товарища и одного

генерала. Во время
переосвидетельствования призывников состав

присутствия дополнялся 3 штаб-офицерами.
Обязанности присутствия в Уральской
обл. возлагались на обл. правление, а

в Черноморской, Тобольской,
Томской, Енисейской и Иркутской губ.,
Якутской и Тургайской обл. - на об-

г; :е присутствия губ. (обл.)
управлений. На Г.(о)п.в.п.п. возлагались:

общее по всей губернии (области)

наблюдение за ходом призыва,

переосвидетельствование призывников,

рассмотрение жалоб на уездные
(окружные), городские по воинской

повинности присутствия, представление в

Военное министерство и

Министерство внутренних дел сведений о

числе лиц, внесенных по губернии

(области) в общие призывные и доп. списки

(уклоняющихся от призыва и

имеющих отсрочку), об общем числе

принятых на службу, рассмотрение отчетов

уездных (окружных) и гор.

присутствий, составление общего отчета о

выполнении призыва.

Г.(о.)п.в.п.п. упразднены в янв.

1918.

Источники: Устав о воинской

повинности. 1-е изд. СПб., 1874; Там же. 3-е изд.

Пг.,1916; Новый энциклопедический

словарь / Изд. Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон.
СПб.,1912. Т. 11; Советская воен.энцикло-

педия. М.,1976. Т. 2; Редигер А.Ф.
Комплектование и устройство вооруженной силы.

4-е изд. СПб.,1913. Ч. 1.

АЛЯньшин

Губернское (областное) по

фабричным и горнозаводским делам
присутствие. 1899-1917. Местные адм.

учреждения, созданные на осн. высоч.

утвержденного 7 июня 1899 положения в

губерниях, имеющих фаб.-заводскую и

горн, пром-ть. Состояли в ведении

Главного по фабричным и

горнозаводским делам присутствия.
Присутствие под пред, губернатора состояло

из: вице-губернатора, прокурора
Окружного суда или его товарища, нач-

ка Губернского жандармского
управления, ст. фаб. инспектора (или фаб.
инспектора), окружного горн,
инженера или его помощника, 4 членов от

местных фабрикантов и заводчиков и

членов от горнопромышленников,
число к-рых зависело от степени

развития местной фаб. и горн, пром-ти.
Они избирались съездами
горнопромышленников и утверждались на 3 г.

министром земледелия и гос.

имуществ. Члены от фабрикантов и

заводчиков избирались совещательными

комитетами по торговле и

мануфактурной пром-ти или пред, присутствия.
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Утверждались они на 3 г. министром

финансов. Члены фаб. инспекции и

окружные горн, инженеры не имели

права принимать участие в заседаниях,

рассматривавших жалобы на их

действия; фабриканты, заводчики и

горнопромышленники не принимали

участия, если вопросы касались их

предприятий. В ряде районов пред,
присутствий являлись др. лица: в

С.-Петербурге и Одессе - градонач-ки, в

Москве и Варшаве - обер-полицмейстеры, в

Донском обл. присутствии - войсковой

наказной атаман.

Присутствие осуществляло надзор
за исполнением постановлений,
правил и инструкций Гл. по фаб. и

горнозаводским делам присутствия,
издавало постановления в развитие и

применение их к местным условиям.

Упразднены на осн. декрета “О

полноте власти Советов” от 28 окт. 1917.

Источники: ПСЗ III. Т.19. N 17122;
Т.23. N 23122; Лоранский А.М. Краткий
ист. очерк адм. учреждений горн,
ведомства в России. 1700-1900. СПб., 1900; Мин-во

финансов. 1802-1902. СПб.,1902.Т.2; Шелы-
магин И.И. Законодательство о фабрично-
заводском труде в России. 1900-1917. М.,

1952; СУ. 1917. N 1. Сг.9.

Ю.С.Воробъева, СЛ.Макарова

Губернское (областное) присутствие
по обеспечению православного
духовенства. 1863-1885. Местные

межведомственные гос.-церк. учреждения.
Носили совещательный характер и

были созданы для рассмотрения и

выработки мер по улучшению условий
жизни, личных прав и преимуществ
священно- и церковнослужителей и

членов их семей. Поводом к созданию

послужили возникшие затруднения в

выделении гос. средств для
обеспечения духовенства и необходимость
изыскания местных источников для его

содержания. Образованы по высоч.

утвержденному 14 апр. 1863 решению

Присутствия по делам

православного духовенства.
Г.(о.)п.п.о.п.д. включало 3 членов:

епархиального архиерея (пред.),

губернатора и управляющего Палатой

государственных имуществ. Архиерей мог

по своему усмотрению приглашать на

заседания с совещательным голосом

губ. предводителя дворянства и гор.

голову губернского города, в нек-рых

губ. в число приглашаемых лиц
входили управляющий Удельной конторой и

нач-к горн, з-дов.
В 9 зап. губерниях существовавшие

с 1842 Губ. комитеты по обеспечению

духовенства были преобразованы в

Г.(о.)п.п.о.п.д. Епархиальные
архиереи и ген.-губернаторы имели право

высшего надзора за деятельностью

присутствий. В нек-рых адм.-тер.
единицах (губерниях, краях, областях) и

на др. территориях, имевших местные

особенности управления, преим. на

окраинах (в Прибалтике, Зап. и Вост.

Сибири, Закавказье), а также на

территориях казачьих войск подобные

присутствия создавались с особым

утверждением их состава и структуры,

размещения и географического
распространения их деятельности. В

таких случаях состав присутствий неск.

