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ПРЕДИСЛОВИЕ

Сегодня, когда миллионы россиян являются не только свидетелями,

но и участниками сложного и противоречивого процесса
преобразования российской государственности, особенно актуальным становится

использование многовекового опыта формирования государственного

аппарата России. Он может оказаться весьма полезным в деле создания

современных государственных учреждений.

Дооктябрьский опыт функционирования и развития
государственного аппарата России необычайно многогранен, охватывая и создание

систем государственного управления во всех его звеньях, и их

эволюцию в различных политических и экономических условиях.

Наряду с центральными государственными и церковными
учреждениями в словарь-справочник “Государственность России” включены

местные учреждения, а также ведавшие национальными и окраинными

территориями, входившими в состав Российской империи.

Думается, что информация, представленная во второй книге

словаря-справочника, подготовленного отделом архивоведения
Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и

архивного дела, не только имеет научный интерес, но и поможет ответить на

многие вопросы современного государственного строительства.

Губернатор
Тюменской области Л.Ю. Рокецкий



* * *

Словарь-справочник подготовлен коллективом научных
работников: Бельдова М.В., Белянина Л.И., Волков Л.В. (к.и.н.),
Воробьева Ю.С. (д.и.н.), Дьячкова М.П., Ерошкина А.Н. (к.и.н.), Иоффе И.А.,
Козлов О.Ф. (к.и.н., ответственный составитель, руководитель

авторского коллектива), Макарова С.Л. (к.и.н.), Мезенцев Е.В. (к.и.н.),
Никулин М.В. (к.и.н.), Олевская В.В. (к.филол.н.), Панина А.Л. (к.филол.н.),
Просянкина Т.Ю., Торшина Н.С., Химина Н.И. (к.и.н.), Чупеев Л.В., Ян-
ковая В.Ф. (к.и.н., ответственный составитель) — Всероссийский
научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела

(ВНИИДАД); Бабич М.В. (к.и.н.), 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. — Российский государственный
исторический архив; Васильев А.А., Давыдов Б.Б. (к.и.н.), Иванов Д.Б.,
Капитонов А.П., Карева Е.В., Карпеев И.В. (к.и.н.), Пучкова О.А.,
Свинцова Н.Н., Строумова И.И., Хандорин В.Г. — Российский

государственный военно-исторический архив; Абакумов А.С., Брегман А.А.,
Буслова Л.И., Глазунова Л.В., Дубин А.С., Калинин А.И. (к.и.н.),

Петров В.А., Сагалович Е.М., Солдаткина Н.С., Шведов Е.В. —

Российский государственный архив Военно-Морского флота; Перегудова З.И.
(к.и.н.) — Государственный архив Российской Федерации; Архипова Т.Г.

(д.и.н.), Бахтурина А.Ю. (к.и.н.), Демина Л.И. (к.и.н.), Пастухова М.В., —

Историко-архивный институт РГГУ, а также Нарбаев Н.Б. (к.и.н.).

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;

— 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. 2.
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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.



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
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,

дополнительно

д-р
—

доктор
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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, ежеме¬

сячно

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. — минимальный

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
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неск. — несколько

Н. Новгород — Нижний

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

окт. — октябрь
опубл. — опубликованный,

опубликован

орг.
— организационный

орг-ция — организация
осн. — основан, основанный;

основание, основной

отеч. — отечественный

офиц. — официальный
п. — пункт

пед. — педагогический

первонач. — первоначальный,
первоначально

переим. — переименованный,
переименован

перен. — в переносном смысле

петерб. — петербургский
петрогр.

— петроградский
пех. — пехотный

погран.
— пограничный

подгот. — подготовлено

под команд. — под

командованием

под пред.
— под

председательством

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-ть — 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-Пе¬

тербург)
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
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совр.
— современный

сокр. — сокращенно
соотв. — соответствие,

соответственно, соответственный

сост. — составитель,

составленный

соч. — сочинение

спец.
— специальный

ср. — сравни, сравнительно;
средний

ср. века — средние века

ср.-век.
— средневековый

ст. — старший; станция; статья

стат. — статистический, 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

уголов.
— 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

россий9



ских при Московском

университете”

ВНИИДАД— Всероссийский
научно-исследовательский
институт документоведения и

архивного дела
ГАИМК — Государственная

академия истории материальной
культуры

ГАРФ — Государственный архив
Российской Федерации

ГБЛ — Государственная
библиотека СССР им. В.И.Ленина

(ныне — РГБ)
ГИМ — Государственный Исто-

рическкий музей
ГПБ — Государственная

публичная библиотека им. М.Е.Сал-

тыкова-Щедрина (ныне —

РНБ)
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
ПСПиР — Полное собрание

постановлений и распоряжений
по ведомству православного

исповедания 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
РНБ — Российская национальная

библиотека

Сб. РИО — “Сборник
Российского исторического общества”

СВП — Свод военных

постановлений

СЗРИ — Свод законов

Российской империи
СИФ ОЦНТИ ДАД —

Справочноинформационный фонд
Отраслевого центра
научно-технической информации
документоведения и архивного дела

СИЭ — Советская историческая
энциклопедия

Сов. архивы
— “Советские

архивы”

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

ЦГА — Центральный
государственный архив

ЦГИА — Центральный
государственный исторический архив

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

университете”
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Двадцатипятилетняя экспедиция

см. Государственный
вспомогательный банк для дворянства.

Дворцовая вотчинная е.и.в.

канцелярия см. Домовые конторы.

Дворцовая ингерманландская
канцелярия см.

Ингерманландская канцелярия.

Дворцовая канцелярия. 1 см.

Главная дворцовая канцелярия.

Дворцовая канцелярия. 2 см.

Дворцовая контора. 1.

Дворцовая канцелярия в

Петербурге см. Главная дворцовая
канцелярия.

Дворцовая контора. 1. Сер. 1720-х-
1786. Центр, учреждение.
Состояла в ведении монархов (1743-1774)
или Сената (до 1743 и после 1774),
непосредственно подчинялась

Главной дворцовой канцелярии,

отделением к-рой являлась.

Имела в своем подчинении группу

Канцелярий управителей
дворцовых имений. Находилась в [1727-
1728] и в 1737-1746 в Петербурге,
остальное время

- в Москве.

Д.к. возникла в сер. 1720-х

(не позднее 1727). До издания

штата Д.к. от 26 июня 1773 ее

подведомственность, структура и

функции определялись именным

указом от 19 янв. 1722 о создании

контор коллегий и складывались

по аналогии с Гл. дворцовой

канцелярией.
Структура Д.к. включала

присутствие, канцелярию и вне-

канц. служителей. Присутствие
вплоть до 1770-х годов, когда
численность его была доведена до 4

советников, составляли обычно

1-2 члена (советники или

асессоры), решавшие дела единолично.

Кол-во канц. служителей и

нижних чинов известно лишь на 1773-

1774 - 47 (экзекутор, секретари,

протоколист, регистратор,

архивариус, канцеляристы,

подканцеляристы, копиисты) и 4 (сторожа
и переплетчик). В более ранний
период в Д.к., судя по изменениям

в личном составе Гл. дворцовой
канцелярии, их было, соотв., ок.

150 и 10. При Д.к. состояли

также: воинский контингент -

примерно 60 унтер-офицеров и

солдат для охраны дворцовых
помещений, садов, огородов, кладовых
и т.п.; обслуживающий
дворцовый штат мед. персонал (лекарь,
подлекарь, фельдшер);
комиссары, ключники, подключники,

специалисты, мастеровые люди и

11



ученики, к-рые выполняли

работы по обеспечению сохранности
зданий и сооружений и заготовке

для дворцовых нужд разных
“припасов” (подробнее см. Главная

дворцовая канцелярия) - в

Москве таких служителей было, как

правило, ок. 50.

Д.к. осуществляла ведение

дел по эксплуатации дворцов и

имений, к-рые относились к

компетенции Гл. дворцовой
канцелярии, разделяя их с последней по

тер. признаку. Поскольку

местопребыванием Д.к. чаще всего

была Москва, подведомственные ей

дворцы почти всегда пустовали, а

перечень владений, за к-рые она

отвечала, напротив, был много

шире, чем у Гл. дворцовой
канцелярии. Если последняя ведала в

данный период имениями в

Новгородской, Петерб. и прибалт,
губ., то Д.к. надзирала за службой
управителей, хоз-вом, “судом и

расправой” дворцовых крестьян
во всех остальных регионах, где
были дворцовые волости,

города, села, слободы, з-ды и

промыслы. В то же время ключевые

вопросы управления дворцовыми
имениями и их жителями

сосредоточивались только в Гл.

дворцовой канцелярии, от к-рой Д.к.
зависела (в отличие от

большинства отделений центр, учреждений)
вполне реально. Входила ли в

обязанности Д.к. орг-ция

функционирования “Нового дворцового

архива”, созданного в Москве

после пожара 1737, или этим

архивом руководила сама Гл.

дворцовая канцелярия, пока не ясно. В

результате изменений в

структуре местной дворцовой

администрации по именному и сенат,

указам от 7 февр. и 5 марта 1774 на

Д.к. было возложено

“попечение” о дворцовых имениях Моск,

губ., к-рое в большинстве

остальных губерний должно было

осуществляться губернскими
дворцовыми конторами.

Закрытие Д.к. было

предопределено переводом дворцовых

владений - по мере введения

Учреждения о губерниях от 7 нояб.

1775 - в подчинение казенных

палат и директоров экономии. Она

была упразднена именным

указом от 2 нояб. 1786 с передачей
функций по содержанию ряда

дворцов и их служителей
Придворной конторе.

Синонимы:

Дворцовая канцелярия ([сер.
1720-х]); Петербургская
дворцовая контора ([1728-1732] и 1737-

1746); Московская дворцовая

контора ([1732]-1737 и после

1746); Контора Главной
дворцовой канцелярии

Источники: ПСЗ I. Т. 9-12,19,22,44,
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. 1239; Индова Е.И.

Дворцовое хоз-во в России: 1-я пол. XVIII в.

М.,1964.

М.В. Бабич

Дворцовая контора. 2 см.

Губернская дворцовая контора.

Дворцовая контора. 3 см.

Канцелярии управителей дворцовых
имений.

Дворцовая конюшенная

канцелярия. 1732-1786. Центр,
учреждение. Подчинялась в 1732-1741

Кабинету министров, в 1741-1763

непосредственно монархам, в

1763-1786 - Сенату. Имела в

своем подчинении канцелярии
управителей дворцовыми конскими
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з-дами и приписанными к ним

территориями. Находилась в

1762-1765 в Петербурге,
остальное время в Москве.

Образованию Д.к.к.
предшествовало объединение
управления конюшенными вотчинами

(к-рые в 1699-1705 находились в

ведении Конюшенного приказа и

Приказа Большого дворца, в

1705-1709 - Ингерманландской
канцелярии, а с 1709 -

губернаторов), в системе общедворцового
хоз-ва под дирекцией Главной

дворцовой канцелярии, а в 1727 -

“в команде” обер-шталмейстера
П.И. Ягужинского. По его

инициативе 28 февр. 1728 был

восстановлен в прежнем значении

Конюшенный приказ, фактически
бездействовавший с 1710-х годов
после окончательного

отстранения от коннозаводского дела и

придворных конюшен. Однако в

нач. 1730-х годов П.И. Ягужин-
ский был постепенно оттеснен от

руководства им, а в результате

воплощения планов фактически
возглавившего конюшенное

ведомство А.П. Волынского

(номинально подчиненного обер-штал-
мейстеру гр. К.-Г. Левенвольде)
сам приказ был упразднен с

передачей функций вновь

учрежденной Д.к.к. Создание Д.к.к. было

предусмотрено Инструкцией ген.-

адъютанту и ген.-майору
Волынскому от 20 мая 1732, а ее

структура и обязанности личного

состава были подробнейше
разработаны в штате и “Регламенте,
или Уставе, конюшенном”,
изданных 16 марта 1733.

Структура Д.к.к. включала

присутствие в составе 6 членов

(советники и асессоры) под

начальством обер-шталмейстера,
46 канц. служителей (секретари,

переводчики, канцеляристы,

подканцеляристы, копиисты) и 10

нижних чинов (вахмистр,
переплетчики, сторожа). При Д.к.к.
состояли также: казначей,
отвечавший за ден. казну и парадные
конские уборы моек, придворной
конюшни; провиантмейстер,
заведовавший хлебными

магазинами; фуражмейстер,
обеспечивавший централизованное хранение
на фуражном дворе овса,
соломенной сечки и сена; 5

прикомандированных к этим должностным

лицам магазейн-вахтеров;
воинский контингент из 6 чел. (капрал
и солдаты) и 36 стремянных и за-

дворных конюхов для посылок на

места. Числились при Д.к.к. и 585

штатных и 384 внештатных

единицы, занятые в конюшенных

имениях и на конских з-дах
-

формировавшие их администрацию

шталмейстеры и управители,

“служители конюшенного чина”

(конюхи, коновалы и т.п.),
работники мельниц, кузниц,
кожевенных мастерских, причт церквей,

ученики Богородицкой,
Бронницкой, Гавриловской, Пахринской,
Скопинской и Хорошевской
школ и т.д.

Д.к.к. должна была

опираться в своей деятельности, кроме
названных актов, на

Генеральный регламент от 28 февр. 1720 и

вести в дополнение к

предусмотренной им документации
записные книги производимых в

волостях хлеба (ужинные, умолотные,
посевные), сена (укосные) и

“заводных” лошадей.
Установленный в 1733 штат

Д.к.к. действовал вплоть до ее

упразднения, несмотря на

количественные изменения в составе

конюшенных чинов при открытии
новых или пожаловании в

част13



ные руки прежних з-дов
(максимальной цифры - 1306 чел. -

персонал коннозаводского ведомства

достигал в 1762). Порядок
работы Д.к.к. тоже носил в гл. чертах
пост, характер, хотя на практике
и отличался от определенного
законодательно. Предполагаемая
первонач. орг-ция “подчиненных”

Д.к.к. Провиантмейстерской, Фу-
ражмейстерской и Цалмейстер-
ской контор либо вообще

осталась на бумаге, либо в известной

степени автономное

существование помощников

провиантмейстера, фуражмейстера и казначея

вместе с приданными им канц.

служителями прекратилось не

позднее кон. 1730-х годов, после

чего делопроиз-во всех моек,

служащих Д.к.к. слилось воедино. Не

реализовалось и задуманное А.П.

Волынским ведущее положение

Д.к.к. относительно

распоряжавшейся высоч. выездами
Придворной конюшенной конторы.

Несмотря на “начальствование” над
ними обеими обер-шталмейсте-
ров, они всегда действовали
независимо друг от друга, в т.ч. и при

формальном слиянии в 1762-1765

в Петербурге и при переездах

двора в Москву.
Особенностью Д.к.к. было то,

что возглавлявшие ее лица могли

присутствовать на ее заседаниях

преим. в периоды переездов, а в

остальное время находились в

местах пребывания монархов и

руководили Д.к.к. посредством
письменных предписаний. Т.к.

конюшенные волости, села, слободы и

города принадлежали к регионам,

административно тяготевшим к

Москве (Валуйский,
Владимирский, Коломенский, Костромской,
Можайский, Моск, и Суздальский
у.), Д.к.к. в отличие от

большинства центр, учреждений не имела

офиц. отделения в сев. столице.

При переводе Д.к.к. в 1762 в

Петербург часть служащих, по-види-

мому, осталась в Москве, хотя и не

получила статуса “конторы
коллегии”, а с кон. 1760-х годов в

Петербурге при обер-шталмейстере
стало действовать тоже не

учреждавшееся обычным порядком

Правление по Д.к.к., к-рое, скорее
всего, сосредоточило в своих

руках “смотрение” за ее текущей
деятельностью.

Д.к.к. осуществляла: орг-цию
управления дворцовыми конскими

з-дами и конюшенными

вотчинами, а также наблюдение за

функционированием моек, (в 1762-1765
- петерб.) придворной конюшни и

ее хоз. дворов. Руководство
коннозаводством со стороны Д.к.к.
заключалось прежде всего в

решении вопросов расширения и

сокращения кол-ва з-дов,

разработки их штатов, строит-ва
необходимых им зданий, приобретения,
продажи, поставки в столицы

лошадей и перевода их (в т.ч.

принимаемых из закрываемых з-дов и

конфискованных) с з-да на з-д и

комплектования последних

конюшенными чинами. Д.к.к.
обеспечивала и снабжение з-дов

продовольствием и фуражом, регулярно

ревизовала их состояние и

принимала нек-рые меры к развитию
вет. дела и поощрению устройства
частных конских з-дов.

Компетенция Д.к.к. относительно хоз-ва и

населения приписанных к з-дам

(ныне действующим или

существовавшим ранее) территорий
складывалась по аналогии с адм.-

суд. полномочиями, к-рыми в

остальных дворцовых имениях

располагала Гл. дворцовая

канцелярия. Д.к.к. назначала и смещала
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управителей, осуществляла

надзор за их службой и расследовала

злоупотребления, учитывала,
описывала и межевала земли и

угодья, выносила определения о

принадлежности разных лиц к

дворцовым конюшенным крестьянам,
об их повинностях и

налогообложении, отстаивала их права в

столкновениях с представителями

др. сословий. Особенность этой

стороны деятельности Д.к.к. ср. с

Гл. дворцовой канцелярией

состояла, гл. обр., в том, что она

обязана была способствовать повыше-,
нию урожайности преим.
злаковых культур, льна и конопли, а

также поставлять на дворцовые и

гос. нужды лошадей и фураж. По

данным Н. Зезюлинского, Д.к.к.

гармонично сочетала эти

направления своей работы и успешно

развивала отрасль в целом до нач.

1770-х годов, а затем при общем
снижении ее активности

запустению подверглись в первую

очередь хоз-во и администрация
конюшенных имений.

Д.к.к. была упразднена
именным указом от 14 марта 1786 как

“несвойственная наст, образу
правления по наместничествам” по

Учреждению о губерниях от 7

нояб. 1775 с передачей з-дов

Придворной конюшенной конторе, а

зем. владений и крестьян в

подчинение казенных палат и

директоров экономии.

Синонимы:

Главная конюшенная

канцелярия (до 1765); Московская

конюшенная канцелярия (кроме

1762-1765); Конюшенная

канцелярия;

Источники: ПСЗ I. Т. 4, 6, 8-12, 15-
17, 22, 44, ч. 2; РГАДА. Ф. 1239; Зезюлин-
ский Н. Ист. исследование о

коннозаводском деле в России. СПб., 1893. Вып. 2, 3;

Семевский В.И. Крестьяне в царствование

имп. Екатерины II. СПб., 1901. Т. 2; Индо-
ва Е.И. Дворцовое хоз-во в России: 1-я

пол. XVIII в. М., 1964.

М.В. Бабич

Дворцовая походная канцелярия
см. Главная дворцовая
канцелярия.

Дворцовая строительная
канцелярия см. Канцелярия от
строений.

Дворцовое правление см.

Канцелярия управителя дворцовых
имений.

Дворцовый патриарший приказ.
1620/1625-1721. Центр,
учреждение при патриаршей кафедре,
осуществлявшее управление

патриаршей обл. Создан между 1620-

1625 при патриархе Филарете.
Создание Д.п.п. - одного из

первых в системе патриарших
приказов - ознаменовало переход от

митрополичьей системы

управления к системе патриарших
приказных учреждений.

Д.п.п. подчинялся патриарху
и действовал от его имени, в

период межпатриаршества был

подчинен Монастырскому
приказу, к-рый в этот период занял

главенствующее положение в

заведовании Патриаршим домом и

вотчинами. Во главе Д.п.п. стоял

дворецкий, назначавшийся

царем, а иногда патриархом из

государевых бояр или патриарших

дворян и монахов. В состав Д.п.п.
входили назначавшиеся

патриархом дьяки, бывш. под началом у

дворецкого и ведавшие делопро-

из-вом, стряпчие, бывш.

посредниками между приказом и др.

учреждениями по делам

патриарших вотчин и их крестьян, а
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же подьячие, приставы и др.
служители.

Компетенция Д.п.п.
включала: заведование патриаршими
вотчинами, в состав к-рых
входили вотчины домовые, домовых

монастырей, а также отдаваемые

в поместье патриаршим
дворянам; заведование имуществом,

принадлежавшим патриаршей

кафедре; контроль за

деятельностью должностных лиц,

принадлежавших Патриаршему дому;

распределение средств на

содержание патриарших приказов и

служителей Патриаршего дома.

Д.п.п. назначал и утверждал в

должности лиц, служивших в

вотчинах патриаршей обл., в

частности выбранных на сходах

патриарших крестьян, отвечавших за

поступление сборов в

патриаршую казну; контролировал
деятельность старост и

целовальников, занимавшихся ден. сборами с

десятинных земель; с 1651

являлся суд. инстанцией для лиц,
подчиненных патриарху. Д.п.п.

рассматривал апелляции на решения
настоятелей вотчин домовых

монастырей и приказчиков домовых

патриарших вотчин. В 1701 был

подчинен Монастырскому
приказу, а с его закрытием в 1720 вновь

обрел самостоятельность, став

подотчетным: по доходам -

Камер-коллегии, по расходам
-

Штатс-контор-коллегии, по суд.
делам - Юстиц-коллегии. В со-

отв. с указом Синода в 1721 Д.п.п.
был упразднен.

Источники: ПСЗ I. Т. 6. № 3921,
4036; Т. 7. № 4818; Розанов Н.П. Об
архиве Моск, духовной консистории. М.,[1868];
Описание документов и дел, хранящихся в

архиве Святейшего правительствующего
Синода. СПб., 1868. Т. 1. № 240; Шимко

И.И. Патриарший казенный приказ //
Описание документов и бумаг,

хранящихся в Моск, архиве Мин-ва юстиции.

М.,1894. Кн. 9; Барсов Т.В. Синодальные
учреждения прежнего времени. СПб.,
1897; Горчаков М.И. О зем. владениях

всерос. митрополитов, патриархов и Св.

Синода. СПб., 1907; Богоявленский С.К.

Приказные судьи в XVII в. М., 1946;
Князьков С.Е. Судные приказы в кон. XVI

- 1-й пол. XVII вв. Ц ИЗ. М., 1987. Вып.

115; Владения и крепостные крестьяне

Рус. правосл. церкви в кон. XVII в. / Сост.

Я.Е. Водарский. М., 1988; ЦГАДА СССР:

Путеводитель. М., 1991, 1992. Т. 1, 2.

В.В. Олевская

Дворцовый приказ синодального

ведомства см. Дворцовый
синодальный приказ.

Дворцовый синодальный приказ.
[1721]-1738, 1745. Центр, адм.-

суд. учреждение синодального

ведомства. Образован вместо

упраздненного в февр. 1721

Дворцового патриаршего приказа. В со-

отв. с инструкцией Синода
управителю созданной Моск,

синодальной обл. от 10 апр. 1722 в

ведение Д.с.п. были переданы
бывш. Духовный и Казенный

патриаршие приказы, а указом

Синода от 4 июля 1722 -

синодальный дом с домовыми вотчинами,

селами и угодьями.
Возглавлялся Д.с.п.

синодальным агентом (должность
введена указом Синода в марте

1722), к-рый одновременно
являлся дворецким и подчинялся

Синоду (в его отсутствие -

управителю Моск, синодальной обл.).
По штату 1722 в состав Д.с.п.
входили: дворецкий, комиссар, 2
дьяка, 3 ст., 2 ср. и 4 мл. подьячих

с окладом и 9 подьячих без

оклада. В 1727 должность дворецкого
была заменена должностью

судьи, к-рый одновременно
выполнял функции упраздненного

комиссара.
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Указом Синода от 4 сент.

1722 определен круг дел,
подлежавших ведению Д.с.п.:
управление синодальным домом,

домовыми селами, вотчинами, угодьями;

суд и расправа в синодальных

домовых вотчинах между
крестьянами и бобылями; взыскание с

крестьян и синодальных домовых

людей различных сборов и

повинностей и отсылка гос. сборов
в Монастырский приказ. В со-

отв. с сенат, указом от 12 янв.

1726 было определено
собираемые ден. доходы передавать на

содержание Синода и его контор

(за искл. Камер-конторы) и

сообщать о ден. суммах в Сенат.

На осн. указа имп. Анны

Ивановны, данному Сенату 30 окт.

1738, Д.с.п. был присоединен к

Коллегии экономии, к-рой
надлежало собрать недоимки и в

дальнейшем осуществлять контроль

над синодальными вотчинами и

сбором всех ден. взносов, а при

упразднении коллегии в соотв. с

указом от 15 июля 1744 Д.с.п. был

возвращен в ведение Синода.
Упразднен в 1745.

Синонимы:

Синодальный дворцовый
приказ; Дворцовый приказ
синодального ведомства

Источники: ПСЗ I. Т. 6. № 3921, 3954,
4045, 4081; Т. 7. № 4818; Т. 10.
№ 7679; Т. 11. № 8406; ПСПиР. Т. 1.
№ 4281; Т. 2. № 366, 472, 693, 901; Т. 4.
№ 1266; Т. 5. № 1626, 1715; Т. 6. № 2224,
2226,2244; Описание документов и дел

Святейшего Синода. СПб., Т. 1. № 240;
Т. 2, ч.1. № 43; Т. 4. № 462; Т. 6. № 38; Т. 7.
№ 160; Т. 8. № 46,56, 159,649; Розанов Н.П.
Об архиве Моск, духовной консистории.
М., [1868]; Он же. История Моск,
епархиального управления. М., 1869. 4. 1;
Барсов Т.В. Синодальные учреждения
прежнего времени. СПб., 1897; Горчаков М.И.

О зем. владениях всерос. митрополитов,

патриархов и Св. Синода. СПб., 1907;

Богоявленский С.К. Приказные судьи в XVII в. М.,
1946; Владения и крепостные крестьяне

Рус. правосл. церкви в кон. XVII в. / Сост.
Я.Е. Водарский. М., 1988; ЦГАДА СССР.

Путеводитель. М., 1991, 1992. Т. 1,2.

В.В. Олевская

Дворцовый судный приказ. 1.

[1581-1582/1584]. Орган
сословного суда. Упоминается в 1581,
находился в Москве. Ведал,

вероятно, судом членов “особого”

государева двора в отличие от

“земских” служилых людей.

Возглавлялся кн. В.В.Тюфякиным,
затем - П.А.Нащокиным.
Прекратил существование, видимо, с

образованием в 1582-1584

Владимирского и Московского судных
приказов.

Источник: Князьков С.Е. Судные
приказы в кон. XVI - 1-й пол. XVII вв. Ц

ИЗ. М.,1987. Вып. 115.

Ю.М. Эскин

Дворцовый судный приказ. 2 см.

Судный дворцовый приказ.

Дворянская опека. 1775-1917.

Местное сословное учреждение,
созданное на осн. “Учреждения о

губерниях” от 7 нояб. 1775 в

уездных городах. Конкретные Д.о.
создавались и упразднялись в

разное время в течение всего срока
их существования. По

“Учреждению о губерниях” в Д.о.
председательствовал уездный дворянский
предводитель, в присутствие
входили уездный (с 1864 - мировой)
судья, 2-4 заседателя земского

или уездного суда и казначей.

При Д.о. состояла канцелярия из

секретаря, одного или неск.

контролеров, журналиста, 2 столонач-

ков с помощниками и неск. канц.

служителей. Штат канцелярии
зависел от величины уезда и,

следовательно, - от кол-ва дел.
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ции Д.о.: опекунский надзор над

имениями личных и

потомственных дворян по их просьбе или в

предусмотренных законом

случаях (надзор над имениями

дворянских вдов и сирот, умалишенных,
а также за имениями,

реквизированными по взысканию);
назначение опекунов; опись имений;

ревизия опекунских отчетов;
назначение по желанию вдов

стряпчего; определение дворянских
детей, оставшихся без имения, в уч.

заведения, а вдов
- в учреждения

Приказа общественного
призрения', контроль за опекаемыми

имениями при гос. межевании;

орг-ция выплаты долгов. Д.о.
осуществляла надзор над имениями,

проходившими по спорным

завещаниям, а также над

конфискованными имениями участников
польского восстания.

Д.о. создавалась при Верхнем
земском или Уездном суде. В ряде
случаев Д.о. неск. уездов
объединялись и создавалась “окружная”
Д.о. С 1798, когда были

упразднены верхние земские суды, Д.о.
находились в ведении палат

гражданского суда. Туда направляли
жалобы лица, недовольные
решением Д.о. Высшей
апелляционной инстанцией для них являлся

Сенат. Там же утверждались

решения о необходимости залога

или продажи опекаемого имения.

По др. имущественным вопросам,
возникавшим в повседневной
опекунской деятельности, Д.о.
сносились с казенными

палатами. Ежегод. Д.о. направляли в

верхние земские суды, а затем в

палаты гражд. суда отчеты о

состоянии опекаемых имений и о

разделе имений между вдовами и

сиротами. Эти отчеты затем

поступали в Министерство

юстиции (с созданием мин-в в 1802 Д.о.
вошли в систему Мин-ва

юстиции, к-рое имело право
объединять или закрывать их). Д.о.

получали указы от губернских
правлений, верхних земских судов и

палат гражд. суда. Решения Д.о.

направлялись для исполнения

городничему и в нижние земские

суды. В ходе деятельности Д.о.
сносились с уездными судами и

уездными казначеями. Органы
полиции в городах были обязаны

оказывать содействие опекам.

Осн. для рассмотрения дел в

Д.о. являлось прошение вдовы
или родственников малолетнего,

уведомление дворянского
предводителя или приходского
священника либо решение суда. Д.о.

утверждала опекунов, назначенных

еще владельцами имений, или

назначала своих опекунов; при

необходимости учреждения опеки

над имением умалишенного,
расточителя и т.п. губернатор,
собрав сведения, представлял их на

заседание Собрания
предводителей и депутатов дворянства,
решение к-рого направлялось в

Первый департамент Сената.

Утвержденное Сенатом решение
приводилось в исполнение Д.о.
Сенат принимал решения и об

установлении опеки над крупными

наследствами с имениями,

находившимися в разных частях

России, а также над имениями

высокопоставленных и знатных лиц.

При этом назначалась

ответственная за решение вопроса Д.о.
Со 2-й пол. XIX в. эти вопросы

перешли в ведение Комитета

Министров.
В 1888 Д.о. нек-рых губерний

были преобразованы в

Губернские по опекунским делам

присутствия, остальные Д.о.

просу18



ществовали до Октябрьской
революции 1917.

Источники: ПСЗ I. Т. 20. №14392;
Т. 27. № 20406, 20587; Т. 31. № 24307;
ПСЗ II. Т. 1. № 682; Т. 2. № 878; Т. 6.
№ 5009; Т. 7. № 5316; Т. 10. № 7980; Т. 38.
№ 39807; Т. 42. № 44800, 45007; ПСЗ III.

Т. 8. № 5629; СЗРИ. СПб., 1876. Т. 2, ч. 1.

М.В. Белъдова

Дворянский банк см.

Государственный банк для дворянства.

Дворянский земельный банк см.

Государственный дворянский
земельный банк.

Дворянское собрание. 1785-1917.
Орган дворянской корпорации,
созданный на осн. “Жалованной

грамоты на права, вольности и

преимущества благородного

дворянства” 1785. Д.с. созывались

дворянами по разрешению

губернатора или ген.-губернатора в

губернии и уездах.
Д.с. могли быть

обыкновенными - созывались каждые 3 г. - и

чрезвычайными - созывались по

ходатайству губ. предводителя
дворянства, о чем губернаторы
докладывали в Министерство
внутренних дел. Перед
открытием Д.с. созывался съезд

предводителей и депутатов под пред. губ.

предводителя дворянства, к-рый

рассматривал отчет о

расходовании дворянской казны. На

заседаниях Д.с. могли присутствовать
все местные дворяне, но правом
голоса обладали только дворяне,
записанные в “родословные”
книги, достигшие 21 г. и владевшие

недвижимостью.

Губ. Д.с. избирало 2

кандидатов из уездных предводителей

дворянства в губ. предводители,
из к-рых губернатор назначал

губ. предводителя; проводило
выборы на должности совестного

судьи, дворянских заседателей в

Верхний земский и Совестный

суды. Уездное Д.с. избирало
уездного предводителя дворянства,

исправника, уездного судью,

заседателей Уездного и Нижнего

земского судов. Д.с. запрещалось

избирать на должности дворян
моложе 25 лет с доходами менее 100

руб. Уездное Д.с. избирало также

из своего состава по одному

депутату через каждые 3 г. в

Губернское дворянское депутатское
собрание.

В компетенцию Д.с. входили:

разрешение вопросов,
предложенных правительством;

обсуждение общедворянских “нужд и

польз” и представление своих

ходатайств и жалоб губернатору, в

Сенат или императору через
особо избранную депутацию; сбор
ден. средств для сословных нужд;
исключение из собрания дворян,
опорочивших свое имя.

Губ. Д.с. разрешалось
собирать добровольные взносы на

нужды местного дворянства и вести

дворянскую кассу взаимопомощи.
Взносы делились на 2 категории:
на нужды всего дворянства
губернии и на нужды частного

характера. Решения о сборе средств на

общедворянские нужды,
принимаемые единогласно, были

обязательными для всех дворян
губернии, решения, принимаемые 2/3

голосов, направлялись на высоч.

рассмотрение. Решения о сборе
средств на частные нужды
принималось губ. Д.с., утверждалось
губернатором и было обязательно

только для заинтересованных

лиц. Положением Комитета

Министров, высоч.

утвержденным 5 сент. 1861, было

разреше19



но создавать кассы

взаимопомощи при уездных Д.с.

Д.с. прекратили свое

существование после Октябрьской
революции 1917.

Синоним:

Губернское дворянское

собрание

Источники: ПСЗ I. Т. 22. № 16187;
СЗРИ. СПб.,1857. Т. 2. Ст. 329, 331, 335;
Яблочков М. История дворянского
сословия в России. СПб., 1876; Кривенко В. Сб.

кратких сведений о правительственных

учреждениях. СПб., 1889; Ерошкин Н.П.

История гос. учреждений
дореволюционной России. 4-е изд., перераб. и доп.

М., 1997.

М.П. Дьячкова, Т.Ю. Просянкина

Девятый (варшавский)
департамент Сената. 1841, 1842-1875,
1876. Образован именным указом
от 6 сент. 1841. Открыт 20 сент.

1842 в Варшаве. Являлся высшей

апелляционной инстанцией по

гражд. делам в Царстве
Польском. В соотв. с “Учреждением
Варшавских деп-тов Сената” от

26 марта 1842 состоял из 2

отделений (в каждом по 6 сенаторов
во главе с первоприсутствующим)
и канцелярии во главе с

обер-прокурором. В нее входили также 3

его помощника, ст. обер-секре-
тарь, обер-секретарь, 2

секретаря, 2 их помощника, переводчик,

архивариус, регистратор и 5

нижних канц. чиновников. В связи с

накоплением дел по именным

указам от 16 февр. 1843, 28 сент.

1854 и 16 февр. 1865 создавались

временные отделения Д.д. из

сенатора-первоприсутствующего и

5 членов Сената каждое. По

именным указам от 26 дек. 1856 и

14 дек. 1865 временные
отделения упразднялись. Согласно

утвержденному Александром II

12 марта 1874 мнению

Государственного Совета доп. вводились

временные должности (вплоть до

суд. реформы в Царстве
Польском) 2 помощников

обер-прокурора и помощника обер-секрета-
ря. По именному указу от 1 июля

1875 Д.д. упразднялся с

открытием новых суд. учреждений в

Царстве Польском, что произошло
1 июля 1876.

Источники: ПСЗ II. Т. 16. № 14852;
Т. 17. № 15428, 16131; Т. 18. № 16540;
Т. 29. № 27918, 28580; Т. 31. № 30018,
31315; Т. 40. № 41815, 42773, 42774; Т. 50.
№ 54752; Т. 53. № 53243в; История
Правительствующего Сената за 200 лет. СПб.,
1911. Т. 3.

Л.В. Волков

Делопроизводство по конскому

составу артиллерии Главного

артиллерийского управления. 1903-

1912. На осн. высоч.

утвержденного 7 июля 1903 положения

Военного Совета “О ремонтировании

арт. лошадей комиссионным

способом совместно с кавалерией” в

составе Главного

артиллерийского управления Военного

министерства была учреждена
должность зав. ремонтной частью

артиллерии, переим. 18 февр. 1909 в

заведующего конским составом

артиллерии. Заведующий
занимался вопросами пополнения

убыли лошадей взамен павших и

забракованных в арт. частях. При
заведующем состояли:

штаб-офицер для поручений и ведения дело-

произ-ва и 2 писаря. 10 авг. 1910 в

штат была добавлена должность
столонач-ка и вся структура стала

называться Д.п.к.с.а. На осн.

приказа по воен, ведомству от 19

июля 1912 N 377 делопроиз-во было

ликвидировано, а его функции
переданы Управлению по

ремонтированию армии.
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Источники: ПСЗ III. Т. 23. № 23286;

Т. 29. № 31504; Т. 30. № 34099; Приказы
по воен, ведомству. СПб., 1912. № 377;

Приказы по Гл. арт. управлению. СПб.,

1910. № 398.

И.В. Карпеев

Департамент внешней торговли

Министерства финансов. 1811-
1864. Структурная часть

Министерства финансов, созданная

согласно “Общему учреждению
мин-в” от 25 июня 1811. Состоял

из отделения внешних торг,
сношений и таможенного. В деп-те

имелся счетный стол,

обслуживавший оба отделения. Согласно

именному указу от 2 окт. 1811 в

деп-те был создан Временный
деп-т Коммерц-коллегии для

решения тяжб и судных дел по

таможенной части, ревизии

таможенных счетов и документов,

производимых ранее в

упраздненной Коммерц-коллегии.
Отделение внеш, торговли

вело переписку по вопросам
торговли с рус. консулами при

иностр, дворах; составляло

инструкции для них; собирало
сведения и составляло ведомости о

ценах и пошлинах на товары,
отправляемые в Россию, о кол-ве

перевозимых через страну иностр,

товаров, а также о кач-ве дорог.

Отделение разрабатывало
предложения об изменениях в тарифах и

уставах, готовило прогнозы
развития внеш, торговли. Отделение
имело 2 стола: для переписки и

сбора сведений о загран,
торговле, о торговле привозными

товарами и транзите.
Таможенное отделение

собирало сведения о состоянии

таможенных округов, таможен и

застав в гос-ве; составляло

ведомости о прибытии и отправке

кораблей с привозимыми товарами,

о пошлинах на них; хранило

генеральные и частные карты
пограничных и прибрежных мест по

всей таможенной линии;

осуществляло наблюдение за

правильностью пошлинных сборов; ведало

делами по конфискации и

продаже контрабандных товаров. Это

отделение имело 3 стола: 1-й вел

дела таможен по европ. границе и

морям Белому, Балт., Черному и

Азовскому; 2-й - дела таможен по

азиат, границе и Каспийскому
морю; 3-й - дела об определении и

увольнении чиновников и

служащих по таможням и заставам, о

награждениях, следил за

состоянием зданий таможен и

снабжением их всем необходимым.
Счетный стол учитывал

пошлинные обороты по каждой
таможне и заставе, кол-во

поступившего и отправленного товара,

фиксировал цены на товары по

каждой таможне и заставе,

составлял генеральные ведомости о

положении в торговле по морям и

сухопутным границам, общий
баланс товаров, ведомость
пошлинных сборов в объеме гос-ва.

Согласно “Таможенному

уставу” от 14 дек. 1819 Д.в.т.

определял порядок ведения счетов в

декларационных таможнях. По

высоч. утвержденному
положению Комитета Министров от 7

авг. 1823 в деп-те вводились 2

должности вице-директоров. По

именному указу от 27 дек. 1823

при деп-те было создано судное

отделение для решения дел, ранее

поступавших в упраздненный
Временный деп-т

Коммерц-коллегии, и утвержден штат деп-та:

директор, при нем -

секретарь,
чиновник для письмоводства, 2

вице-директора и 4 отделения

(внеш. торг, сношений,

таможен21



ное, судное и счетное). Именным

указом от 19 февр. 1852 была

упразднена должность одного

вицедиректора, но указом от 20 нояб.

1859 вновь восстановлена. По

высоч. утвержденному положению

“Об устройстве таможенной

части и таможенном произ-ве в Вост.

Сибири” от 3 апр. 1862 на Д.в.т.
возлагается обязанность

учреждения таможенных застав в Вост.

Сибири. По высоч.

утвержденному мнению Государственного
Совета от 26 окт. 1864 из Д.в.т.
было передано в Департамент
мануфактур и внутренней
торговли отделение внеш. торг,
сношений, а сам Д.в.т. был
преобразован в Деп-т таможенных

сборов (см. Министерство

финансов).

Источники: ПСЗ I. Т. 31. № 24686,
24801; Т. 36. № 28030; Т. 38. № 29567,
29717; ПСЗ II. Т. 34. № 35137; Т. 37.
№ 38126; Т. 38. № 40082; Т. 39. № 41374;
Мин-во финансов. 1802-1902. СПб., 1902.
Т. 1-2.

Ю.С. Воробьева

Департамент водяных

коммуникаций. 1798-1809. Центр,
учреждение, действовавшее на правах
коллегии. Создан именным

указом от 28 февр. 1798. Состоял в

ведении Сената. Штат Д.в.к.
включал 3 членов, назначаемых

высоч. властью, и 1, избираемого
Сенатом; до 8 инструкторов и

смотрителей, знающих

чертежное дело, нивелирование, строит-
во гидравлических сооружений;
шлюзного мастера с 2

помощниками. 20 дек. 1803 в канцелярию

Д.в.к. были определены еще 2

экспедитора. При Д.в.к. состояли

Генеральное депо

гидравлических карт и чертежная. Все

сотрудники, имевшие воен, чины,

поступали туда из Инж. корпуса и

прикомандировывались к армии.
В функции Д.в.к. входили:

поддержание в работоспособном
состоянии как самих водных

путей (напр., расчистка русел рек),
так и “искусственных”
сооружений (каналов, шлюзов, пристаней
и др.); наблюдение за строит,
работами; инспектирование

действующих и строящихся
сооружений; хранение генеральных карт

путей сообщения и планов,

профилей, расчетов производимых и

завершенных работ. По высоч.

утвержденному 4 марта 1802

докладу гл. директора все водные

коммуникации, на к-рых велись

работы, были разделены на

инспекции во главе с членами Д.в.к.
Они составляли проекты
сооружений и заведовали произ-вом

работ. Д.в.к. занимался моек,

водопроводом, наблюдал за

судоходством, в его ведении

находились бичевники. 18 дек. 1801 в

ведение Д.в.к. был передан
Лиговский канал.

Местными учреждениями

Д.в.к. являлись конторы (см.

Контора водяных коммуникаций).
Вследствие объединения в

Д.в.к. разнородных функций и

отсутствия достаточных прав, по

именному указу от 16 июля 1809

он был ликвидирован, а вместо

него образована Экспедиция
водяных сообщений при гл. директоре

водяных коммуникаций, куда и

передан штатный состав деп-та.

Синоним:

Департамент для
произведения и правления всех дел по

водяным коммуникациям

Источники: ПСЗ I. Т. 21. № 15562;
Т. 25. № 18403, 18425, 18456; Т. 26.
№ 20077; Т. 27. № 20168, 20993; Т. 30.
№ 23745, 23996; Т. 31. № 24275; Краткий
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ист. очерк 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; Истомина
Э.Г. Водный транспорт в России в

дореформенный период. М., 1991.

СЛ. Макарова

Департамент водяных сообщений

Министерства путей сообщения.
1865-1870. Образован по высоч.

утвержденному мнению

Государственного Совета от 23 июня

1865 в связи с преобразованием
Главного управления путей
сообщения и публичных зданий в

Министерство путей сообщения.
На Д.в.с. были возложены:

устройство в техн, и хоз. отношениях

состоящих в ведении мин-ва

судоходных и сплавных водных

магистралей со всеми находившимися

на них сооружениями и их

эксплуатация; составление год. финанс.
смет; ведение срочной и год. ден.