отличался от присутствий центр, губ.,
а делопроиз-во в осн. осуществлялось
в канцелярии епархиального архиерея
или губернатора. В Лифляндской и

Курляндской губ. (в Риге) в состав

присутствия входил рижский
архиепископ, курляндский и лифляндский
губернаторы; в Эстляндской губ. (в
Ревеле), Якутской обл. и в отделении

Тобольского присутствия (г. Омск) - для

духовенства Сиб. казачьего войска -

вместо архиереев входили

представители духовенства по назначению

духовного начальства (по одному в

каждом из присутствий); в Тобольской,
Томской, Иркутской губ.,
Семипалатинской обл. и Забайкальском крае -

пред. Губернского правления; в

Тобольской, Томской губ. и

Семипалатинской обл. -

пред, казенных палат; в

Иркутской губ. и Забайкальском крае
- член совета Главного управления

Восточной Сибири и управляющий
казачьим отделением того же

управления; в Енисейской губ. (в
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ске) - полковой командир Енисейского

казачьего полка; в Амурской и

Приамурской обл. (в Благовещенске) - один

из ст. казачьих офицеров по

назначению воен, губернатора. В присутствие
для духовенства Донского казачьего

войска и в отделение Тобольского

присутствия (г. Омск) - для Сиб.

казачьего войска - входили нач-ки

штабов этих войск, а во второе
- также

член совета Главного управления

Западной Сибири; в присутствие для
духовенства Донского и Оренбургского
казачьих войск и в отделение

Тобольского присутствия
- ст. член

войскового правления; в присутствие для

духовенства Донского казачьего войска -

асессор хоз. экспедиции этого

управления. Наказные атаманы

Астраханского и Оренбургского казачьих войск

являлись членами присутствий на

территории данных войск.

По “Положению о земских

учреждениях” от 1 янв. 1864 архиереи могли

приглашать на заседания присутствия
одного из членов Губернской земской

управы, по назначению последней.

Чиновники для делопроиз-ва
назначались из канцелярии губернатора и

Губернского правления.

Г.(о.)п.п.о.п.д. занимались через
благочинных сбором сведений о

состоянии приходского духовенства;

зем. и ден. обеспечении;
вырабатывали предложения об изменениях

законодательства о духовном сословии, в

т.ч. о порядке поступления детей
духовенства на гражд. службу; обобщали

предложения духовенства об

улучшении быта и пастырской деятельности;

руководили орг-цией приходских по-

печительств в губернии;
рассматривали вопросы о выделении из казенных

земель угодий в пользование

приходского духовенства; формировали
состав церк. принтов в учреждаемых

приходах и упраздняли приходы,
подлежащие приписке к др. церквам.

Г.(о.)п.п.о.п.д. прекратили
существование в связи с упразднением в 1885

Присутствия по делам правосл.
духовенства.

Синонимы:

Губернское присутствие по

обеспечению быта православного

духовенства; Губернское присутствие
по обеспечению духовенства;
Комитет об улучшении быта

православного духовенства

Источники: ПСЗ II. Т. 38. N 39481,

39767, 39871; Т. 39. N 40724, 40945; Т. 41.

N 43080; Т. 43. N 46533; ПСЗ III. Т. 5.
N 2753; РГИА. Ф. 804. On. 1. Разд. 1. Д. 2;

Разд. 3. Д. 470-473; Руновский Н. Церк.-
гражд. законоположение относительно

правосл. духовенства в царствование имп.

Александра II. Казань, 1898; Айвазов И.Г.
Законодательство по церк. делам в

царствование Александра III. М.,1913.

М.В.Никулин

Губернское по городским делам

присутствие. 1870-1892. Местные адм.

учреждения. Созданы согласно

“Городовому положению” от 16 июня 1870 для

надзора за гор. органами
самоуправления. Учреждались в каждом
губернском городе под пред, губернатора; в

состав входили: вице-губернатор,
управляющий Казенной палатой,

прокурор Окружного суда, пред.
Мирового съезда, в случае его отсутствия

-

один из членов съезда, пред.
Губернской земской управы, гор. голова губ.
города. Присутствие по инициативе

губернатора, гор. головы или

Городской управы должно было

рассматривать законность постановлений,
принятых гор. общественным

управлением, жалобы на его решения, на

неправильное избрание должностных лиц,

разрешать споры, возникающие

между гор. общественным управлением и

местным полиц. управлением. При
неисполнении гор. общественным
управлением обязательных повинностей их

выполнение поручалось присутствию.

Упразднено в соотв. с “Городовым
положением” от 11 июня 1892.

Источники: ПСЗ II. Т. 45. N 48498;
ПСЗ III. Т. 12. N 8708; Ерошкин Н.П.

История гос. учреждений дореволюционной
России. М.,1983.

Ю.С.Воробьева
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Губернское П9датное присутствие.
1885-1889. Местные финанс.
учреждения. Созданы на осн. “Правил об
обложении торг, и пром, предприятий” от

15 янв. 1865 при казенных палатах для

раскладки назначенного на губернию
доп. раскладочного сбора. Г.п.п. под

пред, управляющего Казенной

палаты состояло из членов ее присутствия

и 6 лиц, плативших гильдийские

пошлины, к-рые избирались на 3 г.

Губернским земским собранием,
Городской думой губернского города и

местным купеческим об-вом. Г.п.п.

распределяло сбор между уездами и

утверждало его раскладку внутри уездов
по предприятиям. Решения Г.п.п.

утверждались губернатором, к-рый, в

случае несогласия, представлял в

7-дневный срок свои возражения

министру финансов. Жалобы на действия
Г.п.п. также направлялись министру

финансов.
Г.п.п. упразднены согласно

положению о гос. промысловом налоге от

8 июня 1889.

Источники: ПСЗ III. Т. 5. N 2664; Т. 18.

N 1898; Мин-во финансов. 1808-1902. СПб.,
1902. Ч. I.

Ю.С.Воробьева

Губернское по земским делам

присутствие см. Губернское по земским и

городским делам присутствие.

Губернское по земским и городским

делам присутствие. 1892-1917 (с 1890

по 1892 - Губ. по земским делам

присутствие). Местные адм. учреждения.

Созданы на основе “Положения о

земских учреждениях” от 12 июня 1890.

Осуществляли надзор за законностью

и целесообразностью действий
земских учреждений, включали

губернатора (пред.), вице-губернатора, губ.

предводителя дворянства, пред.

Губернской земской управы и

представителя от Губернского земского

собрания, избираемого из членов губ.
земской управы или из гласных.

Губернатор имел право остановить действие

любого постановления земского

собрания как не соотв. закону и передать
на рассмотрение присутствию, к-рое
могло отменить постановление или

привести его в действие. По

“Городовому положению” от 11 июня 1892

присутствие было переим. в губ. по

земским и гор. делам. Оно

осуществляло надзор за деятельностью земских

и гор. органов самоуправления. В

состав присутствия был введен гор.

голова губернского города. Согласно
этому положению член присутствия

от губ. земского собрания
утверждался в должности министром внутр, дел.

Прекратили свою деятельность в

1917-1918 в связи с созданием местных

органов Советской власти.

Источник: ПСЗ III. Т. 10. N 6927; Т. 12.
N 8708.

Ю.С.Воробьева

Губернское по крестьянским делам

присутствие. 1861-1889. Местные

учреждения Министерства внутренних
дел. Созданы по положению от 19

февр. 1861 “О губ. и уездных по крест,
делам учреждениях” в целях
устройства поземельных отношений крестьян
и надзора за ними. Находились под

пред, губернатора, в состав Г.п.к.д.п.

входили: губ. предводитель
дворянства, управляющий Палатой
государственных имуществ и 4 местных

дворянина-помещика. Г.п.к.д.п.
занимались разбором жалоб на

постановления мировых посредников и уездных

мировых съездов, утверждением

добровольных соглашений между
помещиками и крестьянами и частных

распоряжений по крест, делам. Г.п.к.д.п.
поддерживали непрерывную связь с

Мин-вом внутр, дел: представляли ему
отчеты о деятельности, получали

разъяснения и толкования законов,

отвечали на его запросы, сообщали
свои мнения о целесообразности
проектируемых мин-вом мероприятий.
Положением об изменениях в

устройстве местных учреждений по крест,

делам от 27 июня 1874, заменившим

мировых посредников и их съезды

уездными по крестьянским делам
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присутствиями, Г.п.к.д.п. приобрели

статус местного суд.-адм. органа и

апелляционной инстанции по

отношению к уездным присутствиям.
С изданием 12 июля 1889

“Положения о земских участковых нач-ках”

Г.п.к.д.п. были заменены губ.
присутствиями с теми же функциями.

Источники: ПСЗ I. Т. 36. N 36660;
Т. 49, отд. 1. N 53678; ПСЗ III. Т. 9. N 6196;
Новый энциклопедический словарь /Изд.

Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон. СПб., б/г.
Т. 15; Корнилов А.А. Крест, реформа.
СПб.,1905; Дружинин Н.М. Рус. деревня на

переломе. 1861-1880. М.,1978.

Л.ИДемина

Губернское по опекунским делам

присутствие. 1888-1917. Местные

сословные учреждения. Образованы 12 дек.
1888 на осн. высоч. утвержденного

мнения Государственного Совета в

Олонецкой и Вятской губ., где

одновременно упразднялись дворянские

опеки, функции к-рых унаследовали

Г.п.о.д.п. Юрисдикция Г.п.о.д.п.
распространялась соотв. на дворянство
всей губернии. Пред, присутствия
назначался член Окружного суда или

Палаты уголовного или

гражданского суда. В присутствие входил мировой

судья (по избранию местного Съезда

мировых судей), а также представитель

администрации по представлению

губернатора. Для руководства

канцелярией была введена должность

секретаря 10-го кл. Деятельность Г.п.о.д.п.

продолжалась до Октябрьской
революции 1917.

Источник: ПСЗ III. Т. 8. N 5629; Т. 9.

N 5886.

М.В.Белъдова

Губернское по питейным делам

присутствие. 1885-1894. Местные

учреждения, созданные законом “Об

изменении правил торговли крепкими
напитками” 14 мая 1885. Первонач.
являлись вневедомственными, с 5 мая 1892
- в ведении Министерства финансов.

Г.п.п.д.п. включали губернатора
(пред.), вице-губернатора, губ.

предводителя дворянства, прокурора или его

товарища, управляющего Казенной

палатой, управляющего окружным

акцизным управлением, пред, или

члена Губернской земской управы, гор.

голову губернского города или члена

Городской управы.
Присутствие рассматривало

жалобы на постановления уездных по

питейным делам присутствий,
утверждало их постановления о мерах,
необходимых для правильной торговли

крепкими напитками, о закрытии
питейных заведений; с мая 1892 вело

наблюдение за правильным применением

уездными присутствиями устава о

продаже крепких напитков, утверждало
постановления уездных присутствий и

рассматривало жалобы на их решения.

Г.п.п.д.п. упразднены законом от 6

июня 1894 “О казенной продаже питий”.

Источники: ПСЗ III. Т. 5. N 2946; Т. 12.

N 8576; Т. 14. N 10766; Мин-во финансов.
1802-1902. СПб.,1902.

Ю.С.Воробьева

Губернское по фабричным делам

присутствие. 1886-1917. Местные адм.

учреждения Министерства финансов.
Созданы 3 июня 1886 для надзора за

соблюдением рабочего
законодательства на ф-ках и з-дах. В состав

присутствия входили: губернатор (пред.),
вице-губернатор, прокурор Окружного
суда и его товарищ, нач-к Губернского

жандармского управления, окружной

фаб. инспектор и его помощник, пред,
или член Губернской земской управы
по ее выбору, гор. голова губернского
города или член местной Городской
управы по ее выбору, 2 фабриканта.
На заседания присутствия могли быть

приглашены губ. врач, инспектор, губ.

инженер или архитектор, механик, а

также др. лица. На присутствие
возлагалось рассмотрение и решение дел о

нарушениях выдачи рабочим
расчетных книжек и неправильном их

ведении, хранение паспортов и ведение

именных списков рабочих, дела об

открытии фаб. лавок и произ-ве

торговли в них, о неправильном взимании
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платы с рабочих. Присутствие имело

право издавать доп. правила,

регулировавшие отношения фабрикантов и

рабочих, рассматривать жалобы

фабрикантов на постановления чинов

фаб. инспекции, разрешать

затруднения, возникавшие у фаб. инспекции

при применении закона от 3 июня

1886. Жалобы на постановления

присутствия могли быть принесены в мес.