отчетности; сбор стат, данных;

надзор за гражд. зданиями
ведомства и рядом особых сооружений:
Исаакиевским собором,
Николаевским мостом, системой

водоснабжения Москвы. В Д.в.с.

поступали на рассмотрение
проекты и техн, мат-лы по гражд.

сооружениям из др. ведомств. В

ведении Д.в.с. состояла также судо-

ходно-полиц. часть.

Д.в.с. включал общее
присутствие и 5 частей: общую,
распорядительную, хоз., строит, и техн.

Штатный состав деп-та

предусматривал директора,

вице-директора, делопроизводителей,
стоявших во главе частей, их ст. и мл.

помощников. В состав общего

присутствия входили: директор

деп-та, вице-директор,
руководители структурных частей, на

заседания приглашались специалисты

по рассматриваемым вопросам.

Общее присутствие проводило

торги, рассматривало дела об их

результатах и текущие техн,

вопросы. Директор Д.в.с. утверждал

проекты, сметы и торги на сумму
не св. 15 тыс. руб., принимал
решения о продаже ненужного

имущества стоимостью до 2 тыс.

руб., отпускал деньги в пределах

утвержденной сметы расходов.

Временным положением о

реорганизации мин-ва 31 дек.
1870 управление водяными и

шоссейными дорогами было

объединено в Департаменте шоссейных

и водяных сообщений
Министерства путей сообщения.

Источники: ПСЗ II. Т. 40. № 42239;

Т. 45. № 49090, 49092; Краткий ист. очерк

развития и деятельности ведомства путей

сообщения за 100 лет его существования.
1797-1897. СПб., 1897.

СЛ. Макарова, Т.Ю. Просянкина

Департамент военных поселений

Военного министерства. 1832-

1857. 1 мая 1832 Главный штаб

е.и.в. по военным поселениям и

Экономический комитет,

заведовавший всеми работами по

возведению построек в воен,

поселениях, были присоединены к

Военному министерству под

названием Временного деп-та воен,

поселений. Через дежурного генерала
Главного штаба е.и.в.

Временный деп-т подчинялся
непосредственно воен, министру.
Решением Военного Совета от 5 сент.

1833 Временному деп-ту воен,

поселений было передано
управление иррегулярными войсками. В

то же время строевые и

инспекторские дела по этим войскам

оставались в ведении

Инспекторского департамента Военного

министерства.
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10 июня 1835 Николаем I

было утверждено “Положение о

преобразовании Деп-та воен,

поселений Воен, мин-ва”. Его осн.

статьи без особых изменений

были включены в “Положение о

Воен, мин-ве” 1836, по к-рому в

составе деп-та учреждалось
отделение иррегулярных войск.

Согласно “Положению о

преобразовании деп-та...” в его ведении

находились: воен, поселения и

округа пахотных солдат;

иррегулярные войска; устройство

городов, принадлежавших к воен,

поселениям; военно-уч. заведения

(низшего разряда); устройство и

ремонт казарменных,
госпитальных и др. воинских зданий,
расположенных вне крепостей;
расходы по отоплению и освещению

казарм; гидротехн. работы по

воен. ведомству; довольствие

генералов и офицеров квартирными
деньгами.

В связи с большим кол-вом

дел, решаемых деп-том, он

разделялся на 2 части: 1-я в составе

отделений: хоз., иррегулярных
войск, военно-уч. заведений,
счетного; 2-я -

строит, отделения:

искусственное и исполнительное.

В состав деп-та входили также:

канцелярия, казначейство, архив,

типография, литография и штаб-

доктор воен, поселений. Деп-т
возглавлялся директором, во

главе частей стояли вице-директора.
Каждое отделение управлялось
нач-ком, столы - столонач-ками,

канцелярия
-

правителем

канцелярии; типография, литография и

архив
- их нач-ками.

Казначейство состояло при счетном

отделении. Для рассмотрения проектов,
планов, смет, ежегод.

“предложений” о работах по техн, части, по

строит, вопросам при деп-те

существовало общее присутствие.

Входившие в состав деп-та 6

отделений занимались: хоз.

отделение в составе 4 столов -

вопросами устройства хоз. заведений в

округах воен, поселений и

пахотных солдат; сбором оброка с

поселян и пахотных солдат и

выдачей им пособий; отдачей на откуп

продажи питей и оброчных
статей; ассигнованием ден. сумм на

различные нужды; рекрутскими

наборами, отчислением людей из

округов в гражд. ведомство;
описанием земель; расчисткой болот;
заведованием лесами и

наблюдением за охраной их от

неправильных порубок; сбором сведений о

состоянии воен, поселений,
полезных ископаемых, о

народонаселении и религиозных сектах в

поселенных округах;
устройством и деятельностью госпиталей

и лазаретов; рассмотрением год.
отчетов нач-ков воен, поселений

и округов пахотных солдат.

Отделение иррегулярных войск (в
составе 2 столов) ведало вопросами
личного состава казачьих частей

и их состояния, в т.ч. сбором
сведений о народонаселении,
межеванием земель, расселением на

казачьих землях иногородних,

контролем ежегод. расходов и

доходов казачьих войск. Отделение

военно-уч. заведений (в составе 3

столов) решало вопросы
определения в уч. заведения сыновей

дворян и обер-офицеров;
устройства военно-уч. заведений;

распределения кантонистов на

службу. Отделение также занималось

комплектованием уч.
карабинерных полков; определением на

службу в военно-уч. заведения и

батальоны воен, кантонистов в

кач-ве учителей штаб- и обер-
офицеров, классных чиновников;
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составлением год. отчетов и смет

по батальонам воен, кантонистов;

ассигнованием средств на нужды
батальонов воен, кантонистов и

низших военно-уч. заведений.
Счетное отделение делилось

на бухгалтерию и контроль.

Бухгалтерия имела 2 стола и была

обязана составлять год. отчеты о

суммах на содержание и

устройство всех частей,
подведомственных деп-ту; распределять ден.

суммы; вести бухгалтерские
книги, составлять счета и отчеты о

капиталах деп-та. Контроль имел

2 стола и занимался ревизией
отчетов о ден. и вещевых капиталах

по воен, поселениям и округам
пахотных солдат.

Искусственное отделение в

составе 2 столов ведало

проверкой, исправлением и

представлением на утверждение проектных

планов, поступавших в деп-т,

составлением смет по проектам;

сбором сведений о ценах на все

строит, мат-лы. Исполнительное

отделение (в составе 4 столов)
занималось наблюдением за

исправным состоянием зданий,
находившихся в ведении деп-та;

составлением ежегод.

“предложений” о произ-ве строит, работ и

их исполнении; заготовкой

строит. мат-лов; составлением штатов

и положений по строит, части;

управлением Корпуса инженеров
воен, поселений. Отделение
управляло также военно-рабочими
батальонами и ротами;
занималось распределением на строит,

работы инженеров и

архитекторов; сбором сведений о состоянии

и производительности
кирпичных, гончарных и лесопильных

з-дов. В отделении составлялись

год. сметы и отчеты по строит,
части, проверялись отчеты

производителей работ. Канцелярия
вела делопроиз-во деп-та,
журналы по деп-ту, ведала
прохождением службы личного состава,

рассматривала следственные и

судные дела, поступавшие в деп-т;

составляла и рассылала приказы,

общие, мес. и год. ведомости о

движении дел и год. отчеты по

Д.в.п.
Штаб-доктор воен, поселений

осматривал госпитали и лазареты
в округах воен, поселений и

пахотных солдат, наблюдал за

содержанием и лечением в них

больных.

Нек-рые изменения в

структуру Д.в.п. внесло положение

1836. Счетное отделение стало не

4-м, а 6-м, вводилась должность

штаб-офицера Ген. штаба (см.
Главное управление Генерального

штаба). Он занимался вопросами

расквартирования войск в

округах воен, поселений и пахотных

солдат; топографическими
съемками и разделением округов;

устройством новых поселений;
переселением поселян из одних

деревень в др. В окт. 1838 все гидро-
техн. работы по воен, ведомству
были переданы в Д.в.п. На деп-т

также было возложено

составление проектов и смет и произ-во

по этим работам. 28 окт. 1838 в

канцелярии Д.в.п. был учрежден
2-й стол для произ-ва дел по

C.-Петерб.
медико-хирургической академии.

В мае 1839 в канцелярии

Д.в.п. был учрежден 3-й стол по

управлению телеграфными
линиями. Тогда же в хоз. отделении

был создан 5-й стол для

управления поселениями в Киевской и

Подольской губерниях.
В мае 1843 было издано

новое “Образование Деп-та воен.
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поселений”, к-рое внесло нек-

рые изменения в его устройство.
Во главе деп-та по-прежнему
стояли директор и 2

вице-директора: один по части поселенной

и военно-уч., др.
- по

строительной.

Общее присутствие деп-та
занималось не только строит., но и

законодательными и хоз. делами.

Хоз. отделение было

переименовано в Отделение воен,

поселений. Деп-т состоял из 6

отделений: воен, поселений,
иррегулярных войск, военно-уч., проектов и

смет, строит., счетного. К Д.в.п.
были добавлены: часть штаб-

офицера Ген. штаба и часть обер-
аудитора. Функции отделений по

положению 1843 в осн. остались

прежними, но в связи с

расширением деятельности в

большинстве отделений увеличивалось кол-

во столов.

При Д.в.п. состоял особый

инспектор батальонов воен,

кантонистов, к-рый по указанию

директора деп-та был обязан

осматривать все батальоны.

28 марта 1850 отделение

иррегулярных войск Д.в.п. было

разделено на 2: инспекторское и

хозяйственное. Инспекторское (в
составе 2 столов) занималось

вопросами квартирного
расположения, штатного, списочного и

наличного состава, сбором сведений
об иррегулярных войсках; их

смотрами; рекрутскими наборами и

комплектованием войск;
перечислением в казачье сословие

людей разного звания и

отчислением их обратно; охраной внеш,

границ расположения
иррегулярных войск; изданием и

дополнением уставов о строевой казачьей

службе и всеми вопросами
прохождения службы личным составом

иррегулярных частей. Хоз.

отделение (в составе 3 столов)
занималось войсковыми капиталами;

рассмотрением смет;
устройством и содержанием гор. и земской

полиции, тюрем, этапов;

препровождением воинских частей и

рекрутских партий через войсковые

земли; устройством и

содержанием войсковых зданий. Отделение

ведало винными и соляными

операциями в казачьих войсках,
рыболовством, лесонасаждениями,

разработкой полезных

ископаемых на территории казачьих

войск; содержанием и

устройством путей сообщения;
разграничением войсковых земель;

войсковыми конскими з-дами;

вопросами скотоводства, пчеловодства,

шелководства. Здесь же

собирались сведения о народонаселении
казачьих войск. В компетенцию

отделения входили вопросы уста-
навления форм обмундирования,
вооружения и снаряжения
казачьих частей.

В связи с передачей округов
пахотных солдат и воен,

поселений в др. ведомства в 50-е годы
XIX в. круг деятельности Д.в.п.
постепенно сужался. В февр. 1857

вся строит, часть Д.в.п. перешла в

Инженерный департамент
Военного министерства.

16 дек. 1857 Д.в.п. был

упразднен. Для заведования

иррегулярными войсками было создано

Управление иррегулярных войск;
низшие военно-уч. заведения

перешли к Управлению училищ
военного ведомства. 10 июня 1858

вышло новое положение об уч-

щах воен, ведомства, в к-рые
были преобразованы батальоны

воен. кантонистов и

неранжированные батальоны уч. стрелковых
полков.
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Источники: ПСЗ II. Т. 7. № 5318,

5747; Т. 10, отд. 1. № 8233; Т. 13, отд. 2.

№ 11643, 11791; Т. 14, отд. 1. № 12340;

Т. 17, отд. 2. № 16062; Т. 18, отд. 1.

№ 16863; Т. 25, отд. 1. № 24020; Т. 32,

отд. 1. № 32553-32555; Т. 34, отд. 1.

№ 34770; Т. 37, отд. 1. № 38548.

Б.Б. Давыдов

Департамент вотчинных дел см.

Вотчинный департамент при
Слободской губернской
канцелярии.

Департамент Генерального
штаба Военного министерства. 1832-

1863. Создан на осн.

утвержденного 1 мая 1832 Николаем I

нового “Образования Воен, мин-ва”

путем объединения Управления
Ген. штаба Военного

министерства и Корпуса военных

топографов. До марта 1863 Д.Г.ш.
именовался также Гл.

канцелярией ген.-квартирмейстера. Ведал
разработкой вопросов
расквартирования, передвижения, боевой
подготовки и службы войск, а

также планированием
подготовительных мероприятий на случай
возможных воен, действий;
составлением воен, обозрений, произ-
вом съемок и рекогносцировок;

сбором документов и

подготовкой науч, трудов по воен,

истории, стратегии и тактике.

Первонач. Д.Г.ш. состоял из 6

отделений: 1-е - инспекторское и

архивное; 2-е -

передвижения и

расквартирования войск; 3-е -

военно-стат., топографическое и

ист.; 4-е -

чертежное; 5-е -

казначейское; 6-е -

контрольное (для

проверки отчетов о суммах,
отпускаемых на расходы Ген. штаба).

В штате Д.Г.ш. находилось

для поручений 17 генералов, из

них 5 - для откомандирования в

случае войны в Гл. квартиру

армии вместе с ген.-квартирмейсте-
ром. Вместе с ним на театр воен,

действий выезжали и др.

офицеры Д.Г.ш., к-рые назначались в

армейские, корпусные и

дивизионные штабы нач-ками,

квартирмейстерами и адъютантами.

В 1836 структура Д.Г.ш. была

сокращена до 3 отделений и

канцелярии. 1-е отделение
занималось расположением и

движением войск, сбором сведений о

местностях квартирования воинских

частей, составлением расписаний
войск, планированием и

организацией маневров и смотров; 2-е -

сбором и рассмотрением военно-

ист., топографических и стат,

сведений о России и иностр, гос-вах,

разработкой планов обороны
границ России, составлением

карт, планов и чертежей; 3-е -

бухгалтерским учетом.

Канцелярия имела особого правителя и

состояла из 2 столов и особой

казначейской части. 1-й стол ведал

инспекцией войск и Корпусом
топографов; 2-й - регистратурой и

делами, касавшимися всего деп-та

в целом. При деп-те состояли

также архив, библиотека и

типография. Руководители первых 2

отделений Д.Г.ш. назначались из

офицеров Ген. штаба, 3-го

отделения и канцелярии
- из гражд.

чиновников. В 1851 3-е отделение

Д.Г.ш. было упразднено, а взамен

в составе канцелярии Д.Г.ш. был

образован контрольный стол. В

1852 был образован военно-стат,

отдел, освободивший 2-е
отделение от сбора, составления и

исправления военно-стат, сведений
и описаний губерний и отдельных

районов России. Отделения

возглавляли нач-ки с помощниками

в чине от капитана до

полковника, а во главе всего деп-та стоял
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директор в звании ген.-квартир-

мейстера; делопроиз-вом Д.Г.ш.

ведал вице-директор.

Д.Г.ш. подчинялись Корпус
воен, топографов (1822-1832) и

Военно-топографическое депо
Военного министерства (1812-

1832). Приказом воен, министра
№ 349 от 16 окт. 1863 Д.Г.ш. был

преобразован в Главное

управление Генерального штаба.

Синоним:
Главная канцелярия генерал-

квартирмейстера (до 1863)

Источники: ПСЗ IL Т. 5. № 3975;

Т. 7. № 5255, 5318; Т. 11. № 9038; Приказы
воен, министра. СПб., 1863. № 349; Глино-

ецкий Н.П. История рус. Ген. штаба.

СПб., 1894. Т. 2; Столетие Воен, мин-ва.

СПб., 1902-1914. Т. 1, 2. Кн. 3-4; Т. 4, ч. 2.

Кн. 2. Отд. 1; Хорошкин М.П. Ист. очерк

деятельности воен, управления в России в

1855-1880. СПб., 1879. Т. 1-2.

И.В. Карпеев, Е.В. Мезенцев

Департамент герольдии Сената.
1848-1917. Структурная часть

Сената. Образован на осн.

именного указа от 12 мая 1848 “О

преобразовании Герольдии в деп-т

Сената”. Д.г. предшествовали

Герольдмейстерская контора и

Герольдия при Сенате.

Д.г. до 1857 состоял из 3

экспедиций. В июне 1857 было

создано Гербовое отделение. 1-я и 2-я

экспедиции рассматривали дела

об утверждении дворянского

достоинства, почетных титулов и

гербов, перемене фамилий,
назначении пенсий чиновникам,

пересматривали дела по жалобам на

бывш. Герольдию (1-я экспедиция
ведала делами дворянства, 2-я -

делами чиновников гражд.

ведомства). 3-я экспедиция ведала

замещением вакансий пред. суд. палат

(см. Палата гражданского суда,

Палата уголовного суда) и

совестных судов, дворянскими

выборами и выборами членов губ. суд.
мест Остзейских губ.
(окончательное решение эти дела

получали в Инспекторском
департаменте гражданского ведомства),
вела дела о возведении в

почетное гражданство (с 1832); ведала
составлением гербовников
дворянских родов и городовых
списков дворян, лишенных

дворянского достоинства,

изготовлением грамот, дипломов, патентов на

чины, копий с гербов. В

компетенцию Гербового отделения

входили геральдические вопросы,

относившиеся к имп. фамилии и

двору, составление эмблем,
гербов, библиотека геральдических
сочинений, а также отслеживание

соотв. гос. печати высоч.

утвержденному рисунку,
редактирование геральдических изданий.

Существовавшее с 1839 по 1848

Временное присутствие Герольдии
ведало делами Губернских
дворянских депутатских собраний.

Высоч. указом от 6 июня

1858 в Д.г. были сосредоточены
все дела по утверждению произ-
ва в чины. Указ от 16 янв. 1867

передал в ведение Д.г. издание
адрес-календарей.

По штатам 1848 в Д.г.
состояли, кроме 4 сенаторов,

назначавшихся императором, 90 человек,

в т.ч. герольдмейстер, 3 его

товарища, 6 секретарей, 16

помощников секретарей, 54 канц.

служителя, протоколист, регистратор,

экзекутор-казначей, архивариус, 3
живописца и 3 чистописца. По

штатам Гербового отделения

1857 в него входили:

управляющий отделением, секретарь,

художник, чиновник для письма.

Тогда же в Д.г. были доп. введены
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должности товарища

герольдмейстера, 2 секретарей и 4

помощников секретарей. В 1868

штаты Д.г. снова были

расширены введением должностей обер-
секретаря, 2 секретарей, 2 их

помощников и

регистратора-протоколиста. В 1893 были

утверждены постоянные штаты

канцелярии Д.г.: герольдмейстер,

товарищ герольдмейстера, 3 обер-сек-
ретаря, 8 их помощников,

секретарь герольдмейстера,

архивариус, помощник архивариуса,
протоколист, управляющий
гербовым отделением, его секретарь,

библиотекарь и 4 художника.

Ликвидирован Д.г. в кон.

1917.

Источники: ПСЗ IL Т. 23. № 22269,
22578; Т. 28. № 22269; Т. 32. № 31975;
Т. 33. № 33261; Т. 42. № 44122; Т. 43.
№ 46078, отд. 3, № 46078; ПСЗ III. Т. 13.

№ 9240; Декреты Сов. власти. М.,1957.
№ 85. Ст. 124.

М.П. Дьячкова, Т.Г. Любарская

Департамент горных и соляных

дел Министерства финансов см.

Горный департамент.

Департамент государственного
казначейства Министерства
финансов. 1821-1917. Структурная
часть мин-ва. Создан по высоч.

утвержденному “Учреждению

Департамента гос. казначейства”

от 2 февр. 1821 из

Государственного казначейства (см. также

Экспедиция о государственных
доходах Сената). Д.г.к.
занимался учетом движения ден. сумм, гл.

счетоводством по

приходно-расходным операциям. В ведении

деп-та находились: Главное

казначейство, губернские и

уездные казначейства, казенные

палаты.

Д.г.к. имел

распорядительную часть в составе 5 отделений

(1-е осуществляло сбор доходов,
2-е и 3-е -

расходные операции,
4-е - занималось кред. системой,
5-е - пенсионами) и счетную часть

в составе контролера и

бухгалтерии. Контрольная часть

насчитывала 5 отделений, к-рые
занимались составлением общей фи-
нанс. сметы, проверкой счетов

Гл. и губ. казначейств.

Д.г.к. возглавлялся

директором, имел в составе 2

вице-директоров, руководивших частями, и

общее присутствие в составе:

директор (пред.), вице-директор и

те нач. отделений, дела к-рых
рассматривались. В наиб, важных

случаях приглашались все нач-ки

отделений. Д.г.к. имел

канцелярию и архив.
Согласно высоч.

утвержденному мнению Государственного
Совета от 11 июня 1858 для

заведования всеми делами по земским

повинностям в Д.г.к. создаются

спец, подразделение

(вице-директор, нач-ки 2 распорядительных

отделений, 6 столонач-ков с

помощниками) и счетное отделение

в составе бухгалтеров,
контролеров и счетных чиновников.

Именным указом от 27 окт. 1860 это

подразделение вместе с вице-ди-

ректором было подчинено

особому чиновнику Министерства
финансов с правами директора.
Согласно высоч. утвержденному
мнению Гос. Совета управление
земскими повинностями было

передано из Д.г.к. в Деп-т окладных

сборов. Именным указом от 20

июля 1879 в ведение Д.г.к. были

переданы Монетное отделение

Мин-ва финансов с Монетным

двором, лабораторией и

пробирные учреждения; в 1894
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ная часть из Д.г.к. была передана
в Особенную канцелярию по

кред. части (см. Министерство
финансов), а в Департамент
торговли и мануфактур
Министерства внутренних дел -

пробирная часть. На 10 июня 1910

штат Д.г.к. включал: директора,
2 вице-директоров, нач-ков

отделов и отделений, бухгалтеров,
ревизоров, казначеев и др.
чиновников, всего - 177 чел.

Д.г.к. был упразднен
одновременно с Мин-вом финансов
декретом Всероссийского съезда

Советов “Об образовании
Рабочего и Крест, правительства” от

26 окт. 1917.

Источники: ПСЗ I. Т. 37. № 28542;
ПСЗ IL Т. 12. № 10677; Т. 33. № 33290;
Т. 35. № 36254; Т. 37. № 37940; Т. 38.
№ 39487; Т. 54. № 59876; ПСЗ III. Т. 14.
№ 10546; Т. 20. № 18808; Мин-во
финансов. 1802-1902. СПб.,1902. Ч. 1-2.

Ю.С. Воробьева

Департамент государственного
хозяйства и публичных зданий
Министерства внутренних дел см.

Департамент государственного
хозяйства Министерства
внутренних дел.

Департамент государственного
хозяйства Министерства
внутренних дел. 1832-1833 (с 1811 по

1832 - Деп-т гос. хоз-ва и

публичных зданий). Образован именным

указом от 7 июля 1811 из 3-й

экспедиции Министерства

внутренних дел.

Возглавлялся директором,
назначаемым императором по

представлению министра внутр,
дел. Состоял из отделений во

главе с нач-ками. Указом от 17

окт. 1817 к деп-ту был

присоединен счетный отдел. При деп-те

состоял Строит, комитет с

подчиненной ему чертежной,
местными отделениями к-рого
являлись строит, экспедиции в

городах. В 1832 строит, часть

перешла в ведение Главного

управления путей сообщения и

публичных зданий и деп-т стал

именоваться Д.г.х.
Функции деп-та сводились к

орг-ции местного управления на

территории Рос. империи, а

также отдельных сторон хоз. жизни.

Деп-т ведал учреждениями
местного самоуправления,
дворянскими и купеческими выборами, хоз-

вом городов и др. населенных

пунктов, вопросами переселения,

управления поселениями

иностранцев, устройством чиншовой

шляхты и евреев, делами
царского грузинского дома;
осуществлял сбор стат, сведений по всем

аспектам гос. жизни;

организовывал строит-во и эксплуатацию
общественных зданий, в к-рых

размещались гос. учреждения,
тюрьмы, склады и др. На деп-т было

возложено восстановление

зданий, разрушенных во время
Отечественной войны 1812. С 1813,

когда в деп-т из Министерства
полиции были переданы дела

строит, полиции, он осуществлял

надзор за соблюдением

санитарных, противопожарных и

инженерных норм при строит-ве
зданий. Деп-т ведал также орг-цией
внутр, торговли, устройством
ярмарок и рынков, осуществлял

контроль за соответствием мер и

весов эталонам, разрабатывал
меры на случай неурожая и

голода.

Указом от 28 сент. 1833 деп-т
был введен в состав

Хозяйственного департамента
Министерства внутренних дел.
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Источники: ПСЗ I. Т. 31. № 24133,

24307, 24686, 24714; Т. 32. № 25251; Т. 34.

№ 27099; Т. 37. № 28265; ПСЗ II. Т. 8.

№ 6391, 6453; Мин-во внутр, дел: Ист.

очерк. 1802-1902. СПб., 1902.

М.В. Бельдова

Департамент государственной
полиции Министерства
внутренних дел см. Департамент
полиции Министерства внутренних
дел.

Департамент для произведения и

правления всех дел по водяным

коммуникациям см.

Департамент водяных коммуникаций.

Департамент духовных дел

иностранных исповеданий
Министерства внутренних дел. 1832-1917.

Образован 8 февр. 1832 из

Главного управления духовных дел

иностранных исповеданий с

сохранением функций по

управлению неправосл. религиями. Деп-т

подчинялся министру внутр, дел,
возглавлялся директором, перво-
нач. состоял из 3 отделений: 1-е

ведало делами
Римско-католической и Греко-униатской
духовных коллегий', 2-е - делами

протестантской, армяно-грегориан-

ской, мусульманской,
иудаистской, буддистской религий; 3-е
занималось суд. делами,

поступавшими на заключение из Сената,

финансами и кадрами деп-та.

Через деп-т проходили дела о

назначении руководителей и

членов духовных управлений; он

контролировал распоряжение

финансами и имуществом
духовных учреждений; ежегод. собирал
сведения о состоянии духовных

дел; утверждал инструкции по де-

лопроиз-ву для духовных

управлений. С 1 янв. 1837 дела

грекоуниатской церкви были переданы

в ведение Синода. В 1848 при

Д.д.д.и.и. была учреждена
Раввинская комиссия для

рассмотрения спорных вопросов, связанных

с иудаизмом. С 1854 деп-т состоял

из 2 отделений.
6 авг. 1880 деп-т был выделен

из Министерства внутренних
дел и для руководства им создана

должность

главноначальствующего с функциями министра. 16

марта 1881 деп-т был вновь

введен в состав мин-ва.

К 1917 в Д.д.д.и.и. имелось 7

отделений: 1-е ведало
католическим исповеданием; 2-е -

протестантским; 3-е занималось делами

сектантов, отпавших от правосл.

исповедания, и счетами; 4-е -

делами старообрядцев; 5-е -

мусульманским и ламаистским

исповеданиями; 6-е -

армяно-грегориан-
ским, армяно-католическим; 7-е

вело секретные дела. В авг. 1917

Временным правительством
было образовано Мин-во

исповеданий, в к-рое перешли функции
Д.д.д.и.и.

Источники: ПСЗ II. Т. 7. № 5126;

Т. 12, отд. 1. № 9825; Т. 23, отд. 1. № 22276;

Т. 29, отд. 1. № 28347; Т. 31, отд. 1.

№ 30577; Т. 55, отд. 1. № 61279, 61345;

ПСЗ III. Т. 1. № 20; СЗРИ. 1912-1913.

Т. 11, ч. 1. Ст. 14, 27, 34, 39, 69, 113, 119,

120, 130, 132, 156-158, 163, 169, 170, 173,

192, 193, 237, 247, 514, 529, 563, 566, 714-

716, 718, 719, 721, 722, 1032, 1125, 1141,

1214, 1286, 1402, 1453, 1454, 1675, 1694;

СУ. 1917. № 190. Ст. 1134; Вестник

Временного правительства. 1917. № 127 (173).

Т.Г. Любарская, М.В. Пастухова

Департамент железнодорожных

дел Министерства торговли и

промышленности см.

Департамент железнодорожных дел

Министерства финансов.

Департамент железнодорожных

дел Министерства финансов.

31



1889-1917 (с 1905 по 1906 - Деп-т
ж.-д. дел Министерства
торговли и промышленности).
Образован в составе Министерства
финансов по высоч. утвержденному
8 марта 1889 положению о ж.-д.

тарифах и учреждениях по

тарифным делам.

Деп-т рассматривал вопросы,
относящиеся к ж.-д. делу и

подлежащие ведению Мин-ва

финансов: разработка форм
документации по тарифным делам; решение
неотложных тарифных вопросов
частного характера,
финансирование правительственных
казенных и участие в строит-ве
частных ж.д.; учет их капиталов;

изменение уставов ж.-д. об-в;

размещение заказов на поставку
подвижного состава, рельсов и т.п.;

рассмотрение смет ведомства

путей сообщения; с 1 июля 1893 -

издание статистики о перевозках

грузов по ж.д. и др. На деп-т было

возложено ведение делопроиз-ва
Совета по тарифным делам и

Тарифного комитета

Министерства финансов.
По указу 1894 в деп-те было

определено число должностей,
начиная с 5-го кл., остальные

назначались по мере надобности.

Директор деп-та одновременно
являлся пред. Тарифного
комитета. Первонач. деп-т состоял из 2

отделов: тарифного (3 отделения)
и финанс. (2 отделения),
возглавляемых вице-директорами.

Почти одновременно в

составе финанс. отдела было

образовано хлебное отделение. В его

функции входили: разработка и

упорядочение хлебных тарифов;
изучение условий с.-х. пром-ти и

хлебной торговли; сбор сведений
о ценах на хлеб на внутр, и

внешнем рынке, о размере мор.

фрахта и страховых премий, и др.

вопросы. После образования в 1892

хлеботорг, отдела при
Департаменте торговли и мануфактур
Министерства финансов эти

дела были переданы ему; в ведении

хлебного отделения остались

только вопросы хлебных

тарифов. В результате упорядочения
и пересмотра хлебных тарифов в

1889,1893,1896-1897 объем
работы тарифного отдела сократился,
и по новому распределению дел с

1 янв. 1910 хлебное отделение

было упразднено, а его функции
переданы во 2-е отделение
финанс. отдела.

В 1893 в деп-т переданы

вопросы разработки и ведения

статистики перевозок пассажиров и

грузов и образовано отделение по

произ-ву работ по составлению и

изданию сводной статистики

перевозок по ж.д. В том же году из

Общих тарифных съездов в деп-т

была передана работа по

редактированию и изданию сб.

тарифов рос. ж.д., для чего

образована Редакция сборников тарифов.
В 1895 на деп-т возложено

исчисление расстояний, составление и

издание таблиц и пособий

тарифных расстояний, для чего создано

спец, отделение. Для
рассмотрения, выяснения и согласования

мнений различных ведомств по

вопросам, связанным с

сооружением новых ж.д., была

образована межведомственная Комиссия о

новых железных дорогах. Ее де-

лопроиз-во было сосредоточено в

7 отделениях деп-та. В сер. 90-х

годов XIX в. деп-т состоял из

финанс. отдела (3 отделения и

бухгалтерия) и тарифного (5
отделений и редакция Сб. тарифов),
секретарской, казначейской и

экзекуторской частей. 24 апр. 1898 в
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связи с введением в местные

управления казенных железных

дорог в кач-ве непременных членов

19 представителей Мин-ва

финансов в деп-те создано финанс.
отделение для ведения их дело-

произ-ва.

Деп-т ликвидирован после

Октябрьской революции 1917.

Синоним:

Особенная канцелярия по

железнодорожной части

Источники: ПСЗ III. Т. 9. № 5831;

Т. 12. № 9131; Т. 13. № 9336; Т. 14.

№ 10594; Т. 15. № 12061; Т. 17. № 13697,

14155; Т. 25. № 26851; Т. 26; СЗРИ / Сост.

Н.П.Балканов. СПб.,1912. Т. 1; РГИА.

Ф. 268; Краткий отчет о деятельности

тарифных учреждений и Деп-та ж.-д. дел.
СПб., 1914; Монигетти В. Конспект
лекций по ж.-д. администрации. М.,1915;
Ерошкин Н.П. История гос. учреждений
дореволюционной России. 4-е изд., пере-

раб. и доп. М.,1997.

СЛ. Макарова

Департамент железных дорог

Министерства путей сообщения.
1865-1899 (с 1842 по 1865 - Деп-т
ж.д. Главного управления путей
сообщения и публичных зданий).
Создан по именному указу от

11 авг. 1842 в составе Гл.

управления путей сообщения и

публичных зданий для руководства
строит-вом и эксплуатацией ж.д.

в России.

Д.ж.д. состоял из 4 отделений

(искусственных, хоз., счетных и

чертежных дел) и канцелярии.

Директор Д.ж.д. подчинялся

товарищу главноуправляющего
путей сообщения и публичных
зданий. На время строит-ва С.-Пе-

терб.-Моск. ж.д. для

рассмотрения проектов и смет в деп-те

была создана Временная комиссия

для рассмотрения предложений,
проектов и смет по части техн, и

искусственной. Дела,
превышавшие власть Д.ж.д., вносились на

рассмотрение Комитета Санкт-

Петербургско-Московской
железной дороги, делопроиз-во
к-рого велось в деп-те и пред,

к-рого являлся директор деп-та.
Именным указом от 4 февр.

1843 контрольная часть

отделения счетных дел была переим. в

отчетную бухгалтерию, а ст. и мл.

контролеры
- в ст. и мл.

бухгалтеров. 20 дек. 1849 при Д.ж.д.

учреждено контрольное отделение

для проверки и учета движения
по ж.д. и связанных с ним

расходов и доходов. Отделение
состояло из нач-ка, 2 бухгалтеров (по
отправке пассажиров и движению

багажа и грузов), их помощников

и писарей 1-го и 2-го кл. 27 окт.

1850 контрольное отделение для

проверки и учета движения по С.-

Петерб.-Моск. ж.д. было

упразднено, а вся отчетность

сосредоточена во вновь образованном 3-м
столе счетного отделения. 6 апр.
1856 в Д.ж.д. по примеру др. деп-
тов помимо писарей из

кантонистов были переданы канц.

служащие.
В 1865, после образования

Министерства путей
сообщения, Д.ж.д. вошел в его состав с

прежней структурой и

функциями. По именному указу от 31 дек.

1870 “О преобразовании центр,

управления Мин-ва путей

сообщения” в Д.ж.д. была
сосредоточена распорядительная, хоз. и

адм. части. Возглавлялся Д.ж.д.

директором, состоял из

вице-директора, 5 делопроизводителей,

бухгалтера, 10 ст. и 12 мл.

делопроизводителей и чиновника для

иностр, переписки. Директор
утверждал хоз. кондиции и торги,
если сумма не превышала 15 тыс.
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руб.; назначал торги; разрешал

продажу ненужного движимого

имущества. Все дела,
превышавшие власть директора, решались
нач-ком Управления железных

дорог Министерства путей
сообщения.

В 1882 из ведения Д.ж.д.
изъяты вопросы сооружения ж.д. и

переданы образованному
Управлению казенных железных дорог. В

1885 Д.ж.д. был разделен на

отделы: адм., техн.,

эксплуатационный. В 1890 в связи с

необходимостью создания в составе мин-ва

органа для установления порядка
взаимной помощи дорог
подвижным составом из

эксплуатационного отдела были выделены 2 де-

лопроиз-ва из 4, не имевших
отношения к орг-ции движения, и

создан отдел движения, а при нем -

Особое совещание из

представителей Главного штаба,
временного управления ж.д., отдела

движения и, позже,
- Министерства

финансов. В 1888 в структуру деп-та
был введен тарифный отдел. 18

нояб. 1888 тарифное дело

полностью было передано в Мин-во

финансов, а тарифный отдел 8 марта
1889 был преобразован в отдел

условий перевозок. В 1893 из

Управления ж.д. был выделен
коммерческий отдел, слит с отделом

условий перевозок и в Д.ж.д.
образован центр, коммерческий отдел,

ведающий всеми вопросами

коммерческо-эксплуатационного

характера казенных и частных ж.д.,

в т.ч. тарифы. Нач-к отдела
состоял членом Тарифного комитета

и заместителем члена Совета по

тарифным делам Мин-ва

финансов с правами вице-директора
Мин-ва путей сообщения.

3 мая 1899 по положению о

преобразовании Мин-ва путей

сообщения Д.ж.д. был слит с

Управлением казенных ж. д. и

образовано Управление железных дорог.
Источники: ПСЗ II. Т. 17. № 15950;

Т. 18. № 16505; Т. 19. № 17804; Т. 19.

№ 17804; Т. 24. № 23750; Т. 25. № 24577;
Т. 31. № 30346; Т. 45. № 49092; ПСЗ III.

Т. 19. № 16802; Ист. очерк развития
ведомства путей сообщения. Б/м., после 1808.

СЛ. Макарова

Департамент земледелия. 1837,
1838-1917 (с 1838 по 1845 - Третий
деп-т Министерства
государственных имуществ, с 1845 по 1866 -

Деп-т сел. хоз-ва Мин-ва гос.

имуществ, с 1866 по 1894 - Деп-т
земледелия и сел. пром-ти Мин-ва

гос. имуществ, с 1894 по 1905 -

Деп-т земледелия Министерства
земледелия и государственных
имуществ, с 1905 по 1915 - Деп-т
земледелия Главного управления

землеустройства и земледелия, с

1915 по 1917 - Деп-т земледелия

Министерства земледелия).
Создан в соотв. с “Учреждением
Мин-ва гос. имуществ” от 26 дек.

1837, начал функционировать с 1

янв. 1838. Возглавлялся

директором, имел 2 вице-директоров (по

кадастру и сел. хоз-ву), состоял из

6 отделений, канцелярии,
чертежной и архива. 1-е отделение
ведало уч. заведениями Мин-ва гос.

имуществ, образцовыми
фермами и пр., 2-е -

“усовершенствованием” разных отраслей сел. хоз-

ва, 3-е - Корпусом лесничих и

гражд. топографами, 4-е -

составлением кадастра казенных

земель, 5-е - составлением “стат,

описания гос. имуществ”, 6-е
являлось счетным. В каждое

отделение, за искл. 5-го, где были нач-к

и 2 редактора, входило от 2 до 4

столов. В штате деп-та состояли:

ученый лесничий, гражд.
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нер, архитектор, переводчик,

доктор.
Согласно мнению

Государственного Совета,

утвержденному Николаем I 9 янв. 1845, деп-т

был разделен на 5 отделений (1-е
ведало развитием сел. хоз-ва, 2-е -

уч. заведениями Мин-ва гос. иму-

ществ, 3-е - межеванием, 4-е - с.-х.

статистикой, 5-е являлось

счетным), при деп-те были созданы

Комиссия для дел технических и

строительных Министерства
государственных имуществ и

Центральная комиссия по

уравнению денежных сборов с

государственных крестьян. При деп-

те состоял также Ученый

комитет (см. Ученый комитет

Министерства земледелия).
По штату от 9 янв. 1845 среди

служащих деп-та были 4 гражд.

инженера для бурения
артезианских колодцев (в соотв. с

именным указом от 17 мая 1854 их

стали именовать просто
инженерами). По положению от 11 апр.
1847 при деп-те был создан

Корпус межевщиков, а канцелярия и

чертежная деп-та стали

подразделениями корпуса, возглавлял

корпус инспектор межевания

казенных земель (по именному указу
от 31 июля 1861 Корпус
межевщиков был передан Второму
департаменту Министерства
государственных имуществ).

Согласно повелению

Николая I от 12 нояб. 1851

упразднялась должность 1-го

вице-директора деп-та. Именным указом от

9 февр. 1859 деп-т был подчинен

директору Второго деп-та, но

повелением Александра II от 16 янв.

1861 эти деп-ты вновь стали

иметь самостоятельных

директоров. Именным указом от 22 дек.
1866 Деп-т сел. хоз-ва был пере-

им. в Деп-т земледелия и сел.

пром-ти. Согласно спискам

личного состава Мин-ва гос.

имуществ на 1867, 1873, 1875-1876,
1878-1880 этот деп-т возглавляли

директор и вице-директор, он

подразделялся на 3 отделения (в
т.ч. счетное) и стат, отдел. Среди
чиновников деп-та были гражд.

инженер и 3 инспектора сел. хоз-

ва. По повелению Александра III

от 9 марта 1881 из Временного
отдела по поземельному

устройству государственных крестьян
в Деп-т земледелия и сел. пром-ти

были переведены 2 нач-ка

отделений, 4 столонач-ка и др.

чиновники. Кол-во отделений деп-та

возросло до 5. По штату от 21

марта 1894 в деп-те земледелия

насчитывалось 5 нач-ков

отделений и 13 столонач-ков, гражд.

инженер и др.
Согласно спискам личного

состава Мин-ва земледелия и гос.

имуществ на 1896, 1900 и 1903 и

Гл. управления землеустройства
и земледелия на 1907, 1909 и 1910

Деп-т земледелия включал 5

отделений (адм.-хоз.; с.-х.

учреждений; земледелия, спец, культур и

техн, производств;
животноводства, рыболовства и охоты;

учебное), а также канцелярию и

бухгалтерию. В 1911 в составе деп-та

находилось 6-е отделение - по

оказанию агрономической
помощи хоз-вам единоличного

владения, и

справочно-осведомительное бюро (оба подразделения во

главе с зав.). В соотв. с законом

от 4 июля 1913 были введены

должности 3 вице-директоров и

10 нач-ков отделений.
В 1913-1915 деп-т находился в

составе Гл. управления

землеустройства и земледелия и в его

штате имелись 4 вице-директора и 15
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отделений: 1-е и 2-е - адм., 3-е

ведало агрономической помощью

по полеводству, луговодству и

культуре болот, 4-е -

животноводством, пчеловодством и

шелководством, 5-е - агрономической
помощью в районах
землеустройства, 6-е и 7-е - “опытным делом”,
8-е - садоводством,

огородничеством, виноградарством и

виноделием, 9-е - выращиванием техн,

культур, винокурением,
пивоварением и пр., 10-е - 12-е - соотв.

высшим, начальным, внешкольным

с.-х. образованием, 13-е и 15-е -

рыболовством, 14-е -

рыбоводством и охотой. В каждом

отделении состояли 1 или 2 столонач-ка.

Деп-т земледелия Мин-ва

земледелия, по данным на 21 июля

1916, включал также отделение

8а, ведавшее виноградарством и

виноделием (8-е ведало лишь

садоводством и огородничеством), а

также рыбный отдел (в составе

13-го - 15-го отделений) во главе с

управляющим и его помощником.

При деп-те состояли специалисты

и инструкторы “по с.-х. части”. Их

кол-во постепенно увеличивалось,
по данным на 1907 таких

специалистов было 42 (15 ст. и 27 мл.) и 4

инструктора (мл.), а по списку на

21 июля 1916 - соотв. 206 (136 ст. и

70 мл.) и 21 (15 ст. и 6 мл.). С 1907

при деп-те имелись: Рыбный

комитет, Хлопковый комитет,
Комитет виноградарства и

виноделия и Комитет овцеводства, а с

1912 - Льняной комитет.

По “Учреждению Мин-ва гос.

имуществ” от 26 дек. 1837 деп-т

должен был осуществлять
попечительство о развитии
земледелия, лесоводства, вообще сел.

хоз-ва, управлять Корпусом
лесничих и гражд. топографами,
руководить составлением кадастра

казенных земель и пр. С

образованием в 1843 Лесного

департамента функции Третьего деп-та

неск. сузились. Однако в соотв. с

мнением Гос. Совета,
утвержденным Николаем I 9 янв. 1845, деп-т

стал ведать также переложением

ден. сборов с гос. крестьян с душ
на землю, строит, работами по

ведомству Мин-ва гос. имуществ
и пр. Деп-т земледелия и сел.

пром-ти эти функции утратил,

сохраняя осн. По повелению

Александра III от 9 марта 1881 из

ведения Временного отдела по

поземельному устройству гос.

крестьян в ведение деп-та передавалось
заведование казенными

оброчными статьями, каспийскими

рыбными и тюленьими

промыслами, имениями загран,

монастырей в Бессарабской губ. и пр., с

чем связано увеличение числа

отделений деп-та.

Согласно “Учреждению
Мин-ва земледелия и гос.

имуществ” от 21 марта 1894 деп-т
стал ведать практически лишь

развитием сел. хоз-ва,

рыболовства и охоты. Ему вменялась в

обязанность, в частности, орг-ция
с.-х. съездов и выставок.

Деп-т прекратил
существование с упразднением Мин-ва

земледелия в ходе Октябрьской
революции.

Источники: ПСЗ IL Т. 12. № 10834;
Т. 13. № 10907; Т. 20. № 18608; Т. 22.

№ 21094; Т. 27. № 26006; Т. 29. № 28238;
Т. 33. № 33266; Т. 34. № 34142; Т. 36.

№ 37312; Т. 41. № 44024; ПСЗ III. Т. 1.

№ 12; Т. 14. № 10457; Т. 33. № 39696;
Списки чинам Мин-ва гос. имуществ [на 1867,
1873,1 окт. 1875, 1 мая, 1 нояб. 1876, 1 мая

1878-1880, 1 сент. 1881]. СПб., 1867, 1873,
1875-1876, 1878-1881; Списки чинам Мин-

ва земледелия и гос. имуществ [на 1896,
1900,1903]. СПб., 1896,1900,1903; Списки

лиц, служащих по ведомству Гл.

управления землеустройства и земледелия [на
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1907, 1909-1911, 1 нояб. 1912]. СПб., 1907,
1909-1912; Списки личного состава Гл.

управления землеустройства и земледелия

[на 1 окт. 1913, 1 февр. 1915]. СПб., 1913,
1915; Список личного состава Мин-ва

земледелия. СПб., 1916; Ист. обозрение
50-летней деятельности Мин-ва гос.

имуществ. СПб., 1888. Ч. 4; С.-х. ведомство за

75 лет его деятельности. 1837-1912. Пг.,
1914; Дружинин Н.М. Гос. крестьяне и

реформа П.Д.Киселева. М.;Л., 1946. Т. 1;
Ерошкин Н.П. История гос. учреждений
дореволюционной России. 4-е изд., пере-

раб. и доп. М., 1997.

Л.В. Волков

Департамент казенных

врачебных заготовлений Министерства
внутренних дел. 1836-[1904].
Структурная часть мин-ва,

являвшаяся центр, врач.-адм. органом.

Учрежден именным указом от 17

июня 1836 в связи с

преобразованием Медицинского
департамента Министерства внутренних
дел в целях заготовки

медикаментов и мед. инструментов и

снабжения ими мед. заведений, а

также для управления аптеками и

мед. магазинами. Образован на

основе хоз. части 2-го и 3-го

отделений бывш. Мед. деп-та.

Д.к.в.з. состоял из

присутствия и 2 отделов:

распорядительного и счетного. В состав

присутствия входили: директор деп-та, 3

советника, секретарь (он же нач-к

канцелярии); при деп-те состояли

экзекутор и казначей. Директор
деп-та являлся членом совета

министра внутр, дел (см.
Министерство внутренних дел) и

Медицинского совета. Функции деп-та

сводились к заготовке (сбор,
покупка, подряд) нужных для

армии, флота и нек-рых
учреждений гражд. ведомства лекарств;

приготовлению и хранению

лекарств; заготовке хирургических

инструментов, аптекарской
посуды, снабжению ими госпиталей,

рассылке их по казенным

аптекарским магазинам и аптекам;

распоряжению ден. средствами на

приобретение лекарств и др. мат-

лов; общему управлению
казенными аптеками и

инструментальными з-дами; определению,

увольнению, перемещению
чиновников; награжданию и

назначению пенсий по своему деп-ту.

Распорядительное отделение

ведало непосредственно

производственными вопросами и

кадрами, счетное - сметами,

бухгалтерскими делами, отчетностью.

Решения Д.к.в.з. приводились в

исполнение с разрешения

министра внутр, дел после одобрения
советом министра, Мед. советом

или по его заключению.

В ведении Д.к.в.з. находились

C.-Петерб. аптекарское
управление для снабжения действующей
армии, аптечный запасной

магазин, Моск, и Лубянская запасные

аптеки, 5 рецептурных казенных

аптек, 5 аптек без рецептуры,

Варшавский аптечный магазин,

заведения в Воронеже для сбора
лекарственных растений, С.-Пе-

терб. и Тобольский

инструментальные з-ды, Смотрительная
часть на Аптекарском острове

при деп-те.
С 1904 функции деп-та

перешли к вновь созданным

Управлению главного врачебного
инспектора и Главному управлению и

Совету по делам местного

хозяйства.

Источники: ПСЗ II. Т. 11. № 9317,
9318; Мин-во внутр, дел: Ист. очерк. 1802-
1902. СПб.,1902.

И.А. Иоффе

Департамент Комиссии для
снабжения резиденции припасами,

распорядка квартир и прочих

час37



тей, до полиции принадлежащих
см. Комиссия для снабжения

резиденции припасами, распорядка
квартир и прочих частей, до

полиции принадлежащих.

Департамент корабельных лесов

Морского министерства. 1828-
1853. Структурная часть мин-ва,

созданная высоч. утвержденным
положением 1828 для заведования

корабельными лесами. Деп-т
возглавлялся директором
(назначался высоч. властью по

представлению мор. министра), состоял из

3 отделений: 1-е ведало
разведением и охраной корабельных лесов;

2-е - заготовкой и доставкой леса в

порты; 3-е - счетное - занималось

бухгалтерией и контролем.
Ежегод. Д.к.л. получал

сведения о потребностях в заготовке

леса. В обязанность Д.к.л.
входили: заготовка корабельных и

состоявших в ведении гражд.
ведомства лесов, доставка леса и

охрана; орг-ция лесного хоз-ва в со-

отв. с правилами лесной науки;

изучение и применение заруб,
опыта к местным условиям;
подготовка кадров лесничих;
составление Устава о корабельных
лесах. Д.к.л. подчинялись правления
низовых округов.

В 1853 после передачи
корабельных лесов в ведение общего
лесного управления Д.к.л. вошел

в состав Министерства
государственных имуществ.

Источник: ПСЗ II. Т. 3. № 2475; Т. 4.

№ 3298; Т. 5. № 3541; Т. 28. № 27804.

Т.Ю. Просянкина

Департамент мануфактур и

внутренней торговли Министерства

внутренних дел см. Департамент
торговли и мануфактур
Министерства финансов.

Департамент мануфактур и

внутренней торговли Министерства

финансов см. Департамент
торговли и мануфактур
Министерства финансов.

Департамент министра военных

сухопутных сил. 1803-1812.

Образован 7 янв. 1803 для произ-ва дел,

относящихся к ведению министра
воен, сухопутных сил. Фактически

являлся личной канцелярией
министра. Д.м.в.с.с. состоял из 3

номерных экспедиций и секретной
части (существовала в 1805-1808,
вела секретную переписку по

воен. ведомству). 1-я экспедиция
занималась вопросами состояния и

комплектования рос. армии, вела

переписку по делам, связанным со

снабжением армии оружием,

боеприпасами и артиллерией; со стро-
ит-вом крепостей, укреплений,
арсеналов, цейхгаузов, оружейных и

пороховых з-дов. С 1808 в ведении

экспедиции находилось делопро-
из-во по военнопленным (до того

военнопленными ведала 3-я

экспедиция). 2-я экспедиция деп-та вела

делопроиз-во по интендантскому,

комиссариатскому и мед.

довольствию армии. В ее ведении

находились также военно-судные

(аудиторские) дела и составление

ежегод. смет Военного

министерства. 3-я экспедиция занималась

вопросами личного состава

военносухопутных сил России

(прохождение службы, награждения,
увольнение в отставку, выдача
пенсий военнослужащим).

27 янв. 1812 Д.м.в.с.с. был

преобразован в Общую
канцелярию воен, министра.

Источник: ПСЗ I. Т. 27. № 20582;
Т. 32. № 24971.

И.В. Карпеев
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Департамент народного
просвещения Министерства духовных
дел и народного просвещения.

1817-1825. Структурная часть

мин-ва, созданная в его составе на

осн. манифеста Александра I от

24 окт. 1817, в целях орг-ции и

контроля за деятельностью уч.
заведений и науч, учреждений
России. В ведении деп-та состояли:

попечители и администрация

учебных округов и

университетов, Академия наук и др. науч,

заведения. В соотв. с манифестом
1817 в функции Д.н.п. входили:

мат. и кадровое обеспечение уч. и

науч, заведений; создание уч.

заведений; совершенствование

методов обучения; обеспечение уч.

заведений учебниками и пособиями;

цензура уч. и науч, изданий,

поддержка худ. творчества и ученых
об-в; контроль за работой
типографий, библиотек и др. заведений
системы нар. образования.

Д.н.п. возглавлялся

директором, состоял из 4 отделений и 2

спец, столов: секретарского и

журналистского. 1-е отделение (в
составе 3 столов) ведало делами
Главного училищного правления,
Ученого комитета мин-ва,

цензурой, изданием уч. литературы,

перепиской с иностр,

корреспондентами, приемом и хранением всех

изданных книг; 2-е отделение (в
составе 2 столов) вело дела и

переписку с уч. округами;
осуществляло орг-цию и контроль за

постановкой уч. процесса в гос. и

частных уч. заведениях; поддерживало
связи с попечителями и

администрацией округов и ун-тов; 3-е

отделение (в составе 2 столов)
осуществляло связи с науч, и нек-рыми

уч. заведениями (Академией наук,
Академией художеств,
Царскосельским лицеем, Царскосельским

благородным пансионом, Имп.

публичной библиотекой, учеными

об-вами, естественнонауч,

кабинетами, типографиями, музеями), а

также рассматривало дела по Мед.

совету мин-ва, Мед.
хирургической академии; 4-е - хоз.

отделение (в составе 2 столов) управляло
зданиями, принадлежавшими деп-

ту, работой книжного магазина,

типографиями, снабжало

учебниками и книгами уч. заведения,
вело переписку по финанс.-хоз.
вопросам; 2-й стол отделения вел фи-
нанс.-бухгалтерскую
документацию.

Секретарский стол деп-та

составлял и хранил сводные списки

чиновников деп-та и

подведомственных учреждений, ведал

назначением и увольнением

чиновников, награждениями;
журналистский стол вел делопроиз-во

деп-та.

По штату 1817 в Д.н.п.
состояли: директор, секретарь, 4 нач-

ка отделений, 8 столонач-ков, 8

их ст. и мл. помощников,

библиотекарь, бухгалтеры, контролер,
казначей, журналист, экзекутор,
нач. архива, архитектор, а также

писцы, курьеры, староста
- всего

55 чел.

В связи с реорганизацией мин-

ва и созданием Канцелярии
министра нар. просвещения и

главноуправляющего делами иностр,

исповеданий в соотв. с указом Сената

от 20 янв. 1825 Д.н.п. был сначала

сокращен, а затем ликвидирован.

Источники: ПСЗ I. Т. 34. № 27106;
Т. 44, ч. 3-4. № 27106, 30197;
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
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Департамент общих дел

Министерства внутренних дел. 1842-

1918. Образован для управления

делопроиз-вом и заведования

личным составом мин-ва,

отчетностью по мин-ву, а также

делами, не относившимися к ведению

отдельных деп-тов или

подлежавших непосредственному
разрешению министра. При учреждении

разделен на 3 отделения. В 1865

образовано 4-е отделение,
ведавшее делопроиз-вом по

составлению смет, отчетности и

счетоводству; в 1896 - 5-е отделение
(занималось предоставлением льгот

чиновникам); в 1902 - 6-е

отделение (ведало сооружением и

охраной памятников, разрешало

открытие типографий, библиотек,
съездов, конгрессов, выставок,

празднование юбилеев городов,
чтение публичных лекций и др.);
7-е отделение утверждало уставы

акционерных об-в, ведало

земледелием в зап. губерниях,
проверкой и возобновлением гос. границ

(до 1915); 8-е отделение
занималось проверкой и

возобновлением границ (с 1915). С 1883 по 1902

существовали канцелярия и

особое делопроиз-во, к-рые ведали

делами о дворянских и

купеческих выборах, утверждали уставы

худ., лит., музыкальных и

драматических об-в (после упразднения

Департамента полиции

исполнительной). Деп-т прекратил
существование в февр. 1918.

Источники: ПСЗ IL Т. 17. № 15634;
Декреты Советской власти. М.,1957. Т. 1.
№ 14; Мин-во внутр, дел. 1802-1902: Ист.

очерк. СПб., 1902.

Т.Г. Любарская

Департамент полиции

исполнительной Министерства
внутренних дел. 1819-1880 (с 1811 по 1819

- Деп-т полиции исполнительной

Министерства полиции).
Образован на осн. “Общего
учреждения мин-в” от 25 июня 1811. В

состав Министерства внутренних
дел передан на осн. именного

указа Александра II от 4 нояб. 1819.

С 1834 деп-т состоял из

канцелярии и 3 отделений (каждое из

2 столов): 1-е ведало внутр,
безопасностью в губерниях империи;
штатным составом мин-ва;

сношением с губ. и уездной
полицией, с воинским управлением губ.

гарнизонных батальонов и

уездных инвалидных команд;

вопросами служебного передвижения
чиновников; произ-вом в чины,

награждением; собирало отчеты

губернаторов и составляло

общий отчет по деп-ту; 2-е

отделение вело переписку по делам

судной и уголов. полиции; ведало
делами о личных и имущественных

правах; рассматривало жалобы

на местное полиц. начальство;

занималось устройством и

содержанием тюрем, этапов; 3-е вело

переписку по исполнению суд.

приговоров; ведало взысканиями

всякого рода податей и недоимок;

осуществляло надзор за порядком

рекрутских наборов до принятия

рекрутов воен, начальством (до
1874); занималось розыском
пропавших людей; осуществляло
надзор за точным исполнением

контрактов. В 1836 образовано
4-е счетное отделение.

В 1880 в связи с упразднением

Третьего отделения

Собственной е.и.в. канцелярии в Д.п.и.
передано управление полит, сыском

и осуществление мер по

подавлению крест, выступлений.
На осн. именного указа от 15

нояб. 1880 объединен с Деп-том
гос. полиции (см. Департамент
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полиции Министерства
внутренних дел), взявшим на себя

функции упраздненного Третьего
отделения.

Источники: ПСЗ I. Т. 36. № 27964;
ПСЗ III. Т. 55. № 61550; Полиция и

милиция России: Страницы истории. М., 1995;
Органы и войска МВД России: Краткий
ист. очерк. М., 1996.

Т.Г. Любарская

Департамент полиции

исполнительной Министерства полиции

см. Департамент полиции
исполнительной Министерства
внутренних дел.

Департамент полиции

Министерства внутренних дел. 1880-1917 (с
1880 по 1883 - Деп-т гос.

полиции). Структурная часть мин-ва.

Образован именным указом от 6

авг. 1880 с передачей дел из

упраздненного Третьего
отделения Собственной е.и.в.

канцелярии. Именным указом от 15 нояб.

1880 к Деп-ту гос. полиции был

присоединен Деп-т полиции
исполнительной. Именным указом
от 18 февр. 1883 Деп-т гос.

полиции после присоединения к нему

суд. отдела Министерства
внутренних дел стал именоваться Деп-
том полиции мин-ва.

Д.п. являлся высшим органом
гос. полиции, в его функции
входили: руководство полиц. и уго-

лов. розыском; разработка мер
по охране гос. строя и

общественного порядка; борьба с

общественным и революционным
движением в стране; контроль за

деятельностью полиц.,

жандармских, охранных и сыскных

органов, произ-вом дознаний по

полит. делам; охрана гос. границы;
наблюдение за выдачей

паспортов рус. подданным и видов на

жительство в России

иностранцам; наблюдение за

изготовлением, хранением, торговлей,

транспортировкой оружия и

взрывчатых веществ; разработка
законопроектов и инструкций;
наблюдение за

культурно-просветительской деятельностью.

Директор деп-та,

назначаемый министром внутр, дел,

непосредственно подчинялся

товарищу министра, в ведении к-рого

находилась полиция. Штат деп-та в

1880 включал: директора,

вицедиректора, 3 чиновников особых

поручений, секретаря,
журналиста, 3 делопроизводителей, 10 ст.

и 9 мл. помощников

делопроизводителей, казначея с помощником,

нач-ка архива с 2 помощниками,
18 письмоводителей.

В 1894 в штат Д.п. был
назначен еще один вице-директор,
число чиновников особых поручений
было доведено до 4, удвоено
число делопроизводителей и

увеличено число их помощников,

введена должность экзекутора.
Именным указом 13 сент. 1902 к

штату деп-та было добавлено

еще 30 должностей.
В состав Д.п. входили след,

делопроиз-ва:
1-е -

распорядительное (дек.
1880 - 10 марта 1917) ведало адм.-

полиц. вопросами; личным

составом Д.п., учетом чинов полиции,

их служебными перемещениями
(от 6-го кл. и выше); назначением

пенсий, пособий, наград (до 1907);

расходованием ден. средств; вело

борьбу с фальшивомонетчиками;
доводило до сведения лиц,

проживавших за границей, требования
правительства об их возвращении
в Россию; ведало рассмотрением
заявлений о неправильных
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виях полиции, отчетов

губернаторов и сенат, определений о

привлечении полиц. чиновников к

ответственности (с 1883);
2-е - законодательное (дек.

1880 - 10 марта 1917)
осуществляло орг-цию работы полиц.

учреждений и контроль за их

деятельностью; ведало охраной гос.

границы; разрабатывало инструкции,

циркуляры и правила; наблюдало
за исполнением законов и уставов,
относившихся к деятельности

полиц. учреждений; разрешало
спорные вопросы взаимоотношений

рабочих и работодателей, а также

вопросы применения рабочего
законодательства (с 1915); ведало

учетом паспортов, наблюдало за

питейными и трактирными

заведениями; решало вопросы
изменения границ уездов (с 1901), с 1914 -

введением на отдельных

территориях страны “исключительного

положения” и продления сроков

действия усиленной и

чрезвычайной охраны;
3-е -

секретное (дек. 1880 - 10

марта 1917) ведало внутр, и

загран. агентурой; наблюдением и

следственными мероприятиями в

отношении полит, партий;
охраной императора и высших

сановников; расходованием средств,

отпущенных на полит, розыск (с
1889 осуществляло негласный

полит. надзор); в 1898 из него был

выделен Особый отдел

Департамента полиции, к к-рому
перешел полит, сыск. До 1906 3-е де-

лопроиз-во ведало личным

составом Д.п., губернских
жандармских управлений, охранных
отделений; с 1900 в его ведении

находилось разрешение публичных
лекций и чтений, с 1906 -

утверждение уставов общественных

орг-ций и союзов;

4-е - (14 марта 1883 - 6 сент.

1902) наблюдало за

производящимися при жандармских
управлениях формальными дознаниями,

составлением справок для

следственных органов о рев.

деятельности, привлеченных к следствию

по делам о гос. преступлениях;
эти функции вместе с мат-лами

перешли в сент. 1902 к вновь

созданному 7 делопроиз-ву. Вновь

созданное 4-е делопроиз-во (3
янв. 1907-10 марта 1917)
осуществляло наблюдение за рабочим и

крест, движением, деятельностью

различных об-в, земских союзов

гор. и сословных учреждений,
монастырями, прессой;

5-е - исполнительное (18
февр. 1883-10 марта 1917) было
создано на базе 2-го делопроиз-ва

суд. отдела Мин-ва внутр, дел,

занималось составлением докладов

для Особого совещания под пред,

товарища министра внутр, дел по

вопросам адм. высылки полит,

неблагонадежных лиц под

гласный надзор полиции;

контролировало исполнение

подведомственными учреждениями решений
Особого совещания и

“Положения о негласном надзоре” (до
1889). С 1914 оно стало

заниматься перепиской по ходатайствам
лиц, отбывавших в ссылку и

высланных местными властями за

пределы Кавказа, Степного и

Туркестанского
генерал-губернаторств',

6-е - (1894-10 марта 1917)
осуществляло наблюдение за

разработкой фаб.-зав.
законодательства; контролировало

изготовление, хранение, перевозку

взрывчатых веществ, соблюдение
постановлений, определявших
положение евр. населения. С 1900 к

его ведению было отнесено
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нятие мер против хищений

оружия, выдача разрешений на

перевозку через границу оружия и

взрывчатых веществ; борьба с

бродяжничеством и

изготовлением фальшивых денег. С 1907 6-му
делопроиз-ву было поручено
составление справок по запросам

различных учреждений о полит,

благонадежности лиц,
поступавших на гос. и земскую службу. В

1912 оно было объединено с 5-м

делопроиз-вом. Приказом от 3

окт. 1912 6-е делопроиз-во было

восстановлено в кач-ве

справочного аппарата (справочная часть

всех делопроиз-в, центр,
справочный алфавит, справочный стол),

где были сосредоточены сведения
о полит, благонадежности лиц,

находившихся на гос. и земской

службе. В 1915 центр, справочный
аппарат был присоединен к

особому отделу, к-рый получил
наименование 6-го делопроиз-ва. В

1916 особый отдел был

восстановлен с его прежними функциями;
7-е - наблюдательное

делопроиз-во (6 сент. 1902-10 марта

1917) создано на базе 4-го,
существовавшего с 1883 по 1902,
следило за дознаниями,

производимыми жандармскими

управлениями; составляло справки для

следственных органов о

революционной деятельности лиц,

заподозренных в гос. преступлениях;

рассматривало ходатайства
обвиняемых или лиц, производивших

следствие, о продлении срока
ареста или изменении меры
наказания. С 1905 7-е делопроиз-во
составляло разыскные циркуляры,
вело переписку с тюремным
ведомством; с 1914 исполняло

обязанности по юрисконсультской
части (разработка
законопроектов и штатов полиции);

8-е - (март 1908-10 марта

1917) осуществляло наблюдение
за деятельностью сыскных

отделений, занималось составлением

для них инструкций и правил,
изданием разыскных циркуляров;
ведало сношением с иностр,
полиц. учреждениями; заведовало

орг-цией работы школ

инструкторов и фотографией Д.п. С 1915

ведало орг-цией сыскных

отделений; тогда же в 8-е делопроиз-во
из 4-го был передан сбор
сведений об уголов. преступлениях;

9-е делопроиз-во, созданное в

1914 вместо упраздненного
особого отдела, унаследовало его

функции.
Пост, увеличение кол-ва и

усложнение решаемых в Д.п. дел,

связанных с начавшейся войной,

привело к необходимости

сосредоточить их в спец,

подразделении. Вопросы о военнопленных, о

подданных неприятельских
держав, отдельные вопросы
шпионажа и контрразведки были

переданы в ведение 9-го делопроиз-ва,

к-рое приказом от 13 янв. 1916

получило назв. “Особое

делопроиз-во по воен, делам и борьбе с

нем. засильем”. С

восстановлением в 1916 особого отдела эти

задачи становятся осн. функциями
9-го делопроиз-ва.

Д.п. был упразднен
постановлением Временного
правительства от 10 марта 1917.

Источники: ПСЗ IL Т. 55. № 61279,
61550, 61554; ПСЗ III. Т. 2. № 1022; Т. 3.
№ 1392; Т. 16. № 12984; Т. 20. № 18440;
Т. 22. № 21999; СУ. 1917. № 79. Ст. 453;
Лурье Ф.М. Полицейские и провокаторы:

Полит, сыск в России 1649-1917. СПб.,1992;

Перегудова З.И. Мат-лы Деп-та полиции
как источник по истории
социал-демократического движения Ц ВИ КПСС. 1988.

№ 9; Она же. Несостоявшаяся реформа
полиции: (По мат-лам комиссии сенатора

А.А.Макарова). М.,1992; Шинджикашви-
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ли Д.И. Сыскная полиция царской России.

Омск, 1973; Шуйский П.А. Деп-т полиции.
1880 - нач. XX в. Харьков, 1930; Ярмнин
А.Н., Федоров К.Г. История полиции

дореволюционной России. Ростов-на-Дону,
1976.

З.И. Перегудова, Ю.С. Воробьева

Департамент полиции
хозяйственной Министерства полиции.
1811-1819. Структурная часть

мин-ва, образованная при его

создании 25 июня 1811. Д.п.х.
состоял из 2 отделений: 1-е заведовало

прод. делом, осуществляло

надзор за состоянием прод. запасов в

городах и селах, составляло

ведомости о запасах продовольствия,

проверяло отчеты об их наличии,

собирало сведения об обороте
хлеба, заготовке провианта и

фуража для армии, о ценах на

провиант и фураж в столицах и

губерниях, осуществляло наблюдение
за исполнением постановлений о

создании прод. запасов,

рассматривало вопросы о возможности

продажи хлеба, вина и др. видов

продовольствия из гос. запасов за

границу; 2-е - ведало приказами

общественного призрения,

наблюдало за исполнением

постановлений об их деятельности,

оборотах капиталов в

богоугодных заведениях, рассматривало
дела по опекам над

несовершеннолетними, немощными, а также

их текущие дела.

Д.п.х. прекратил
существование на осн. именного указа от 4

нояб. 1819 об упразднении

Министерства полиции.

Источник: ПСЗ I. Т. 31. № 24687;
Т. 36. № 27964.

Ю.С. Воробьева

Департамент путей сообщения и

публичных зданий Главного

управления путей сообщения и

публичных зданий. 1820-1839 (с 1820
по 1832 - Деп-т путей сообщения
Главного управления путей
сообщения). Образован на осн. высоч.

утвержденного 28 мая 1820

доклада Комитета Министров по

правилам, предусмотренным для

учреждения мин-в, из

упраздненной экспедиции гл. управления.

Деп-т возглавлялся директором,
состоял из 3 отделений: 1-е

ведало водными сообщениями, 2-е -

сухопутными путями, 3-е -

торг,

путями.
И окт. 1823 при Д.п.с.

образован Временный счетный

комитет Главного управления
путей сообщения. 21 окт. 1928 при

директоре деп-та была

учреждена канцелярия. По высоч.

утвержденному положению

Комитета Министров от 7 февр. 1828

было усилено контрольное
отделение деп-та, к-рое состояло

из 3 столов: 1-й ведал водными

сообщениями; 2-й - дорожной
частью; 3-й -

суммами, не

принадлежавшими округам путей
сообщения.

В 1832, с присоединением к

Гл. управлению строит, части

гражд. ведомства, деп-т стал

называться Деп-том путей
сообщения и публичных зданий, в него

было передано отделение Деп-та

хоз-ва, всего в Д.п.с. и п.з. было

образовано 6 отделений. С 1834
по авг. 1835 в деп-те

существовало временное отделение для

ускорения решения накопившихся

дел. По именному указу от 14 янв.

1835, в связи с преобразованием
Гл. управления, в деп-те было

образовано 2 новых отделения:

гидравлических работ и дорожных;

контрольное отделение,
выведенное из состава деп-та, и

Ревизионная комиссия при совете Гл.

упра44



вления образовали Центр,
ревизионную комиссию.

29 окт. 1839 высоч.

утвержденным положением деп-т был

разделен на 1-й и 2-й деп-ты (см.
Главное управление путей

сообщения и публичных зданий).

Источник: ПСЗ I. Т. 31. № 24686;

Т. 37. № 28291; Т. 38. № 29683; ПСЗ II.

Т. 4. № 1778, 2364; Т. 6. № 4968; Т. 7.

№ 5624; Т. 8. № 6294; Т. 9. № 7066; Т. 10.

№7756; Т. 14. № 12818.

СЛ. Макарова

Департамент сельского хозяйства

Министерства государственных
имуществ см. Департамент
земледелия Министерства
государственных имуществ.

Департамент сухопутных
сообщений Министерства путей
сообщения. 1865-1870. Образован по

высоч. утвержденному мнению

Государственного Совета 23

июня 1865. На Д.с.с. было

возложено устройство (в техн, и хоз.

отношениях) и эксплуатация

состоящих в ведении мин-ва сухопутных

дорог (кроме ж.д.) со всеми

сооружениями на них; составление

год. смет, ведение год. финанс.
отчетности, отпуск сумм по

принадлежности, ревизия техн,

отчетности.

Д.с.с. состоял из общего

присутствия и 4 частей: общей, хоз.,

распорядительной и техн., каждая

в составе делопроизводителя, ст.

и мл. помощников. В состав

общего присутствия входили:

директор деп-та (пред.),
вице-директор, делопроизводители частей.

На заседания присутствия могли

приглашаться специалисты.

Общее присутствие проводило

торги, рассматривало дела о

результатах торгов и текущие техн,

вопросы. Директор утверждал
проекты, сметы и торги на сумму до
15 тыс. руб., разрешал продажу
имущества стоимостью до 2 тыс.

руб-
Временным положением от

31 дек. 1870 управление
сухопутными (шоссейными) дорогами и

водными путями (см. Департа-
мет водяных сообщений

Министерства путей сообщения)
было объединено в Департамент
шоссейных и водяных сообщений

Министерства путей
сообщения.

Синоним:

Департамент шоссейных

сообщений

Источники: ПСЗ II. Т. 40. № 42239;
Т. 45. № 49090, 49092; Краткий ист. очерк

развития и деятельности ведомства путей
сообщения за 100 лет его существования.

1797-1897. СПб.,1898.

СЛ. Макарова

Департамент торговли и

мануфактур Министерства внутренних

дел см. Департамент торговли и

мануфактур Министерства
финансов.

Департамент торговли и

мануфактур Министерства финансов.
1864-1900 (с 1811 по 1819 - Деп-т
мануфактур и внутр, торговли
Мин-ва внутр, дел; с 1819 по 1864 -

Деп-т мануфактур и внутр,
торговли Мин-ва финансов).
Структурная часть мин-ва. Образован при

создании Министерства

внутренних дел по “Общему
учреждению министерств” от 25 июня

1811 на основе Гл. управления

мануфактур Министерства
коммерции и 2 экспедиций Коммерц-
коллегии.

Деп-т осуществлял контроль
за деятельностью з-дов, ф-к и
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промыслов, за внутр, торговлей;

реализацией правительственных
решений, состоянием торг, путей,

выдачей привилегий на торговлю
и патентов на открытие пром,

предприятий. В его ведении

находились C.-Петерб.
технологический ин-т, рисовальные школы,

мореходные уч-ща.

Деп-т состоял из 3 отделений:

мануфактурного; внутр,
торговли; счетного. Мануфактурное
отделение (в составе 2 столов)
занималось: сбором сведений о ф-ках
и з-дах, произ-ве и сбыте изделий

внутри гос-ва и за его пределами;

предоставлением льгот и пособий

фабрикантам; учреждением

пром, выставок; рассмотрением

прошений и жалоб посессионных

фабрикантов и крестьян;

надзором за деятельностью С.-Петерб.
технологического ин-та и

рисовальными школами в С.-Петерб.
и Москве; ведением переписки по

вопросам сбыта товаров, техн,

изобретениям и др.; выдачей

привилегий; изданием “Жур.
мануфактур и торговли” и спец,

литературы по пром-ти и торговле.
Отделение внутр, торговли (в

составе 2 столов) наблюдало за

внутр, торговлей, составляло

ежегод. стат, ведомости о кол-ве

проданных товаров, числе купцов
по гильдиям и размерам их

торговли; вело дела по строит-ву
гостиных и меновых дворов и складов,

о награждении купцов званиями

коммерции советников, орденами
и медалями; занималось

вопросами торг, судостроения и

мореплавания (утверждало чертежи торг,

судов, принимало решения о торг,
компаниях и контролировало их

деятельность); ведало делами

Рос.-американской компании, су-

достроит. и штурманскими

уч-щами; составляло ежегод. стат,

ведомости о числе верфей, судов,

отправившихся за границу и

судов, потерпевших крушение и др.

вопросами.
Счетное отделение включало

бухгалтерию и контроль.

Исходя из фискальных
интересов, именным указом от 4 нояб.

1819 деп-т передан в

Министерство финансов. И июля 1828 при
нем образован Мануфактурный
совет в целях информирования
правительства о состоянии пром-
ти, анализа причин упадка

отдельных отраслей, рассмотрения

вопросов о выдаче привилегий,
помощи фабрикантам, орг-ции

пром, выставок, назначения

премий; информирования через
журнал о новых изобретениях. Совет
имел отделение в Москве,

мануфактурные комитеты и

мануфактур-корреспондентов в др.

городах. 25 окт. 1829 по тому же

принципу был организован
Коммерческий совет, занимавшийся

вопросами торговли, и его отделения в

Москве. Оба совета были

образованы как органы, выражавшие

нужды произ-ва и торговли.

Коммерческий совет состоял из

директоров деп-тов мануфактур и

внутр, торговли и внешней

торговли (один из которых
председательствовал на заседаниях

совета), купцов 1-й гильдии, как рус.,
так и иностр., Мануфактурный
совет - из крупных заводчиков,

фабрикантов и ученых (химиков,
технологов и др.). В Париже,
Лондоне и др. городах были

учреждены должности загран, пром, и

торг, агентов. В деп-те имелись

канцелярия и архив; делопроиз-
во по Мануфактурному и

Коммерческому советам также

велось в деп-те. В июне 1854 после
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ликвидации Комитета

снабжения войск сукнами в

мануфактурном отделении был образован 3-й
стол, к-рый ведал заготовками

для армии и флота сукна и карма-
зеи. В 1859 из Деп-та разных
податей и сборов мин-ва было

передано отделение, заведовавшее

акцизами с табака и

свеклосахарного произ-ва.
В связи с расширением

функций высоч. утвержденным 26 окт.

1864 мнением Государственного
Совета деп-т был переим. в Деп-т
торговли и мануфактур. В него

были переданы: из Деп-та
окладных сборов -

делопроиз-во по

выдаче свидетельств и билетов и

получении за них сбора; из

Департамента внешней торговли

Министерства финансов - дела по

внешнеторг, сношениям, за искл.

дел по таможенному и

карантинному управлениям; из Особенной

канцелярии по кредитной части -

дела по проектированию ж.д.;

заведование акцизами с табака и

свеклосахарного произ-ва

возвращено в Деп-т разных податей и

сборов. 1 июля 1868 из деп-та в

Военное министерство передана
заготовка сукна, а 6 янв. 1869 в

деп-т из Горного департамента
передано Депо образцов мер и

весов (в 1893 преобразовано в

Главную палату мер и весов).
Деп-т вел дела, касавшиеся

фаб.-зав. пром-ти, дела по

привилегиям на техн, изобретения, по

фаб.-зав. и ремесленному

законодательству, осуществлял сбор и

разработку фаб. статистики,

заведовал уч. заведениями (в т.ч. С.-

Петерб. технологическим ин-том,

уч-щем техн, рисования и др.).
7 июня 1872 при деп-те

образован особый Совет торговли и

мануфактур (взамен

ликвидированных Мануфактурного и

Коммерческого советов) для
содействия развитию торг, и

мануфактурной пром-ти и рассмотрения

вопросов управления. Совет имел

отделения в Москве и комитеты

торговли и мануфактур в др.

городах. Совет состоял из товарища

министра финансов (пред.), 24

членов из числа фабрикантов,
купцов и ученых, избранных
министром и утвержденных

императором сроком на 4 г. Состав

обновлялся каждые 2 г. В кач-ве

непременных членов в совете

состояли механик, химик и

инженер. В 1876 при совете

учреждены штатные должности механика

и технолога. Совет рассматривал

вопросы устройства мануфактур
и разделения их на разряды,
влияния произ-ва на окружающую

среду, открытия в С.-Петербурге
ф-к, з-дов и ремесленных

заведений, выдачи привилегий на

изобретения (кроме изобретений по

сел. хоз-ву). По инициативе 3

членов совета могли составляться

представления в правительство
по вопросам торговли и пром-ти.
Моск, отделение совета

насчитывало 32 чел., назначавшихся в том

же порядке. Пред, совета

избирался из его членов и

утверждался министром финансов.

Рассматривая те же вопросы, что и совет

в Петербурге, отделение, кроме

того, составляло отчет о

положении торговли и пром-ти в Москве

и Моск. обл.

В 1881 деп-т имел в своем

составе 3 отделения, счетную часть,

канцелярию; штат деп-та

насчитывал 28 служащих.
1 июня 1882 при деп-те

учреждена Фаб. инспекция для

надзора за исполнением закона о

малолетних, работающих на ф-ках,
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з-дах и мануфактурах. Для его

осуществления империя была

разделена на 9 округов: С.-Петерб.,
Моск., Казанский, Владимирский,
Воронежский, Харьковский,
Киевский, Виленский и Варшавский.
В каждом округе состояли

инспектор с помощниками. Общий
надзор осуществлял гл. инспектор
деп-та. В дальнейшем эти

функции были возложены на

Губернские (областные) по фабричным
и горнозаводским делам
присутствия, чинов фаб. инспекции и

полицию. В составе деп-та было

создано 2 новых отделения: торг,

сборов и стат., а при деп-те

учреждается присутствие по делам о

дополнительном сборе с торг, и

пром, предприятий для
предварительной разработки вопросов в

составе директора деп-та (пред.),
лиц, входивших в общее
присутствие деп-та, 3 членов, избранных
Советом торговли и мануфактур,
петерб. гор. головы или члена

городской управы, пред, петерб.
купеческой управы и Биржевого
комитета. В дек. 1892 в деп-те

создается хлеботорг, отделение, в

к-рое из Департамента
железнодорожных дел мин-ва было

передано: изучение условий с.-х. пром-
ти и хлебной торговли; сбор
сведений о ценах на хлеб на внутр, и

внешнем рынках; определение

размеров мор. фрахта и

страховых премий. В 1894 в деп-т

передается пробирная часть; в 1896

дела по привилегиям переходят

из деп-та во вновь образованный
в составе мин-ва Комитет по

техн, делам, а для руководства уч.

заведениями создаются Совет по

уч. делам и Уч. комитет.

В 1896 при деп-те состояли:

Совет торговли и мануфактур,
Фаб. инспекция, Особое

присутствие для рассмотрения жалоб на

действия Фаб. инспекции,
Главная палата мер и весов,

пробирные палаты.

Согласно высоч.

утвержденному 19 янв. 1898 положению о

Совете по делам торгового

мореплаванья для рассмотрения дел
по торг, судоходству и

судостроению в составе деп-та создается

Отдел по делам торг,
мореплаванья. В 1899 при деп-те было

образовано Главное по фабричным и

горнозаводским делам
присутствие.

Деп-т был упразднен по

высоч. утвержденному 5 июня 1900

мнению Гос. Совета, а его

функции переданы во вновь

организованные отделы мин-ва: пром-ти,

торговли, торг, мореплавания, уч.

Источники: ПСЗ I. Т. 31. № 24686;
Т. 36. № 27964; ПСЗ II. Т. 3. № 2146; Т. 4.
№ 3250; Т. 39. № 41374; Т. 43. № 46065;
Т. 44. № 46626; Т. 47. № 50957; ПСЗ III.
Т. 2. № 931; Т. 12. № 9158; Т. 13. № 9747;
Т. 14. № 10261, 10546; Т. 16. № 12965;
Т. 18. № 14906; Т. 20. № 18736; СУ. 1876.
Ст. 534; Там же. 1885. Ст. 214, 639;
Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.Брокга-
уз и И.А.Ефрон. СПб.,1896. Т. 19; Мин-во

финансов. 1802-1902. СПб.,1903. Ч. 1;
Грабовский АД. Начала рус. гос. права //

Собр. соч. СПб., 1903. Т. 8, ч. 2; Шапиро А.

Деп-т мануфактур и внутр, торговли //

Архивное дело. 1836. № 4(41).

СЛ. Макарова, Б.М. Витенберг,
Ю.С. Воробьева

Департамент уделов см. Главное

управление уделов.

Департамент шоссейных и

водяных сообщений Министерства
путей сообщения. 1870-1899.
Образован слиянием Департамента
водяных и Департамента
сухопутных сообщений
Министерства путей сообщения в соотв. с

“Учреждением Мин-ва путей
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общения” от 31 дек. 1870. В деп-
те было сосредоточено адм.-хоз.

управление сухопутными и

водными путями, торг, портами,
зданиями и сооружениями системы

Мин-ва путей сообщения;

рассмотрение проектов, смет и техн,

данных по гражд. сооружениям

др. ведомств. Деп-т возглавлялся

директором, в компетенцию

к-рого входили: утверждение
торгов, если сумма не превышала 15

тыс. руб.; разрешение продажи
ненужного имущества
стоимостью до 2 тыс. руб.; при
неудачных торгах принимать решения о

необходимых действиях в

пределах ассигнованной суммы.

Вопросы, превышавшие его власть,

рассматривал нач. Управления
шоссейных и водяных сообщений.

Деп-т был разделен на 5 делопро-
из-в, во главе с

делопроизводителями. В штат входили его ст. и мл.

помощники. Функции делопроиз-в
были определены приказом по

управлению от 22 янв. 1871. При
деп-те действовал

Технико-инспекторский комитет во главе с

зав. техн, и инспекторской
частями по шоссейным и водяным

сообщениям.
В 1872 на директора деп-та

были возложены функции нач-ка

Управления шоссейных и

водяных сообщений. 2 авг. 1873, в
связи с образованием при Мин-ве
путей сообщения временного стат,

отдела и передачи ему сбора стат,

сведений о путях сообщения и

портах, состав деп-та был

сокращен.

В 1884 деп-ту были переданы

функции упраздненной
Временной навигационно-описной
комиссии. В 1893, в связи с

образованием Главной инспекции
шоссейных и водяных сообщений

туда были переданы инспекторские
обязанности деп-та и его штат

сокращен на 2 инженера и 1 мор.

офицера.
По “Временному

учреждению Мин-ва путей сообщения” от

3 мая 1899 деп-т ликвидирован и

его функции переданы вновь

созданному Управлению шоссейных

и водяных сообщений и торг,
портов Мин-ва путей сообщения

(см. Управление внутренних
водных путей и шоссейных дорог
Министерства путей
сообщения).

Источники: ПСЗ II. Т. 45. № 49092;

Т. 48. № 52544; ПСЗ III. Т. 4. № 2114; Т. 19.

№ 16822; Ист. очерк развития и орг-ции

ведомства путей сообщения. Б/м, после

1908; Краткий ист. очерк развития и

деятельности ведомства путей сообщения
за 100 лет его существования. 1798-1898.

СПб., 1898; Романович-Славатинский А.

Пособие для изучения рус. гос. права.

Киев, 1872. Вып. 2; Беляков АА. Внутр,

водные пути России в

правительственной политике кон. XIX - нач. XX в. Ц
Отечественная история. 1995. № 2.

СЛ. Макарова

Департамент шоссейных
сообщений Министерства путей
сообщения см. Департамент
сухопутных сообщений Министерства
путей сообщения.

Депо карт е.и.в. см. Собственное

е.и.в. депо карт.

Десятильничий двор. 2-я пол.

XIII в.- 1722. Местное церк. адм.-

суд. учреждение, первонач.
состоявшее под контролем десятильни-
ков (десятинников), а после

Стоглавого собора (1551) - поповских

старост и десятских священников,

подчинявшихся епархиальному

архиерею, затем - помощникам

епископа в десятинах. Первое
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упоминание о Д.д. относится к

1273. В XVI-XVII вв. Д.д. - одна из

низших суд.-адм. инстанций по

рассмотрению церк.-адм. и суд.

дел, имевших место в десятине, а

также по хранению копий с церк.