срок министру финансов и

разрешались по соглашению с министром

внутр, дел.

Прекратили существование после

Октябрьской революции 1917.

Источники: ПСЗ III. Т.6. N 3769. Ше-

лымагин И.И. Фабрично-трудовое

законодательство в России. М.,1977.

Ю.С.Воробьева

Губернское правление. 1775-1917.
Местные адм. учреждения, являвшиеся

коллегиальным органом при

губернаторе. Созданы в соотв. с Учреждением
о губерниях от 7 нояб. 1775. С 1802

Г.п. состояли в ведении

Министерства внутренних дел, высший надзор за

деятельностью Г.п. осуществлял
Сенат. Первонач. в состав входили

губернатор (пред.) и 2 советника по

назначению Сената. При Г.п. состояли

назначаемые Сенатом губ. прокурор и

стряпчие казенных и уголов. дел.

Штатами от 14 нояб. 1824 состав

правления был увеличен до 3 советников и

асессора, они составляли общее

присутствие Г.п. По высоч.

утвержденному 3 июня 1837 положению “О

порядке произ-ва дел в Г.п.” в состав

присутствия входили: 4 советника, ст. из

к-рых являлся вице-губернатором
(назначался императором по

представлению министра внутр, дел).
“Учреждение губ. правлений” от 2 янв. 1845

определило следующий состав

присутствия: губернатор (пред.),
вице-губернатор, 3 советника (один - ст.), асессор.
При Г.п. состояли чиновники особых

поручений (утверждались министром
внутр, дел по представлению

губернатора), казначей с помощником, губ. и

уездные землемеры (утверждались

губернатором по представлению

правления). Согласно штатам от 8 июня

1865 состав присутствия был дополнен

губ. врач, инспектором, губ.

инженером, губ. архитектором, к-рые
участвовали в заседаниях Г.п. при

рассмотрении строит, или врач, вопросов.
Г.п. разделялось на отделения во

главе с советниками или членами

общего, присутствия. В Г.п. могло быть

от 1 до 3 распорядительных отделений

(в зависимости от размера губ.),
строит. отделение и канцелярия общего

присутствия. Штат распорядительного
отделения состоял из ст. советника, 2

советников, асессора и канц.

чиновников; строит, отделения - из губ.
инженера, архитектора, мл. архитектора,
мл. инженера, делопроизводителя.
Хоз. и делопроизводственные
вопросы отделений находились в ведении

вице-губернатора. Для обсуждения и

решения спец. науч, и техн, вопросов в

отделениях создавались под пред. губ.

врач, инспектора или губ. инженера
отдельные совещательные

присутствия. Г.п. имело типографию, архив,
регистратуру и чиновников по счетной и

экзекуторской частям. При Г.п.
состоял губ. землемер с чертежной и

уездными землемерами.
В функции Г.п. входили: общее

адм. управление губернией;
обнародование законов, указов и распоряжений
императора, Сената, др. высших и

центр, учреждений; надзор за их

исполнением; решение дел, не

требующих суд. разбирательства; наложение

ареста на имущество по приговорам

суд. органов; рассмотрение жалоб на

подчиненные Г.п. учреждения и лица.

Закон от 2 янв. 1845 определил

компетенцию губернатора и Г.п. в

решении дел, к-рые делились на 3

категории (первые 2 решались совместно

губернатором и Г.п., 3-я - Г.п.): дела 1-й

категории -

судные (отдача
чиновников под суд, наказания за рубку леса,

вопросы о подсудности и др.)
решались коллегиально большинством

голосов; 2-й категории
(распорядительные, или “адм. 1-го разряда”) -
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чение, увольнение и перемещение

чиновников, назначение следствий,
предание суду полиц. чиновников,

рассмотрение служебных упущений
чиновников, дела о жестоком обращении
помещиков с крепостными, приговоры

об-в, дела по выборам, учреждение
опек, определение гор. расходов,

взыскание недоимок, утверждение цен,

такс, смет, пожертвований, торгов,
подрядов, контрактов, а также дела,

переданные губернатором на

рассмотрение Г.п., для окончательного

решения к-рых требовалось его

утверждение; дела 3-й категории

(исполнительные, или “адм. 2-го разряда”) -

обнародование законов, определение и

увольнение чиновников в губ. и

уездных учреждениях, надзор за

исполнением законов, движением дел в губ.
учреждениях, рассмотрение дел по

жалобам и протестам губ. прокурора,
жалобам на городские думы и ратуши

(см. Городовые магистраты и

ратуши. 2), а также дела о приведении

иностранцев к присяге на подданство, о

выдаче паспортов неслужилым
дворянам, охране общего порядка и

общественного спокойствия, хоз.-финанс.
вопросы (сбор сведений о

народонаселении, торговле, пром-ти, состоянии

почт, дорог, мостов, состоянии

здоровья населения, продовольствии и др.).
Согласно “Временным правилам о

преобразовании Г.п.” от 8 июня 1865

Г.п. освобождались от исполнения

незначительных текущих дел. Вместе с

тем правила предоставили Г.п. право

открывать собственной властью торг,

и пром, заведения, частные

типографии и аптеки, назначать и увольнять
на должность врачей.

Исполнительным органом Г.п.

являлась канцелярия. В 1-й четв. XIX в.

она состояла из экспедиций, к-рые
подразделялись на отделения и столы.

Штаты 1824 установили разделение

канцелярии на 4 отделения,

возглавляемых членами правления. В состав

канцелярии входили: секретаоь,
протоколист, регистратор, канц.
служители. 1-е отделение занималось

обнародованием законов и постановлений,
наблюдало за исполнением

распоряжений губернатора, за движением

дел, заведовало чиновниками

администрации и полиции, вело протоколы
общего присутствия, наблюдало за

дворянскими, гор. и сел. сословными

выборами, решало нек-рые хоз. дела

(напр., устанавливало “справочные
цены” на провиант и фураж). В
ведении этого отделения находились

типография (с 1807), архив (с 1826),
архитектор (с 1819) и землемер (с 1828).