дел, сказок, розысков и др.

Рассмотренные Д.д. дела

представлялись епархиальному архиерею.
В XVII в. в Д.д. производились
допросы духовных лиц,

арестованных за преступления. Д.д.
осуществлял контроль за

правильностью и регулярностью финанс.
епархиальных сборов и

поступлений в архиерейскую казну. Д.д.
содержались за счет священно- и

церковнослужителей. В период
междупатриаршества при
Стефане Яворском, а затем в первые
годы учреждения Синода в связи с

упорядочением суд. и адм.

функций духовных учреждений Д.д. в

уездных городах бывш.

патриаршей области и в пределах одной

епархии могли называться

синодальными духовными приказами

(Владимир, Дмитров),
синодальными духовными канцеляриями

(Галич, Пенза), духовными
правлениями (Севск, Серпухов). К

этому периоду Д.д. осуществляли
духовное управление по городам
и уездам епархий и подчинялись

управителям духовных дел. В

связи с разграничением инстанций

духовного суда в соотв. с

Духовным регламентом и указом
Синода от 4 сент. 1722 Д.д. были

повсеместно преобразованы в

духовные правления
- низшие

инстанции духовного суда.

Синоним:

Десятильный двор

Источники: ПСЗ I. Т. 3. № 1601; Т. 4.
№ 4081; ПБЭ. СПб.,1903. Т. 4; ППБЭС.
СПб.,б/г. Т. 2; Розанов Н.П. История

Моск, епархиального управления. М.,
1869. Ч. 1, кн. 1; Барсов Т.В. Синодальные

учреждения прежнего времени. СПб.,
1897; Николай (Ярушевич), митрополит.
Церк. суд в России до издания Соборного
Уложения Алексея Михайловича. Пг.,
1917; Щапов Я.Н. Гос-во и церковь Др.
Руси Х-ХШ вв. М., 1989.

В.В. Олевская

Десятильный двор см. Десятилъ-
ничий двор.

Десятина. [XIIIJ-XVIII вв. Адм.-
тер. единица, часть епархии, в

состав к-рой входило до 10

приходов. Первонач. состояла в

ведении десятильников, с 1343 -

поповских старост, с сер. XVI в. -

десятских священников, обязанных

проживать, по постановлению

Стоглавого собора (1551), на

территории Д. В соотв. с Духовным
регламентом (1721) Д. должны

были быть заменены

благочинническими округами, однако

продолжали существовать до кон.

XVIII в.

Источники: ПБЭ. Пг.,1903. Т. 4. Ст.

1019; Розанов Н.П. История Моск,
епархиального управления. М., 1869-1871. Т. 2,
кн. 1; Готъе Ю.В. История обл.
управления в России от Петра I до Екатерины
II. М., 1913.

В.В. Олевская

Десятый (варшавский)
департамент Сената. 1841,1842-1875,
1876. Образован по именному

указу от 6 сент. 1841. Открыт 21

сент. 1842 в Варшаве. Являлся

высшей апелляционной

инстанцией по уголов. делам в Царстве
Польском. В соотв. с

“Учреждением Варшавских деп-тов

Сената” от 26 марта 1842 состоял из

присутствия (6 сенаторов во главе

с первоприсутствующим) и

канцелярии во главе с

обер-прокурором. В ней также были 2 его
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мощника, 4 чиновника для

доклада дел, обер-секретарь, 2

секретаря, 2 их помощника, переводчик,

архивариус, регистратор и 5

нижних канц. чиновников. По

утвержденному Александром II12

марта 1874 мнению

Государственного Совета доп. вводились
временные должности (до введения в

Царстве Польском суд. реформы)
2 помощников обер-прокурора, 2

чиновников для доклада дел и

помощника обер-секретаря.
Согласно именному указу от 1 июля 1875

Д.д. упразднялся с открытием
новых суд. учреждений в Царстве
Польском, что произошло 1 июля

1876.

Источники: ПСЗ II. Т. 16. № 14852;
Т. 17. № 15428; Т. 50. № 54752; Т. 53.
№ 53243в; История Правительствующего
Сената за 200 лет. СПб., 1911. Т. 3.

Л.В. Волков

Дикастерион см. Духовная
консистория.

Дикастерия см. Духовная
консистория.

Дирекция императорских Санкт-

Петербургских театров. 1809-

1917 (с 1756 по 1766 - Дирекция
придворных театров; с 1766 по

1783 - Гл. спектаклей дирекция; с

1786 по 1809 - Театральная
дирекция). Центр, гос. учреждение,
созданное высоч. указом от 30

авг. 1756 об учреждении Рус.

театра. Во главе стоял А.П.

Сумароков. Театру был предоставлен
каменный дом на Васильевском

острове.

Дирекция ведала

репертуаром театра и орг-цией
представлений. Деньги (5 тыс. руб. в год)
отпускались из штата Штатс-

конторы в Москве. В 1759 театр

был переведен в ведомство

Придворной е.и.в конторы. 13 окт.

1766 был утвержден штат “для

содержания театральных трупп”,
по к-рому дирекция ведала орг-
цией всех муз. и театральных

представлений (опера и камер-

музыка, Рус. и Фр. театры).
Возглавлял дирекцию в это время
И.П. Елагин, его помощником

был В.И. Бибиков. Дирекции
подчинялось театральное уч-ще,

созданное в 1779.

По именному указу от 12

июля 1783 функции дирекции
перешли к Особому комитету для

управления зрелищами и музыкой,
к-рый был упразднен указом 14

февр. 1786. Управление имп.

театрами перешло к Театральной
дирекции во главе с тайн,

советником С.Ф.Стрекаловым.
Дирекция руководила придворными и

гор. театрами, заключала

договоры с актерами, обеспечивала

спектакли декорациями и экипажами

для загородных представлений.
Дирекция отчитывалась в своей

деятельности перед Придворной

канцелярией, посылая туда

приходо-расходные книги. 28 дек.
1809 высоч. утверждены штаты

Театральной дирекции.
Возглавлялась она гл. директором, при

к-ром состояли 2 секретаря: по

иностр, и рус. переписке, а также

казначей и бухгалтер. Гл.

директор назначался императором и

получал жалованье из средств,

отпускаемых на содержание

Двора. Всю работу по обеспечению

театральной деятельности вела

контора дирекции с 3 членами во

главе (2 руководили театрами в

Петербурге, один - в Москве).
Штат конторы состоял из

управляющего письмоводством, 3 нач-

ков столов, писцов, штаб-лекаря
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и подлекаря, капельдинеров,

унтер-офицеров, истопников и

разносчиков афиш. В Театральную
дирекцию входили также хоз.,

репертуарное отделения и

отделение театров.
Высоч. повелением 3 мая

1825 был утвержден комитет

дирекции, к-рому предписывалось
действовать по особой

инструкции. Комитет ведал репертуаром

театров, заключал контракты с

актерами, ему были подотчетны

театральные отделы и

театральное уч-ще, чиновники дирекции

утверждались комитетом. 24 апр.
1829 именным указом комитет

был ликвидирован, его дела

переданы конторе дирекции,
состоявшей в ведении Министерства
императорского двора и уделов.
При директоре состояли

чиновники особых поручений,
инспекторская и хоз. части; делопроиз-
во велось в 2 конторах

- Конторе
C.-Петерб. имп. театров и

Конторе московских императорских

театров, возглавлявшихся

управляющими.

Д.и.с.-п.т. ликвидирована
вместе с Мин-вом имп. двора и

уделов в кон. 1917.

Источники: ПСЗ I. Т. 14. № 10599;
Т. 17. № 12759, 12760; Т. 21. № 15783;
Т. 24. № 17874, 18088; Т. 27. № 20262;
Т. 28. № 21825; Т. 30. № 24051; Т. 40.
№ 30335; Т. 44, ч. 2. № 24054; ПСЗ II. Т. 4.
№ 2844; Архив дирекции имп. театров.

1746-1801: Документы. СПб., 1892. Вып. 1;
Энциклопедический словарь / Изд.
Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон. Т. 32а;
Танеев С.В. Из прошлого имп. театров. СПб.,
1885-1890. Вып. 1-5.

М.П. Дьячкова

Дирекция маяков и лоций. 1807-
1918. Местные органы мор.
ведомства, созданные для

централизации и координации маячного и

лоцмейстерского дела. До нач.

XIX в. руководство маячным и

лоцмейстерским делом в России

было разобщено: в одних портах
этими вопросами ведали воен,

портовые управления, в др.
-

губернские правления, в третьих
-

местные магистраты и ратуши,

а иногда и частные лица. Органы
управления маяками и лоциями

не были связаны между собой и

имели разную подчиненность,

поэтому с 1807 они были переданы
в ведение Мин-ва военно-мор. сил

(см. Морское министерство),
вкл. все частные маяки. На

каждом море было решено создать по

спец, органу управления для

руководства всеми маяками и

лоциями. Первая Д.м.и л. была

учреждена указом от 27 мая 1807 на

Балт. море, в 1812 - на Азовском

и Черном морях, в 1843 - на

Белом, к 1860 - на Каспийском море
и Тихом океане. Финляндия с

1812 имела отдельную дирекцию
или гл. правление лоцманского и

маячного ведомства. За искл.

балт. остальные дирекции

неоднократно переим. (управление
маячной и лоцмейстерской
частью, правления заведующих

маячным и лоцмейстерским делом,

гидрографические части при

командирах портов и др.). В 1882-

1885 для всех таких учреждений
было введено единое название

Д.м. и л. соотв. моря или океана.

В обязанности Д.м. и л.

входило руководство маячным делом

(освещение прибрежных вод и

берегов для безопасности

мореплавания), лоцией или лоцмейстер-
скими работами (промер глубин и

ограждение фарватеров и рейдов
вехами, бакенами, буями);
лоцманским делом (частично с нач.

XIX в. и окончательно с 1 мая
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1890) - проводкой судов в гавань и

обратно с помощью лоцманов.

В распоряжении каждой

дирекции находилось неск. маячных

и лоцмейстерских судов с

командами, к-рые устанавливали и

меняли предостерегательные знаки,

осматривали и ремонтировали
маяки, меняли их личный состав и

снабжали его всеми

необходимыми припасами. Д.м. и л.

подчинялись смотрители маяков и

лоцмейстеры - нач-ки лоцдистанций
(участки прибрежных вод, где
ставились предостерегательные
знаки для судов). С мая 1890 в

ведение дирекций были переданы

лоцманские об-ва и отдельные

лоцманы.

Типовой штат дирекции на

каждом море в первой половине

XIX в. состоял из директора (на
Балтике и Черном морях в

адмиральских чинах, на др.
- в штаб-

офицерских), 1-2 его помощников

(по маякам и по лоции),
делопроизводителя и неск. канц.

служащих и чертежников. 2-й

помощник директора обычно заведовал

камерой мореходных
инструментов и депо карт, а также

канцелярией дирекции.
К началу XX в. штат Д.м. и л.

увеличился в связи с

усложнением функций по обеспечению

безопасности мореплавания. В штат

каждой дирекции входили:

директор (обычно в чине адмирала, но

мог быть и штаб-офицер),
помощник директора

(штаб-офицер), инженер-строитель маяков

(штаб-офицер), заведующий
инструментальной камерой депо

карт (штаб-офицер), иногда с

помощником, астроном с

помощником (штаб-офицеры), 1-3 ст.

техника -

смотрители зданий (штаб-

офицеры), 1-2

делопроизводителя (в обер-офицерских чинах),
содержатель маячного и лоцмей-

стерского имущества
(обер-офицер), ст.(штаб-офицер) и 1-2

мл.(обер-офицеры)
производителя строит, работ, распорядители
работ по постановке вех и

бакенов (неск. обер-офицеров), зав.

мастерской мореходных
инструментов (обер-офицер), зав.

маячной и ламповой мастерской. На

Черном море картографическое
депо было выделено отдельно во

главе с зав. картографической
частью. На все названные

должности, как правило, назначались

лица из штурманов и гидрографов.
Приказом коллегии

Наркомата мор. дел № 290 от 5 апр.
1918 Д.м и л. Балт. моря была

реорганизована в Управление по

обеспечению безопасности

кораблевождения в Балт. море

(Убекобалт). Приказом коллегии

№451 от 18 июня 1918 дирекции
на др. морях были преобразованы
в соотв. Управления по

обеспечению безопасности

кораблевождения, подчиненные Гл.

гидрографическому управлению.

Источники'. ПСЗ I. Т. 29. № 22532;

Хронологический указатель мор.
постановлений с 1700 по 1875 г. СПб., 1876;

Указатель правительственных
распоряжений по мор. ведомству за 1885 г. СПб.,

1885; Свод мор. постановлений. СПб.,

1887. Кн. 6; Белокоз ЕЛ.

Гидрографическое управление. СПб., 1908; Памятная

книжка мор. ведомства за время войны

1914-1917 гг. Пг., 1917; Список личного

состава судов флота, строевых и адм.

учреждений мор. ведомства на 1916 г. Пг.,

1916; Отчет Гл. гидрографического
управления Мор. мин-ва за 1916 г. Пг. 1918;

Ьистематический сб. постановлений,

изданных по Нар. комиссариату по мор.
делам с 25 окт. 1917 по 31 дек. 1918. М., 1919.

Ч. 1; Чубинский В. Ист. обозрение
устройства управления мор. ведомством в России.

СПб., 1869; Казакевич П. Обзор по

устройству маяков в России с 1800 по 1875 г.
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СПб., 1875; Огородников С.Ф. Ист. обзор
развития и деятельности Мор. мин-ва.

СПб., 1902; Сабо А.К. История развития
маячного дела в России. СПб., 1908;
Башмаков П.И. Маячное дело и его ист.

развитие. Л., 1925.

Е.В. Мезенцев

Дирекция народных училищ.
1874-1918. Местные губ. адм.
органы Министерства народного
просвещения. Учреждены
согласно “Положению о начальных нар.

уч-щах” от 25 мая 1874 для

заведования уч. работой начальных

народных училищ. Состояли из

директора нар. уч-щ и 2 его

помощников. Создавались в каждой
губернии с развитой сетью

начальных нар. уч-щ; для губерний
с небольшим числом уч-щ

создавалась одна Д.н.у. на неск.

губерний. Состояли в ведении

попечителя учебного округа.

Надзор за деятельностью

начальных нар. уч-щ Д.н.у.
осуществляли с помощью инспекторов

нар. уч-щ, имевшихся в каждом

уезде. Директор нар. уч-щ

избирался попечителем уч. округа из

лиц, получивших высшее

образование, и утверждался в

должности министром. Инспектора нар.

уч-щ избирались из опытных

педагогов и утверждались в

должности попечителем уч. округа.

Инспектора составляли год.

отчеты о состоянии нар. уч-щ уезда,

представлявшиеся в Д.н.у., имели
право отстранять учителей от

исполнения обязанностей.

Упразднены согласно

положению ВЦИК от 30 сент. 1918 о

единой трудовой школе.

Источники: ПСЗ IL Т. 49. № 53574;

Декреты Советской власти. М.,1964. Т. 3.
№214.

Ю.С. Воробьева

Дирекция придворных театров
см. Дирекция императорских

Санкт-Петербургских театров.

Дистрикт. 1719-1727. Адм.-тер.
единица, введенная указом от 29

мая 1719 взамен уездов. Часто

совпадая территориально с

прежними уездами, Д., число к-рых

превысило 250, были примерно в

2 раза мельче, имея каждый в

среднем по 12 тыс. жителей. Д.

делились на волости, а сами

входили в состав провинций.
Центром Д. был дистриктный город,
где находились органы

управления, в частности земская

(комиссарская) канцелярия во главе с

земским комиссаром.
Манифестом от 9 янв. и указами от 9 и 24

февр. 1727 Д. были упразднены и

восстановлено традиционное

уездное деление.

Источники: Богословский М.
Областная реформа Петра Великого. М.,1902;
Готье Ю.В. История обл. управления в

России от Петра I до Екатерины II.
М.,1913. Ч. 1; Ерошкин Н.П. Очерки
истории гос. учреждений дореволюционной
России. М.,1960; Он же. История гос.

учреждений дореволюционной России.
М.,1983.

Е.В. Мезенцев

Дмитровский дворец см.

Областные дворцы.

Дмитровский судный приказ.

[1591-1610]. Впервые
упоминается в 1591. Причины
возникновения и функции были, вероятно,
аналогичны Владимирскому
судному приказу. Ведал судом

городовых дворян, их крестьян и

холопов. По “старшинству” был

четвертым, за Владимирским,
Московским, Рязанским судными
приказами. Юрисдикция
распространялась на Дмитровский уезд,
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а возможно,
- на прежний

Дмитровский удел угасшей мл.

великокняжеской (Старицкой) ветви.

Прекратил существование в

Смуту (последнее упоминание

1610); подведомственные

территории отошли, вероятно, к

Владимирскому судному приказу.

Источник: Князьков С.Е. Судные
приказы в кон. XVI - 1-й пол. XVII в. Ц ИЗ.

М.,1987. Вып. 115.

Ю.М. Эскин

Доимочная канцелярия. 1727-
1730. Центр, учреждение,
созданное именным указом от 24 февр.
1727. Подчинялась в 1727-1728

Верховному тайному совету,
остальное время

- Сенату. Д.к.
находилась до сер. 1728 в

Петербурге, затем в Москве, где после ее

перевода была закрыта
образованная [в 1727] в кач-ве ее

отделения Моск, доимочная контора.
Во 2-й пол. 1728 в том же кач-ве

существовала Петерб. доимочная

контора.

Подведомственность,
структура, гл. функции и порядок
деятельности Д.к. определялись,
кроме Генерального регламента
от 28 февр. 1720 и именного

указа от 24 февр. 1727, именными

указами от 13 и 23 марта 1727 и

22 июля 1728. Структура Д.к.
включала присутствие из 3

членов (президент, советник,

асессор), канцелярию из 22

служителей (секретари, канцеляристы,
копиисты) и 22 нижних чина

(солдаты, сторожа). Дела Д.к.,
как следует из

учредительных актов, преим. единолично

решал президент И.Н. Плещеев.

Оформление документации не

отличалось от делопроиз-ва др.

центр, учреждений, но можно

предполагать, что опыт работы

канц. персонала Д.к. был учтен
при подготовке в 1730-е годы

инструкций по взысканию

недоимок, штрафов и описанию

имущества неплательщиков, к-рые
использовались при составлении

соотв. документов гос. органами
всех уровней вплоть до 1780-х

годов.

Д.к. осуществляла:

рассмотрение ведомостей о недоимках

разных сборов, кроме подушного,

поступавших из центр, и местных

учреждений; вынесение

постановлений об уплате требуемых
сумм и их прием; взыскание

штрафов с должностных лиц (с
1729); отпуск средств на “указные
расходы”; описание движимого и

недвижимого имущества за

казенные долги и в др.

предусмотренных законом случаях (в т.ч. по

вексельным искам) у населения

сначала Петербурга, а потом

Москвы и Подмосковья.
Д.к. была упразднена сенат,

указом от 4 дек. 1730 как

учреждение, к-рое признали лишним

после образования тоже

ведавшей недоимками, штрафами и

описанием личного имущества

Канцелярии конфискации.
Последняя унаследовала канц.

персонал Д.к., ее дела и приняла под
свое управление опечатанные ею

дворы, лавки и “пожитки”, тогда

как функции рассмотрения
сведений о недоимках отошли к

Сенату. По обнаружении
неэффективности “доимочной” деятельности

Канцелярии конфискации Д.к. в

1733 была вновь создана с неск.

иным кругом задач под назв. Дои-
мочного приказа.

Источники: ПСЗ I. Т. 7-8; РГАДА.
Ф. 340.

М.В. Бабич
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Доимочная комиссия. 1738-1741.

Центр, адм.-финанс. учреждение
при Сенате, созданное сенат,

указом от 27 окт. 1738 для надзора

над сбором и взыскания недоимок

по гос. налогам с 1719 по 1730. Во

главе Д.к. стоял президент, в

состав ее входили: 5 членов, 4

канцеляриста, 3 подканцеляриста,
10 копиистов. При комиссии

состояла команда из 8 солдат.

Д.к. рассматривала дела о

недоимках, присланные в Сенат,
Адмиралтейскую, Военную и

Камер- коллегии, а также

руководила “офицерами у следствия в

доимках”, к-рые непосредственно
на местах следили за сбором гос.

налогов. Сенат, указом 1739 была

установлена ежемес. отчетность с

мест, сама же Д.к. была
подотчетна Сенату. В кон. 1741, после

“сложения” большинства еще не

поступивших недоимок, сенат,

указом от 31 дек. 1741 Д.к. была

ликвидирована.

Источники: ПСЗ I. Т. 10. № 7676,
7732, 7848, 8285; Т. 11. № 8000, 8106, 8263,
8273, 8481, 8492; Энциклопедический
словарь / Изд. Рус. библиографического ин-

та бр. Гранат. СПб., Т. 18.

М.П. Дьячкова

Доимочная контора. [1727-1728].

Центр, учреждение. Состояла по

июнь 1728 в ведении Верховного
тайного совета, с июня по сент.

1728 - в ведении Сената,

непосредственно подчинялась Дои-
мочной канцелярии, отделением

к-рой являлась.

Образование и деятельность

Д.к. не получили отражения в

законодательстве. Известно лишь,
что после перевода Доимочной

канцелярии по именному указу от

7 июня 1728 в Москву Д.к. была

открыта в Петербурге и

перестала существовать не ранее кон.

сент. 1728. По аналогии с др.
отделениями центр, учреждений,
создание к-рых предусматривал
именной указ от 19 янв. 1722,

можно предполагать, что Д.к.
взыскивала недоимки разных

сборов и описывала имущество
неплательщиков сначала в

Москве и Подмосковье, а затем в

Петербурге.

Синонимы:

Контора Доимочной
канцелярии; Московская доимочная

контора; Петербургская
доимочная контора

Источник: РГАДА. Ф. 340.

М.В. Бабич

Доимочный приказ. 1733-1736.

Центр, учреждение. Подчинялся

Сенату. Находился в Москве.

Создание,
подведомственность и функции Д.п.
определялись Инструкцией Д.п. от 24 мая

1733. Его структура включала

присутствие из 3 “судей”,

канцелярию из 65 канц. служителей

(секретари, протоколист,

канцеляристы, подканцеляристы,
копиисты) и, по-видимому, неск.

нижних чинов. По кругу задач и месту
в системе гос. аппарата Д.п.
являлся прямым преемником
Доимочной канцелярии, вопреки

сообщению В.Н. Татищева, что он

был “учинен” искл. происками
Э.-И. Бирона. Образование вновь

особого органа для “правежа”
доимок свидетельствует скорее об

осознании правительством
неудачи предпринятой в 1730 попытки

сосредоточить получение не

внесенных вовремя налогов только в

Канцелярии конфискации.
Д.п. осуществлял:

рассмотрение ведомостей центр, и местных
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учреждений о недоимках разных

сборов (кроме подушного) за

1719-1732; вынесение

постановлений об уплате требуемых сумм
с откупщиков, подрядчиков, их

наследников и поручителей,
купечества посадов, где таможенные

и кабацкие сборы в 1724-1727

были отданы “на магистраты”, а

также штрафов с должностных

лиц, виновных в “запущении”
доимок; руководство описанием

движимого и недвижимого

имущества во всех рос. губерниях',
представление счетных выписок,

сведений об описанном

имуществе и неплатежеспособных

должниках в Сенат к рассмотрению

обер-прокурора А. Маслова.

Д.п. был упразднен с

присоединением части персонала и

передачей функций и дел Канцелярии
конфискации высоч.

утвержденным докладом Кабинета

министров от 23 дек. 1735 и изданным

вследствие его 31 янв. 1736

именным указом. Поводом к

закрытию Д.п. стала, по-видимому,

смерть А. Маслова в 1735. Во

всяком случае, централизовать
взимание недоимок в Канцелярии
конфискации не удалось, ив 1738

взамен Д.п. была создана Дои-

мочная комиссия,

просуществовавшая до “сложения” 15 дек.

1741 большинства еще не

поступивших доимок.

Источники: ПСЗ I. Т. 9-11; РГАДА.
Ф. 340; Татищев В.Н. Лексикон рос. ист.,

географ., полит, и гражд. И Татищев В.Н.

Избранные произведения / Под ред.
С.Н.Валка. Л.,1979.

М.В. Бабич

Доля. 1710-1719. Единица адм.-

тер. деления. Д. введены 14 окт.

1710 в кач-ве условной единицы

для определения

платежеспособности губерний при составлении

бюджета. Каждая Д. насчитывала
5536 дворов, и ей соответствовала

определенная сумма гос. налогов.

Д. выделялись в каждой

губернии. Россия делилась на 146,7 Д., в

частности, Моск. губ. состояла из

44,5 Д., Петерб. - из 32,2,
Казанская - из 21, Астраханская - из

18,5, Симбирская - из 9, Азовская -

из 7,5, Киевская - из 5 Д.

Деление России на Д. было
основано на результатах
переписи 1678 г. Перепись 1710,
результаты к-рой стали известны в

1711, выявила по всем губерниям
сокращение кол-ва дворов и

людей, их населяющих. Выявилось

также несоответствие деления на

Д. фактическому эконом,

состоянию губ. Указом от 28 янв. 1715

во главе каждой Д. были
поставлены ландратские канцелярии,

обладавшие всеми правами

учреждения местного управления. Д.

утратили финанс. значение и

фактически стали равны уезду.

Определение кол-ва дворов,
составлявших долю, было отнесено к

ведению губернаторов. Д. стали

иметь различную величину:

встречались Д. величиной до 2

уездов.
Отменены Д. в мае 1719 в

связи с реформой адм.-тер.
деления.

Источники: Мрочек-Дроздовский
П. Обл. управление России XVIII в. до

Учреждения о губерниях. М., 1876;

Ключевский В О. Курс рус. истории. М., 1989. Т. 4.

М.В. Белъдова

Домовая его высочества контора
см. Домовые конторы.

Домовые конторы. [1710-е]-1762.

Центр, учреждения. Подчинялись
членам царской семьи, имениями
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к-рых управляли. Находились в

местах их пребывания. Имели в

своем подчинении канцелярии

управителей принадлежавших им

имений в разных уездах (см.
Канцелярии управителей дворцовых
имении).

Д.к. стали возникать

вследствие именного указа от 9 июля

1712, определявшего ряд
дворцовых волостей “на обиход
царского величества, государынь цариц
и царевен”. Сенат, указ от 30

сент. 1723 оформил создание и

равное положение с др. центр,
органами Собств. ее величества

государыни имп. Екатерины
Алексеевны вотчинных дел

канцелярии, к-рая функционировала уже
в 1719 (возможно и ранее) под

руководством камер-юнкера
В.И. Монса. Именной указ от 16

окт. 1726 установил
подчиненность ее искл. Кабинету е.и.в.(1)
при полной независимости от

Главной дворцовой канцелярии
или высших придворных чинов.

Дела в ней с 1723 единолично вел

назначенный Сенатом Л.Арцы-
башев, имевший в своем

распоряжении не менее 2 секретарей и

неск. “служителей”. Штат
состоящих при этой Д.к. управителей
(приказчиков) неизвестен.

Принято считать, что Д.к.
Екатерины I после прекращения

существования в связи с ее

смертью в 1727 через год-два была

восстановлена в кач-ве Д.к. ее

дочери Елизаветы Петровны.
Однако у цесаревны уже в 1722

была собств. Вотчинная канцелярия
в Петербурге из одного “судьи” и

возглавляемых секретарем
“приказных” и ее контора в Москве.

Первонач. эти органы были “в

протекции” Д.к. Екатерины I, а с

1728 перешли под контроль

самой Елизаветы. В 1730-е годы
численность присутствий
“канцелярии” и “конторы” составляла

от 1 до 4 членов, канцелярий - от

9 до 21 (секретари, регистраторы,
канцеляристы, подканцеляристы
и копиисты), а нижних чинов - ок.

10 сторожей и истопников в

каждой. При обеих имелись

хлебники, лакеи и, скорее всего, др.

дворцовые служители, а при

“канцелярии” - еще комиссар,

лекарь, неск. стряпчих “для
хождения по делам” и не менее 10

управителей или комиссаров мало-

рос., можайских, новгородских и

псковских вотчин,

Александровской и Благовещенской слобод,
др. принадлежавших Елизавете
имений.

В 1720-е или даже с 1710-х

годов домами в столицах и

имениями царицы Прасковьи
Федоровны с дочерьми ведала их

“комната”. Переписку этой “комнаты”

вели дьяк и не менее одного

канцеляриста, при ней было неск.

управителей (“комендантов”), но ни

конторой, ни канцелярией она не

именовалась и необходимые ден.

средства получала через Гл.

дворцовую канцелярию.

Существовали ли Д.к. до 1740-х годов при
остальных членах царской семьи,

можно лишь предполагать. Наиб,

вероятно наличие Д.к. при
владевших крупной зем.

собственностью цесаревне Анне Петровне (в
1720-е) и царевне Екатерине
Иоанновне (в нач. 1730-х).

Не позднее 1747 появилась

Домовая его имп. высочества

контора по управлению
пожалованным в 1743 вел. кн. Петру
Федоровичу “местом Ораниенбаум
со всеми... землями, з-дами и

угодьями”. О потребностях ее в

управителях докладывал в
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те в кон. 1750-х годов камергер

гр. А.И. Шувалов, а среди
причисленных к ней служителей
состояли стряпчие. По формальным
правам и внутр, орг-ции Д.к.

наследника вряд ли серьезно
отличалась от Д.к. Екатерины I и

цесаревны Елизаветы. Но круг ее

обязанностей был несомненно

уже из-за крайней
ограниченности подведомственной
территории, хотя последняя, по-видимо-

му, расширялась после

вступления Петра Федоровича на

престол в связи с получением собств.

земель в Моск, и Новгородском у.
имп. Екатериной Алексеевной.

Все Д.к. были близки друг

другу как статусом, так и

структурой и целями деятельности.

Среди др. центр, учреждений,
отвечавших за недвижимость и

удовлетворение повседневных нужд

двора, они выделялись прежде
всего отсутствием явной связи с

др. звеньями гос. аппарата, с

к-рыми “сносились” крайне
редко. Тем не менее Д.к.
финансировались из общеимперского
бюджета, централизованно

комплектовались воен, и гражд. гос.

служащими и следовали в русле хоз.

политики, вырабатывавшейся Гл.

дворцовой канцелярией, куда

поступали после их ликвидации и

бывшие под их началом владения.

Д.к. осуществляли
обеспечение потребностей дворов членов

царской семьи и управление их

имениями: заготовку и поставку

продуктов; приобретение одежды
и предметов обихода; орг-цию
содержания моек., петерб. и

загородных дворцов и дач; найм

дворцовых служителей и надзор за

ними; назначение и смену

управителей, руководство ими и

расследование их злоупотреблений;

описание земель и угодий; наблюдение
за своевременным поступлением

натуральных и ден. сборов,
продажей домашней птицы, скота,

племенных лошадей, фруктов и

овощей; учет всех доходов и

расходов, вкл. подарки разным

лицам; ведение суд. гражд. и

маловажных уголов. дел крестьян
собств. вотчин, их управителей и

дворцовых служителей.

Д.к. Екатерины I была офиц.
закрыта указом Верховного
тайного совета от 12 дек. 1727.

Примерно тогда же прекратила
действовать “комната” уже
покойной Прасковьи Федоровны. Д.к.
Елизаветы Петровны была

преобразована в Собственную е.и.в.

вотчинную канцелярию между

дек. 1741 и авг. 1742. Д.к. Петра
Федоровича продолжала
работать в течение его царствования и

была упразднена Екатериной II

10 июля 1762.

Синонимы:

Дворцовая вотчинная е.и.в.

канцелярия, Е.и.в. домовая

канцелярия, Вотчинная канцелярия,

Канцелярия вотчинных дел,

Собственная ее величества

государыни имп. Екатерины Алексеевны

вотчинных дел канцелярия,
Собственная е.и.в. канцелярия

([1710-е]-1727); Комната царицы

Прасковьи Федоровны с

дочерьми ([1710-е-1727]); Вотчинная ее

высочества канцелярия,
Вотчинная канцелярия цесаревны
Елизаветы Петровны, Контора ее

высочества ([1710-е-1742]);
Домовая его высочества контора,

Ораниенбаумская домовая

контора ([1747]-1762).

Источники: ПСЗ I. Т. 4-8, 11;

РГАДА. Ф. 14, 16, 1239; РГИА. Ф. 468;

Кирилов И.К. Цветущее состояние Всерос.
гос-ва /Подгот. Л.А.Гольденберг и др.; под
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ред. Б.А.Рыбакова и др. М.,1977; Двор

рус. императоров в его прошлом и

настоящем /Сост. Н.Е.Волков. СПб., 1900; Се-

мевский В.И. Крестьяне в царствование
имп. Екатерины И. СПб., 1901. Т. 2; Индо-

ва Е.И. Дворцовое хоз-во в России: 1-я

пол. XVIII в. М.,1964.

М.В. Бабич

Дорога. Сер. XVI в.- кон. XVIII в.

Адм.-тер. округ с башк. или тат.

населением. Существовали на

исконно башк. или тат. землях.

Восходили к “даруге” -

адм.-тер.
единице, принятой в Золотой Орде и

завоеванных ею землях; при

присоединении этих земель к России

были сохранены. К XVIII в. в тат.

землях сохранилась Зюрейская Д.

Башкирия делилась на 4 Д.:
Осинскую, Сибирскую, Ногайскую и

Казанскую. Д. делилась на

волости'. одной или неск. волостями

управлял старшина,
избиравшийся населением волости и по

челобитью утверждавшийся
канцелярией адм.-тер. единицы, в состав

к-рой входила Д. При вступлении
в должность старшина принимал

присягу. Руководство волостей

решало вопросы внутр, жизни

населения Д. и осуществляло суд. Д.

входили в состав Казанского

уезда, затем - губернии; с 1728

Уфимская провинция выделена

из состава Казанской губ. и в

дальнейшем вошла в

Оренбургскую. Соотв. Д. последовательно

находились в ведении Приказа
Казанского дворца, Воеводской и

Провинциальной канцелярий. Д.
были упразднены на осн.

“Учреждения о губерниях” (1775), а

также именного указа от 10 апр. 1798

“Об управлении Оренбургской

пограничной линией”, в соотв. с

к-рыми Башкирия была поделена
на кантоны под управлением
юртовых старшин. Однако, в

частных актах наименование Д.
встречается и в нач. XIX в.

Источники: ПСЗ I. Т. 9. № 6581;

Т. 10. № 6890; Витевский В.И. И.И.Неп-

люев и Оренбургский край в прежнем его

составе. Казань, 1897. Т. 1-4; История Тат.
АССР. Казань, 1958; Мат-лы по истории

Башк. АССР. М.,1949. Т. 1-4.

М.В. Белъдова

Думный собор см. Боярская
Дума.

Духовная дикастерия см.

Духовная консистория.

Духовная коллегия см. Синод.

Духовная комиссия. 1 см.

Комиссия о церковных имениях.

Духовная комиссия. 2 см.

Духовная цензура.

Духовная консистория. [1721/

1722]-1918. Местное

епархиальное церк. адм-суд. учреждение,

подчинявшееся епархиальному

архиерею и подведомственное

Синоду. Впервые упоминаются в

постановлении Синода от 28

марта 1722 о создании для

управления синодальной областью моек,

консистории (дикастерии). Пер-
вонач. аналогичные адм.-суд.

учреждения при епархиальных

архиереях назывались:

консистория, дикастерия (термин впервые

встречается в Духовном
регламенте 1721), духовное
архиерейское правление, духовное
домовое правление, архиерейское

правление или духовное
правление. Указом Синода от 9 июля

1744 все эти учреждения были пе-

реим. в консистории, хотя

прежние назв. продолжали
употребляться в офиц. документах до
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XIX в., а назв. дикастерий давалось

вновь создаваемым церк.

учреждениям, напр. подчиненной

Грузиноимеретинской конторе Синода

Кутаисской дикастерии,
учрежденной для управления церквами и

монастырями Имеретии, Мингре-
лии и Гурии. Дикастерии в Киеве,

Чернигове и Кишиневе переим. в

Д.к. сенат, указом от 18 мая 1832.

Д.к., являясь 2-й после

духовных правлений апелляционной
инстанцией духовного суда, в

соотв. с указом Синода от 4 сент.

1722 принимала к пересмотру
дела: богохульные, еретические,

раскольничьи, “волшебные”, о

незаконных браках (в т.ч. между

лицами, находящимися в

различных степенях родства), о

расторжении браков, о принуждении ко

вступлению в брак, о

насильственном пострижении, о

похищении церк. имущества, по

обвинениям в краже, расправе,
бесчестном поведении лиц духовного
звания и церковнослужителей, о

правонарушениях архиерейских и

монаст. служителей и крестьян

церк. и монаст. вотчин, не

решенные их непосредственным
начальством или Духовным
правлением. В случае жалоб на

неудовлетворительный пересмотр дела

передавались в Синод.
"Д.к. наблюдали за

поведением прихожан и духовенства и

сообщали о выявленных

нарушениях в Синод. Для взимания

штрафов с лиц, не бывших у исповеди,
составлялись исповедные
ведомости. Указы Сената от 19 февр.
1797 и Синода от 7 мая 1797

запретили лицам духовного звания

и церковнослужителям
участвовать в крест, волнениях и

возложили на Д.к. обязанность
способствовать предотвращению крест.

выступлений. Функцией Д.к.
была также выдача выписок из

метрических и обыскных книг по

требованиям присутственных
мест, но не частных лиц

(духовные правления получали такое

право только в искл. случаях).
В Синод Д.к. направляли

рапорты и доношения, духовным

правлениям давали указы и

распоряжения, получая от них

рапорты и доношения, в светские

учреждения направляли и

получали от них отношения.

Д.к. состояли из присутствия

(3-4 духовных лица) и канцелярии
во главе с секретарем,
назначаемым Синодом по представлению

обер-прокурора Синода.
Численность присутствия и канцелярии
зависели от значимости епархии,

ее размеров, кол-ва приходов и

монастырей. Первонач. в состав

присутствия входили только

представители черного

(монашествующего) духовенства

(утверждались Синодом по

представлению епархиального архиерея).
Указ Синода от 10 сент. 1768

обязывал включать в состав

присутствия и представителей белого

духовенства
-

протоиереев,
иереев. По именному указу Павла I от

18 дек. 1797 половина членов

присутствия должна была

состоять из белого духовенства.

Для совершенствования
деятельности Д.к. в 1838 был введен

примерный устав, утвержденный
с исправлениями и дополнениями

в 1841, и действовавший до 1883,
когда был заменен новым. Устав

дал определение Д.к. как особому
учреждению в системе

епархиального управления, подчеркнув,
что Д.к. - это присутственное
место под непосредственным
начальством епархиального
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рея, осуществляющее управление
и духовный суд в епархии. К

предметам ведения Д.к. были
отнесены: охрана и распространение

правосл. веры; наблюдение за

проведением богослужений в

церквах; благоустройство и

содержание церквей; контроль за

деятельностью духовенства, за

состоянием приходов, решение
хоз. вопросов епархии;
осуществление епархиального суда, к-рому

подлежали как духовенство, так и

миряне. Лица духовного звания

подлежали суду: за проступки и

преступления должностного

характера; за поведение,

недостойное сана и должности; по делам,

связанным со взаимными

спорами и претензиями относительно

пользования движимым и

недвижимым имуществом; по жалобам

духовных и светских лиц на

представителей духовенства о

нарушении долговых обязательств, о

причиненных обидах и

притеснениях, об отказе от выплаты

долгов и др. платежей. Светские

лица подлежали духовному суду по

делам о прекращении и

расторжении браков, о подтверждении

факта бракосочетания, о

незаконных браках.
Устав Д.к. определял порядок

возбуждения дел: дела о

должностных проступках и

преступлениях лиц духовного звания и

священнослужителей могли быть

возбуждены по сообщению

присутственного места или

должностного лица, донесению

благочинного или членов причта, по

просьбе прихожан, по жалобам

частных лиц, по замечаниям в

клировых ведомостях, по

сведениям, поступающим к

епархиальному архиерею из др. источников,
или по собственному признанию

виновных. Консисторский суд

предварялся следствием, к-рое

осуществлялось доверенным
духовным лицом (по назначению

архиерея) или духовным
правлением.

Исполнение распоряжений
Д.к. осуществлялось
подведомственными ей учреждениями и

лицами: духовными правлениями,

благочинными, настоятелями

монастырей. Устав 1883 определял,
что юрид. основанием

функционирования Д.к. являются

постановления Вселенских и

Поместных соборов, Духовный
регламент, высоч. указы, указы и

постановления Сената и Синода, а

также гражд. суд. постановления.

В непосредственной
деятельности Д.к. как учреждения

подведомственные епархиальному

архиерею и Синоду подчинялись

только их распоряжениям.

Присутствие Д.к., по Уставу 1883,
состояло из 5-7 членов, в случае
необходимости с разрешения

Синода епархиальный архиерей мог

учреждать, помимо пост.,

временное присутствие из 3-4 членов.

Присутствие Д.к. избиралось из

архимандритов, игуменов,

иеромонахов, протоиереев и иереев,
имевших духовное образование,
опыт работы и безупречную
репутацию, и утверждалось

Синодом по представлению
епархиального архиерея. В состав

присутствия могли входить ректоры

духовных академий и духовных
семинарий по распоряжению

епархиального архиерея. Члены

присутствия не могли занимать

должности благочинных, не

имели права вмешиваться в дела

съездов духовенства, не могли

избираться на должность пред,

съезда и депутатами по
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ным делам, им не

рекомендовалось участвовать в работе на

выборных должностях в

семинарских и училищных правлениях.
Увольнялись члены присутствия
также Синодом по

представлению архиерея.

Архиерей как глава Д.к.
имел право: отстранить члена

присутствия от рассмотрения

дела, к к-рому он причастен или от

к-рого он на законном основании

отводится подсудимым;
отстранить члена присутствия,
обвиненного в тех или иных

нарушениях; в случае сокращения
членов присутствия назначать

временного члена с уведомлением

Синода. В рассмотрении дел,

подлежащих ведению Д.к.,
должны были принимать участие все

члены присутствия, решение

принималось единогласно. При
разногласии окончательное

решение принималось
епархиальным архиереем.

Устав 1883 определял режим

работы Д.к.: ежедневное
присутствие с 9-10 час. утра, кроме
выходных и праздничных дней (по

необходимости и в субботу) и

определенных дней Великого

Поста. В состав канцелярии Д.к.

входило неск. столонач-ков,

казначей и регистратор. Секретарь
назначался и увольнялся Синодом
по представлению

обер-прокурора, в ведении к-рого он состоял и

предписания к-рого для него

были обязательны. Канц.
должности замещались светскими

лицами, численность к-рых
устанавливалась епархиальным архиереем
в пределах отпущенных штатных

сумм. Однако в нек-рых Д.к.

(напр., Якутской и Иркутской)
должности столонач-ков и ст.

канцеляристов замещались

лицами духовного звания - диаконами,

псаломщиками. Канцелярия
состояла из 3-4 подразделений

(столов) - хоз., распорядительного,

счетного, судного. Она хранила

сведения о кандидатах на духов-

но-церк. должности, о лицах,

желавших принять монашество.

Каждый стол канцелярии

контролировался одним из членов

присутствия по поручению

епархиального архиерея.

Совмещение в Д.к. адм. и суд.

функций, медлительность дело-

произ-ва
- все это тормозило

рассмотрение дел, что не могло не

вызвать недовольства в об-ве. В

соотв. с определением Синода от

6-9 июля 1910 Д.к. была

предоставлена большая

самостоятельность, они получили право
самостоятельно решать дела: по

документам, требующим исполнения

в установленном порядке, по

резолюциям преосвященного, не

требующим доп. разъяснений, по

приему и распределению

переходящих ден. средств, по

документам, отражающим

промежуточную стадию рассмотрения дела, и

др. Нек-рые дела были изъяты из

ведения Д.к. и переданы в

канцелярии епархиальных архиереев:

дела о вступлении в брак лиц

различных степеней родства и

свойства, о присоединении к

православию и др. Было упрощено де-

лопроиз-во Д.к. и расширены
полномочия секретаря.

Вопросы реформирования
Д.к. обсуждались Предсоборным
совещанием, созданным в 1912,
но реформирование не было

проведено. Д.к. прекратили
деятельность в 1918 на осн. декрета СНК

от 20 янв./2 февр. 1918 “О

свободе совести, церк. и религиозных
об-вах”.
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Синонимы:

Архиерейское правление (до

1744); Архиерейское домовое

правление; Архиерейское
духовное правление; Епархиальная
консистория; Епархиальное
духовное правление; Духовное
домовое правление; Духовное
архиерейское правление; Дикастерия;
Дикастерион; Духовная
дикастерия; Консистория

Источники: ПСЗ I. Т. 6. № 3712,

3718, 3954,4022,4081; Т. 12. № 8988; Т. 16.

№ 12183; Т. 17. № 12454, 12536, 12675;
Т. 18. № 13239, 13246; Т. 21. № 15547;
Т. 24. № 18273; Т. 25. № 18740, 18665,

18920; Т. 27. № 20652, 20834, 21074; Т. 28.

№ 21566; Т. 29. № 22551; Т. 31. № 24249,

24696; Т. 32. № 25210, 25804; Т. 37.

№ 28562, 28675; Т. 38. № 29718; ПСЗ II.

Т. 7. № 5380; Т. 10. Отд. 1. № 7744; Т. 17.

№ 16007, 16395; Т. 23. № 22145; Т. 40.

№ 42638; Т. 41. № 43495, 43806; Т. 44.

№ 46899, 47634; Т. 46. № 50310; Т. 48.

№ 51837; Т. 53. № 58333; ППБЭС. СПб.,
б.г. Т. 2; ПБЭ. СПб., 1911. Т.12; Устав

духовных консисторий. СПб.,1841, 1883;

Первый полный с объяснениями сб. всех

действующих по духовному ведомству
узаконений с трактатом “О выборном начале

в духовенстве” / Под ред. Ф.В.ЛИванова.

М., 1874; Сб. действующих и руководст-
венных церк. и церк.-гражд.
постановлений по ведомству правосл. исповедания.

СПб., 1885; Декреты Советской власти.

М., 1957. Т. 1. № 163,248; Розанов Н.П. Об

архиве Моск, духовной консистории. М.,
1869. Кн. 1, ч. 1-2; Барсов Т.В.

Синодальные учреждения прежнего времени. СПб.,

1897; Отзывы епархиальных архиереев по

вопросу о церк. реформе. СПб., 1906.

В.В. Олевская

Духовная цензура. 1799-1802.

Учреждена указом от 14 марта 1799

при Моск. Донском
Ставропигиальном монастыре для цензуры и

исправления сочинений и

переводов, касавшихся Церкви и церк.

учения; первонач. называлась

Духовной комиссией. Д.ц. призвана
была осуществлять

предварительную цензуру и выдавать

разрешения или запрещать к печати

книги духовного содержания.
Включала пред., к-рым был

архимандрит Донского монастыря, и 3

цензоров из монахов или белого

духовенства, утверждаемых
Синодом.

Упразднена высоч. указом от

9 февр. 1802. Функции Д.ц.
перешли к духовным цензурным
комитетам.

Синоним:

Духовная комиссия

Источник: Сб. законоположений и

распоряжений по духовной цензуре
ведомства правосл. вероисповедания с 1720 по

1870 г. СПб., 1870.

АЛ. Панина

Духовно-учебное управление при

Синоде. 1839-1867. Учреждено на

осн. положения от 1 марта 1839

для заведования духовно-уч.
частью. В ведении управления
находились все дела, относившиеся к

обучению и воспитанию уч-ся
духовных уч. заведений. Д.-у.у.
рассматривало вопросы, связанные с

улучшением и благоустройством
уч. заведений, созданием,

преобразованием и упразднением уч-щ,
назначением членов в

конференции духовных академий,
присуждением ученых степеней,

распределением лиц, окончивших

духовные академии, а также вопросы

назначения окладов на

содержание уч. заведений и

воспитанников. Д.-у.у. распределяло
пожертвования в пользу уч. заведений,

распоряжалось всеми капиталами

духовных уч-щ и академий.
Надзор за деятельностью управления

осуществлял обер-прокурор
Синода. Д.-у.у. состояло из общего

присутствия, 2 отделений (1-е

рассматривало дела, касавшиеся уч.
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и ученой частей, 2-е - хоз.

вопросы), секретарского стола,

бухгалтерии и казначейства.

Д.-у.у. было преобразовано в

Учебный комитет при Синоде в

соотв. с высоч. утвержденным 14

мая 1867 положением об Ученом

комитете.

Источник: ПСЗ IL Т. 14. № 12070;
Т. 42. № 44570.

Ю.С. Воробьева

Духовно-учебный округ см.

Духовные академии.

Духовно-цензурные комитеты см.

Духовные цензурные комитеты.

Духовное архиерейское
правление см. Духовная консистория.

Духовное домовое правление см.

Духовная консистория.

Духовное правление. [1721]-1918.
Местное коллегиальное церк.

суд.-адм. учреждение,
подведомственное епархиальному

архиерею и Духовной консистории.

Д.п. контролировало
деятельность приходского духовенства и

монастырей в местностях,

значительно удаленных от

архиерейской кафедры. Учреждениями,
предшествовавшими Д.п., являл-

лись десятилъничъи дворы и

сменившие их после 1675 т.н. прото-
попии - вспомогательные органы

епархиального управления при
помощниках архиерея

-

духовных

дел управителях (духовных
управителях округов), и состоявшие

преим. из протопопов

(протоиереев).
Д.п. возникли не ранее 1721.

Первонач. наз. синодальными

духовными приказами,
синодальными духовными канцеляриями, де-

s. Государственность.., кн. 2 65

сятильничьими дворами, с 1744 -

искл. Д.п. Размещались Д.п. в

уездных городах или крупных
селах при больших монастырях.

Присутствие Д.п. состояло из

духовных дел управителя, его

помощников (товарищей) и членов,

избиравшихся местным

духовенством и церковнослужителями

(первонач. на год) из черного и

белого духовенства
-

архимандритов и игуменов близлежащих

монастырей, гор. соборных

протоиереев (протопопов) и

утверждавшихся консисторией. В случае

неразрешимых разногласий,
возникших во время выборов,
консистория назначала своих

кандидатов также из духовных лиц.

Однако в 30-е годы XVIII в. имелись

случаи, когда на должность

помощника (товарища) духовных

дел управителя назначались

светские лица.

Делопроизводство Д.п. вели

повытчики, утверждаемые

консисторией, позже
-

канцеляристы.
В соотв. с указом Синода от

4 сент. 1722 Д.п. являлся низшей

инстанцией духовного суда, в

компетенцию к-рого входило

рассмотрение дел: богохульных,
еретических, раскольничьих,
связанных с колдовством, о

запрещенных браках (между лицами,

находившимися в различных степенях

родства), о расторжении браков,
о насильственных браках, о

насильственном пострижении, о

похищении церк. имущества, по

обвинению в кражах, расправах,

брани, бесчестном поведении

священно- и церковнослужителей.
Апелляции на решения Д.п.
подавались епархиальному архиерею
и рассматривались в консистории,

деятельность к-рых фактически
дублировало Д.п.



С введением в сер. XVIII в.

должности благочинных,
подчинявшихся Д.п., к ним отошел

надзор за приходскими церквами и

монастырями. За Д.п. остались

суд. функции, контроль за сбором
ден. средств в архиерейскую
казну и правильностью ведения

документации приходским
духовенством.

Сенат, указ от 17 дек. 1759

предписывал гражд. властям

беспрепятственно исполнять

требования духовных судов. Указом

Синода от 5 марта 1803 Д.п. было

запрещено выдавать выписки из

метрических книг по

требованиям присутственных мест.

К сер. XIX в. в функции Д.п.
входили: прием документации от

приходских церквей
(метрических, обыскных и пр. книг,

исповедных росписей и др.), ее

проверка и передача в консисторию;

сбор денег на содержание уч.

заведений, постройку церквей и

школ; назначение на службу
духовенства и др. По распоряжению

епархиального архиерея Д.п.
занимались расследованием причин
и обстоятельств преступлений,
совершенных в местностях,

близлежащих Д.п., и представляли
мнение в консисторию. В

отдельных случаях по постановлению

Синода Д.п. проводили слушания
суд. дел (в осн., по

бракоразводным процессам), а также с

разрешения синодального и

епархиального начальства выдавали по

требованиям присутственных мест

выписки из метрических книг.

В связи с большим кол-вом

Д.п. в нек-рых епархиях (напр., в

Орловской их было 42),
дублировавших деятельность

консисторий, с сер. XIX в. начался процесс
их закрытия. В соотв. с докладом

обер-прокурора Синода от 2 но-

яб. 1840 о закрытии Ирбитского и

Щадринского Д.п. последовало

высоч. разрешение о закрытии не

только их, но и др. Д.п. по

усмотрению Синода и епархиальных

архиереев. Вследствие этого

решения многие Д.п. были

закрыты, чему немало способствовало

высоч. утвержденное мнение

Государственного Совета от 7

июля 1869 о разрешении обращать
ден. средства, остающиеся от

упраздненных Д.п., на усиление

действующих. К кон. XIX-нач. XX в.

остались в осн. Д.п. при викариях
епархиальных архиереев в

крупных епархиях: Холмское Д.п. в

Холмско-Варшавской епархии,
Финляндское - в C.-Петерб.
епархии, Читинское - в Иркутской
епархии, Екатеринбургское - в

Пермской епархии, Аляскинское
- в Сан-Франциско при
учрежденной в Америке архиерейской
кафедре Алеутского и

Аляскинского епископа.

К сер. XIX в. Д.п. состояли из

присутствия и канцелярии. Если

объем рассматриваемых дел был

незначительным, то в штате Д.п.
предусматривалась должность
делопроизводителя и 1-2 писцов.

Главой Д.п. был пред. - как

правило, настоятель близлежащего

монастыря или протоиерей
соборного храма. Во главе

викарных Д.п. могли стоять и сами

викарии. Штаты конкретных Д.п.
могли иметь отличия: так, штат

Финляндского Д.п. (1883)
включал должности пред.,
делопроизводителя и 2 членов с

помощниками; штат Холмского Д.п. (1877) -

присутствие из 3 членов и

канцелярию в составе

делопроизводителя, его помощника и

архивариуса (он же казначей). Канцелярии
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нек-рых Д.п. могли состоять из

неск. столов, напр.

Екатеринбургское викарное Д.п. (1839).

Правление Д.п. состояло из

священников из черного и белого

духовенства, назначаемых по

представлению викария или архиерея
и утверждаемых духовной

консисторией; канцелярия
обычно комплектовалась как из

светских лиц, так и лиц духовного

звания, преим. диаконов или

псаломщиков.

Викарные Д.п. находились в

двойном подчинении - викарию и

епархиальному архиерею с

консисторией. От консистории Д.п.
получали указы, сносились с

ними представлениями, а

благочинным и подведомственным

принтам направляли указы.
Протоколы и журналы Д.п.
представлялись викарию и исполнялись на

основе его резолюций. Д.п.
крупных викариатств были близки по

структуре и функциям
консисториям.

Ликвидированы Д.п. на осн.

декрета СНК от 20 янв./ 2 февр.
1918.

Источники: ПСЗ I. Т. 6. № 4081;
Т. 10. № 7450; Т. 12. № 8988; Т. 14.
№ 10422; Т. 15. № 11015; Т. 17. № 12454;
Т. 18. № 13124; Т. 21. № 15547; Т. 27.
№ 20652; Т. 38. № 29564, 29718; ПСЗ II.
T. 44, отд. 2. № 47289; ПСЗ III. Т. 9.

№ 1036; Сб. действующих и руководствен-

ных церк. и церк.-гражд. постановлений

по ведомству правосл. исповедания. СПб.,
1885; Декреты Советской власти. М., 1957.
T. 1. № 248; ПБЭ. Пг., 1903. Т. 2. Ст. 696;
T. 4. Ст. 1020; Т. 11. Ст. 242; Новый

энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.Брокгауз
и И.А.Ефрон. СПб., б/г. Т. 16; Розанов Н.П.

История Моск, епархиального управления.
М., 1869-1871. Т. 1-2; Гос. учреждения в

России в XVIII в. (Законодательные мат-лы):
Справ, пособие / Сост. А.В.Чернов.
М.,1960; Ерошкин Н.П. Крепостническое
самодержавие и его полит, ин-ты. М.,1981.

В.В. Олевская

Духовные академии. 1701-1918.

Высшие уч. заведения, дававшие

богословское образование,
необходимое для служения Рус.
Правосл. Церкви. Первой Д.а. была

Киевская. Образована указом

Петра I в 1701 на основе Киево-

Могилянской духовной коллегии

(названа в честь киев,

митрополита П. Могилы, к-рый
содействовал ее созданию), организованной
в 1632 в результате слияния

Киевской братской школы (1615) и

школы Киево-Печерской Лавры
(1631). Именным указом от 31

окт. 1798 Казанская и

Александровская семинарии в

С.-Петербурге (см. Духовные семинарий)
были преобразованы в Д.а. В
1809 Троицко-Лаврская
семинария получила права и ранг Д.а.
Указом от 31 окт. 1798 было

предписано принимать лучших

выпускников духовных

семинарий (по 4 от каждой) для

получения высшего богословского

образования и подготовки к

преподавательской и мессионерской
деятельности. В Д.а. преподавались
философия, богословие,
риторика, физика, др.-евр., др.-греч.,
нем. и франц, яз.

В 1814 утвержден Устав Д.а.
В 1817 и 1818 соотв. Киевская и

Казанская Д.а. были
преобразованы в семинарии
(восстановлены на правах академии первая - в

1819, вторая - в 1842). По уставу
1814 на Д.а. были возложены уч.-

воспитательные,

просветительные и адм. функции. В результате

духовно-училищной реформы
1808-1814 все епархии были

объединены в 4 духовно-уч. округа, во

главе каждого из к-рых стояла

Д.а., управлявшая семинариями
уч. округа и осуществлявшая

цензуру духовных и духовно-уч.
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ний, выходивших на территории

округа. В 1867-1869 были

отменены духовно-уч. округа и, по

уставу 1869, Д.а. перестали
выполнять адм. функции, переданные

Духовно-учебному комитету при
Синоде. По уставу 1869 Д.а. были

определены как высшие

духовные уч. заведения, дающие
богословское образование в духе
православия и готовящие

преподавателей для духовно-уч. заведений.
Согласно Уставу в Д.а. могли

обучаться лица всех сословий

правосл. исповедания. Уставом

1910 функции Д.а. были

определены как приготовление кадров

священнослужителей для
служения Правосл. Церкви, прежде
всего на церковно-пастырском

поприще. При поступлении в Д.а.
преимуществом пользовались

окончившие семинарии с

отличием и лица, рекомендованные

семинарским начальством.

По указу от 31 окт. 1798 Д.а.
возглавлял ректор. С 1814 он

назначался Комиссией духовных
училищ Синода по выбору из 3

кандидатов (2 из к-рых

рекомендовала конференция Д.а., 1 -

епархиальный архиерей). С 1869
ректор назначался Синодом, им

могло быть духовное лицо,
имевшее степень доктора богословия.

С кон. XVIII в. во главе Д.а.
стояло правление (ректор и префект).
Правление делилось на: внутр,

(решало вопросы управления Д.а.
и состояло из ректора,

инспектора и эконома) и внешнее

(осуществляло руководство
семинариями округа и состояло из ректора,
2 членов внутр, правления и 2

членов конференции).
Конференция Д.а. была образована в

1814 для выполнения

просветительских функций в составе:

епархиальный архиерей, ректор и

профессора Д.а. Решения

конференции утверждались Комиссией

духовных уч-щ. При Д.а. до 1857

действовали цензурные
комитеты, куда входили члены

конференции Д.а. В 1869 конференции
Д.а. были упразднены. Функции
правления ограничивались
только финанс.-хоз. вопросами. Тогда
же (для решения уч. вопросов)
был создан Совет Д.а. под пред,

ректора в составе помощника

ректора по уч. части, инспектора и 6

членов. Деятельностью Д.а. с

1809 руководила Комиссия

духовных училищ Синода, с кон. 30-х -

Учебный комитет Синода; с

1884 непосредственный контроль
за деятельностью Д.а. перешел к

епархиальному архиерею.
По Уставу 1814 срок

обучения в Д.а. составлял 5 лет. Д.а.
делились на 2 отделения: 1-е -

2-годичное философское
(философия, логика, метафизика,
история, физика); 2-е - 3-годичное
богословское (история церкви,

герменевтика, догматическое и

нравственное богословие). В 1869 в

Д.а. было введено 3 отделения:

богословское, церк.-ист. и церк.-

практическое. Отделения были

упразднены Уставом 1884, к-рый
ввел 11 обязательных дисциплин.
Уставом 1910 в Д.а. было создано

14 кафедр. По желанию

студентов и с одобрения Совета Д.а.
преподавались гражд. история,
библейские археология и

история, история греко-вост, церкви и

славянских церквей.
После Октябрьской

революции 1917 деятельность Д.а. не

прекращалась спец, актами.

Ликвидация Д.а. происходила на осн.

постановления Наркомата юстиции

от 24 авг. 1918, к-рым допускалось
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существование высших

богословских уч. заведений, но помещения,

к-рые они занимали, должны

были передаваться “как нар.
достояние в распоряжение местных

Советов рабочих и крест, депутатов
или Нар. комиссариата
просвещения”. Д.а. ликвидировались
постепенно. В 1918-1919 была лишена

помещений Моск. Д.а., и весной

1919 она прекратила свою

деятельность на территории Троице-
Сергиевой Лавры. В 1918

прекратила деятельность Петроградская
Д.а., в 1920 - Киевская.

Фактически высшие духовно-уч. заведения

существовали до 2-й пол. 1920-х

годов в форме высших

богословских школ,

богословско-пастырских уч-щ и пр.

Источники: ПСЗ I. Т. 25. № 18726;
Т. 32. № 25673; ПСЗ II. Т. 17. № 15803;
ПСЗ III. Т. 4. № 2160; Аскоченский В.И.

История Киевской духовной академии по

преобразовании ее в 1818. СПб., 1863;
Благовещенский А. История старой
Казанской духовной академии (1797-1818).
Казань, 1875; Знаменский П.В. История
Казанской духовной академии за первый
(дореформенный) период ее

существования (1842-1870). Казань, 1891-1892. Вып.

1-3; Луппов П.Н. Имп. Моск, духовная
академия за первое столетие ее

существования. 1814-1914. Пг., 1915; Макарий
(Булгаков), митр. Московский. История
Киевской академии. СПб., 1842; Чисто-
вич И.А. История C.-Петерб. духовной
академии. СПб., 1857; Он же. С.-Петерб.
духовная академия за последние 30 лет

(1858-1888). СПб., 1889.

А.Ю. Бахтурина

Духовные семинарии. Нач.

XVIII в.-1918. Средние уч.-воспи-
тательные учреждения для
подготовки церковно- и

священнослужителей Рус. Правосл. Церкви.
Учреждены именным указом,
данным Синоду 31 янв. 1724, в

С.-Петербурге и Москве.

Именным указом от сент. 1737 было

подтверждено положение

Духовного регламента (1722) о

необходимости открытия в епархиях Д.с.

Становление Д.с. как средних

духовных уч. заведений началось

ок. 1730, когда в преподавание в

ряде архиерейских школ начали

вводить лат. яз. и когда школы,

оставшиеся с одним слав,

образованием, стали считаться

низшими. Положение Д.с. как ср. уч.

заведений было закреплено
именным указом 31 окт. 1797,
определившим, что лучшие выпускники

Д.с. должны продолжать

образование в духовных академиях. В

1800 были образованы семинарии
в новоучрежденных епархиях

(Калужской, Пермской,
Саратовской, Оренбургской) и армейская
семинария для обучения детей
армейского духовенства. В ходе

духовно-училищной реформы 1808-
1814 создание Д.с. было
приостановлено и возобновилось в 1814

на осн. отдельных законодатель-
*

ных актов об учреждении

конкретной Д.с.
В нач. XX в. в России

насчитывалось 37 Д.с. Структура их

была законодательно определена

уставом 1814, согласно к-рому во

главе семинарии стоял ректор,
назначавшийся епархиальным

архиереем с одобрения
академического правления или Комиссии

духовных училищ Синода.

Ректор стоял во главе правления

семинарии, в к-рое входили

инспектор и эконом. Епархиальный
архиерей мог вносить на

рассмотрение правления свои предложения
и записки по вопросам

организации внутр, жизни Д.с. Уставом
1814 было предусмотрено
деление на три 2-годичных класса:

словесных, философских и

богословских наук.
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Уставом 1867 был изменен

порядок назначения ректора

семинарии. Кандидатов выдвигало

правление семинарии,
епархиальный архиерей мог представить
3-го кандидата, если был не

согласен с выбором правления.
Ректор назначался Синодом из 2 или

3 кандидатов. С 1867 было

отменено деление на 2-годичные
классы. Было сформировано 6 кл. с

годичными курсами обучения.
Уставом 1884 ректор семинарии
стал назначаться Синодом по

представлению епархиального

архиерея. Состав правления был

расширен. В него вошли ректор,

инспектор, 3 члена из

преподавателей, назначаемые архиереем и

2 члена из епархиальных

священнослужителей, избираемых
духовенством и утверждаемых
епархиальным архиереем на 3 г. В

дальнейшем порядок управления

Д.с. существенно не менялся. В

соотв. с именным указом 1724

обучение в Д.с. ставило целью

подготовку лиц, способных

пополнить церк. иерархию. В 1814

на Д.с. были возложны функции
по подготовке детей к служению

церкви и преподаванию в

духовных училищах и по управлению

уездными духовными уч-щами.
С 1867 Д.с. стали

бесплатными уч. заведениями для юношей

правосл. исповедания всех

сословий в целях приготовления к

служению Правосл. Церкви.
Подготовка детей духовенства не

только к служению церкви по уставу
1814 определила состав

предметов, преподаваемых в Д.с.
Помимо богословских наук изучались

словесность, математика, физика.
В 40-х годах XIX в.

обер-прокурор Синода Н.А.Протасов
реформировал Д.с. с целью

усиления подготовки семинаристов как

будущих священнослужителей.
Д.с. предстояло готовить

будущих священников и давать им

образование, к-рое бы служило не

только духовным, но и

практическим потребностям паствы. В

соотв. с этим в 1840

Духовно-учебное управление при Синоде

изменило программы обучения в Д.с.,
сократило преподавание
философии и ввело новые богословские

и светские предметы (медицину,

агрономию и др.). До нач. XX в.

Д.с. давали как богословское, так

и светское образование.
В 1906 в Предсоборном

присутствии Рус. Правосл. Церкви
обсуждался вопрос о

преобразовании Д.с. в спец. 3-годичные
богословско-пастырские школы

для лиц, имевших среднее
светское образование и решивших
посвятить себя служению
Правосл. Церкви. Реформа не

состоялась, т.к. большинство членов

Предсоборного присутствия
высказывались за сохранение
единой духовной школы. С момента

создания Д.с. находились в

ведении Синода. В XVIII в.

значительная роль в управлении Д.с.

принадлежала епархиальному

архиерею. С 1814 возможности

последнего были значительно

ограничены и Д.с. подчинялись

правлению Духовной академии

соотв. академического округа. В

1867 Д.с. были переданы в

непосредственное управление
Синода, а наблюдение за их

деятельностью на местах осуществлял

епархиальный архиерей.
Уставом 1814 была усилена власть

епархиального архиерея: ему
было предоставлено право
контроля за соблюдением устава,
преподаванием, формированием

се70



минарского правления и

выбором кандидатуры ректора.
После Октябрьской

революции 1917 ликвидация Д.с.
происходила постепенно на осн.

постановления Наркомата юстиции от

24 авг. 1918, по к-рому
помещения Д.с. передавались в

распоряжение местных Советов или

Наркомата просвещения. В 1918-1920

были отобраны помещения почти

у всех Д.с., к-рые до сер. 1920-х

годов продолжали существовать
в форме
Богословско-пастырских курсов и уч-щ.

Источники: ПСЗ I. Т. 7. № 4450;
Т. 10. № 7364; Т. 25. № 18726; Т. 26.
№ 19439, 19455, 19459, 19532; Т. 32.
№ 25674; ПСЗ П. Т. 40. № 44571; Т. 42.
№ 44571; ПСЗ III. Т. 3. № 2401;
Извлечение из отчета обер-прокурора Св. Синода
за 1851. СПб., 1852; Смирнов С.К. История
Троицкой лаврской семинарии. М., 1867;

Прибавление к церк. ведомостям. 1908.

№ 7; Сушко А.В. Духовные семинарии в

России (до 1917 г.) Ц ВИ. 1996. № 11,12.

А.Ю. Бахтурина

Духовные училища. 1801-1918.

Низшие духовно-уч. заведения

Рус. Правосл. Церкви. Как

самостоятельные уч. заведения
созданы в ходе духовно-училищной
реформы 1801-1814.

В 1814 был принят устав Д.у.,
в к-ром был установлен 4-годич-
ный срок обучения, связь Д.у. с

духовными семинариями и

духовными академиями (ректор Д.у.

утверждался академическим
правлением по представлению
правления духовной семинарии). В

Д.у. создавалось 2 отделения:

высшее и низшее. В низшем

изучались рос. и слав, грамматика,

арифметика, церк. пение, церк.

устав, пространный Катехизис,

греч. яз., латынь; в высшем -

пространный Катехизис, греч.,

латынь, священная история и

география. В 1867 и 1884

принимались новые уставы Д.у. Срок
обучения оставался прежним,
изменения затрагивали гл. обр. уч.

программу. Стремление
представителей духовного сословия дать

своим детям не только духовное,
но и светское образование, а

также развитие светских тенденций в

образовании в целом привели к

тому, что с 1884 программа
преподавания в Д.у. была
максимально приближена к программе 3 мл.

классов классических гимназий,
за искл. новых яз., к-рые
преподавались в Д.у. лишь для желающих

и только в том случае, если

духовенство училищного округа
могло изыскать для этого доп.

средства.

Руководство Д.у. было
возложено на ректора с инспектором и

правление, в состав к-рого входил

депутат от духовного училищного

округа. Во время работы III

Государственной Думы (1907-1912) в

ходе обсуждения законопроекта о

всеобщем начальном

образовании было обращено внимание на

проблемы уч. заведений
ведомства Синода. Ряд депутатов Гос.

Думы выступил за передачу части

этих уч. заведений в ведомство

Министерства народного
просвещения. Позиция Гос. Думы
подтолкнула духовенство к

обсуждению вопроса о дальнейшем

развитии Д.у. В 1910 в Синоде и

на страницах церк. печати

обсуждался вопрос о возможном

реформировании Д.у., слиянии их с

духовными семинариями и

создании пастырской школы,

ориентированной не столько на

получение среднего образования детьми

духовенства, сколько на

подготовку пастырей Рус. Правосл.
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Церкви. Эти проекты не были

реализованы, тем не менее Д.у. с

1918 стали закрываться.

Источники: ПСЗ I. Т. 26. № 25675;
ПСЗ II. Т. 32. № 44572; ПСЗ П1. Т. 3.
№2401.

А.Ю. Бахтурина

Духовные цензурные комитеты.

1808-1917. Учреждены указом от

26 июня 1808 в каждом округе

при духовных академиях. К

ведению Д.ц.к. была отнесена цензура
всех духовных сочинений и

переводов, а также сочинений,
предназначенных для духовных
училищ.

По указу от 30 авг. 1814 Д.ц.к.
состояли из 3 членов, избираемых
из действит. членов конференций
духовных академий,
утверждаемых Комиссией духовных училищ
Синода сроком на 3 г. Желающие

могли продолжать свою

деятельность и больший срок. В соотв. с

этим указом членом комитета

мог стать “только тот, кто имеет

собственный опыт сочинения,

одобренный публикою или

начальством”, при этом лица

духовного звания имели преимущество

перед светскими. При Д.ц.к.
имелась канцелярия в составе

письмоводителя и писца.

Член Д.ц.к., одобривший
сочинение или перевод, скреплял

рукопись своей подписью по

листам; на обороте титульного листа

рукописи делалась запись об

одобрении, скрепленная подписью

одного из членов комитета.

Отклонение рукописи обязательно

мотивировалось, обсуждалось и

принималось на общем заседании
комитета. В случае разногласий
или затруднений дело

передавалось в Конференцию духовных

академий, а ее решение могло

быть обжаловано в Комиссии

духовных училищ.
Устав о цензуре 1826 не внес

изменений в положение Д.ц.к.
Уставом о духовной цензуре 22 апр.
1828 создавалось 4 Д.ц.к.: в

С.-Петербурге, Москве, Киеве и

Казани. 2 столичных Д.ц.к. имели

общегос. функции. В них

рассматривались все духовные сочинения

на рус. яз. и переводы, кем бы они

не были сделаны, а из сочинений

на иностр, яз. - те, к-рые

предназначались для издания по

ведомству правосл. вероисповедания.

Киевский и Казанский Д.ц.к.
ограничивались рассмотрением
мелких сочинений (речей,
программ и т.д.). Обязанности

цензоров в этих комитетах возлагались

на членов духовных академий без

доп. оплаты.

Столичные Д.ц.к. состояли из

3 членов конференций духовных

академий, избираемых из 2

кандидатов на общих собраниях
конференций и утверждались
Синодом сроком на 3 г. Срок этот мог

быть продлен. Один из членов

Д.ц.к. являлся “непременным”,
т.е. несменяемым и

освобожденным от др. обязанностей. Пред.

Д.ц.к. являлся ректор духовной

академии, он вел заседания

комитета и имел право голоса (в его

отсутствие заседания вел один из

ст. членов Д.ц.к.). Для
рассмотрения иностр, книг на языках,

неизвестных членам Д.ц.к.,
конференция могла назначить временного
члена Д.ц.к.

Столичные Д.ц.к. имели

канцелярию, секретаря и 2

письмоводителей. Секретари могли

назначаться из профессоров и

бакалавров духовных академий и

утверждались епархиальным
архиереем, письмоводители - из уч-ся
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ховных семинарий или уездных
училищ и также утверждались

епархиальным архиереем. В

канцелярии велись журналы
заседаний (с мотивировкой запрещения

книг) и реестры запрещенных
книг. Д.ц.к. представляли в

конференции духовных академий
ежемес. отчеты о всех

рассмотренных книгах, одобренных и

запрещенных. Одобренные
сочинения поступали в Синод на

утверждение; запрещенные оставались

в Д.ц.к. и через 3 г. сдавались в

архив духовной академии.
Указом от 5 янв. 1857

Киевскому Д.ц.к. были предоставлены
такие же права, как и столичным.

Временные цензурные правила
1865 на духовную цензуру не

распространялись, и Д.ц.к.
существовали без изменений до марта

1917, когда Временное
правительство отменило в России

цензуру и цензурные учреждения.

Синоним:

Духовно-цензурные
комитеты

Источник: Сб. законоположений и

распоряжений по духовной цензуре
ведомства правосл. вероисповедания с 1720 по

1870 г. СПб.,1870.
АЛ. Панина

Духовный приказ. 1667-1675;

1700-[1723]. Суд. учреждение для

духовенства патриаршей, затем

синодальной обл. Создан в соотв.

с постановлением Большого

Моск. Собора (1667) о

разделении светского и духовного суда и

невмешательстве светской власти

в суд. дела духовенства.
В соотв. с указом патриарха

Иосафа от 2 янв. 1668 осн.

функция Д.п. состояла в

осуществлении суда над священно- и

церковнослужителями
-

представителями черного и белого духовенства,

суд. дела к-рых ранее
рассматривались в Монастырском приказе.

Первонач. судьями Д.п. были

назначены архимандрит
Переяславль-Залесского Горицкого

монастыря, келарь Чудова

монастыря и протоиерей Моск.
Сретенского собора. К компетенции Д.п.
относились все дела, касавшиеся

духовных лиц, а также дела,

связанные с совершением
противозаконных браков (в недопускае-
мых правосл. церковью степенях

родства, насильственные и др.).
Указом царя Алексея

Михайловича от 18 сент. 1675 и указом

партриарха Иоакима Д.п. был

упразднен, а его дела переданы в

Патриарший разряд, в к-ром
было создано спец, повытье,

функционировавшее до закрытия

Разряда в 1700.

Указом Петра I от 16 окт.

1700 Д.п. был восстановлен,
помимо суд. дел духовенства ему
было передано рассмотрение дел
о расколе, ранее находившихся в

ведении Патриаршего разряда. В

1701 по распоряжению
местоблюстителя патриаршего
престола Стефана Яворского Д.п. были

переданы дела закрытого

патриаршего Приказа церковных дел.

Д.п. действовал от имени и по

распоряжениям митрополита

Стефана Яворского, к-рый через
Д.п. управлял бывш. патриаршей
обл. В соотв. с указом Петра I от

7 нояб. 1701 была определена

подсудность священников,

монахов и диаконов по всем искам

Д.п., а по искам духовенства к

мирянам
- тем приказам, к-рым

последние были подведомственны.
Штат Д.п. в это время состоял из

судьи и 2 дьяков.
В связи с переводом Стефана

73



Яворского в С.-Петербург в мае

1718 и в соотв. с указом Петра I

от 27 янв. 1719 управление бывш.

патриаршей обл. и Д.п. было

поручено митрополиту Сарскому и

Подонскому Игнатию, а после

его перевода в С.-Петербург,-
коллегии в составе греч.

митрополитов Арсения Фиваидского и

Григория Милиникийского,
архимандритов Геннадия (Чудов
монастырь) и Серапиона (Андрони-
евский монастырь).

В соотв. с Духовным
регламентом (1722) и указом Синода от

4 сент. 1722 была определена
компетенция Д.п.: рассмотрение
дел богохульных, еретических,

раскольнических; дел, связанных

с волшебством (гаданием); о

незаконных браках и

бракоразводных; о насильственном

пострижении в монашество; о хищениях

церк. имущества; о нанесении

обид священно- и

церковнослужителям.

В соотв. с распоряжением
Синода от 22 марта 1723 все дела

Д.п. и штат служащих (2 дьяка и

15 подьячих) были переданы
Московской духовной дикастерии

(см. Московская духовная
консистория).

Синонимы:

Приказ духовных дел;

Патриарший приказ духовных дел;

Синодальный приказ духовных дел

Источники: ПСЗ I. Т. 1. № 412; Т. 4.
№ 1818; Т. 6. № 4081; ПСПиР. Т. 1. № 20,
27, 121; Т. 2. № 693; Описание документов
и дел Св. Синода. Т. 1. № 115,118,170,230,
349,416; Т. 2. № 92; Барсов Т.В.
Синодальные учреждения прежнего времени. СПб.,
1897.

В.В. Олевская

Дьячья изба см. Приказная
изба. 1.



Е.и.в. военно-походная

канцелярия см. Военно-походная е.и.в.

канцелярия.

Е.и.в. домовая контора см.

Домовые конторы.

Евангелическо-лютеранская
консистория см.

Евангелическо-лютеранская (провинциальная, го-

родовая) консистория.

Евангелическо-лютеранская
(провинциальная, городовая)
консистория. 1832-1917.

Коллегиальный адм. орган духовной власти

евангелическо-лютеранской
церкви в России, руководивший
церковными приходами

евангелическо-лютеранского
вероисповедания. По уставу

евангелическо-лютеранской церкви (1832) было

учреждено 6 провинц.

консисторий: Петерб., Моск., Лифлянд-
ская, Курляндская, Эстляндская,
Эзельская и 2 городовых: Рижская

и Ревельская.

Возглавлялись консистории
светским президентом и

духовным вице-президентом
(генералом супер-интендантом или су-

пер-интендантом). В Петерб.,
Курляндской, Лифляндской, Эст-

ляндской и Рижской

консисториях было по 4 члена - 2 светских и

2 духовного звания, а в Моск.,
Ревельской и Эзельской по 2 члена

(светский и духовного звания).

Президенты Петерб. и Моск,

консисторий утверждались

императором, президенты остальных -

министром внутр, дел. Высшим

органом для провинц. и

городовых консисторий была

Генеральная евангелическо-лютеранская

консистория.
В провинц. и городовых

консисториях рассматривались и

решались все вопросы, касающиеся
состояния и дел евангелическо-

лютеранских приходов, ведения

катехизации, замещения
должностей и др. Вице-президенты
консисторий ежегодно проводили
духовные совещания (местные
синоды), протоколы к-рых
представлялись в Генеральную
консисторию.

Провинц. и городовые

консистории прекратили
существование в конце 1917.

Источники’. ПСЗ II. Т. 3. № 1978;
Т. 6. № 4246; Т. 7. № 5870, 5871;
Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.Брокгауз,
И.А.Ефрон. СПб., б/г. Т. 18, 25.

М.П. Дьячкова

Еврейский комитет см. Главный

комитет об устройстве евреев.
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Егермейстерская канцелярия см.

Обер-егермейстерская
канцелярия.

Егермейстерская контора. 1 см.

Обер-егермейстерская
канцелярия.

Егермейстерская контора. 2 см.

Обер-егермейстерская контора.

Егермейстерские дела см. Обер-
егермейстерская канцелярия.

Е.и.в. военно-походная

канцелярия см. Военно-походная е.и.в.

канцелярия.

Е.и.в. домовая канцелярия см.

Домовые конторы.

Екатеринбургская канцелярия
см. Канцелярия главного

правления заводов.

Екатеринбургская контора
медных денег см. Монетная

экспедиция.

Екатеринбургская монетная

экспедиция см. Монетная

экспедиция.

Екатеринбургское горное
начальство см. Горное начальство.

Екатеринбургское передела
медной монеты комиссарство см.

Монетная экспедиция.

Епархиальная консистория см.

Духовная консистория.

Епархиальное духовное
правление см. Духовная консистория.

Епархиальные женские училища.
1853-1917. Средние всесословные

уч. заведения полузакрытого
типа. Первые Е.ж.у. открывались
по инициативе епархиальных

архиереев и местного духовенства,
сначала в Москве (1853), затем в

Симбирске, Харькове и др.
городах. В большинстве случаев

Е.ж.у. создавались при

монастырях и обителях из

преобразованных приютов для сирот и

существовали за счет епархий и частных

пожертвований.
В отличие от женских

училищ духовного ведомства в

Е.ж.у. принимались девочки не

только из семей лиц духовного

звания, но и др. сословий при
условии наличия свободных мест и

внесении определенной платы.

До 1909 существовала 10%-ная

норма приема иносословных

воспитанниц. В соотв. с уставом,

утвержденным 20 сент. 1868, Е.ж.у.
первонач. имели 3 кл. с 6-летним

сроком обучения, впоследствии
они стали 6-классными. С 1907 в

Е.ж.у. было усилено
преподавание природоведения. В соотв. с

определением Синода от 23 авг.-5

сент. 1907 и положением от 1 окт.

1907 при Е.ж.у. открылись одно-
и 2-годичные пед. классы. В 1909

по решению Синода была

отменена 10%-ная норма приема
иносословных воспитанниц. По

закону от 28 мая 1911, каждое Е.ж.у.
получало дотацию из казны по

1 тыс. руб. в год.

Е.ж.у. состояли в ведении

епархиальных управлений. Во

главе Е.ж.у. стоял совет уч-ща, в

к-рый входили 3 выборных члена

от духовенства епархиального

управления, избираемых на

общеепархиальных съездах сроком на

3 г. Право окончательного

утверждения решений по управлению

Е.ж.у. принадлежало
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ному архиерею. Хоз.

деятельностью Е.ж.у. ведал почетный

блюститель по хоз. части. Высоч.

утвержденным определением

Синода от 16 авг. 1906 был изменен

состав совета Е.ж.у.: увеличено
число выборных представителей от

духовенства и все преподаватели

допущены к участию в работе
совета.

В Е.ж.у. принимались
девочки с 9 лет, умеющие читать и

знающие общие молитвы.

Окончание 6 кл. давало право на звание

домашней учительницы.
Окончившие одногодичный пед. класс,

получали право на место

учительницы в начальном народном
училище, окончившие

2-годичный кл. могли занимать место

воспитательницы или

учительницы в мл. классах Е.ж.у., а также в

начальных народных школах и

церковно-приходских школах. В

1912/13 уч. году в России было 74

Е.ж.у., при 49 из них имелся 7-й

пед. класс. При 13 Е.ж.у.
существовали подготовительные кл.

Постановлением СНК РСФСР

и Наркомпроса от 11 дек. 1917 все

школы духовного ведомства были

переданы в ведение секции

духовных уч. заведений отдела

переходящих уч. заведений Наркомпроса.
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 Е.ж.у.
были упразднены.

Источники: ПСЗ I. Т. 6. № 3718;
ПСЗ IL Т. 43. Отд. 2. № 46271; ПСЗ III.
Т. 27. № 29618; Декреты Сов. власти. М.,
1959. Т. 2. Разд. 1. № 192; Там же. М., 1964.
Т. 3. Разд. 1. № 214; Извлечения из отчета

обер-прокурора Св. Синода за 1853 г.

СПб., 1854; Извлечения из отчета обер-

прокурора Св. Синода за 1884 г. СПб.,
1885; Всеподданнейший отчет

обер-прокурора Св. Синода за 1905-1907. СПб.,
1910; Новый энциклопедический словарь/
Изд. Ф.А.Брокгауз и И.А.Ефрон. СПб.,
б/г. Т. 17.

А Л. Панина, А.Ю. Бахтурина

Епархиальный округ см.

Епархия.

Епархиальный училищный совет.

1884-1917. Местные учреждения,

созданные на осн. высоч.

утвержденных правил о

церковно-приходских школах. Состояли в

ведении Училищного совета при

Синоде, на местах были подчинены

епархиальным архиереям, к-рым

принадлежало право заведования

церк.-приходскими и школами

грамоты в епархиях. Е.у.с. играли
роль вспомогательного аппарата

при главе епархии. В 1903 была

изменена подведомственность

Е.у.с. на Кавказе в связи с

изменением порядка управления церк.
школами в груз. Экзархате. Груз.,
гурийско-мингрельский,
имеретинский, сухумский Е.у.с. были

подчинены вновь учрежденному

окружному училищному совету

груз. Экзархата.

При образовании Е.у.с. не

получили практически никаких адм.

полномочий, что затрудняло их

деятельность. 26 февр. 1896

“Положением об управлении
школами церк.-приходскими и

грамотой” была упорядочена система

управления церк.-приходскими
школами, более четко

определены функции Е.у.с., их

подведомственность, структура, статус
пост, членов.

Е.у.с. состоял из пред., 9 пост,

членов, епархиального
наблюдателя школ церк.-приходских и

грамоты и члена от
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ства народного просвещения.

Пред, совета избирался
епархиальным архиереем из лиц

духовного звания, имеющих духовный
сан, обладающих высшим

богословским образованием или

достаточным пед. опытом.

Кандидатура пред. Е.у.с. утверждалась
Синодом. Пост, члены Е.у.с.
избирались из духовных и светских

лиц и утверждались в должности

епархиальным архиереем. Член

Е.у.с. от Мин-ва нар.
просвещения назначался попечителем уч.

округа из чиновников ведомства

нар. просвещения. Первонач.
функции Е.у.с. сводились к

выработке предложений,
представляемых епархиальному архиерею, о

мерах по распространению в

народе просвещения. С 1896

функции Е.у.с. были расширены:
заведование церк.-приходскими
школами и школами грамоты в

епархии, решение вопросов

благоустройства существующих школ и

открытия новых.