Через 2-е отделение губернатор
осуществлял руководство полицией; оно

занималось делами по “охране веры,
благочестия и добрых нравов”,
“общего порядка и общественного

спокойствия”, наблюдало за

проживавшими в губернии поднадзорными
(рапорты об их поведении

представлялись в Третье отделение
Собственной е.и.в. канцелярии);
организовывало сыск беглых крестьян и дезертиров
из армии, вело паспортные дела, дела
о раскольниках, а также дела т.н.

“хоз. полиции”, ведавшей состоянием

дорог и мостов, почты и почтовых

станций, охраной нар. здравия и др. 3-е

отделение связывало губернатора с

судом, руководило проведением в

полиц. учреждениях следствий, вело

дела “по надзору за движением судной
части” и дела по исполнению суд.

приговоров (в т.ч. по ден. взысканиям),
участвовало в освидетельствовании

умалишенных, управляло местными

тюрьмами. 4-е отделение занималось

хоз.-финанс. вопросами: собирало
сведения о состоянии населения,

развитии пром-ти и сел. хоз-ва,

проводило переписи населения, руководило

строит-вом казенных зданий,
земскими и гор. повинностями, наблюдало за

исправным сбором податей,

руководило нек-рыми “общественными

заведениями”.
По Положению 1837,1-е отделение

состояло под особым наблюдением

вице-губернатора; остальные

отделения возглавлялись советниками.

Отделения включали столонач-ков, их
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мощников, регистраторов и канц.

служителей. “Учреждением Г.п.” от 2 янв.

1845 в структуре канцелярии Г.п. была

создана канцелярия присутствия в

составе: ст. секретарь (руководитель), 2

его помощника, из к-рых 1-й управлял

ревизионным столом, др. являлся

одновременно переводчиком,

регистратор с помощником и экзекутор с

помощником. В ревизионном столе

велось наблюдение за делопроиз-вом в

уездных учреждениях и в Г.п. По

штатам от 8 июня 1865 канцелярия

общего присутствия состояла из секретаря,

чиновника по счетной и

экзекуторской частям с помощником, редактора

и его помощника, архивариуса с

помощником. По кол-ву производимых в

них дел Г.п. подразделялись на 3

разряда. Канцелярия Г.п. 1-го разряда
включала 13 столов, в т.ч. -

казначейский, газетный и ревизский;
канцелярия Г.п. 2-го разряда - 12 столов; 3-го

разряда -11.

В связи с усилением рабочего
движения в Г.п. пром, губерний начали

создаваться фаб. столы: в моек. Г.п. фаб.
стол был создан в 1845.

Г.п. прекратили свое

существование после Октябрьской революции
1917.

Источники: ПСЗ I. Т. 20. N 14392,

14959, 14967; Т. 21. N 15252, 15555, 15652;

Т. 24. N 17634, 17864, 17881; Т. 26. N 19736,

20851; Т. 27. N 20372; Т. 29. N 22579; Т. 33.

N 26147; Т. 36. N 27988; Т. 39. N 30116; ПСЗ

II. Т. 1. N 159; Т. 3. N 1854; Т. 12. N 10304;

Т. 17. N 15812; Т. 20. N 18580; Т. 40.

N 42180; Т. 51. N 55681; Сперанский М.М.

Записка о губ. учреждениях // Архив, изд.
Н.Калачовым. СПб., 1859. Кн. 4; Анучин Е.

Ист. обзор развития адм.-полиц.
учреждений России. СПб., 1872; Блинов И.

Губернаторы. СПб., 1905; Градовский А. Начала

рус. гос. права. СПб.,1883. Т. 3; Гос.

учреждения России в XVIII в. (Законодательные

мат-лы): Справочное пособие /Сост.

А.В.Чернов. М.,1960; Ерошкин Н.П.

История гос. учреждений дореволюционной
России. М.,1983; Он же. Местные гос.

учреждения дореформенной России (1800-

1860). М.,1985.

Ю.С.Воробьева, А.Н.Ерошкина

Губернское присутствие по делам

страхования рабочих. 1912-1917.

Местные адм. учреждения

Министерства торговли и промышленности.

Созданы в губерниях, на к-рые

распространялся закон о страховании
рабочих от 23 июня 1912. В состав

присутствия входили: губернатор (пред.),
вице-губернатор, управляющий
Казенной палатой, прокурор Окружного
суда или его помощник, ст. фаб.
инспектор, врач, инспектор, член по

назначению министра торговли и пром-
ти, представитель городской думы и

по 2 представителя от владельцев

предприятий и рабочих. Присутствие
контролировало соблюдение
законодательства об обеспечении рабочих в

случае болезни и о страховании
рабочих от несчастных случаев, правил,

инструкций, постановлений,
издававшихся Советом по делам

страхования рабочих в развитие этих

положений. Присутствие принимало решения
об открытии и закрытии больничных

касс, слиянии неск. касс в одну,

представляло свои решения на

рассмотрение совета, наблюдало за

деятельностью особых собраний больничных
касс и их правлений, имело право

устранять от должности не справившихся

со своими обязанностями членов

правления больничных касс. Г.п.п.д.с.р.
прекратили существование в соотв. с

декретом Совнаркома от 28 окт. 1917

“О полноте власти Советов”.

Источники: ПСЗ III Т. 32. N 37444; Ше-
лымагин Н.И. Законодательство о

фабрично-заводском труде в России. 1900-1917.

М.,1952; СУ. 1917. N 1. Сг. 9.

Ю.С.Воробьева

Губернское присутствие по

обеспечению быта православного духовенства
см. Губернское (областное)
присутствие по обеспечению православного

духовенства.

Губернское присутствие по

обеспечению духовенства см. Губернское

(областное) присутствие по

обеспечению православного духовенства.
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Губернское управление государствен*
ными имуществами см. Губернское
управление земледелия и

государственных имуществ.

Губернское управление земледелия и

государственных имуществ. 1902-1917

(с 1866 по 1902 - губ. управление гос.

имуществами). Местные адм.

учреждения. Созданы 22 дек. 1866 для

заведования казенными землями, лесами и

оброчными статьями. Подчинялись
последовательно Министерству
государственных имуществ,
Министерству земледелия и государственных
имуществ, Главному управлению

землеустройства и земледелия. Задача

губ. управлений гос. имуществами

заключалась в охране казенных земель,

лесов и оброчных статей и извлечении

из них возможно большего дохода.

Возглавлялось управляющим. В

зависимости от площадей, занятых

казенными землями и лесами, и кол-ва

оброчных статей управления
подразделялись на 3 разряда: управления 1-го

разряда включали канцелярию и 2

отделения: лесное - во главе с губ.
лесничим (заведовало лесами) и хоз. - во

главе с нач-ком (заведовало землями и

оброчными статьями); состав

управлений 2-го разряда был аналогичен 1-му,
но без должности нач-ка хоз.

отделения; управления 3-го разряда не имели

отделений и должностей нач-ка хоз.

отделения и губ. лесничего. Указом от

21 дек. 1882 были созданы

соединенные управления: Петерб.-Псковское,
Виленско-Ковенское,
Смоленско-Витебско-Могилевское, Моск.-Тверское,
Костромско-Ярославское,
Владимирско-Рязанское, Киевско-Подольское,
Харьковско-Полтавское. В

соединенных управлениях должности губ.
лесничего и нач-ка хоз. отделения

упразднялись.

Указом от 12 июня 1902

управления переим. в Г.у.з.и г.и. Их штат был

расширен и состоял из нач-ка,

помощника нач-ка, чиновника особых

поручений, инспекторов сел. хоз-ва,

лесных ревизоров, делопроизводителя.

Управление должно было заниматься
также усовершенствованием
земледелия и др. отраслей сел. хоз-ва. Указом

от 25 июня 1912 при Г.у.з.и г.и.

учреждался Лесной совет в составе: пред,
(нач-к управления или его помощник),
лесные ревизоры и ревизоры
лесоустройства. Осн. задача совета

заключалась в обсуждении важнейших

лесохоз. вопросов губернии и согласовании

деятельности местных чиновников,

обслуживавших лесное хоз-во.

Г.у.з.и г.и. прекратили
деятельность после февр. 1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 41. N 44024;
ПСЗ Ill. Т. 2. N 2158; Т.22. N 21694; Т. 32.
N 37476; Ист. обозрение 50-летней

деятельности Мин-ва гос. имуществ. 1837-1887.

СПб.,1888. Ч. 1-3; С.-х. ведомство за 75 лет

его деятельности. 1837-1912. Пг.,1914.

Ю.С.Воробьева

Губная изба. 1-я треть XVI в.-1679;
1684-1702. Выборные органы
сословного управления. Образованы в ходе

губной реформы 1538-1541 и земской

реформы 1555-1556. Выбиралась
губой (см. Губа. 2) - округом, обычно

территориально совпадавшим с

уездом, за искл. обширного
Новгородского, где губной староста был в каждой
половине пятины, и отдельных

волостей и крупных монаст. вотчин, также

имевших губное самоуправление. Г.и.
подчинялись Разбойному приказу. В

периоды “больших сысков” (до 1627 и

в 1669) аппарат Г.и. поступал в

распоряжение присылавшихся из центра
сыщиков, осуществлявших поиск и

возвращение на места проживания
тяглого населения, а в нек-рых местах
- упразднялись.

Функции Г.и. определялись
уставными грамотами, Уставной книгой

Разбойного приказа 1555-1556 и

рядом законодательных актов XVI-XVII

вв. Первонач. функции имели узко

полиц. характер (борьба с “ведомыми
разбойниками”); после земской

реформы 1555-1556 и отмены

кормлений компетенция Г.и. расширилась на

др. виды уголов. дел по мере изъятия

324



их из ведения упраздненных
наместников и волостелей, а в дальнейшем -

и на решение зем. дел, конфискацию
вотчин в период опричнины и др. К

кон. XVI в. Г.и. осуществляли адм.,

суд., финанс. и отчасти воен, власть в

большинстве уездов, единолично или

деля ее с городовыми приказчиками и

появившимися в это время в городах

судьями и воеводами. После Смутного
времени Г.и. постепенно вытесняются

приказно-воеводской
администрацией, к к-рой переходит осн. часть

функций за искл. суд.-полиц.,
распространенной практически на все виды
уголов. и часть гражд. дел.

Состав Г.и.: губной староста -

обычно из служилых людей данного

уезда (в отдельных случаях
-

присылался из др. уезда; в нек-рых торг.-ре-
месленных центрах в XVI в. мог быть

и представителем верхушки посада),-

избиравшийся всем населением уезда,

кроме частновладельческих крестьян,
а иногда только дворянством и

духовенством; губной дьяк, избиравшийся
до 1649 всем уездом, затем - только

тяглыми сословиями; губные
целовальники, избиравшиеся тяглыми

сословиями уезда по округам (“костям”);
в штат Г.и. входили также бирючи,
десятские, палачи, подьячие, сотские,

сторожа, тюремные целовальники,

избиравшиеся или нанимавшиеся на

средства жителей уезда (губы).
В 1679 Г.и. были ликвидированы с

передачей функций приказным избам
(см. Приказная палата), в 1684

восстановлены; окончательно упразднены в

1702 с передачей полномочий

дворянским коллегиям при воеводах.

Синоним:

Губа. 3

Источники: РГАДА. Ф. 667, 689, 690,
695, 1114, 1171, 1180, 1595; Чичерин Б.Н.
Обл. учреждения России в XVII в. М.,1856;
Градовский АД. История местного

самоуправления в России // Собр. соч. СПб., 1899.
Т. 2; Голомбиевский А.А., Ардашев Н.Н.

Приказные, земские, таможенные, губные,
судовые избы Моск, гос-ва. М.,1908. Вып.