Прекратили свою

деятельность после Октябрьской
революции 1917.

Источник: ПСЗ III. Т. 4. № 2232;
Т. 16. Отд. 1.№ 12561.

А.Ю. Бахтурина

Епархия. Кон. Х/нач.Х1 - наст. вр.

Адм.-тер. единица Рус. Правосл.
Церкви, состоящая из приходов,

объединенных в

благочиннические округа, и монастырей на

данной территории.
Возглавляется епархиальным

архиереем (митрополитом,
архиепископом, епископом). При вел.

кн. Владимире митрополитом
Леонтием (Леоном) было открыто
несколько Е. Пределы первых Е.

совпадали с границами удельных

княжеств, что подтверждалось
княжескими грамотами и

постановлениями соборов.
Епископские кафедры были в удельных
стольных городах. Старейшие и

наиб, значительные из Е.,
возглавлявшиеся архиепископами,
назывались архиепископиями.

С введением Патриаршества

(1589) ряд Е. получил
наименование архиепископий и

митрополий. От обычных Е. они

отличались обширностью территорий,
большей значимостью в жизни

правосл. церкви и управлением: в

их подчинении были 1-2 епископа

(с кон. XVIII в. вводились

викарии). По состоянию на 1724,
насчитывалось 22 Е., вкл.

вдовствующие (т.е. не имеющие

епархиального архиерея). В соотв. с

указом Екатерины II от 26 февр.
1764, данным Сенату, все Е.

были разделены на 3 кл., с

определением их тер. границ,
имущественного положения и штатов. К 1-му
кл. относились Новгородская,
Моск, и C.-Петерб. Е.; ко 2-му -

Казанская, Астраханская,
Тобольская, Ростовская, Псковская,

Крутицкая, Рязанская, Тверская;
остальные - к 3-му. Во главе Е.

1-2-го кл. стояли архиепископы и

митрополиты, Е. 3-го кл.

возглавлялись епископами. В Моск, и

Новгородской Е. вводились
также викарии. Отнесение Е. к тому
или иному кл. неоднократно

уточнялось: так, в кон. XVIII в.

Киевская митрополия-Е. была

отнесена к 1-му кл. Постепенно

Е. в тер. отношении стали соотв.

губерниям. Деление их на кл.

было отменено по высоч.

утвержденному 27 дек. 1867 мнению

Государственного Совета. К

нач. XX в. границы Е. совпадали с

границами губерний, за искл.
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Прибалтики, Финляндии и Сев.-

Зап. края. На 1904 в России было

4 митрополии, 1 экзархат и 62 Е.

После преобразований в 1917 г.

насчитывалось 68 Е.

Синонимы:

Архиепископия;
Епархиальный округ; Епископия;
Церковный округ

Источники: ПСЗ I. Т. 1. № 412; Т. 2.
№ 898; Т. 16. № 12060, 12183; Т. 22.
№ 19070, 19156; Т. 28. № 21165; Т. 31.
№ 24909; ПБЭ. Т. 6, 10; ППБЭС. Т. 1;
СИЭ. Т. 1. С. 882; Перов И. Епархиальные
учреждения в рус. церкви в XVI и XVII вв.:

Ист.-канонический очерк. Рязань, 1882;
Николаевский П.Ф. Патриаршая область
и русские епархии в XVII в. СПб., 1888;

Покровский ИМ. Рус. епархии в XVI-

XIX вв., их открытие, состав и пределы:

Опыт церковно- и ст., стат, и

географического исследования. Казань, 1897-1913.
Т. 1-2; Цыпин В.А. Церк. право. М., 1996.

В.В. Олевская

Епископия см. Епархия;
Архиепископия.

Ефимочная палата см. Купецкая
палата.



ж

Жандармский округ. 1827-1917.

Единица адм.-тер. деления полиц.

ведомства. Первонач. именным

указом от 28 апр. 1827 созданы 5

Ж.о., каждый в составе от 8 до 11

губерний или областей. В 30-е

годы XIX в. созданы еще 3 Ж.о.: в

Царстве Польском, в центр.
России и на Кавказе. Возглавлялся

Ж.о. генералом Отдельного

корпуса жандармов, к-рый имел

полномочия дивизионного нач-ка.

Управление Ж.о. являлось

промежуточной инстанцией между
Штабом Отдельного корпуса
жандармов и местными властями.

Штат управлений 1-го и 2-го Ж.о.

включал окружного генерала,

штаб-офицера, ст. адъютанта и

адъютанта, аудитора, 4 писарей,

секретаря. Остальные Ж.о. не

имели должности адъютанта.

Ж.о. состояли из 5-6 отделений.
Высоч. утвержденным 9 сент.

1867 положением о Корпусе
жандармов Ж.о. в центр. России были

ликвидированы, сохранились
лишь варшавский, кавк. и сиб.

Ж.о. 1 авг. 1870 высоч.

утвержденным положением Военного

Совета, объявленным приказом
по воен, ведомству, кавк. Ж.о.

был упразднен; сиб. и варшавский
Ж.о. прекратили существование в

связи с ликвидацией Отдельного

корпуса жандармов на осн.

решения Воен, совета Временного
правительства от 13 апр. 1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 2. № 1062;
Т. 7. №5192; Т. 11.№9355;Т. 12. № 10779;
Т. 42. № 44956; Т. 45. № 48608; СУ. 1917.
№ 243. Ст. 1703; Гос. архив Российской

Федерации: Путеводитель. М., 1994. Т. 1.

Ю.С. Воробьева

Жандармское отделение. 1827-

1867. Единица адм.-ведомствен-

ного деления, являвшаяся частью

жандармского округа и

включавшая 2-3 губернии. Созданы
именным указом от 28 апр. 1827. Ж.о.

возглавлялись штаб-офицером,
к-рый имел полномочия

полкового командира. Штат составляли:

штаб-офицер, обер-офицер, 2

писаря. Прекратили существование
по положению об Отдельном

корпусе жандармов от 9 сент.

1867, когда в округах были

введены Губернские жандармские
управления.

Источник: ПСЗ II. Т. 2. № 1062;
Т. 42. № 44956.

Ю.С. Воробьева

Жандармско-полицейское
управление железной дороги. 1861-

1917. Местное учреждение,
первонач. находившееся в ведении

Министерства путей сообщения
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(через инспекторов ж.д.), затем, с

1866, - Военного министерства

(в составе Отдельного корпуса

жандармов), с 1881 - в ведении

Департамента полиции

Министерства внутренних дел.

Созданы по высоч.

утвержденному положению “О полиц.

управлениях C.-Петерб.,
Варшавской и Моск.-Нижегородской
ж.д.” от 27 июля 1861 для
обеспечения полиц. надзора и

безопасности на ж.д., а также

наблюдения за точным исполнением

рабочими и подрядчиками их

обязанностей. Компетенция Ж.-п.у.ж.д.
простиралась на полосу отвода

ж.д. При переподчинении Ж.-

п.у.ж.д. по именному указу от 31

дек. 1866 шефу Отдельного

корпуса жандармов управлениям

предписывалось исполнять все

непротиворечащие их

обязанностям требования министра путей
сообщения, переданные через

инспекторов ж.д. При
невозможности их выполнения Ж.-п.у.ж.д.
обязаны были сообщать об этом

Штабу Корпуса жандармов.
Высоч. повелением от 16

марта 1867 был определен
порядок создания Ж.-п.у.ж.д. Они

учреждались одновременно с

началом строит-ва ж.д. на отдельных

станциях. Район действия
отделений и кол-во служащих в них

устанавливались приказом по

Корпусу жандармов. Возглавлялись

отделения нач-ком на правах

эскадронного командира, к-рый
назначался на должность приказом
по Корпусу жандармов. В состав

Ж.-п.у.ж.д. входили: нач-к,

адъютант, нач-ки отделений и их

помощники.

Согласно высоч.

утвержденному 12 июня 1885 Уставу Рос.

ж.д. круг обязанностей

Ж.-п.у.ж.д. был значительно

расширен: охрана внешнего порядка,
“благочиния” и общественной
безопасности на ж.д.,

рассмотрение жалоб рабочих, подрядчиков,

служащих ж.д., пассажиров, а

также лиц, проживавших в

районе ж.д. Приказом по

Отдельному корпусу жандармов от 28 июля

1906 на чинов Ж.-п.у.ж.д. было

возложено проведение дознаний
о всех “преступных действиях”
полит, характера, совершенных в

полосе отвода ж.д. В этом случае
нач-ки Ж.-п.у.ж.д. подчинялись

нач-ку губернских жандармских
управлений. На ж.д. управления
имели свою секретную агентуру.

Ж.-п.у.ж.д. упразднены
постановлением Военного совета от

13 апр. 1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 36. № 37289;
Т. 41. № 44071; ПСЗ III. Т. 5. № 3055; СУ.
1917. № 248. Ст. 1703; Тимофеев Л. Общие
обязанности жандармской ж.-д. полиции.

СПб., 1908; Савицкий С.Ф.
Систематический сб. циркуляров Деп-та полиции и

Штаба Корпуса жандармов по произ-ву

дознаний. СПб., 1908.

З.И. Перегудова, Ю.С. Воробьева

Женские гимназии. 1. 1858-1917.

Всесословные средние уч.
заведения ведомства имп. Марии.
Открыты в 1858 вначале как

среднеобразовательные уч-ща в

Петербурге, затем в провинции. В 1862

преобразованы в гимназии.

Действовали на осн. “Устава уч-щ для

приходящих девиц ведомства

уч-щ имп. Марии” от 9 янв. 1862,

к-рый с небольшими

изменениями действовал до конца их

существования. В соотв. с этим

уставом Ж.г. подчинялись Гл.

опекунскому совету жен. уч. заведений
ведомства имп. Марии.
Управление всеми столичными Ж.г.

осуществлял нач-к С.-Петерб. Ж.г.,
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имевший помощника.

Попечителем губ. Ж.г. являлся губернатор.
Внутр, устройство Ж.г.

определялось “Правилами внутр,

порядка Мариинского жен. уч-ща”,
утвержденными принцем

Ольденбургским 26 февр. 1859. Ж.г.

возглавлялись нач-ком, под

непосредственным руководством к-

рого находились назначаемые

ими наставники, инспектор, гл.

надзирательница, утверждаемая в

должности императрицей,
классные надзирательницы,
преподаватели. В составе Ж.г.

действовали конференция и хоз. комитет.

Инспектор назначался из числа

преподавателей с высшим

образованием. В его обязанности

входило заведование уч. частью,

ведение отчетности по хоз.

деятельности и все делопроиз-во.
Ведению конференции подлежали:

прием и перевод учениц из одного

класса в др., выдача стипендий,

наград, свидетельств и

аттестатов, выбор пособий, программ и

др. вопросы уч.-пед.
деятельности. Хоз. и финанс. вопросы,
составление ежегод. финанс. смет и

отчетов, проведение ревизий
находились в ведении хоз. комитета.

При каждой Ж.г. имелся врач, к-

рый с 1891 помимо обычных

обязанностей преподавал основы

гигиены. Как правило, эти

обязанности выполняли

дипломированные женщины-врачи.
В попечительный совет

входили: нач-к Ж.г., гл.

надзирательница, классная надзирательница,
2 избираемых члена

конференции, а также неск. приглашаемых
со стороны членов. Попечитель

гимназии председательствовал в

попечительном совете.

Ж.г. существовали за счет

Ведомства имп. Марии (см.

Собственная е.и.в. канцелярия по

учреждениям имп. Марии Федоровны)
и платы за обучение. Дочери
преподавателей Ж.г. и др. служащих
имели право бесплатного

обучения в них.

Ж.г. имели 7-летний курс

обучения из 7 кл. или 3 кл.

2-годичных (в тех Ж.г., где число

учениц было менее 150). Согласно
“Табели” 1863 Ж.г. имели

перечень обязательных и

необязательных предметов. Постепенно

все Ж.г. были преобразованы в

7-классные; преподавание новых

яз. стало обязательным. В 1905

программы Ж.г. были

объединены с программами женских

институтов, были утверждены

общие уч. планы и программы. 6

авг. 1905 было утверждено
положение о пед. классах при
гимназиях, согласно к-рому Ж.г.

предоставлялось право открывать пед.
классы для закончивших общий

курс. Ж.г. готовили классных и

домашних воспитательниц,

преподавательниц мл. классов

средних уч. заведений и учительниц

народных училищ. Этим же
положением 1905 при Ж.г.

разрешалось открывать проф. одно- или

2-годичные курсы (в зависимости

от специализации), к-рые давали

окончившим возможность

приобретения специальности (чаще
всего -

рукоделие и коммерция, со

специальностью
-

ученая

конторщица). Руководство такими

курсами осуществлял
попечительный совет Ж.г.

Девушки, успешно
окончившие Ж.г., получали аттестат,
дававший звание домашних

учительниц. Окончившие 4 кл., по

достижении 16 лет, имели право
на звание учительниц нар. уч-щ

(после полугод. стажировки в
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чальном уч-ще). Ученицы,
окончившие 2-годичные пед. классы

по окончании общего курса Ж.г.

и получившие на выпускном
экзамене не менее 9 баллов,

получали аттестат, остальные -

свидетельство. Аттестат об окончании

пед. классов давал право на

звание домашней наставницы.

Ж.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 о

единой трудовой школе РСФСР”

от 30 сент. 1918.

Синоним:

Мариинские гимназии

Источники: Декреты Советской
власти. М., 1959. Т. 2. № 192; Там же. М.,
1964. Т.З. № 214. Новый
энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.Брокгауз и

И.А.Ефрон. СПб., б/г. Т. 17; 25-летие пе-

терб. гимназий Ведомства учреждений
имп. Марии. 1858-1883. СПб., 1883; Уч.
заведения учреждений ведомства имп.

Марии: Краткий очерк. СПб., 1906.

АЛ. Панина

Женские гимназии. 2. 1862-1917.

Средние всесословные уч.

заведения открытого типа в системе

Министерства народного
просвещения. Открыты в 1862 на

основе жен. уч-щ 1-го разряда (см.
Женские училища. 7). В отличие

от муж. (см. Мужские гимназии)
Ж.г. не давали права поступления
в ун-т и занятия гос. должности.

Существовали за счет местных

средств, выделяемых сословиями

и об-вами, платы за обучение
(составляла от 1 до 10 тыс. руб. в

год) и дотаций от казны.

Согласно уставу 1874 ежегод. размер
пособий одной Ж.г. не должен был

превышать 2 тыс. руб. в год. К

1908 сумма эта была удвоена и

еще повышена к началу первой
мировой войны.

Статус Ж.г. определялся
“Положением о жен. гимназиях и

прогимназиях Мин-ва нар.
просвещения” от 24 мая 1874. Гл.

попечителем всех Ж.г. губернии
являлся губернатор. Он не

вмешивался непосредственно в

управление Ж.г., но мог обратить
внимание попечительского совета на те

и иные вопросы, а также

сноситься по делам Ж.г. с министром нар.

просвещения. При Ж.г. (за искл.

Ж.г. на окраинах империи)
состоял попечительский совет, члены

к-рого избирались на 3 г. теми

сословиями или об-вами, к-рые
выделяли средства на ее

содержание. Члены попечительского

совета Ж.г. утверждались
попечителем учебного округа. Во главе

Ж.г. стояла начальница, к-рая

избиралась попечительским

советом и утверждалась в должности

министром. Решение уч.-воспита-
тельных вопросов возлагалось на

пед. совет во главе с пред.,
назначавшимся попечителем уч.

округа, как правило, из директоров

муж. уч. заведений. Пред. пед.
совета назначал преподавателей, к-

рые утверждались в должности

попечителем уч. округа.

Срок обучения в Ж.г.

составлял 7 лет, но предусматривалась
возможность открытия 8-го пед.
кл. В состав обязательных

предметов входили: Закон Божий,

рус. яз., начала геометрии,
чистописание и рукоделие, с 1874 -

алгебра; тогда же в группу
необязательных предметов были

введены древние яз. Ученицы, успешно

окончившие 7 кл., могли

поступать в 8-й, выбрав один из

предметов для специализации в его

преподавании. Аттестат об
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пешном окончании общего курса
и пед. класса давал права
домашней учительницы. Окончившие

общий курс Ж.г. имели право на

звание учительницы начальной

школы. Нововведения
относительно муж. гимназий (создание

родительских комитетов,
изменения в характере переводных и

выпускных экзаменов и др.),
касались и Ж.г.

Ж.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 о

единой трудовой школе РСФСР”

от 30 сент. 1918.

Источники: Декреты Советской
власти. М., 1959. Т. 2. N 192; Там же. М.,
1964. Т.З. N 214; Лихачева Е. Мат-лы для

истории жен. образования в России.

СПб., 1890-1901; Жен. гимназии и

прогимназии Мин-ва нар. просвещения. 1859-

1905. СПб.,1905; Кузьменко Д. Сб.
постановлений и распоряжений по жен.

гимназиям и прогимназиям Мин-ва нар.

просвещения за 1870-1912 гг. М.,1912.

АЛ. Панина

Женские институты. 1764-1917.

Средние закрытые уч.-воспита-
тельные заведения. Первым был

Смольный ин-т благородных
девиц, основанный по указу

Екатерины II в 1764 как

“Воспитательное об-во благородных девиц”
при Смольном монастыре. В нем

воспитывались 200 девушек из

дворянских семей. В 1765 было

открыто аналогичное уч-ще для

девушек из мещанских семей,

послужившее началом

Александровского Ж.и. Эти уч. заведения
стали началом системы Ж.и. -

сословных закрытых уч. заведений,

существовавших в ведомстве имп.

Марии и на его средства. Вслед за

столичными появились Ж.и. в

губернских городах. Образованию
в Ж.и. уделялось меньше

внимания, чем воспитанию. Первонач.
воспитанницы Ж.и. находились

на полном пансионе до окончания

курса, даже без отпуска на

праздники и каникулы. Заведование
Ж.и. возлагалось на Четвертое
отделение Собственной е.и.в.

канцелярии, преобразованное в

1873 в Собственную е.и.в.

канцелярию по учреждениям имп.

Марии Федоровны.
В 1844 все учреждения

ведомства были разделены на 3

разряда, Ж.и. были отнесены к первым

двум. Статус Ж.и. определялся
“Положением об управлении
жен. уч. заведениями” 1845.
Управление Ж.и. осуществлялось на

осн. их собственных уставов, за

образец к-рых был взят устав
Смольного ин-та. В 1855 был

принят общий “Устав жен. уч.

заведений ведомства имп. Марии”,
к-рый с небольшими

изменениями действовал весь период
существования Ж.и. Особые уставы
имели только С.-Петерб. и Моск,

сиротские ин-ты, Моск,

дворянский ин-т им. Александра III и

нек-рые др. В соотв. с уставом,

непосредственное управление
Ж.и. осуществлял опекунский
совет, в состав к-рого входили

начальница и 2 почетных опекуна,

один из к-рых заведовал уч., др.
-

хоз. частью. До 1866 в губ. Ж.и.

советы возглавлялись

губернатором. После 1866 в большинстве

Ж.и. совет обычно состоял из

начальницы, инспектора классов и

управляющего хоз. частью. Пред,
совета, как правило, была

начальница Ж.и. Сиротские ин-ты

управлялись попечителями,
назначаемыми из почетных
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нов, а непосредственное

руководство осуществлялось советом под

пред, попечителя. В состав

советов входили: начальница,

заведующие уч., хоз. и врач.-санитарной
частями.

К нач. XX в. в ведомстве имп.

Марии имелись Ж.и. 2 типов:

закрытые (все 10 столичных и нек-

рые губ.) и полуоткрытые (пре-
им. в губ. городах). В закрытых
Ж.и. на казенный счет

воспитывались дети малообеспеченных

военных, чиновников и

потомственных дворян. За свой счет

обучались дочери личных дворян,
почетных граждан, рус. и иностр,

купцов, если последние имели в

России пром, и торг, предприятия.
В Ж.и. 2-го типа, кроме

пансионерок, принимались

полупансионерки и приходящие
воспитанницы. Финансировались Ж.и. за

счет средств ведомства имп.

Марии и за счет платы с родителей.
В ин-ты принимались девочки в

возрасте 10-12 лет, но при нек-

рых Ж.и. имелись и

приготовительные классы. При 10

столичных Ж.и. имелись также

2-годичные пед. классы, а в остальных -

одногодичные (пепиньерские,
впервые возникшие в 1803 при

Александровском Ж.и.).
Открытие общесословных

гимназий и прогимназий
отразилось и на Ж.и. В них разрешено
было отпускать воспитанниц
домой на каникулы и праздники. В

1860 была предпринята реформа

уч. дела в столичных Ж.и.,
распространенная затем и на губ.
Ж.и. Она началась с

установления 7-летнего курса обучения и

завершилась объединением в

1905 уч. программ и общих
требований на выпускных и

переводных экзаменах в мариинских

гимназиях (см. Женские гимназии. 1.)
и Ж.и. Одногодичные пед.

(пепиньерские) классы при нек-рых
Ж.и. в 1903 были заменены

2-годичными. Каждая воспитанница

пед. классов по окончании

общего курса ин-та должна была

избрать для обучения один из новых

иностр, яз., а также 1 или 2

предмета по выбору (рус. яз.,

математику или 2-й иностр, яз.) и в этой

области специализироваться.

Выпускницы, успешно закончившие

пед. классы, получали аттестат,

дававший звание домашней

наставницы.
Ж.и. были упразднены после

Октябрьской революции 1917.

Источник: Уч. заведения

учреждений ведомства имп. Марии. Краткий
очерк. СПб., 1906.

АЛ. Панина

Женские училища. 1. 1858-1862.

Всесословные средние уч.
заведения открытого типа в системе

Министерства народного
просвещения и ведомства имп. Марии
(см. Собственная е.и.в.

канцелярия по учреждениям имп. Марии
Федоровны). Первые Ж.у. были

открыты в С.-Петербурге в 1858,
а с 1859 - в провинции. Осн.

источником средств Ж.у. была

плата за обучение. Мариинские Ж.у.
получали дотацию от ведомства

имп. Марии, уч-ща Мин-ва нар.

просвещения покрывали
недостаток средств за счет местных

источников - сословных органов,
об-в и частных пожертвований.

Ж.у. Мин-ва нар.
просвещения действовали на осн.

“Положения о жен. уч-щах ведомства
Мин-ва нар. просвещения” от 30

мая 1858, согласно к-рому они

делились на 2 разряда: Ж.у. 1-го

разряда имели 6-летний срок
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чения, 2-го - 3-летний. В соотв. с

положением от 10 мая 1860 при

Ж.у. Мин-ва нар. просвещения

учреждались попечительские

советы, члены к-рых избирались на

3 г. теми об-вами или сословиями,

к-рые давали средства на

содержание. Мариинские Ж.у.
действовали на осн. “Правил внутр,

порядка Мариинского жен. уч-ща”
1859. Открытый тип и общая уч.
программа Ж.у. диктовали и

единообразное их устройство. Во

главе ж.у. стоял нач-к, к-рый
действовал под контролем
попечителя уч-ща. Уч.-воспитательной

работой ведала гл.

воспитательница, под руководством к-рой
состояли классные надзирательницы;
гл. надзирательница должна была

иметь соотв. пед. образование. В

1862 мариинские Ж.у. были

преобразованы в мариинские жен.

гимназии (см. Женские гимназии.

1.). Ж.у. 1-го разряда в системе

Мин-ва нар. просвещения тогда
же были переим. в женские

гимназии (см. Женские гимназии. 2.),
а Ж.у. 2-го разряда - в

прогимназии.

Источники: Новый

энциклопедический словарь /Изд. Ф.А.Брокгауз и

И.А.Ефрон. СПб., б/г. Т. 17. Уч. заведения

учреждений ведомства имп. Марии:
Краткий очерк. СПб., 1906.

АЛ. Панина

Женские училища. 2. 1882-1917.

Всесословные уч. заведения

открытого типа, переходное звено

между начальной школой и

средними жен. уч. заведениями. Их

назначение состояло в том,

чтобы давать общее элементарное

образование девушкам, не

собиравшимся поступать в гимназию,

но не желавшим ограничить свое

образование начальной школой.

С 1882 Ж.у. были открыты

ведомством имп. Марии (см.
Собственная е.и.в. канцелярия по

учреждениям имп. Марии
Федоровны), а с 1887 - в системе

Министерства народного
просвещения.

Статус мариинских Ж.у.
определялся Правилами от 2 сент.

1882, согласно к-рым в них

принимались девушки 9-11 лет всех

сословий и вероисповеданий.
Срок обучения составлял 4 г.

Устройство Ж.у. обоих ведомств
было одинаковым: во главе стоял

заведующий и смотрительница,
назначаемая из лиц, имеющих

право преподавания. На каждые 2

кл. полагалась одна

надзирательница, назначаемая из штатных

учительниц. Для обсуждения уч.-
воспитательных вопросов при

Ж.у. имелась пед. конференция.
Хоз. частью ведало правление
под пред, заведующего; в состав

правления входили

смотрительница и 2 штатные учительницы,

избираемые конференцией. В

курс обучения входили: Закон

Божий (для православных), рус.
яз., арифметика, геометрия,
география, рус. история,
естествознание, чистописание, рисование,
пение и рукоделие. В Ж.у.
системы Мин-ва нар. просвещения

преподавались те же предметы, но

пение и рисование не являлись

обязательными. Ж.у. имели право

открывать проф. классы

(счетоводства, кройки, шитья,

товароведения и дрЭ с 3-летним курсом

обучения, по окончании к-рых

выпускницы получали звание

подмастерицы.

Ж.у. были упразднены
декретом СНК “Об объединении уч. и

образовательных учреждений
всех ведомств в ведомстве Нар.

86



комиссариата по просвещению
от 30 мая 1918 и “Положением о

единой трудовой школе РСФСР”

от 30 сент. 1918.

Источники: Декреты Советской
власти. М., 1959. Т. 2. № 192; Там же. М.,
1964. Т. 3. № 214; Новый
энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.Брокгауз и

И.А.Ефрон. СПб., б/г. Т. 17; Уч.
заведения учреждений ведомства имп. Марии:
Краткий очерк. СПб., 1906.

АЛ. Панина

Женские училища духовного
ведомства. 1843-1917. Сословные

средние уч. заведения закрытого
типа для детей духовенства.
Существовали в ведении Синода на

средства духовного ведомства и

под покровительством ведомства

имп. Марии (см. Собственная

е.и.в. канцелярия по

учреждениям имп. Марии Федоровны).
Первое уч-ще было открыто в

1843 в Царском Селе, затем в

Ярославле, Казани, Иркутске и

др. городах. В Ж.у.д.в.
принимались девушки из семей

священно- и церковнослужителей в

возрасте 10-12 лет. Первонач. был

принят 6-годичный курс
обучения, сведенный в 3 2-годичных

класса, затем они были

преобразованы в 6-классные. 14 июля

1901 был утвержден устав

Ж.у.д.в. Возглавлялись уч-ща
начальницей, помимо к-рой в штат

входили преподаватели,
воспитательницы и их помощницы.

Высоч. утвержденным положением

от 3 июля 1909 в Ж.у.д.в.
учреждались 7-й и 8-й пед. классы, к-

рые существовали на средства
местных епархиальных

учреждений, а также небольшие дотации

от гос. казны. В марте 1913 в

Государственную Думу был внесен

законопроект “О

предоставлении женским епархиальным и

духовного ведомства уч-щам нек-

рых прав и об ассигновании из

гос. казначейства ежегод.

пособия на содержание 7-го и 8-го

кл.” Всего в России в 1912-1913

было 11 Ж.у.д.в., окончили курс
319 воспитанниц и только 23 из

них окончили 8 кл.

Ж.у.д.в. были упразднены

декретом СНК “Об объединении

уч. и образовательных
учреждений всех ведомств в ведомстве

Нар. комиссариата по

просвещению” от 30 мая 1918 и

“Положением о единой трудовой школе

РСФСР” от 30 сент. 1918.

Источники: Новый
энциклопедический словарь /Изд. Ф.А.Брокгауз и

И.А.Ефрон. СПб., б/г. Т. 17; Декреты
Сов. власти. М., 1959. Т. 2. Разд. 1; Там же.

М., 1954. Т. 3. Разд. 1. № 214; Лихачева Е.
Мат-лы для истории жен. образования в

России. СПб., 1890-1901; Тарасов И. Жен.

образование и жен. труд. М.,1903.

АЛ. Панина

Женский педагогический

институт. 1903-1917. Высшее пед. уч.

заведение открытого типа для

женщин. Учрежден в 1903 на базе

пед. жен. курсов, существовавших
с 1859. Цель Ж.п.и. состояла в

том, чтобы дать высшее

образование женщинам и готовить

преподавательниц для средних уч.

заведений, классных и домашних

наставниц. Ж.п.и. состоял в

ведомстве имп. Марии (см.
Собственная е.и.в. канцелярия по

учреждениям имп. Марии Федоровны)
и имел почетным опекуном члена

имп. фамилии.
Согласно Положению от 24

июля 1903 Ж.п.и. возглавлялся

начальницей, заведовавшей
воспитательной работой, и

директором, в ведении к-рого
находились уч. и хоз. дела. Почетному
попечителю принадлежало
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во назначения директора,
начальницы и 2 ее помощниц из

лиц с высшим образованием и

пед. стажем, а также право
приема и увольнения остального пед.

персонала. Для обсуждения уч.

вопросов имелась конференция,
возглавлявшаяся директором.
Она одобряла уч. планы,
выработанные отделениями,
заслушивала год. отчеты зав.

отделениями, определяла правила
приема слушательниц; эти

документы вступали в силу после

утверждения почетным попечителем.

Для решения хоз. вопросов
существовал хоз. комитет, также во

главе с директором.
Ж.п.и. имел 2 отделения: сло-

весно-ист. и физ.-мат. во главе с

деканами. Деканы избирались
преподавателями отделений на 4

г. и утверждались почетным

попечителем. Деканы входили в

состав хоз. комитета. При Ж.п.и.

имелись женская гимназия,

начальная школа, детский сад и

ясли, где уч-ся проходили практику

(на 4-м году обучения после

3-летнего теоретического курса).
В Ж.п.и. принимались девушки не

моложе 16 лет, окончившие

среднее уч. заведение, без экзаменов,
по конкурсу аттестатов и наград.
В Ж.п.и. не было переводных

экзаменов, а выпускные испытания

проводились по каждому

предмету по окончании всего курса.

Выпускницы ин-та получали права
домашней наставницы по тем

предметам, за к-рые они имели

высш, оценки. Кроме того, они

получали право преподавания

того предмета, по к-рому они

специализировались, во всех кл. жен.

уч. заведений, а также

преподавания иностр, яз. в 4 мл. кл. (или во

всех, в зависимости от

определения конференции) муж. и жен.

средних уч. заведений.
Ж.п.и. был упразднены 1917.

Источник: Уч. заведения

учреждений ведомства имп. Марии: Краткий
очерк. СПб., 1906.

АЛ. Панина

Житенный двор см. Житный

двор. 1, 2.

Житенный приказ см. Житный

приказ.

Житница см. Житный двор. 2.

Житный двор. 1. Сер. XVII -нач.

XVIII в. Дворцовое учреждение,
отвечавшее за хранение зерна

(жита), поступавшего из

дворцовых вотчин на царский обиход.
Находился в Москве. Подчинялся

Приказу Большого дворца и

действовал по его указам. Сносился с

Хлебным приказом, к-рый следил
за пашнями “на царя”. Зерно,
хранившееся на Ж.д., выдавалось на

царский дом, на жалованье

дворцовым “всех чинов людям”,
священнослужителям дворцовых
церквей. Жито поступало из

дворцовых сел и из городов низовья

Волги. Ж.д. состоял из собств.

двора с амбарами и приказной избы

для ведения канц. дел и расправы.
Штат Ж.д. состоял из дворянина, 2

путных стряпчих, ключника и

подьячего. Прием и выдачу жита

осуществлял дворянин и подьячий.
С нач. XVII в. в Ж.д. было 2
подьячих “с приписью”, один из к-рых

руководил учреждением. Точное

время упразднения Ж.д.
неизвестно, вероятно, просуществовал
вместе с Приказом Большого

дворца до нач. XVIII в.

Синоним:

Житенный двор
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Источники: Котошихин Г. Россия в

царствование Алексея Михайловича.

СПб., 1906; Вернер И.И. О времени и

причинах образования Моск, приказов. М.,

Л., 1907; Неволин К.А. Исследование

законоведения Ц Поли. собр. соч. СПб., 1839.

Т. 6.

М.В. Белъдова

Житный двор. 2. XVI - нач. XVIII

в. Местное гос. учреждение в

системе Житного приказа,
осуществлявшее хранение и выдачу
казенного жита (зерна). Ж.д.
имелись во всех городах, действовали
по указам Житного приказа,
Казенного приказа, а также

Разрядного приказа (по вопросам
выдачи хлебного жалования войскам).
Вопросы снабжения хлебом
населения в случае неурожая

переходили в ведение местной

администрации. Ж.д. обеспечивали запас

хлеба на 3 г. с продажей и

пополнением 1/3 ежегод. Запас жита

пополнялся путем его покупки,

получения от подрядчиков, а

также от сборщиков различных
хлебных поборов в данном

регионе. При необходимости доставки

казенного жита в др. места Ж.д.

организовывал его перевозку. На

Ж.д. имелись амбары, где

хранилось жито, изба, где

располагалась стража, а также приказная

изба (1).
Заведовал Ж.д. житный

голова - выборное лицо из дворян или

боярских детей. При нем состоял

подьячий для ведения делопроиз-
ва, приходных и расходных
хлебных книг, перечневых книг, а

также целовальники
- выборные от

местного населения. При Ж.д.
состояли также сторожа и охрана.
В 80-х годах XVII в. Ж.д. перешли
в ведение поглотившего Житный

приказ Стрелецкого приказа, а

затем - Провиантского приказа.

Ж.д. прекратили существование в

20-е годы XVIII в. в связи с орг-
цией запасных хлебных

магазинов; в разговорной речи
продолжали употребляться как

обозначение места, где расположены
хлебные магазины.

Синонимы:

Житенный двор; Житница

Источники: Древняя рос. вивлиофи-
ка. 2-е изд. М.,1797. Ч. 20; Новомбергский
Н. Очерки внутр, управления в Моск.

Руси XVII ст. Прод. строение: Мат-лы.
Томск, 1914-1915. Т. 1-2; Бакланова Н.А.

Торг.-пром. деятельность Калмыковых.

М.,1959; Демидова Н.Ф. Служилая
бюрократия в России XVII в. М.,1987.

М.В. Белъдова

Житный приказ. XVI - 80-е годы
XVII в. Центр, учреждение с

интендантскими функциями.
Осуществляло поставку жита (зерна)
для армии. Находился в Москве.

Подчинялся Приказу Большого

дворца. В ведении Ж.п.

находились житные дворы (см. Житный

двор. 2) разных городов гос-ва.

Запас зерна делался поначалу
только для стрелецкого войска,
затем - для всей армии. Руководил
приказом дворянин. Приказ
делился на столы, к-рыми
руководили подьячие. В 80-е годы XVII

в. Ж.п. был соединен со

Стрелецким приказом.

Синонимы:

Житенный приказ; Приказ
житных дворов

Источники: Вернер И.И. О времени
и причинах образования Моск, приказов.
М., Л., 1907; Неволин К.А. Образование
управления в России от Иоанна III до

Петра Великого Ц Поли. собр. соч. СПб.,
1839. Т. 6.

М.В. Белъдова
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Заводская инспекция

Министерства путей сообщения. 1890-1899.

Образована высоч.

утвержденным 9 янв. 1890 мнением

Государственного Совета для надзора за

правильным изготовлением ж.-д.

принадлежностей для казенных и

частных ж.д. З.и. состояла в

ведении гл. заводского инспектора и

подразделялась на гл. заводскую

инспекцию, включавшую гл.

заводского инспектора,

делопроизводителя и запасного заводского

инспектора, и местную заводскую

инспекцию в составе заводских

инспекторов и заводских

десятников. Заводские инспекторы
осуществляли непосредственное

наблюдение за правильным
изготовлением ж.-д. принадлежностей
на з-дах и приемкой этих

принадлежностей после соотв.

испытаний для передачи их ж.д. 3 мая

1899 при реформировании центр,

учреждений ведомства путей

сообщения З.и. была

преобразована путем слияния с Отделом
освидетельствования паровых котлов

на судах в Отдел по испытанию и

освидетельствованию заказов

Министерства путей сообщения
и паровых котлов на судах.

Источник: ПСЗ III. Т. 10. № 6514; Т. 19.
№ 16822.

Н.М. Корнева

Заводская канцелярия см.

Канцелярия главного правления

заводов.

Заводская соляная контора. Сер.
XVIII - нач. 70-х годов XIX в.

Местное гос. учреждение,
руководившие казенными з-дами по произ-

ву соли. З.с.к. подчинялись
Главной соляной конторе, а с 1818 -

соляным правлениям. В функции
З.с.к. входили: орг-ция
производственного процесса, хранение
добытой соли, ее отправка.

Поскольку вокруг з-дов
формировались насел, пункты,

администрация З.с.к. выполняла и функции
местной администрации: адм.-по-

лиц., благоустройства, орг-ции
здравоохранения и др. Состав

администрации зависел от места

нахождения З.с.к. и ее статуса. В

приграничных районах З.с.к.

возглавляли коменданты крепостей,
в остальных -

управляющие,
назначаемые из купцов или

солепромышленников. За добычей соли

надзирали целовальники,
выборные из “сведущих людей”, с кон.

XVIII в. -

приставы. К З.с.к.,
расположенным вблизи границы,

приписывался большой воинский

отряд. З.с.к. были упразднены к

70-м годам XIX в. на осн. высоч.

утвержденного 14 мая 1862
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ния Государственного Совета, по

к-рому соледобыча в гос-ве

передавалась в частное владение.

Источники: ПСЗ II. Т. 15. N 14107;
Свищевский А. Мат-лы по истории

обложения соли в России Ц Юрид. записки.

Ярославль, 1908. Вып. 1; Цукерник АЛ.
Соляная пром-ть Донецкого бассейна. М., 1957.

М.В. Бельдова

Заводские школы см. Горные
школы и училища.

Заводской округ см.

Горнозаводской округ.

Закавказское сунитское духовное

правление см. Сунитское
духовное правление.

Закавказское шиитское духовное

правление см. Шиитское

духовное правление.

Западный комитет см. Комитет

западных губерний.

Записной приказ. 1657-1659.

Создан по именному указу от 9 нояб.

1657, к-рым его главой был

назначен дьяк Т. Кудрявцев. По
именному указу от 17 нояб. 1657 в З.п.

кроме него должны были состоять

2 старых (ст.) и 6 молодых (мл.)

подьячих (фактически молодых

подьячих в штате не было). З.п. имел

поручение написать историю
правления рус. царей с последних лет

жизни Федора Ивановича до 1657-

1658, однако эта задача не была

выполнена. Проводился лишь сбор
источников. Последнее
упоминание относится к 18 мая 1659.

Синоним:

Приказ записки степенных

книг

Источники: Белокуров С.А. О
Записном приказе (“записывати степени и

грани царственные”). 1657-1659 // ЧОИДР.
1900. Кн. 3; Черепнин Л.В. Рус.
историография до XIX в.: Курс лекций. М., 1957;
Лукичев М.П., Морозов Б.Н. К истории
орг-ции офиц. летописания XVII в. Ц АЕ.
1992. М., 1994.

Л.В. Волков

Заштатный город. 1763-1924/

1929. Адм.-тер. единица,

представлявшая собой населенный

пункт, пользовавшийся правами

города, но не являвшийся адм.

центром уезда. З.г. создавались

указами от 15 дек. 1763 и 11 окт.

1764, согласно к-рым небольшие

города, имевшие уезды с

населением менее 10 тыс. чел., были

выведены за штат, а их уезды
приписаны к ближайшим более

крупным городам. К 1768 было 40

заштатных или безуездных городов
с упрощенным управлением.
Вместо воевод в З.г. были учреждены

комиссары, или управители, а в

самых мелких оставлены только

органы самоуправления

(магистраты или ратуши, см. Городовые
магистраты и ратуши. 1, 2). З.г.

по своему положению были

близки к самостоятельным посадам,

ввиду чего сенат, указом от 8 окт.

1797 были переим. в посады с

введением присущего им управления

(ратуши).
Указом от 16 дек. 1797 все

упраздненные З.г. были

восстановлены на прежнем основании. К

нач. XIX в. управление З.г. было

вверено гор. старостам,
магистратам и ратушам, в наиб, крупных в

70-е годы XIX в. были созданы

городские думы. После гор.

реформ 1870 и 1892 меньшая часть

З.г. управлялась по неполному

Городовому положению (гор.
голова с помощником, избираемые
горожанами), а большая часть -

по упрощенному Городовому
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ложению (гор. староста с 1-2

помощниками, избираемые
собранием гор. уполномоченных). В

1785 в России насчитывалось 86

З.г., в 1825 - 102, в 1850 - 125, к

1917 - ок. 160. 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 З.г. в СССР были в

течение 1924-1929 преобразованы в

поселки гор. типа или села.

Синоним:

Нештатный город

Источники: ПСЗ I. Т. 16. № 11991,
12259; Т. 18. № 12949; Т. 20. № 14242,
14392; Т. 22. № 16188; Т. 24. № 17735,
18194, 18269; Т. 26. № 19811, 19901, 19920;
Т. 27. № 20245; СУ РСФСР. 1924. № 73.
Ст. 726; Стат, изображение городов и

посадов Рос. империи по 1825. СПб., 1829;

Гор. поселения Рос. империи. СПб., 1860-
1864. Т. 1-7; Стат, таблицы Рос. империи
за 1856 и 1858. СПб., 1858-1863; Дитятин
И. Устройство и управление городов
России. СПб., 1875-1877. Т. 1-2; Список гор.
поселений Рос. империи. СПб., 1901; Стат,

ежегодник России. СПб., 1905-1916;

Города России в 1910 Пг., 1915; Семенов-Тян-

Шанский П.П. Город и деревня в европ.
России. СПб., 1910; Готье Ю. История
областного управления в России от Петра I

до Екатерины II. М., 1913. Т. 1;
Всесоюзная гор. перепись 1923. М., 1924-1925.

Вып. 1-2; Города СССР. М., 1927.

Е.В. Мезенцев

Земгор см. Главный по

снабжению армии комитет

Всероссийского земского и городского
союзов.

Землемерные училища. 1874-

1917. Средние уч. заведения

ведомства Министерства

юстиции, готовившие техников для

произ-ва землемерных и

межевых работ. Созданы согласно

высоч. утвержденному “Положению

о землемерных уч-щах” от 8 июня

1874.

В З.у. принимались лица муж.
пола всех сословий не моложе 15

лет, окончившие не менее 4 кл.

реальных училищ и 5 кл.

гимназии. Срок обучения в З.у.
составлял 2 г. Штат уч-ща включал

начальника, 4 преподавателей, 2

надзирателей и письмоводителя.

Нач-к уч-ща назначался

министром юстиции из лиц с высшим

образованием, обладавших пед.
опытом. Преподаватели
утверждались в должности министром

юстиции из лиц, окончивших

Константиновский межевой

институт или имевших звание

“учитель гимназии”. Надзиратели
определялись нач-ком уч-ща и

утверждались в должности

министром юстиции. В программу
обучения входили: математика,

топография, геодезия, черчение,
межевое законодательство и

межевое делопроиз-во. Практические
занятия на 1-м курсе
продолжались 1 мес., на 2-м - 2,5 мес.

Окончившие З.у. получали звание

“частный землемер”. При З.у.
имелись комитеты под

председательством нач-ка уч-ща: уч. (в составе

преподавателей и надзирателей)
и хоз. (из 3 преподавателей или

надзирателей). Члены комитетов

утверждались Межевым

управлением.

Высоч. утвержденным
мнением Государственного Совета

от 17 февр. 1881 курс обучения в

З.у. стал 3-годичным. В

программу обучения были добавлены
законоведение и физика. К 1909

З.у. имелись в Пскове, Курске,
Пензе, Уфе и Тифлисе. 26 апр.
1909 было принято новое

положение о З.у., по к-рому в уч-ща

принимались лица не моложе 15
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лет, сдавшие экзамены в объеме

курса городского училища. По

этому же положению окончившие

уч-ще получали звание инженера-

таксатора; число преподавателей
осталось прежним. Курс обучения
увеличивался до 4 лет.

Преподавание осуществлялось по уч.
планам и программам, утвержденным
Мин-вом юстиции. В программу

обучения входили: Закон Божий,

рус. яз., история, математика,
физика и космография, геодезия,

черчение планов, каллиграфия,
рисование, законоведение,
межевое законодательство,

почвоведение и растениеводство, с.-х. и

лесная таксация, землеведение. На

практические занятия по

геодезии, с.-х. и лесной таксации и

землеведению отводилось 6 мес. При
уч-ще состояли пед. совет в

составе: директор (пред.), инспектор,

преподаватели и врач; хоз.

комитет в составе: директор (пред.),
инспектор и преподаватели.

В период с 1909 по 1912 З.у.
были созданы в Полтаве,
Красноярске, Чите, Новочеркасске, Ека-

теринославе, Костроме,
Симбирске, Омске и Житомире. З.у.
прекратили существование согласно

положению ВЦИК от 30 сент.

1918 “О единой трудовой школе”.

Источники: ПСЗ IL Т. 49. № 53624;
Т. 55. № 61877; ПСЗ III. Т. 29. № 31755;
Рудин СД. Межевые законодательство и

деятельность межевой части в России за 150

лет 1765-1915. Пг.,1915; Декреты
Советской власти. М.,1964. Т. 3. № 214.

Ю.С. Воробьева

Земля. - XVII в. В Моск. Руси -

тер. единица, обозначающая

области, присоединенные к

метрополии. 3. были Новгород, Псков,
Вятка, Вологда, Рязань. 3.

представляла собой территорию,

подчиненную крупному городу, но

могла охватывать и более мелкие

города. По площади, как правило,

превосходила уезд. 3. делились

обычно на трети и четверти,

Новгородская - на пятины, а

Псковская - на губы (см. Губа.1).
Нек-рые 3. входили в состав

более крупных 3. Так,

Новгородская 3. в разные периоды истории
включала Вологодскую,
Вятскую, Псковскую 3. С т.з. адм.

управления 3. как единое целое не

рассматривались, они, как и

прочие территории Моск, гос-ва,
делились на уезды. Однако при

даровании нек-рых льгот, а также

при возложении отдельных

повинностей 3. выступали как

единое целое и в этом смысле термин
“земля” употреблялся в офиц.
документах. 3. прекратили свое

существование к кон. XVII в.

Источник: Градовский АД.
История местного управления в России. Уезд
Моск, гос-ва Ц Собр. соч. СПб., 1899.

М.В. Белъдова

Земская Боярская Дума см.

Боярская Дума.

Земская изба. 1. XVI-XVII вв.

Орган сословно-выборного
самоуправления посадского и

черносошного населения уезда.
Учреждены решением Стоглавого собора
1551. Повсеместно введены в

ходе земской реформы 1555-1556,
заменив совместно с губными
избами администрацию тиунов и

волостелей. З.и. ведут начало от ин-

та земского представительства

при наместниках 2-й пол. XVI в.

(по Судебнику 1497). Выбирались
посадской и крест, общинами

города с уездом, слободы, части

большого уезда (напр. в
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де - пятины) или др. тер.

единицы, имевшей земское

самоуправление. Подчинялись тем

приказам, в чьей адм.-тер. компетенции

находился данный регион. На

протяжении XVII в. постепенно

подпадали под контроль
приказных изб, к к-рым перешла
большая часть адм. и суд. функций.

Функции З.и. определялись

уставными грамотами (первая
выдана в февр. 1555), памятями

приказов, отличавшимися для

разных регионов,
законодательными актами XVI-XVII вв. З.и.

осуществляли: распоряжение
общинной землей, запись в тягло,

земское строит-во (заселение

пустующих и новых деревень и

слобод), раскладку и сбор казенных

податей, раскладку и надзор за

исполнением повинностей,

надзор за соблюдением казенных

монополий (борьбу с корчемством и

др.), ведали мерами, весами,

клеймением лошадей, выполняли

полиц. функции (в случае
отсутствия губной избы), суд. функции
(по второстепенным гражд. и

угонов. делам), проводили мирские
выборы. В XVII в. осн. стали

фискальные функции. В 1648-1649 в

ведение З.и. перешли
подгородные земли, изъятые у владельцев;
в 1667 Новоторговый устав
передал З.и. заведование делами

купцов, находившихся в торг,
поездках; в 1679-1681 указами о

введении новых податей (стрелецкой -

для посадских и слободских,
ямской и полоняничной - для крест,

общин) на З.и. был возложен их

расклад, сбор, сдача в приказы,

минуя контроль воевод, что под-

твержено в 1689-1698.

В состав З.и. входили:
земский староста (избирался на 1-2 г.

из посадских людей города, уезда

или др. тер. единицы), земский су-

дейка (судья), избиравшийся
аналогично и исполнявший суд., а

при отсутствии старосты и адм.

функции; земский дьячок,

избиравшийся или нанимавшийся

миром, иногда назначавшийся

воеводой; в помощь им по волостям

избирались земские

целовальники, сотские, пятидесятские; для

выполнения суд. функций -

излюбленные головы (суд. дела
сначала решались их коллегией, а

затем - земскими судейками).
В 1699 с целью

усовершенствования управления посадским
населением и фискальных
функций З.и. были преобразованы (см.
Земская изба. 2.).

Источники: РГАДА. Ф. 137, 396,
667, 703, 724, 737, 745, 817, 827, 875, 1030,
1642; Чичерин Б.Н. Обл. учреждения
России в XVII в. М.,1856; Градовский АД.

Собр. соч. СПб., 1899. Т. 2; Покровский
М.Н. Местное самоуправление в Др. Руси
И Мелкая земская единица: Сб. статей.

СПб., 1907; Богословский М.М. Земское

самоуправление на Рус. Севере в XVII в.

М.,1909-1912. Т. 1-2; Каштанов С.М. К

проблеме местного управления России 1-й

пол. XVI в. Ц История СССР. 1959. № 6;

Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного.

М.,1960; Носов Н.Е. Очерки истории
местного управления в России 1-й пол. XVI в.

М.;Л.,1957; Он же. Становление

сословнопредставительных учреждений в России.

Л.,1969.

Ю.М Эскин

Земская изба. 2. 1699-[1719].
Местное учреждение по управлению

посадским населением. З.и.

действовали в городах, слободах и

крупных торг.-пром. селах России

(кроме Вост. Сибири, где З.и. не

было, и Москвы, где их функции
выполняла ратуша). Все З.и. до

губ. реформы 1708
непосредственно подчинялись ратуше

(несмотря на именной указ от 27 окт.
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1699 о подчинении З.и. мелких

населенных пунктов З.и.

“настоящих” городов), а во 2-й пол. 1700-

х годов по “канц. сборам” были
также финансово подотчетны

Ингерманландской канцелярии.
По мере образования губерний
З.и. попали в зависимость от

местных учреждений общеадм.
профиля.

Создание,
подведомственность и компетенция З.и.

устанавливались именными указами от 30

янв. и 20 окт. 1699, а также др.
актами 1700-х годов, из к-рых
особенно важное значение имели т.н.

Статьи, присланные из Воронежа
в Разряд (У) от 30 мая 1699. Состав

делопроизводственной
документации определился к 1708 по

аналогии с др. гос. органами. Общая
численность З.и. (сейчас известно

ок. 70), кол-во входивших в них

избираемых посадским населением

земских бурмистров
(именовавшихся еще гор. бурмистрами и

бурмистрами земских дел) и срок
их службы в кач-ве носителей

правительственной власти не были

регламентированы. В то же время

законодательство четко

предписывало быть “послушными” им во

всём остальным выборным
должностным лицам, к-рые
участвовали в обсуждении важнейших

вопросов жизни посада (напр., в

назначении купцов и ремесленников
к переводу в Петербург) только с

правом совещательного голоса. В

полном распоряжении земских

бурмистров находились и

выборные, исполнявшие в З.и.

обязанности писцов, счетчиков и сторожей,
тогда как положение

причисленных к З.и. в 1706 надсмотрщиков и

писцов крепостных дел неясно.

З.и. осуществляли: контроль
за назначением и деятельностью

земских старост, кабацких и

таможенных бурмистров и т.п. лиц

по раскладке податей и

повинностей, сборов с посадского

населения всех видов налогов и пошлин;

обеспечение доставки собранных

денег по назначению; орг-цию

откупов, подрядов и отдачи “с

торгу” оброчных статей; запись в

посад и исключение из него, учет
численности и имущественного
состояния тяглецов, выдачу

купечеству проезжих листов в разные

города; оформление и

регистрацию всех видов крепостей (см. о

составе их Крепостная контора.

2) и взимание крепостных
пошлин (с нач. XVIII в. там, где

крепостные дела не были

“приказаны” воеводам, а с 1706 -

повсеместно); меры по борьбе с

корчемством, иногда
- межевание и

отвод гор. земли, финансирование
строит-ва и ремонта дворов,

амбаров, торг. бань. Несмотря на

право ведать посадских людей

“судом и расправой”, З.и., по-ви-

димому, почти не вели их гражд. и

уголов. дел, во всяком случае в

выделенных к наст, времени
архивных фондах З.и. документы

суд. характера встречаются как

исключение и касаются гл. обр.
взыскания долгов.

З.и. прекратили
существование в ходе провинц. реформы
1719 без законодательного

оформления их упразднения с

передачей функций по управлению

торг.-пром. населением

магистратам, а крепостных дел -

крепостным конторам.

Источники: ПСЗ I. Т. 3-4; РГАДА.

Ф. 687, 691, 724 и др.; Дитятин И.

Устройство и управление городов России.

СПб., 1875. Т. 1; Кизеветтер А.А.
Посадская община в России XVIII ст. М.,1903.

М.В. Бабич
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Земская изба. 3. [1700-е]-1797.
Местное сословно-отраслевое

учреждение по управлению
приписными крестьянами
горнозаводских районов Сибири. В 1-й пол.

XVIII в. З.и. (до 1762

именовавшимися судными избами),
руководили разные учреждения и

должностные лица, к-рые
организовывали произ-во на казенных

и контролировали деятельность

частных з-дов. С сер. XVIII в. З.и.,
по-видимому, сохранились только
на территории в 1747 “взятых на

Кабинет е.и.в”(1) Колывано-Во-

скресенских з-дов, где
подчинялись до 1779 и в 1796-1797

Канцелярии Колывано-Воскресенского

горного начальства, а в 1779-

1796 -

ряду учреждений Колыван-

ской обл. (до 1783) и Колыван-

ской губ. (после 1783).

Образование З.и. -

первонач.
на основе возникших еще в XVII в.

судных изб, затем по мере
складывания и приписки к з-дам

новых слобод - и их

подведомственность не оформлялись
законодательно. Численность З.и. (при
общей тенденции к росту

- в 1797 их

было более 30) и кол-во селений,
составлявших подведомственную
каждой З.и. слободу, в разное

время колебалось в зависимости

от текущих потребностей
обслуживаемых з-дов и др.
обстоятельств. Структура и порядок де-

лопроиз-ва в известной степени

изучены только отностительно

З.и., подчиненных Канцелярии
Колывано-Воскресенского горн,
начальства: они состояли из

выборных крестьянами слободы
должностных лиц (голова,
староста, писарь), получавших
жалованье за счет крестьян, и (до 1779 и

с 1796) руководивших ими

земских управителей,

содержавшихся Канцелярией
Колывано-Воскресенского горн, начальства и

назначавшихся по 1 в одну или

сразу неск. З.и. Управители и

выборные работали преим. на осн.

инструкций и определений этой

канцелярии, их распоряжения
выполняли сел. старосты, сотские и

десятские, а в раскладке
повинностей участвовали спец,
выбираемые крестьяне (по 2-3 от каждого

селения); при З.и. состояли также

отставные нижние чины и

сторожа.; кроме традиционной для

местных учреждений документации,
в З.и. велись т.н. раскладные

книги, фиксировавшие объем

заводских повинностей на семью.

Функции всех сибирских З.и.
XVIII в. в обеспечении

потребностей пром, предприятий в труде

приписных крестьян
определялись инструкциями горн,
ведомства, а в остальном складывались

по аналогии с др. органами
управления категориями населения, в

той или иной степени изъятыми

из подчинения учреждений

общеадм. характера. В целом, как по

гл. направлению деятельности,
так и по компетенции и месту в

гос. аппарате, З.и. следует
считать наиб, близкими земским

конторам Урала.
З.и. осуществляли: раскладку

и контроль за выполнением

крестьянами слободы заводских
работ (рубка и доставка дров,
приготовление и перевозка угля и

руды, до 1779 - замена по мере
необходимости мастеровых людей), а

также дорожной, подводной и

этапной повинностей, снабжение

з-дов, рудников и находящихся на

территории слободы воинских

частей продовольствием и

фуражом; взимание с крестьян ден.

сборов и “понуждение” их к
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нию сел. хоз-ва; учет населения;

проведение рекрутских наборов,
борьбу с пожарами и

эпизоотиями, суд по гражд. и маловажным

уголов. делам, обязанности

исполнительной полиции и др.

функции общего управления

(подробнее см. Воеводская

канцелярия).

Упразднение или

перепрофилирование З.и. в связи с

закрытием или переходом в частное

владение обслуживаемых ими з-дов,

а также вследствие передачи
приписного населения в искл.

ведение заводских контор и

канцелярий не получило отражения в

законодательстве. Сохранившиеся
же до кон. XVIII в. З.и. были

преобразованы в волостные

правления на осн. высоч. утвержденного
7 авг. 1797 доклада Экспедиции

государственного хозяйства

Министерства внутренних дел “О

разделении казенных селений на

волости и о порядке внутр, их

управления”.
Синоним:

Судная изба (до 1762)

Источники: ПСЗ I. Т. 24; РГАДА. Ф.
1401, 1402 и др.; Голубев П., Зобнин Н.

Горн, дело и хоз-во Кабинета // Алтай:

Историко-статистический сб. по вопросам

эконом, и гражд. развития Алтайского

горн, округа. Томск, 1890; Жидков Г.П.
Кабинетское землевладение (1747-1917).

Новосибирск, 1973; Борблик Е.М. К

вопросу о земских избах как низшем звене

местного управления Колывано-Воскре-
сенского горн, округа во 2-й пол. XVIII в.

И Актуальные вопросы истории Алтая.

Барнаул, 1980; Жеравина А.Н. Очерки по

истории приписных крестьян

кабинетского хоз-ва в Сибири (2-я пол. XVIII - 1-я

пол. XIX в.). Томск, 1985.

М.В. Бабич

Земская изба. 4. [1720-е - 1770-е].
Сословный орган посадского

населения городов и острогов Сибири.

З.и. возникли в связи с

введением системы магистратов и

ратуш (см. Городовые магистраты
и ратуши. 1) в составе 1-2 земских

старост (к-рые выбирались еже-

год. общепосадским мирским
сходом с последующим утверждением
местным магистратом) и бывших в

их распоряжении писчика, рас-

сылыциков и сторожей (тоже
избиравшихся посадом и

содержавшихся за счет мирских сборов).
З.и. осуществляли созыв и

проведение посадских сходов (по

требованиям магистрата или “для
советования о мирских нуждах”)
и являлись посредниками между

магистратами и “посадским

миром”. Они закрылись, по-видимо-

му, вследствие реформ органов
сословного управления 1760-

1780-х годов.

Источники: Рафиенко Л.С.
Посадские сходы в Сибири XVIII в. Ц Города
Сибири. Экономика, управление и культура

городов Сибири в досоветский период.
Новосибирск, 1974.

М.В. Бабич

Земская изба. 5 см. Всегородная
изба.

Земская казенная палата см. Ре-

кетмейстерская контора.

Земская канцелярия (дистрикт-
ная) см. Канцелярия земского

комиссара.

Земская канцелярия. 1 см.

Приказ земских дел.

Земская канцелярия. 2 см.

Провинциальная канцелярия.

Земская контора см. Камерир-
ская контора.

Земская полиция см. Земский

суд. 2.
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Земские начальные школы. 70-е

годы XIX в.-1918. Создавались
земствами в сел. местностях в

соотв. с “Положением о губ. и

уездных земских учреждениях”, к-

рым было поручено “попечение”

о нар. образовании. В орг-ции
З.н.ш. права земств сводились к

решению финанс.-хоз. вопросов

(сбор средств на постройку и

содержание школ, оплата учителей,
снабжение школ уч.

принадлежностями, оборудованием и пр.).
Земства не имели права
вмешиваться в уч.-воспитательную

работу школ. Учителя к работе в

З.н.ш. допускались с разрешения

инспектора нар. уч-щ и

утверждались в должности уездным
училищным советом. З.н.ш. были

однокомплектными (имели
3-летний срок обучения, с кол-вом

учеников не более 50 с одним

учителем) и 2-комплектными (с
4-летним сроком обучения, с кол-вом

учеников более 50 и с 2

учителями). В З.н.ш. преподавали: Закон

Божий, чтение, письмо,

арифметику и, по возможности, церк.
пение. К 1917 в России было 27 486

З.н.ш. Упразднены З.н.ш.

постановлением ВЦИК от 30 сент.

1918 “О единой трудовой школе”.

Источники: ПСЗ II. Т. 39. № 40457;
Т. 49. № 53574; Декреты Советской
власти. М., 1964. Т. 3. № 214; Звягинцев ЕЛ.
Полвека земской деятельности по нар.

образованию. М.,1917; Чернолусский В.И.
Земство и нар. образование. СПб.,1910-
1911. 4. 1-2.

Ю.С. Воробьева

Земский двор см. Земский

приказ. 1.

Земский приказ. 1. [1564J-1719.

Центр, гос. учреждение.
Упоминается с 1564 (земский дьяк
известен с 1500). Ведал управлением

Москвы (сменив существовавших
ранее “третников” - наместников

третей и городовых

приказчиков); сбором налогов с тяглого

населения, судом над ним; гор.
хоз-вом и благоустройством, а

также охраной порядка,
предотвращением и тушением пожаров;

боролся с корчемством,
распутством и азартными играми. В

подчинении З.п. находились моек,

черные слободы и сотни. Полиц.
функции выполняли

назначавшиеся из дворян объезжие головы,
сотские и десятники из посада (на
18-20 участках), в распоряжении

к-рых были уличные сторожа из

стрельцов, пушкарей или

посадских людей, а также т.н.

решеточные приказчики и ярыги,

убиравшие мусор и помогавшие

соблюдать порядок во время
разных празднеств и церемониалов.
В нач. XVII в. существовали

Старый Земский двор на Красной
площади (на месте Гос. ист.

музея) и Новый (на месте Манежа),
ведавшие разными частями

города. В 1701 слит со Стрелецким
приказом в Приказ земских дел,
упраздненный в 1719.

Синоним:

Земский двор

Источники: Богоявлениский С.К.
Приказные судьи XVII в. М.;Л., 1946;

История Москвы. М.,1952. Т. 1; Ерошкин
Н.П. История гос. учреждений
дореволюционной России. 2-е изд. М.,1968;

Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV-XVII вв.

М.,1975; ЦГАДА СССР. Путеводитель.
М.,1991.Т. 1.

Ю.М. Эскин

Земский приказ. 2 см. Приказ
земских дел.

Земский Собор. XVI-XVII вв.

Сословно-представительное
учреждение Рус. гос-ва. Появление З.С.
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связано с завершением
складывания Рус. централизованного гос-

ва и установлением в России

сословно-представительной
монархии, а также ростом полит,

значения дворянства и отчасти верхов

посада.

З.С. собирались по

инициативе царя для решения общегос.

(“земских”) проблем, проблем
внешней и внутр, политики,

таких, как ограничение роста мо-

наст. землевладения, расширение
и укрепление дворянского

землевладения, совершенствование
гос. аппарата, избрание на

царство, принятие и утверждение

законодательных кодексов, например

Судебника (1550) и Соборного
Уложения (1649), укрепление

обороноспособности гос-ва.

В состав З.С. входили
Боярская Дума, Освященный Собор
(представители высшего
духовенства во главе с митрополитом, с

1589 - патриархом) и

представители сословных групп класса

феодалов, а также торгово-пром,

верхов посадского населения.

Практика созыва и хода

заседаний З.С. не была строго

регламентирована и закреплена к.-л.

законодательным актом.

Открывал заседания З.С.

царь или думный дьяк, к-рый
зачитывал “письмо” (повестку дня),
содержащее перечень вопросов,
выносимых на соборное
обсуждение. Ответы на поставленные

вопросы давались отдельно
Боярской Думой, Освященным
Собором и представителями
сословных групп. Решение собора

оформлялось в виде соборного
приговора (соборной грамоты).
Заседания З.С. проходили в

палатах Кремлевского дворца
(Грановитой, Столовой и др.)
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Термин “Земский Собор” в

документах XVI в. не

встречается, редко употребляется и в

документах XVII в. В документах
этого времени, содержащих сведения
о созыве соборов, они

называются - “собор”, “совет”, “земский

совет”.

Состав участников З.С. XVI в.

определялся их общественно-по-
лит. положением - Боярская
Дума, Освященный Собор,
представители феодальных
сословий, в 1566 к ним добавились
представители гор. торг, верхов
по назначению. В XVII в.

представители феодальных сословий

на З.С. были, как правило,

выборными.
Наряду с З.С. в XVI в. имели

место церк. З.С., когда в церк.

соборах принимали участие
Боярская Дума и представители
светских феодальных сословий. Церк.
соборы, будучи по времени
появления старше земских, передали
последним орг. и процедурные

формы.
Первым известным З.С. был

собор 1549, на к-ром были

приняты решения о “примирении на

срок” правительства Ивана IV с

оппозиционными силами, о

составлении нового Судебника,
наместничьем суде, порядке приема и

разбора жалоб.

В 1551 был созван церк.-зем-
ский собор, утвердивший сборник
законодательных постановлений -

Соборное Уложение, или

Стоглав. По назв. памятника и сам

собор стал называться

Стоглавым. На соборе был утвержден

Судебник (1550), обсуждались
вопросы, связанные с юрисдикцией
церк. суда, монаст.

землевладением, епархиальным управлением,

искоренением злоупотреблений в



монаст. управлениии,
исправлением поведения монахов. Церк.-
земские соборы созывались и в

70-е годы XVI в.

З.С. (1566) был посвящен
решению проблемы продолжения
войны с Польско-Литовским гос-

вом. На нем впервые
присутствовали торг. люди. Соборы 1584 и

1598 были созваны в связи с

утверждением на царство Федора
Ивановича и избранием на

царский престол Бориса Годунова.
В нач. XVII в. - в период

гражд. войны и

польско-шведской интервенции, а также в годы

борьбы с интервенцией - 1611 и

1612 неоднократно собирались
З.С. под назв. “Совет всея земли”.

Этот период истории З.С.

завершился избирательным собором
1613, когда был избран на

царство Михаил Романов и тем самым

восстановлена царская власть. 1-я

четв. XVII в. стала периодом
расцвета
сословно-представительной монархии, когда важнейшие

проблемы внешней и внутр,
политики решались на З.С.

Слабость представительства
в первые годы царствования
Михаила Федоровича послужила

причиной частых созывов З.С.

Соборы созывались в 1613-1614,
1616, 1619, 1621, 1632-1634, 1636,
1639, 1642. Однако не все соборы
1-й пол. XVII в. были соборами
полного состава. На соборах
1618, 1619, 1632, 1634, 1639 и

1642 не было выборных
представителей от провинц. дворянства
и городов. Эти соборы
созывались экстренно для решения

срочных вопросов. Так, 7 июля

1639 царь приказал созвать З.С.,
и 19 июля собор уже состоялся.

Причиной столь быстрого
созыва собора послужили известия о

разрыве крымским ханом

дипломатических отношений с

Россией. Собор 1642 был созван в

связи с захватом донскими казаками

турецкой крепости Азов. Собор
был назначен на 3 янв. 1642 и

состоялся в тот же день. Такие

“скорые” соборы состояли из

Боярской Думы, Освященного
Собора, представителей моек,

служилых людей, городовых

служилых людей, находившихся
в данный момент в Москве,
гостей, гостиной и суконной сотен и

представителей от моек, черных
сотен и слобод.

З.С. 1648-1649, утвердивший
Соборное Уложение (1649) -

кодекс феодального права,
отличался большой полнотой

состава и перевесом на нем выборных
представителей от провинц.

дворянства и городов. Собор 1653,
принявший решение о

воссоединении Украины с Россией, был

последним З.С., в к-рых наряду с

Боярской Думой и Освященным

Собором принимали участие
представители дворян и

городов.

Соборы 1584, 1598, 1613,
1645, 1676 и 1682 созывались для

утверждения на престоле или

избрания царя.
Практика созыва З.С.

прекращается с сер. XVII в., что

было вызвано постепенным

переходом Рус. гос-ва от

сословнопредставительной монархии к

абсолютизму. Их заменяют так

называемые соборные
совещания, на к-рые правительством

созывались выборные от

различных сословий,
заинтересованных в решении
определенных вопросов.

В 1682 состоялись собор об

отмене местничества и 2 собора
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об избрании на царство Петра
Алексеевича и Ивана

Алексеевича с регентшей при них царевной
Софьей Алексеевной.

В 1683-1684 был созван

собор по поводу заключения

“вечного” мира с Польшей. Но

поскольку рус.-польские

переговоры не увенчались успехом,

собор был распущен, так и не

приступив к работе. Это был

последний З.С.

Источники'. Акты, относящиеся к

истории земских соборов / Под ред. Ю.В.
Готье. М., 1909; Авалиани СЛ. Земские

соборы. 2-е изд. Одесса, 1916; Латкин

В.Н. Земские соборы Др. Руси, их история

и орг-ция ср. с зап.-европ.

представительными учреждениями: Историко-юрид.
исследование. СПб., 1885; Павленко Н.И. К

истории земских соборов XVI в. Ц ВИ.

1968, № 5; Тихомиров М.Н.

Сословнопредставительные учреждения (земские

соборы) в России XVI в. Ц Тихомиров
М.Н. Рос. гос-во в XV-XVII в. М.,1973;

Черепнин Л.В. Земские соборы Рус. гос-ва в

XVI-XVII вв. М., 1978; Шмидт С О.
Становление рос. самодержавства. М., 1973.

|О.Ф. Козлов\

Земский суд. 1 см. Нижний суд.

Земский суд. 2. 1775-1863 (с 1775

по 1798 - Нижний земский суд).
Уездные выборные,
коллегиальные адм.-полиц. учреждения.
Созданы под названием Нижних

земских судов в 1775 согласно

“Учреждению для управления

губерний”. С отменой в 1796

Верхних земских судов до своего

упразднения назывались З.с.

Образование З.с. предусматривалось в

каждом уезде или округе.

Территория, подведомственная З.с.,
составляла территорию уезда, за

искл. уездного города и тех безу-
ездных городов, посадов и

местечек, к-рые имели собственное

полиц. управление.

З.с. подчинялся губернатору
и Губернскому правлению',

губернатор утверждал в должности

выборных членов З.с., за упущения
по службе мог перевести их во

“временные” - без содержания и

права на отпуск. Жалобы и

апелляции на решения З.с.

приносились в Уездный суд, а где его не

было - в Нижнюю расправу (до

1796), в Верхний земский суд (до

1796), а также в губ. правление, и,

если З.с. действовал по

поручению к.-л. губ. палаты (см. Палата

гражданского суда, Палата
уголовного суда), то в ту палату, к-

рая давала поручения. З.с.

находился под надзором уездного

стряпчего.
С образованием мин-в З.с.

вошли в ведомство Министерства
внутренних дел по

Департаменту полиции исполнительной', во

время существования
Министерства полиции З.с. входил в его

ведомство.

В состав З.с. входили:

земский исправник, 2-3 заседателя

(избирались дворянством на 3 г. и

утверждались губернатором); 2

заседателя “от поселян” из числа

сел. заседателей Нижней
расправы (до 1796). После ее

упразднения сел. заседатели сохранились в

составе З.с. и раз в 3 г. проходили
их выборы. При ведении

следствия З.с. в полном составе

перемещался по уезду.

Земский исправник

фактически являлся нач-ком земской

полиции, дворянские заседатели - ее

“исполнительными

чиновниками”. Согласно указам от 30 июня

1800 и 16 мая 1815 дворянские
заседатели делили уезд на участки,

единолично исполняя в них

большую часть дел. Присутствие З.с.

находилось в уездном городе.
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При З.с. имелась канцелярия в

ведении секретаря.
З.с. исполнял приказы и

повеления наместника или ген.-гу-

бернатора, губернатора, губ.
правления, палат гражд. и уголов.

суда; от Приказа общественного
призрения и Совестного суда З.с.

принимал предложения и

наставления, в ответ посылал

уведомления; с проч, присутственными
местами З.с. сносился

сообщениями.

В 1837 была проведена

реформа З.с.: расширялись права
земского исправника как нач-ка

земской полиции; вводилась

должность ст. непременного
заседателя З.с., к-рый должен был

пост, находиться в присутствии
З.с. (фактически являясь

заместителем земского исправника);
дворянские заседатели были

превращены в становых приставов (их

полиц. участки назывались

станами (1), канцелярия З.с.
разделялась на 2 стола: следственных и

суд.-полиц. дел и исполнительных

и проч, дел, к-рые находились в

ведении повытчиков; при

канцелярии состоял регистратор; в

столах работали вольнонаемные

писцы. В тех уездах, где не было

Дворянской опеки, на секретаря

З.с. возлагалось письмоводство в

Уездном комитете

общественного здравия.
При проведении дознаний и

следствий по особо тяжким

преступлениям или в др. особых

случаях на месте происшествия
создавалось временное отделение
З.с. под контролем уездного

стряпчего в составе уездного

исправника, местного станового

пристава, уездного врача и, в

случае необходимости, чиновников

др. ведомств.

С 40-х годов XIX в. до 1860

для борьбы с контрабандой,
корчемством и конокрадством в

отдельных губерниях, по мере
надобности, в состав З.с.

включались таможенные и корчемные
заседатели и следственные

приставы, в дополнение к общему
штату.

З.с. выполнял свои функции в

сел. местности с помощью

десятских и сотских, и пятисотских и

тысяцких
- в посадах и местечках

(гл. обр., Зап. губерний), а также

“понятых” - мобилизованных

крестьян и мещан из

близлежащих деревень и посадов. В

особых случаях З.с. обращался за

помощью к командирам отрядов

Корпуса внутр, стражи.
В ведении З.с. находились:

охрана спокойствия и порядка;
дознание о разных
происшествиях и проступках; розыск
преступников, беглых бродяг;
преследование нарушителей
распоряжений и постановлений;
наблюдение за исполнением паспортного

режима, за отданными под

полиц. надзор, за правильностью

мер и весов в торговле, за

порядком работы трактиров,
харчевен, питейных заведений и др.;

возбуждение уголов. дел и

ведение следствия; произ-во дознания
о несостоявшихся должниках;

ввод во владение имуществом;
наблюдение за выполнением

правил противопожарной
безопасности. З.с. как первая суд.

инстанция судил по мелким уголов.
и гражд. делам, наказывал за

адм. проступки, приговаривая к

наложению штрафов, телесного

наказания, адм. аресту. З.с.

разбирал незначительные иски,

взыскивал по бесспорным
обязательствам, производил в
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ленных законом случаях
нотариальные действия, выдавал
свидетельства и справки; исполнял

решения по уголов. и гражд. делам

уездного суда, палат уголов. и

гражд. суда.
На З.с. возлагалась орг-ция

выполнения населением

подводной, квартирной (постойной),

дорожной, мостовой и др.

натуральных повинностей, включая

рекрутскую. З.с. взыскивал

недоимки, взимал земские сборы и др.
платежи. В ведении З.с.

находилась земская почта. З.с. доводил

до сведения населения и

присутственных мест гос. законы и

общеобязательные постановления;

проводил сбор стат, данных по

уезду. В 1860 в связи с

учреждением ин-та суд. следователей из

компетенции З.с. было изъято

ведение следствия.

З.с. упразднены в 1863 в

связи с реформой полиц.

учреждений.

Синонимы:

Нижний земский суд,
Земская полиция

Источники: Учреждения для
управления губерний Всерос. империи. М.,1775;
Гуляев П. Права и обязанности городской
и земской полиции. СПб., 1824;
Положение о земской полиции. СПб., 1837; Лукин
В.В. Памятная книжка полиц. законов для

земской полиции...СПб.,1857; Анучин Е.
Ист. обзор развития адм.-полиц.
учреждений России с “Учреждения о губерниях”
1775 г. до наст. вр. СПб., 1872;
Андриевский И.Е. Полиц. право. СПб., 1874. Т. 1;
Тарасов И.Т. История полиции // Юрид.
вестник. 1884. № 2-4, 11; Григорьев В.А.

Реформа местного управления при

Екатерине II: (Учреждение о губерниях 7 нояб.
1775 г.). СПб.,1901.

Л.В.Чупеев

Земское собрание см. Губернское
земское собрание; Уездное
земское собрание.

Золотая палата. 1 см. Расправная
палата. 1.

Золотая палата. 2 см. Золотой

приказ.

Золотой и алмазный приказ см.

Золотой приказ.

Золотой приказ. 1633-1700.

Впервые упоминается 4 авг.

1624 в кач-ве подразделения

Серебряного приказа. Выделился в

самостоятельное учреждение в

1633, но обычно управлялся тем

же лицом, что и Серебряный
приказ. Выполнял различные

ювелирные работы для

царского и патриаршего дворов и

близких ко двору лиц.

Изготовленные вещи поступали к заказчику
или в Казенный приказ. В

функции мастеров, помимо работ,
входила служба по оценке

иностр, товаров и посольских

даров, пробирование изделий
мастеров-ювелиров
Серебряного ряда в Москве. В штат, кроме

администрации, входили 10-15

мастеров (рус. и иностр.):
алмазники, знаменщики

(проектировавшие вещи, в частности С.Ф.

Ушаков), басемщики, резчики,
рудознатцы, сканщики, фи-
нифтщики и др. З.п. размещался
в Золотой палате (также иногда

именовался сам приказ) - здании

в Моск. Кремле против
Потешного дворца, рядом с

Серебряной палатой. Там находились

“Казенка” -

канцелярия и

хранилище, “Алмазная” и др.
мастерские, Рудознатная палата.

Ликвидирован указом от 19 февр.
1700, с переходом Золотой

палаты (мастерских) в ведение

Оружейной палаты.
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Синонимы:

Золотая палата. 2.; Золотой
и алмазный приказ; Приказ
Золотого дела

Источники: Опись Моск.

Оружейной палаты. М., 1884-1893. Ч. 1-7;

Троицкий В.И. Словарь моек, мастеров

золотого, серебряного и алмазного дела XVII в.

Л., 1928-1930. Вып. 1-2; Он же. Орг-ция
золотого и серебряного дела в Москве в

XVII в. Ц ИЗ. М.,1941. Вып. 12; Гос.

Оружейная палата Моск. Кремля: Сб. статей
/ Под ред. С.К. Богоявленского и Г.А.

Новицкого. М.,1954; Книги моек,

приказов в фондах ЦГАДА: Опись. М.,1972;
Постникова-Лосева М.М. Рус.
ювелирное искусство, его центры и мастера XVI-

XIX вв. М.,1974; Постникова-Лосева

М.М., Платонова Н.Г., Ульянова БЛ.
Золотое и серебряное дело XV-XX вв.

М.,1983; ЦГАДА СССР: Путеводитель.
М.,1991. Т. 1.

Ю.М. Эскин



и

Ижорская канцелярия см.

Ингерманландская канцелярия.

Издательский совет при Синоде.
1913-1917. Центр, церк. адм.

учреждение. Создано высоч.

повелением 21 марта 1913 с целью

объединения и планомерного

развития церк.-издательской
деятельности духовного ведомства.
Состоял из пред, и 4 пост, членов

(из духовных и светских лиц), но

пред, имел право приглашать и

др. членов. Пред, назначался

Синодом из его пост, членов

(архиереев), члены И.с. также

назначались Синодом.
Осн. функциями И.с.

являлись: издание Библии,
богословских книг, церк. нот и святейших

изображений; издание и

снабжение духовно-уч. заведений

лучшими учебниками, а других уч.

заведений - учебниками по предметам

вероучения, церк. истории и

археологии, канонического права и

обличения др. религий;
рассмотрение, издание и распространение

по поручению Синода книг,

направляемых против

материалистического учения.

Прекратил свое

существование в результате упразднения

Синода и его учреждений в соотв. с

декретом СНК от 20 янв. 1918 “О

свободе совести, церк. и

религиозных об-вах”.

Источники: ПСЗ III. Т.ЗЗ. № 39012;
Декреты Советской власти. М., 1957. Т.1.
№ 248.

М.В. Никулин

Изуграфская контора см.

Контора изуграфств.

Иконный приказ. [1621-1638].

Ведет начало от царских
иконописных мастерских в составе

Оружейной палаты, существовавших
с сер. XVI в. Приказу
подчинялась, по-видимому, Иконная

палата -

мастерская и худ. школа

иконописцев и живописцев. В

состав Оружейной палаты И.п.

возвращен, видимо, после 1638. В

1642 временно возобновил

работу в кач-ве Приказа соборного
дела.

Источники: РГАДА. Ф. 396;

Забелин И.Е. Мат-лы для истории рус.
иконописи Ц ВМОИДР. М.,1850. Кн. 7; Он же.

Домашний быт рус. цариц XVI-XVII ст.

М.,1869; Он же. Домашний быт рус. царей
XVI-XVII ст. М.,1895-1915; Успенский

А.И. Столбцы бывш. архива Оружейной
палаты. М., 1912-1914. Вып. 1-3; Он же.

Царские иконописцы и живописцы XVII в.

М., 1913-1916. Ч. 1-4; Богоявленский С.К.

Приказные судьи XVII в. М.;-Л.,1946;

Малицкий Г.А. К истории Оружейной
палаты Моск. Кремля Ц Гос. оружейная
палата Моск. Кремля: Сб. статей / Под ред.
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С.К. Богоявленского и Г.А. Новицкого.

М.,1954; Веселовский С.Б. Дьяки и

подьячие XVI-XVII вв. М.,1975.

Ю.М. Эскин

Императорская академия наук
см. Академия наук.

Императорская академия

художеств см. Академия художеств.

Императорская археологическая
комиссия. 1859-1919. Образована
высоч. утвержденным
положением 2 февр. 1859 в ведомстве

Министерства императорского

двора и уделов в кач-ве офиц.
археологического центра России.

Штат И.а.к., установленный этим

положением, предусматривал:

пред., ст. и 2 мл. членов,

производителя дел, журналиста

(регистратора), канц. чиновника и

художника. Пред. И.а.к. назначался

и увольнялся высоч. указом;
штатные члены назначались и

увольнялись пред, и

утверждались министром двора. Их осн.

функцией являлась орг-ция
археологических раскопок. Кроме
штатных членов в И.а.к. состояли

почетные члены и чл.-корры.
И.а.к. подавала ежегод. отчеты

министру двора, к-рый
представлял их императору.

Целью деятельности И.а.к.

согласно положению 1859 было:

разыскание предметов древности,
относящихся к отеч. истории и

истории народов, проживавших
ранее на территории России;

собирание сведений о находящихся на

территории страны памятниках

древности; изучение таких

памятников. В ведении И.а.к.

находились Керченский музей
древностей и Римская комиссия

археологических разысканий. И.а.к.

организовывала археологические

раскопки, прежде всего в местах

крупных строит, и земляных

работ, а также вела учет всех

археологических находок в стране.
Наиб. ценные из них представлялись
на обозрение императору и могли

по его распоряжению
передаваться в имп. Эрмитаж или др.
музеи.

Деятельность И.а.к.

финансировалась из средств Мин-ва двора
и включала помимо средств на

раскопки, суммы на

вознаграждение за наиб, ценные находки.
Независимо от этих средств, ден.

суммы на охрану
археологических памятников

предусматривались в штатах Министерства
внутренних дел и нек-рых др.
мин-в.

Высоч. повелением от 11

марта 1889 И.а.к. было

предоставлено искл. право произ-ва и

разрешения археологических
раскопок на гос. и общественных
землях. 31 марта 1890 были приняты

Правила рассмотрения совместно

с Академией художеств
ходатайств о реставрации древних

монументальных памятников. В

1902 был утвержден раширенный
штат, а в 1909 увеличены суммы,

отпускаемые на содержание
И.а.к. Комиссия принимала
деятельное участие в подготовке

проекта закона об охране
памятников древности, одобренного на

II археологическом съезде в 1871,
в обсуждении проекта этого

закона в 1901 и 1912, а также

выступала за создание в составе Мин-ва

внутр, дел Комитета по охране

древностей, однако закон об

охране памятников старины не был

принят. В 1859-1912 И.а.к.

издавала ежегод. отчеты, ав1901-1918-

“Известия” и отдельные издания.
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И.а.к. была ликвидирована в

1919, а функции
археологического центра страны перешли к Гос.

академии истории мат. культуры.

Источник: Имп. Рус. ист. об-во: Сб.

мат-лов, относящихся до архивной части в

России. Пг.,1916. Т. 1-2.

АЛ. Панина

Императорская
военно-медицинская академия см. Военные

академии.

Императорская главная

квартира. 1813-1917. Образована в нач.

1813 в связи с загран, походами

рус. армии и почти пост,

пребыванием за границей имп.

Александра I и его свиты. Процесс
возникновения и формирования И.г.к.

был постепенным и на начальной

стадии не получил отражения в

законодательных источниках.

Известно, что на нее были

возложены функции упраздненной в

1812 Военно-походной е.и.в.

канцелярии по сопровождению

императора и его охраны во время
поездок. 12 дек. 1815 И.г.к.

преобразована в пост, учреждение.
26 июня 1826 введена должность

командующего И.г.к. (гр. А.Х.

Бенкендорф). Согласно

инструкции, утвержденной 8 апр. 1828

Николаем I, везде, кроме столиц,

командующий И.г.к. пользовался

правами и обязанностями воен,

губернатора (до 2 янв. 1869). Под
его началом состояли комендант,

гевальдигер, капитан над

вожатыми, конвой, а также

чиновники, нижние чины и караулы,
находившиеся при свите е.и.в.

Командующий заботился о

продовольствии и размещении И.г.к.;

подавал рапорты императору о

прибывавших и выезжавших

лицах, а также обо всех

случившихся происшествиях; докладывал

нач-ку Главного штаба е.и.в. о

состоянии чинов Гл. квартиры.

Делопроиз-во И.г.к. поначалу
было сосредоточено при

канцелярии шефа корпуса жандармов

(см. Отдельный корпус

жандармов). Согласно предписанию
воен. министра № 2474

самостоятельное делопроиз-во И.г.к.

началось с 30 марта 1839. 6 апр. 1843

приказом воен, министра № 43

было создано управление И.г.к., в

ведении к-рого находились все

дела свиты и конвоя, а также

назначение дежурных при императоре.
Штат управления состоял из 7

чел.: управляющего делами, ст.

адъютанта, 2 писарей и 3

денщиков. Приказом воен, министра
№ 267 от 19 нояб. 1856 штат был

увеличен до 11 чел. (добавились
должности казначея и секретаря,
число писарей возросло до 3, а

денщиков - до 5); 14 мая 1863 - до

14 чел. (в штат была введена

должность командующего И.г.к.,
а число денщиков увеличено до

7); 23 сент. 1864 - до 20 чел.

(в штат ввели должность

коменданта И.г.к. и вновь увеличили
кол-во писарей и денщиков).