1; Богословский М.М. Земское
самоуправление на Рус. севере в XVII в. М.,1909-1912.
Т. 1-2; Носов Н.Е. Очерки по истории

местного управления Рус. гос-ва 1-й пол. XVI в.

М.; Л.,1957; Он же. Становление

сословнопредставительных учреждений в России.

Л.,1967; Зимин АА. Реформы Ивана
Грозного. М.,1960; Ерошкин Н.П. История гос.

учреждений дореволюционной России.
М.,1983.

Ю.М.Эскин

Гусарское повытье Канцелярии
Военной коллегии. Кон. 20-х/нач. 30-х-нач.

90-х XVIII в. Структурная часть

Канцелярии Военной коллегии, ведавшая

формированием, комплектованием,

мат.-техн. снабжением и службой
пограничных войск (гусарских, инж., пан-

дурских полков) в южной части России

и на Украине. С 1783-1784 гусарские
полки стали переформировываться в

легкоконные части, утратив характер

иррегулярных поселенных

пограничных войск. В связи с этим в нач. 90-х

годов XVIII в. Г.п. было упразднено, а

его функции перешли к Армейской
экспедиции Воен, коллегии.

Источники: ПСЗ I. Т. 9. N 6872; Т. 16. N

11991; Т. 23. N 16959; Воен, энциклопедия.

СПб., 1912. Т. 8.

И.В.Карпеев



“Судьбы народов Обь-Иртышского Севера”

(Из истории национально-государственного
строительства. 1822-1941 гг.).

Сборник документов. Тюмень, 1994

Сборник подготовлен к изданию Управлением по делам архивов

Администрации Тюменской области, областным государственным

архивом, Центром документации новейшей истории, под редакцией
Д.И.Копылова, доктора исторических наук, профессора.

Сборник является первой попыткой осветить историю развития

государственности и самоуправления у народов Обь-Иртышского
Севера с 1822 по 1941 г., он включает три раздела: “Народности
Севера при царизме и Временном правительстве”, “Поиски форм
самоуправления”, “В условиях тоталитарного режима”,- а также

примечания, географический указатель, списки сокращенных слов и

источников.

Публикуемые материалы содержат информацию не только о

развитии государственности и самоуправления у коренных народов,
но и об истории, культуре и быте северян; не только о событиях,

происходящих на Обском Севере, но и о конкретных людях, чья

жизнь и деятельность связаны с историей края.
В процессе работы над этой книгой выявлено более 1500

документов из 70 фондов федеральных, областных и окружных
государственных архивов, 136 публикуются в сборнике, значительная часть

остальных использована в предисловии и примечаниях.

Приятно впечатляет не только содержание сборника, но и его

внешнее оформление, качество печати.

Публикация материалов по национально-государственному

строительству на Обском Севере используется органами
управления, она вызвала интерес историков, краеведов, студентов и всех

интересующихся историей и судьбой коренных народов Севера.

Наш адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 59,

Управление по делам архивов Администрации
Тюменской области



Сборник документов и материалов

“Организация самоуправления в Тобольской губернии
(вторая половина XIX - начало XX в.)”

Одной из наиболее важных современных проблем является

задача формирования новой системы гражданского представительства и

организации реального общественного самоуправления.
В связи с этим осмысление исторического опыта имеет не

только научное, но и практическое значение. Процессы внутренних
изменений пореформенной России второй половины XIX - начала XX в.

в чем-то аналогичны, а значит актуальны для россиян конца XX

столетия. Именно тогда предпринимаются решительные шаги от

абсолютистско-авторитарных государственных порядков к созданию

гражданского общества. Сибирь не была в стороне от происходящих
в стране перемен. Специфику их проведения в Тобольской губернии

отражают документы, помещенные в сборнике.
В центре внимания - низовые управленческие звенья: сельские

волостные и “инородческие” органы, городские думы и управы, а

также созданные после Февральской революции и недолго

просуществовавшие земские учреждения. Систематизированный архивный
материал дает представление об истории создания, структуре и

функциях органов самоуправления в Тобольской губернии, а также

их месте в общей системе административного управления краем.
Подавляющее большинство документов публикуются впервые.

Их изучение и анализ, возможно, окажет практическую помощь

современным работникам органов управления, заинтересует
студентов и аспирантов высших учебных заведений, а также всех, кто не

равнодушен к проблемам далекого и недавнего прошлого.

Наш адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 59,

Управление по делам архивов Администрации
Тюменской области



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ И АРХИВНОГО ДЕЛА ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Культура русской провинции XVIII - начала XX вв.

(межархивный справочник в электронном формате
общим объемом 743.119 Кб)

Справочник включает 3560 описаний фондов и коллекций из

68 государственных архивов России и в обобщенном виде
представляет информацию о развитии культуры провинциальной России.

В справочник включена информация о фондах, отображающих
конкретную деятельность многообразных учреждений по

управлению культурой провинциальной России, в нем также представлены
сведения о создании и деятельности органов управления российским
образованием в XVIII-XIX вв.

Справочник содержит материал о деятельности различных
религиозных конфессий в российской провинции XVIII-XX вв.

Включает данные о работе различных общественных
организаций: сословных собраний, профессиональных союзов, научных,

просветительских и других обществ.

Содержит информацию о генеалогических источниках

сословных, духовных и прочих учреждений и организаций; данные о

писцовых, родословных, метрических и других книгах, ревизских

сказках и многих аналогичных видах документации.

Справочник сообщает сведения о создании и работе различных
выставок, библиотек, музеев, театров, кинотеатров, о творческих

школах живописцев и скульпторов и др.

Имеются сведения о картах и планах провинциальных городов,

чертежах помещичьих усадеб, городских парков, садов и т.д.

Справочник снабжен предисловием, указателем адресов

архивов, именным и предметным указателями.



2. Монастыри Русской Православной Церкви в России.

Аннотированный указатель фондов
государственных архивов Российской Федерации

(межархивный справочник в электронном формате
общим объемом 401.408 Кб)

Справочник состоит их трех частей, содержит исторические
сведения о монастырях; информацию о фондах 412 монастырей,
хранящихся в государственных архивах России, с указанием конкретных

адресов хранения.

3. Епархии Русской Православной Церкви в России.

Аннотированный указатель фондов духовных консисторий,
хранящихся в государственных архивах Российской Федерации

(межархивный справочник в электронном формате
общим объемом 136318 Кб)

Справочник состоит из четырех частей, включающих сведения
об учреждениях епархий Русской Православной Церкви по

состоянию на 1912 г.; содержит информацию о фондах духовных

консисторий, хранящихся в государственных архивах России, и их адреса. В

справочнике впервые представлен краткий словарь санов, титулов и

должностей в Русской Православной Церкви (53 понятия).

Работа со справочниками может проводиться в редакторе
“ЛЕКСИКОН” (версия 1.2-1,3,).

Обращаться:
101000, Москва, Центр, Милютинский пер., д. 7а

Всероссийский научно-исследовательский институт

документоведения и архивного дела
Тел.: (095) 923-4690 (Отдел архивоведения и археографии)
Факс: (095) 923-2360

Р/с 141540 в Киевском филиале МинБанка, г. Москва, МФО 201081,
код банка 05



ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ ПОДГОТОВЛЕННЫЙ МЭРИЕЙ МОСКВЫ

И ФИРМОЙ “МЕЖРЕГИОНСЕРВИС”

Справочник по деловой переписке

(М., 1996 г. - 352 с. - 5000 экз.)

Справочник освещает современную практику и

нормативнометодическую базу ведения деловой переписки с российскими и

зарубежными партнерами. Положения справочника основываются

на опыте работы с деловой перепиской в Мэрии Москвы.

В справочнике систематизированы требования к деловой
переписке, содержащиеся в нормативных актах Российской Федерации,
Мэрии Москвы, международных стандартах. Излагаются правила
подготовки деловых писем, телеграмм, телексов, документов,

передаваемых по факсимильной связи и электронной почте.

Приведены примеры оформления деловой корреспонденции, справочные

сведения, необходимые при ведении переписки.

Справочник предназначен для работников государственного и

муниципального управления, предпринимателей, преподавателей и

слушателей учебных заведений.

Розничная цена справочника
- 55 тыс. рублей.

Оплата по наличному и безналичному расчету.

Обращаться:
Научно-внедренческая фирма “Межрегионсервис”
121099, Москва, 2-й Смоленский пер., 1/4, строение 1.

(м. “Смоленская”)

Р/с 467870 в Сокольническом ОСБ 7969/0169, кор. счет 164026

ОПЕРУ МБ СБ РФ,уч. ВА, МФО 44583342. ИНН 7702021597.

Телефоны: (095) 241-9064, 923-5020
Факс: 923-5020
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В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ “НАУКА”

готовятся к изданию книги:

Миллер Г.Ф. Сочинения по истории России. 30 л.

В издание включены работы члена Петербургской Академии
наук, историографа, одного из крупнейших русских историков
XVIII в. Герарда Фридриха Миллера (1705-1783). Среди них труды
по истории русского летописания, истории русского дворянства,

русских географических открытий, истории России конца XVII в.,

истории русских городов, а также общетеоретические работы о

проблемах изучения отечественной истории. Большая их часть не

переиздавалась с XVIII в., некоторые публикуются впервые. Книга

снабжена комментариями и именным указателем, а также очерком
о жизни и творчестве выдающегося русского историка.

Для историков и широкого круга читателей.



Каштанов С.М. Из истории русского средневекового источника.

(Акты X-XVI вв.) 20 л.

В монографии на большом опубликованном и архивном

материале прослеживается история складывания актовых формуляров и

возникновения актов в различных регионах и княжествах древней и

средневековой Руси; дается анализ происхождения и содержания

актов, возникавших как в сфере внутренней политики и

государственного управления, так и во внешней политике; показано

отражение в формуляре грамот процесса социально-экономического

развития Руси, образования административно-судебного и

финансового аппарата в центре и на местах.

Для историков, источниковедов.



Россия XIX-XX вв.: Взгляд зарубежных историков. 20 л.

В книге впервые в отечественной и мировой историографии
предпринята попытка дать обобщенное и цельное представление о

современной зарубежной историографии России середины XIX
-

начала XX в. и СССР. В сборнике участвуют зарубежные ученые.

Первая его часть посвящена общим проблемам; вторая - освещает

ключевые проблемы отечественной истории: реформы и

революции, политические партии, феномен сталинизма. Органичной
частью историографического анализа является обширная
библиография зарубежной литературы, представляющая самостоятельную
ценность.

Для историков, политологов, обществоведов.



АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РОССИЙСКОЙ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ ’’АКАДЕМКНИГА”

Магазины ’’Книга—почтой”

117393 Москва, ул. Академика Пилюгина, 14, корп. 2; 197345 Санкт-Петербург,

ул. Петрозаводская, 7

Магазины ’’Академкнига” с указанием отделов ’’Книга—почтой”

690088 Владивосток, Океанский проспект, 140 (’’Книга—почтой”); 620151

Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 (’’Книга—почтой”); 664003 Иркутск, ул.

Лермонтова, 289 (’’Книга—почтой”); 660049 Красноярск, проспект Мира, 84; 117312 Москва,

ул. Вавилова, 55/7; 117383 Москва, Мичуринский проспект, 12; 630200 Новосибирск,

ул. Восход, 15, комн. 5086; 630090 Новосибирск, Морской проспект, 22 (’’Книга—

почтой”); 142284 Протвино, Московской обл., ул. Победы, 8; 142292 Пущино,
Московской обл., MP ”В”, 1 (’’Книга—почтой”); 443002 Самара, проспект Ленина, 2

(’’Книга—почтой”); 191104 Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57; 199164 Санкт-

Петербург, Таможенный пер., 2; 194064 Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект,

4; 634050 Томск, наб. реки Ушайки, 18; 450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 (’’Книга—

почтой”); 450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49

Магазин ’’Академкнига” в Татарстане:

420043 Казань, ул. Достоевского, 53