30 марта 1867 приказом воен,

министра № 103 было введено

утвержденное накануне

Александром II новое положение о И.г.к.

В состав И.г.к., возглавляемой ее

командующим, входили:

Управление И.г.к., Военно-походная
е.и.в. канцелярия и Особое

отделение для заведования

собственными делами е.и.в. Штат И.г.к.

состоял из командующего и его

адъютанта, лиц свиты (число их

не было определено),
коменданта, ген.-вагенмейстера,
военнопоходного шталмейстера, нач-ка

имп. телеграфов, гл. священника.
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При И.г.к. находились ее

управление во главе с управляющим
делами, Военно-походная е.и.в.

канцелярия и Особое управление
для заведования собств. делами
е.и.в. со своими штабами. Общий
штат И.г.к. составлял 39 чел. (без
учета лиц свиты).

Командующий И.г.к.
объявлял всем лицам, относившимся к

штату Гл. квартиры,
распоряжения императора; руководил имп.

конвоем по строевой и хоз. части;

во время путешествий заботился

о размещении Гл. квартиры и

обеспечении ее продовольствием,

расстановке караулов в местах

пребывания императора. В его

ведении находились вояжные

суммы и их учет. По личному

составу чинов Управления И.г.к. он

пользовался правами
командующего военным округом. В случае

отсутствия во время путешествий
императора воен, министра

командующий И.г.к. представлял

императору его доклады.

Распоряжения императора по докладам

воен, министра оформлялись
приказами по воен, ведомству.

Командующий И.г.к. передавал
также распоряжения императора

министрам, управляющим делами и

др. руководителям гражд.
ведомства.

Приказом по воен, ведомству
N 108 от 17 апр. 1878 в штат

Управления И.г.к. были внесены

изменения. Вводились раздельные
должности казначея и секретаря

(ранее эти должности были

объединены в одном лице) с их

помощниками.

21 февр. 1883 по новому
положению об И.г.к. Управление
И.г.к. и Военно-походная е.и.в.

канцелярия были упразднены и

вместо них образована

Канцелярия и.г.к., соединившая в себе их

функции. Канцелярия следовала

за императором во время его

походов и путешествий; вела

переписку по распоряжениям

императора и по вопросам рассмотрения

прошений, поступавших на

высоч. имя; осуществляла делопро-
из-во по вопросам воен,

ведомства, если императора сопровождал
воен, министр; вручала от имени

императора ордена и подарки;
занималась делами имп. свиты и

конвоя. Штат Канцелярии и.г.к. в

кол-ве 22 чел. (нач-к канцелярии
с помощником, 2

делопроизводителя с 3 помощниками, казначей с

2 помощниками, журналист с

помощником, 6 писарей и 4 курьера)
был установлен 20 апр. 1883

приказом по воен, ведомству № 91.

Штат собственно И.г.к. составлял

6 чел.: командующий Гл.

квартирой и его помощник, комендант,

лейб-медик, штаб-офицер для

поручений и гл. священник (до
1889). Кроме того, к И.г.к.

принадлежала свита (число ее лиц

определено не было) и конвой

императора. По положению 1884

к канцелярии И.г.к. переходили
обязанности упраздненной тогда
же Комиссии прошений, к-рая 26

февр. 1895 была выделена и

образовала особую Канцелярию
е.и.в. по принятию прошений, на

высочайшее имя приносимых.

Функции канцелярии И.г.к.

оставались практически теми же. В

1894 в составе И.г.к. введена

должность дежурного генерала,

заведующего дворцовой
полицией, в 1896 переим. в должность

дворцового коменданта, при к-

ром создавалось особое

управление.

К нач. XX в. роль И.г.к.

возрастает в связи со стремлением

108



самодержавия усилить свой

контроль за воен, ведомством. С нач.

рус.-япон. войны (1904-1905)

Канцелярия и.г.к. превратилась в

прямого посредника между
Николаем II и командованием рос.
войск на Д.Востоке, что привело
к переименованию ее 30 июля

1904 в Военно-походную е.и.в.

канцелярию с сохранением
прежних функций и штата.

Значительное расширение деятельности

Военно-походной канцелярии

привело к выделению из нее во-

енно-мор. части и образованию
28 июля 1905 Мор. походной
е.и.в. канцелярии.

После окончания войны с

Японией приказом по воен,

ведомству № 9 от 10 янв. 1908 было

введено новое положение,

согласно к-рому Военно-походная

канцелярия вновь вошла в состав

И.г.к. Мор. походная е.и.в.

канцелярия 20 дек. 1908 была

упразднена с передачей ее функций
Военно-походной канцелярии.

Командующий И.г.к., имея секретные

шифры, вел переписку по

распоряжению императора с

руководителями воен, и гражд. мин-в и

ведомств, ген.-губернаторами и

губернаторами; докладывал

императору по делам

Военно-походной канцелярии, свиты и конвоя

е.и.в., назначения генералов и

флигель-адъютантов свиты для

сопровождения прибывавших в

Россию представителей иностр,
гос-в, награждения рус. и иностр,
чинов.

После Февральской
революции 1917 приказом нач-ка Штаба

верховного главнокомандующего

рос. армии № 344 от 4 марта 1917

находившийся в ведении И.г.к.

имп. конвой был подчинен штабу
и переим. в конвой верховного

главнокомандующего; приказом
по воен, ведомству № 155 от 21

марта 1917 И.г.к.

ликвидировалась, звания чинов царской свиты

упразднялись. Они подлежали

приему в действующую армию
или увольнению в отставку.

Источники: ПСЗ II. Т. 7. № 5318;
Т. 11. № 9038; ПСЗ III. Т. 3. № 1396;
Приказы воен, министра. СПб., 1843. № 43;
Там же. СПб.,1858. № 267; Там же.

СПб.,1863. № 177; Там же. СПб.,1864.
№ 288; Там же. СПб.,1867. № 103;
Приказы по воен, ведомству. СПб., 1869. № 1;
Там же. СПб., 1878. № 108; Там же.

СПб.,1883. № 91; Там же. СПб.,1904.
№ 144; Там же. СПб.,1908. № 9; Там же.

Пг.,1917. № 155; Приказы нач-ка Штаба

верховного главнокомандующего. Пг.,
1917. № 344; Столетие Воен, мин-ва. 1802-

1902. СПб.,1902-1914. Т. 2; Имп. гл.

квартира: История государевой свиты. Кн. 1-4.

СПб.,1902-1914.

И.В. Карпеев

Императорская
санкт-петербургская академия наук см. Академия

наук.

Императорский кабинет см.

Кабинет е.и.в. 1.

Императорский совет. 1762.

Высшее гос. учреждение, созданное

указом имп. Петра III, данным

Сенату 18 мая 1762. Первое
заседание И.с. состоялось 18 мая 1762

под руководством и наблюдением

императора. Состав И.с.: герцог
Голштинский Георг-Людвиг,
принц Голштейн-Бекский, ген.-

фельдмаршалы гр. Б.Х. Миних и

кн. Н.Ю. Трубецкой, канцлер гр.
М.И. Воронцов, ген.-фельд-
цехмейстер Ф.(Н.П.) Вильбоа,
ген.-поручик кн. М.И.

Волконский, А.П. Мельгунов и действит.
стат, советник тайный секретарь

Д.В. Волков. Задачи И.с. были

сформулированы в указе в общей
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форме: “Чтобы многие наши к

пользе и к славе Империи и к

благополучию верных подданных

принятые намерения наилучше и

скорее в действо произведены
быть могли”. И.с. был наделен

правом издавать за подписью

императора указы, а в менее важных

случаях
-

правом принимать
указы, подписанные от имени

государя членами И.с. Все учреждения
должны были отвечать

реляциями на указы совета. Заседания
И.с. проходили ежедневно при

Дворе, в аппартаментах государя.
И.с. просуществовал до
низложения Петра III в результате
дворцового переворота 28 июня 1762. Он

был распущен имп. Екатериной II,
к-рая учредила особый имп. совет -

Совет при Высочайшем дворе.
Источники: ПСЗ I. Т. 15. № 11538;

История правительствующего Сената за

200 лет. 1711-1911. СПб.,1911. Т. 2;

Соловьев С.М. История России с древнейших

времен. М.,1965. Т. 25. Кн. 13;
Голикова Н.Б., КислягинаЛ.Г. Система гос.

управления Ц Очерки рус. культуры XVIII в.

М.,1987. Ч. 2.

Л.И. Белянина

Ингерманландская канцелярия.

1704-[1711]. Центр,
учреждение. Состояла в искл. ведении

А.Д. Меншикова, по

титулованию к-рого с 1702 “губернатором
Ингерменландским” получила
свое осн. назв. (от найм, его

“светлейшим рос. князем Ижорской
земли” произошло и др. офиц.
название И.к. - Ижорская
канцелярия). Имела в своем подчинении

(с 1705) Конюшенный приказ.
Находилась в 1704-1708 в

подмосковном с. Семеновском, затем в

Москве.

И.к. как единый орган во

главе с “президентом” А.Я.

Щукиным была сформирована

согласно именному указу от 4 марта

1708, но уже с янв. 1704 она

существовала как совокупность ряда

приказов. При их образовании
каждый из них “писался” “И.к.”, но

вскоре в делопроизводственной
практике стали различать

Банную и.к., Медовую и.к.,

Мельничную и.к., Постоялую и.к.,

Рыбную и.к. (известны также

возникшие в кон. 1704 и 1705 Конская,

Ясачная, Дворцовая и Главная

и.к.). Составили ли нач-ки этих

И.к. после их слияния общее
присутствие или продолжали
единолично руководить находившимся

ранее в их распоряжении
персоналом, пока не ясно. Не

установлена и общая численность штата

И.к., точные сведения есть

только о Мельничной и.к.,

включавшей в 1704 кроме “прибыльщика”
С. Коровина, 6 старых и 24

молодых подьячих, 2 сторожей, 25
солдат. Все И.к. опирались в своей

работе на повеления Петра I, кн.

А.Д. Меншикова и особые

“статьи” о разнообразных налогах (к-
рые, как поступавшие первонач.
в И.к., до кон. XVIII в. сохранили
название “канц. сборов”) и

привлекали для проведения переоб-

рочки казенных статей в городах
и уездах необходимое кол-во

служилых людей моек, чинов.

И.к. осуществляла:

пересмотр прежних и введение новых

оброков, податей и пошлин (с
торг, и домовых бань, рыбных ло-

вель, мельниц, мостов, перевозов
и пристаней, пчельников и борт-
ных угодий, конских площадок,

погребов и ледников, с найма

извозчиков, работных людей и

лавочных сидельцев, с винной

продажи, уксусного промысла и т.д.)
и их взимание; общее управление

присоединенными в ходе
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ной войны регионами и старорус.

областями, отнесенными в 1708 к

Ингерманландской губ.;
контроль за функционированием (с
1705) Конюшенного приказа,

подведомственными ему
слободами и селами, а также за

большинством остальных дворцовых

вотчин; администрацию и суд (с 1706)
в конфискованных и

выморочных имениях.

И.к. сыграла важную роль в

подготовке реформ гос. строя 1-й

четв. XVIII в. Передача ей

ответственности за поступление всех

оброчных сборов при праве не

пересылать в соотв. приказы
денег “по прибору” сверх оклада и

вновь вводимые платежи (что
давало правительству крупные
суммы вне бюджета), вело к

сужению обязанностей еще
сохранивших значение центр, приказов
XVII в. Разрушению приказной
системы способствовал и тот

факт, что И.к. (несмотря на

наименование первых И.к.

приказами) с момента образования
оказалась вне ее: И.к. не была

финансово подотчетна Ближней

канцелярии, подчинялась только А.Д.

Меншикову и даже ее

руководящий персонал комплектовался

никак не связанными со старыми

кадрами “прибыльщиками” -

лицами, выступавшими с проектами

увеличения доходов казны (по
происхождению они

принадлежали гл. обр. к боярским людям и

сами не были признаны

“судьями”). Кроме того, круг
деятельности И.к. отражает тенденцию к

дальнейшей централизации

управления гос. хоз-вом, а мнение нек-

рых ученых об

Ингерманландской губ. как своеобразном
полигоне отработки новой орг-ции
власти на местах позволяет

ставить вопрос об определенном

вкладе И.к. в становление губ.
строя.

В то же время по мере
учреждения губерний, к к-рым отошли

сборы И.к., она утрачивает свои

финанс. функции. В 1710 И.к.

превратилась прежде всего в

моек, “комиссарство”
(представительство) Ингерманландской губ.,
тогда же переим. в Петерб. губ., и
была закрыта, вероятно, после

назначения в нач. 1711 А.Я.

Щукина в канцелярию Сената.

Синонимы:

Семеновская канцелярия,
Семеновская приказная палата (в
1704); Банная (Банного сбора),
Главная (Главнейшая),
Дворцовая (Дворцовых дел), Конская

(Сбора конских пошлин),
Медовая (Медового сбора),
Мельничная (Мельничного сбора),
Постоялая, Рыбная (Дел рыбных ло-

вель), Ясачная ингерманландские
канцелярии (до 1708); Ижорская
канцелярия

Источники: РГАДА. Ф. 26; ПСЗ I.

Т. 4; Милюков П.Н. Гос. хоз-во России в

1 -й четв. XVIII ст. и реформа Петра
Великого. СПб., 1892; Голикова Н.Б., Кисляги-

на Л.Г. Система гос. управления // Очерки

рус. культуры XVIII в. М.,1987. Ч. 2.

М.В. Бабич

Инженерная экспедиция Военной

коллегии. 1802-1812. Образована
именным указом имп.

Александра I, данным Военной коллегии 23

окт. 1802 “О разделении Арт.

экспедиции на две особые” -

Артиллерийскую экспедицию Военной
коллегии и Инженерную. Тем

самым военно-инж. ведомство

отделялось от арт.
И.э. состояла в ведении Воен,

коллегии и министра

военно-сухопутных сил. Гл. задачей И.э.
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было содержание крепостей и

укреплений с находящимися в них

строениями, а также подготовка

кадров воен, инженеров для рус.

армии. Возглавлялась И.э. “инже-

нер-генералом и инспектором
всего инж. деп-та” (т.е.
ведомства). По штату, утвержденному 7
нояб. 1802, И.э. включала 3

секретарей, 14 канцеляристов, 14

подканцеляристов, 32 копиистов,

протоколиста, регистратора,

актуариуса, экзекутора,
архивариуса, переводчика, казначея,

бухгалтера и 20 чел.

обслуживающего персонала, распределявшихся
по 10 отделениям (генеральное,

крепостное, эконом.,

бухгалтерское, регистраторское,
протоколиста, архивариуса,
экзекуторское, казначейское, при делах

управляющего экспедицией), и

чертежную. В штате последней
числилось 10 обер-офицеров и 7

кондукторов 1-го кл. из состава Инж.

корпуса. Все дела решались
коллегиально присутствием в составе

руководителей отделений под

пред, инженер-генерала или его

заместителя.

11 окт. 1809 высоч.

утвержденным докладом воен,

министра “Об образовании Инж. деп-та”
изменялись структура и штат И.э.

В ней было оставлено 4

отделения и чертежная. 1-е отделение
выполняло функции канцелярии
(общее делопроиз-во И.э.,
переписка по личному составу военно-

инж. ведомства), 3 др. ведали

строит.-хоз. делами в

инженерных округах по крепостям,

укреплениям, воен, зданиям и

сооружениям.

И.э. была упразднена 27 янв.

1812 вместе с Воен, коллегией на

осн. “Учреждения Военного

министерства" с передачей их

функций Инженерному
департаменту Военного министерства.

Источники: ПСЗ I. Т. 27. № 20482,
20494; Т. 30. № 23902; Т. 32. № 24971;
Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902. СПб., 1902.
Т. 7, ч. 1.

И.В. Карпеев

Инженерный департамент. 1731-

1809. Единица адм.-тер. деления,

введенная в инж. ведомстве

указом от 14 июля 1731, в соотв. с к-

рым вся приграничная

территория России с 82 штатными

крепостями была разбита на 6 И.д.,
состоявших под управлением инж.-

департаментных управлений во

главе с командирами.

Командиры и управления руководили
инж. командами, состоявшими в

крепостях вверенной им

территории, подчиняясь
Фортификационной конторе, с 1797 -

Артиллерийской экспедиции Военной

коллегии, с 1802 - Инженерной
экспедиции Военной коллегии. К

нач. XIX в. в России было 9 И.д.,
включавших в себя 54 штатные

крепости. “Положением об инж.

ведомстве” от 11 окт. 1809 И.д.
были переим. в инженерные

округа.

Источники: ПСЗ I. Т. 8. № 5808;
Т. 30. № 23901; Т. 36. № 27617;
Хронологический перечень главнейших учреждений
в России с 1659 по 1858 // Инж. журнал.
1858. N 2; Васильев А. Последовательный

обзор устройства по инж. части в России.

СПб., 1860; Савельев А.И. Ист. очерк инж.

управления в России. СПб., 1879-1887.
Ч. 1-2; Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902.

СПб., 1902. Т. 7,ч. 1.

Е.В. Мезенцев

Инженерный департамент
Военного министерства. 1812-1862.

Образован 27 янв. 1812 на осн.

“Учреждения Военного

министерства". И.д. ведал строит-вом
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и ремонтом крепостей и др. воен,

зданий и сооружений;
комплектованием личного состава инж.

войск, управлений и заведений;
заготовкой и снабжением войск

инж. имуществом. И.д. состоял

из отделений: 1-е -

строит-во и

ремонт крепостей и сооружений,
хранение чертежей и планов

укрепленных пунктов; 2-е -

заключение договоров на поставку
имущества и строймат-лов, орг-ция
строит, работ; 3-е -

строит.-ре-
монтные работы, содержание
казарм и др. зданий в крепостях и

укрепленных пунктах; 4-е -

составление финанс.-отчетной
документации, выдача ден. средств и

контроль за их использованием.

29 марта 1836 новое

“Учреждение Воен, мин-ва” изменило

структуру деп-та: канцелярия
-

ведение дел по личному составу

деп-та и его учреждений,
составление год. отчетов, переписка по

экзекуторской и казначейской

частям, управление зданием Инж.

замка; чертежная мастерская
-

строит, проекты и контроль за

ремонтно-строит. работами;
архив; 3 отделения: строит. -

проекты и сметы на возведение и

ремонт подведомственных зданий,
орг-ция и контроль за работами,
сбор информации о состоянии

всех военно-инж. сооружений;
хоз. - заготовка строймат-лов,
ведение дел по строит, комитетам,

переписка о содержании зданий в

крепостях и укрепленных

пунктах, инж. обеспечение войск;

счетное - финанс.-отчетная
документация, контроль за

распределением и расходованием средств.
11 февр. 1857 в И.д. передана

строит, часть упраздненных воен,

поселений, расширена его

компетенция: устройство пост,

помещений для штабов и военно-уч.
заведений; содержание зданий вне

крепостей; гидротехн. работы;
довольствие войск квартирными

деньгами. Добавлены новые

отделения: 2-е строит.
- составление

планово-проектной
документации, контроль за строит,
работами вне крепостей, покупка и

продажа зданий; 2-е хоз. -

содержание подведомственных деп-ту
зданий, снабжение войск

квартирными деньгами, обеспечение

спец, оборудованием инж. войск.

28 дек. 1862 И.д.
преобразован в Главное инженерное
управление Военного министерства.

Источники: ПСЗ I. Т. 32. № 24971;
ПСЗ IL Т. 11. № 9038; Т. 32. № 31497;
Т. 37. № 39076; Приказы воен, министра.

СПб., 1862. № 375; Там же. СПб., 1863.
№36.

А.П. Капитонов

Инженерный комитет Военного

министерства. 1862-1918 (с 1862

по 1869, с 1913 по 1916 - Техн,

комитет Главного инженерного

управления Военного

министерства). Образован 28 дек. 1862 как

Техн, комитет в целях

рассмотрения и обсуждения вопросов по

инж.-техн. части и

фортификации, проектов возведения

крепостей, укрепленных пунктов, др.

строит, работ по инж. ведомству;

разработки документов и

пособий по спец, подготовке инж.

войск; контроля за обучением
кадров в Николаевской инж.

академии (см. Военные академии) и

уч-ще (см. Военные училища).
Комитет состоял из пред. - ген.-

инспектора по инж. части (с 1
сент. 1910 - нач. Гл. инж.

управления Воен, мин-ва); пост, членов,

избираемых пред, комитета по

соглашению с мин-вом и

назнача113



емых приказом императора;
совещательных членов - помощников

пред, и профессоров
Николаевской инж. академии; а также

приглашаемых специалистов.

Помощник нач-ка Гл. инж.

управления возглавлял канцелярию

комитета, включавшую делопроиз-
ва: техн.-хоз. (с 23 сент. 1916 -

механическое), по искусственной и

электротехн. части (с 23 сент.

1916). При комитете состояли

также: чертежная и литография,
модельная мастерская, архив,
комитет по устройству пост,

радиостанций (с 23 сент. 1916 по 18 мая

1917).
1 янв. 1869 Техн, комитет пе-

реим. в Инж. комитет, а 20 дек.
1913 вновь в Техн, комитет

Главного военно-технического

управления Военного министерства, с

расширением численного состава

канцелярии. 23 сент. 1916

Комитет вновь переим. в Инж. комитет

с увеличением кол-ва членов и

расширением структуры

канцелярии.

Упразднен 28 февр. 1918
одновременно с ликвидацией Гл.
военно-техн. управления.

Источники: Приказы воен,

министра. СПб., 1862. № 375; Приказы по воен,

ведомству. СПб., 1869. № 1; Там же.

СПб.,1913. № 666; Там же. Пг., 1916, 540;

Приказы Нар. комиссариата по воен,

делам. Пг.,1918. № 173.

А.П. Капитонов

Инженерный округ. 1809-
1863/1867. Единица адм.-тер.
деления, введенная в инж.

ведомстве “Положением об Инж.

корпусе” от 11 окт. 1809 взамен

упраздненных инж. деп-тов (см.
Инженерный департамент). Согласно
положению вся приграничная

территория России с 62

штатными крепостями разбивалась на

10 И.о., к-рыми управляли инж.

окружные управления,
возглавляемые командирами (нач-ками)
в генеральских и

штаб-офицерских чинах.

Командиры и управления
руководили инж. командами,

состоявшими в крепостях, подчиняясь

Инженерной экспедиции Военной

коллегии, с 1812 - Инженерному
департаменту Военного

министерства, а с 1862 - Главному
инженерному управлению Военного

министерства. К 1863 кол-во

И.о. сократилось до 9. Тогда же в

связи с учреждением в России

общих военных округов
самостоятельные И.о. приказом воен,

министра N 325 от 11 сент. 1864

были упразднены вместе с их

органами управления. В 1862-1867

заведование инж. делом было

передано инж. отделам

военно-окружных управлений, возглавляемых

нач-ками инженеров, позднее

инспекторами инж. части воен,

округов.

Источники: ПСЗ I. Т. 30. N 23901;
СВП. 1869. СПб., 1869. Кн. 2, ч. 1;
Савельев А.И. Ист. очерк инж. управления в

России СПб., 1894-1899. Ч. 3-4; Он же. Ист.

очерк инж. управления в России за время

царствования имп. Николая I. СПб., 1896;

Добровольский А. Основы орг-ции центр,
воен, управления в России. СПб., 1901;
Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902.

СПб., 1902. Т. 1, 7, ч. 1; Бескровный Л.Г.

Рус. армия и флот в XIX в. М.,1973.

Е.В. Мезенцев

Инженерный совет

Министерства путей сообщения. 1892-1918.

Коллегиальный орган ведомства

путей сообщения. Образован по

высоч. утвержденному докладу

управляющего Министерства

путей сообщения 16 апр. 1892
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новременно с упразднением техн,

отдела Совета Министерства
путей сообщения, для

рассмотрения техн, вопросов общего
характера, проектов и смет, техн,

условий наиб, значительных

сооружений.

В состав И.с. входили: пред.,
назначавшийся императором по

представлению министра путей

сообщения, директора
департаментов железных дорог и

шоссейных и водяных сообщений

Министерства путей сообщения,

пред. Управления казенных

железных дорог, 8 членов (5 марта
1893 введен еще 1 сверхштатный)
и по 1 представителю от

Министерства финансов и

Государственного контроля (для
участия и обсуждения смет и техн,

условий, требующих больших

расходов).

Кроме того, министр путей
сообщения мог назначать

штатных членов И.с., но без

содержания, прав и преимуществ

инженеров частных предприятий. Дело-
произ-во И.с. велось в

канцелярии министра. С 16 июня 1892 в

связи с образованием Инспекции
железных дорог Министерства
путей сообщения ее гл.

инспектор стал членом И.с.

В соотв. с “Наказом И.с.” от

5 июля 1892 в ведении И.с.

находилось рассмотрение: проектов
новых узаконений, правил,
положений и распоряжений,
касавшихся сооружения и

эксплуатации ж.д.; техн, вопросов общего

характера; техн, проектов,
условий, смет произ-ва работ особой

важности или связанных со

значительными расходами казны;

проектов новых типов

подвижного состава, рельсов и др.
механизмов; проектов сооружения

новых путей сообщения, строит-
ва портов, мостов, дамб; наиб,

важных техн, проектов и

вопросов, передаваемых др.
ведомствами на заключение министра
путей сообщения, а также приемка
мат-лов, готовых изделий и

сооружений, рассмотрение др.
техн, вопросов по поручению

министра.
С 15 дек. 1892 сведения и

отчеты о строящихся объектах

стали публиковать в жур. Мин-ва

путей сообщения. Там же

печатались сведения о поставке мат-лов

и оборудования.
Заседания И.с. проводились

по мере надобности. Подготовка

вопросов и доклад дел

возлагались на членов И.с., за искл.

нач-ков управлений, делопроиз-
во - на зав. делами и 2

делопроизводителей. Заседания И.с.

фиксировались в журналах,

утверждаемых министром путей
сообщения.

В связи с реорганизацией
мин-ва по высоч. утвержденному
3 мая 1899 временному
“Учреждению Мин-ва путей сообщения”
состав И.с. был изменен: пред.,
9 членов по назначению высоч.

власти, нач-ки управлений:
железных дорог, по сооружению

железных дорог, водяных и

шоссейных сообщений и торговых

портов, а также по одному
представителю от министерств:
военного и финансов. Министр
путей сообщения получил право
обязанности членов И.с.

возлагать на инженеров и служащих

центр, или местных учреждений
ведомства путей сообщения, а

также инженеров частных

предприятий. При рассмотрении
вопросов, имеющих значение для

др. ведомств, в заседаниях И.с.
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принимали участие их

представители.

3 мая 1906 и 8 апр. 1915 были

внесены частные изменения в

функции И.с., а 2 июля 1916

министром путей сообщения был

утвержден новый “Наказ И.с.” В

связи с расширением
компетенции управлений мин-ва

рассмотрению И.с. подлежали: техн,

условия изысканий и

проектирования ж.д., если они отступали от

нормальных; новых шоссейных

дорог магистрального типа,

искусственных водных путей;
проекты и техн, условия
использования энергии водных потоков,
если стоимость работ превышала
1 млн руб.; работы,
предполагающие использование новых типов

оборудования, электрификации
путей и др. Новым наказом

предусматривалось образование при
И.с. пост, комиссий для

разработки техн, вопросов, касающихся

устройства путей, подвижного
состава и тяги, мастерских, строит-
ва мостов, тоннелей,
электрических сооружений и др. Работали

комиссии под руководством
членов И.с., назначаемых

министром. В их состав на правах членов

входили специалисты из центр, и

местных учреждений ведомства

путей сообщения и лица,

компетентные в обсуждаемых
вопросах. Решения комиссий

выносились на рассмотрение И.с.

За время функционирования
И.с. при нем были созданы: 12

февр. 1901 - Комиссия по

устранению недостатков нормального

товарного паровоза (26 нояб. 1903 -

переим. в Комиссию состава, тяги

и мастерских; в 1910 после

изъятия из ее ведения вопросов
ремонта подвижного состава и

освещения поездов она стала называться

Комиссией подвижного состава и

тяги); спец, комиссии мастерских

и освещения; в дек. 1892 -

Мостовая комиссия для выработки
программы требований,
предъявляемых к проектам пролетов и опор
мостовых сооружений, Комиссия

для пересмотра постановлений

Мин-ва путей сообщения по

проектированию, ремонту и

содержанию мостовых сооружений на ж.д.

(в мае 1893 они были объединены
в Мостовую комиссию,

положение о к-рой было утверждено
11 июля 1907); в 1912 - Комиссия

по вопросам о напряжении в

рельсах и остальных частях верхнего

строения ж.-д. пути (Рельсовая

комиссия); в 1913 - Тоннельная

комиссия для разработки осн.

положений проектирования отделок
тоннелей и др. вопросов,
связанных с проектированием и строит-
вом тоннелей; в марте 1912 -

Особое совещание для рассмотрения

проекта “Осн. положений техн,

условий проектирования и

сооружения ж.д. магистрального типа”;
2 марта 1911 - Комиссия по

пересмотру норм для расчета стока

ливневых вод с малых бассейнов.

Все эти комиссии

просуществовали до 1917. Кроме того,

существовал ряд временных комиссий: для

выработки новых нормальных
техн, условий на поставку
рельсов (с 1899); по пересмотру
высоч. утвержденного урочного
положения для строит, работ (с

1904); по рассмотрению техн,

условий проектирования и

сооружения линий передачи энергии и

контактных проводов для

электрических ж.д. магистрального
значения (с 1914).

22 февр. 1918
постановлением коллегии Наркомата путей
сообщения И.с. был реорганизован.
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Источники: ПСЗ III. Т. 12. № 8504,

8711; Т. 19. № 16822; СЗРИ. СПб.,1912.

Т. 1,ч. 2. Дополнения. Ст. 17-23; Сб.

правительственных распоряжений по

управлению шоссейными и водяными

сообщениями. 1834-1894. СПб.,1894. Ст. 803, 815,

852; Сб. действующих циркуляров,

распоряжений и разъяснений по управлению

внутр, водяными путями и шоссейными

дорогами. СПб., 1915; СЗРИ / Под ред.
А.Ф. Волкова и Ю.Д. Филиппова. 4-е изд.

СПб., 1904; Там же. Поли, текст всех 16 тт.

/ Сост. Н.П. Балканов. СПб., 1912. Т. 1, ч. 2;

Сб. декретов, постановлений и

распоряжений по Наркомату путей сообщения по

1 янв. 1919. М., 1919; Краткий ист. очерк

развития и деятельности ведомства путей

сообщения (1798-1898). СПб., 1898; Обзор

деятельности Мин-ва путей сообщения за

время царствования имп. Александра III.

СПб., 1902; Монигетти В. Конспект

лекций по ж.-д. администрации. М.,1915;

Краткий ист. очерк деятельности Инж.

совета за 25 лет с 1892 по 1917. Пг.,1917.

Н.М. Корнева, СЛ. Макарова

Инквизиторская контора см.

Контора инквизиторских дел.

Иноземский приказ. [1624]-1700.
Центр, гос. учреждение.
Упоминается с 1624. Вероятно,
преобразован из Панского приказа с

расширением его компетенции на

всех воен, служилых

иностранцев, помимо шляхтичей из

Польши и Великого Княжества

Литовского.

Ведал верстанием приезжих
или нанятых на рус. службу за

границей военных, их

распределением по полкам и ротам,

выдачей жалованья, отпуском со

службы, соблюдением указов,
связанных с их вероисповедным и

имущественным положением в

России, их суд. делами и др.

вопросами, связанными с их службой
и проживанием в России, за искл.

их приема, заключения договоров
и отпуска из страны, что являлось

компетенцией Посольского
приказа.

С 1630-х годов в И.п.

осуществлялась запись рус. служилых

людей в “полки нового строя”, к-

рыми командовали первонач.

иностр, офицеры. В 1652-1666 в

ведении И.п. находилась
Немецкая слобода в Москве. И.п.

придавалось, видимо, большое

значение в деле перестройки армии,

поэтому его возглавляли обычно

лица, игравшие первую роль в

правительстве (напр., кн. И.Б.

Черкасский, Б.И. Морозов, кн.

Н.И. Одоевский, кн. В.В.

Голицын); в штат входили дьяки и

подьячие, обычно с опытом

дипломатической работы, а также

переводчики и толмачи. В 1680 И.п.

слит с Рейтарским приказом и в

таком виде просуществовал до

1700, когда на базе его и др.
приказов был создан Приказ
военных дел.

Источники: РГАДА. Ф. 210. Оп. 6,9;
Описание документов и бумаг МАМЮ.
Кн. 9; Бородин А.Я. Иноземцы - ратные

люди на службе в Моск, гос-ве. Пг.,1916;

Богоявлениский С.К. Приказные судьи в

XVII в. М.,1847; ЦГАДА СССР:

Путеводитель. М.,1991. Т. 1.

Т.А. Лаптева

Инородная управа. 1822-1901.

Местное полиц., хоз.-финанс. и

суд. учреждение по управлению

коренным населением Вост.

Сибири. Создана в соотв. с “Уставом

об управлении инородцев” 22

июля 1822 для т.н. “кочевых

народов” (бурят, хакасов, якутов). И.у.
создавались на неск. улусов или

стойбищ, состояли из головы,

письмоводителя и правления

(неск. заседателей, выбираемых
на 3 г. из представителей местной

родо-племенной знати (нойонов,
тойонов, тайши и др.), а к кон.

XIX в. - из зажиточной верхушки,
и утверждаемых губернатором).
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Выборы были формальными и

зависели от утверждения

губернатора или обл. нач-ка. И.у.
имели свое делопроиз-во и

подчинялись окружному начальству

(Окружному полицейскому
управлению).

И.у. действовали по

предписанию начальства, разбирали
мелкие суд. дела и исполняли суд.

приговоры, проводили раскладку
ясака и др. налогов, натуральных
повинностей, осуществляли сбор
недоимок, принимали меры по

предупреждению повальных

болезней, падежей скота, пожаров,

представляли сведения о всех

происшествиях вышестоящему

начальству, заведовали хлебными

и прод. делами.

И.у. ликвидированы законом

от 23 апр. 1901, в соотв. с к-рым
на нерус. народы Вост. Сибири
распространялась волостная орг-
ция: И.у. были заменены

волостными правлениями.

Источники: ПСЗ I. Т. 38. № 29125,
29126; ПСЗ IL Т. 33. № 26126; ПСЗ III.
Т. 21. № 19984; Новый
энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз,
И.А. Ефрон. СПб., 1891. Т. 29 а. С. 746;
Вагин В. Ист. сведения о деятельности гр.

М.М. Сперанского в Сибири с 1819 по

1822 г. СПб., 1872. Т. 2; История Бурят-
Монгольской АССР. Улан-Удэ, 1951. Т. 1;

Ерошкин Н.П. История гос. учреждений

дореволюционной России. 4-е изд., пере-

раб. и доп. М.,1997.

Н.Б. Нарбаев, А.Н. Ерошкина

Иностранная контора см.

Контора Коллегии иностранных дел.

Иностранная экспедиция Военной

коллегии. 1798-1812. Создана 5

янв. 1798 для ведения дел о приеме

иностранцев в рос. подданство и

на службу в рус. армию, о

распределении их по воинским частям,

награждении, произ-ве в чины,

увольнении от службы и отправке
на родину. Особого штата не

имела. До создания экспедиции дело-

произ-во по вопросам пребывания
иностранцев на рус. воен, службе
вел один из секретарей
канцелярии Военной коллегии.

Упразднена вместе с ликвидацией Воен,
коллегии 27 янв. 1812.

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

И.В. Карпеев

Инспекторская экспедиция Ад-
миралтейств-коллегии. 1803 -

1805. Учреждена согласно

утвержденным Александром I 26 февр.
1803 “Обязанностям И.э.” О

составе служащих можно косвенно

судить на осн. штата 1-го

отделения Исполнительной экспедиции

Адмиралтейств-коллегии (нач-
к, советник, столонач-к и 4 его

помощника), образованного из

упраздненной И.э. и

установленного утвержденным

Александром I 4 апр. 1805 докладом
Комитета для образования флота.
И.э. ведала личным составом

флота и в целом ведомства

Адмиралтейств-коллегии, в частности

должна была вести его учет,
организовывать рекрутские

наборы, следить за прохождением

службы мор. офицерами.

Упразднена в соотв. с

утвержденным Александром I 4 апр.
1805 докладом Комитета для

образования флота.
Источники: ПСЗ I. Т. 27. № 20637;

Т. 28. № 21699; Т. 44, ч. 1. № 22952; Чубин-
ский В. Ист. обозрение устройства
управления мор. ведомством в России. СПб., 1869.

Л.В. Волков
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Инспекторская экспедиция

Военной коллегии. 1785-1812.

Учреждена 11 сент. 1785 указом

Екатерины II “Об учреждении при
Воен. коллегии Экспедиции для

инспекторского звания”.

Возглавлялась ген.-инспектором
(должность эту совмещал президент
Военной коллегии ген.-фельдмар-
шал кн. Г.А. Потемкин), к-рому

подчинялись 4 инспектора: 2 для
пехоты и 2 для кавалерии.

И.э. ведала комплектованием

войск, службой генералов и

офицеров, осуществляла контроль за

точным соблюдением
предписанных правил и штатов; вела

переписку о наборах и распределении
по полкам рекрутов, об отправке
детей военнослужащих из

военно-сиротских заведений в полки;

получала отчетные ведомости о

численности и состоянии

воинских частей; вела списки

генералов, офицеров, алфавиты солдат,

ведомости о снабжении

крепостей орудиями, снарядами,
провиантом и ден. средствами.

Указом от 15 апр. 1791 “О

новом образовании Воен,

коллегии”, И.э. была включена в

состав коллегии. 27 янв. 1812 И.э.

упразднена в связи с ликвидацией
Воен, коллегии с передачей
функций И.э. Инспекторскому
департаменту Военного

министерства.

Источники: ПСЗ I. Т. 22. № 16259,
16260; Т. 23. № 16959; Т. 25. № 18308;
Т. 32. № 24971; Столетие Воен, мин-ва.

1802-1902. СПб.,1902. Т. 1.

И.И. Строумова

Инспекторский департамент
Военного министерства. 1812-1865.

Образован 27 яцв. 1812 в целях

ведения учета личного состава,

комплектования,

расквартирования и инспектирования войск. В

соотв. с утвержданным

Александром I “Учреждением Военного

министерства” деп-т состоял из

5 отделений, на к-рые
возлагались: рассылка в войска царских

приказов о воен, чинах;

заведование личным составом армии и его

комплектованием; орг-ция частей

внутр, стражи; призрение
воинских чинов и их семей;
рассмотрение жалоб на военнослужащих и

исполнение решений
Аудиторского департамента Военного

министерства.
12 дек. 1815 в связи с

созданием Главного штаба е.и.в. -

высшего органа управления воен,

ведомством Рос. империи, И.д.

перешел в ведение дежурного

генерала Гл. штаба, вступившего в

управление деп-том на правах его

директора. Структура и функции
деп-та остались прежними. 1 мая

1832 согласно утвержденному
Николаем I “Проекту
образования Воен, мин-ва” И.д. был вновь

подчинен воен, министру. По

“Учреждению Воен, мин-ва” от

29 марта 1836 в структуру И.д.

входили: 5 отделений,

канцелярия, части обер-аудитора и ст.

адъютантов, архив. На деп-т
возлагались обязанности:

укомплектование войск, определение,

увольнение и произ-во в

генералы, штаб- и обер-офицеры,
надзор за благосостоянием войск в

строевом отношении (включая
меры к предупреждению

преступлений) и учет личного состава.

1-е отделение И.д. ведало

рассылкой приказов и

приказаний императора и воен, министра;

произ-вом в офицеры
военнослужащих; определением,
продвижением по службе, увольнением в

отпуска и со службы,
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ем в клиники и богоугодные
заведения воен, чиновников,

офицеров и генералов, составлением их

списков; перепиской о

приведении в исполнение решений
Аудиторского деп-та и конфирмаций
верховной власти по

военно-судным делам (до 29 марта 1836);
делопроиз-вом по личному составу
самого И.д.; сбором всех

существующих и издаваемых законов и

постановлений об армии, штатов

воинских частей и учреждений;
управлением делами воен,

типографии (до 29 марта 1836).
2-е отделение представляло

воен, министру подробные
сведения о численности войск, а также

отчеты об их состоянии; вело

учет списочного и наличного

состава воинских частей и

соединений; осуществляло переписку по

вопросам формирования и

расформирования, лагерного

расположения, транспортного
обеспечения войск; составляло

послужные списки военнослужащих

гренадерских и егерских полков,

общие списки генералов и

офицеров по старшинству, а также

списки солдат, имевших ордена и

награды (до 29 марта 1836).
3-е отделение занималось

вопросами выдачи наград, пенсий и

пособий военнослужащим за

отличия в сражениях, усердную

службу и др. заслуги; оказанием

мат. вспомоществования

воинским чинам; назначения

генералам, офицерам, воен, чиновникам

и членам их семей инвалидного

содержания, а также пенсий и

пособий за ранения от Комитета,

учрежденного 18 авг. 1814 (см.

Александровский комитет о

раненых)', контролем за

деятельностью воен, госпиталей и

лазаретов (с 1828).

4-е отделение осуществляло

наборы рекрутов и отправку их в

войска; определение на воен,

службу “недорослей” из дворян,

добровольцев и отставных

офицеров; вело делопроиз-во по всем

вопросам комплектования армии.
5-е отделение вело переписку

по вопросам увольнения в

отставку и отпуска военнослужащих (с
29 марта 1836), а также

комплектования, численного состава и

состояния частей внутр, стражи.

Канцелярия вела делопроиз-
во И.д.; составляла отчеты и

доклады по деп-ту, а также

алфавиты к книгам собрания законов,

относящихся до воен, части;

заведовала личным составом, внутр,
хоз-вом и воен, типографией деп-

та (с 29 марта 1836).
Часть обер-аудитора,

созданная 29 марта 1836, осуществляла

переписку по вопросам произ-ва
следствий и предания суду

военнослужащих, исполнения суд.
решений и конфирмаций
приговоров; по жалобам на

военнослужащих и проходящие воинские

команды; вела военно-судные и

следственные дела по

Фельдъегерскому корпусу.
Часть ст. адъютантов, также

созданная 29 марта 1836,
занималась осуществлением различных

церемоний и смотров войск в

столице империи
- Петербурге;

перепиской по Фельдъегерскому
корпусу о приеме и отправке

курьеров, передвижении воинских

частей и команд.

Архив хранил решенные дела

И.д. и осуществлял выдачу по

ним справок, проверку

формулярных списков

военнослужащих.

31 дек. 1865 имп. Александр II

утвердил временное положение
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о Гл. штабе, на осн. к-рого И.д.
был объединен с Главным

управлением Генерального штаба и

прекратил свое существование

как самостоятельное

учреждение.

Источники: ПСЗ I. Т. 32. № 24971;

Т. 33. № 26021; ПСЗ II. Т. 7. № 5318; Т. 11.

№ 9038; Приказы воен, министра.

СПб., 1865. № 471; Столетие Воен, мин-ва.

1802-1902. СПб.,1902. Т. 1.

И.В. Карпеев

Инспекторский департамент
Главного штаба е.и.в. см.

Инспекторский департамент Военного

министерства.

Инспекторский департамент
гражданского ведомства. 1846-1858.

Учрежден положением от 5 сент.

1846 при Первом отделении

Собственной е.и.в. канцелярии в

целях централизованного учета

гражд. чиновников, прежде
проводившегося Департаментом

герольдии Сената. И.д.г.в.
возглавлял главноуправляющий (статс-
секретарь Собственной е.и.в.

канцелярии), текущей работой
руководил директор -

товарищ

статс-секретаря
(председательствовал в общем присутствии, ведал

общей перепиской), в его

отсутствие -

вице-директор (осуществлял

надзор за течением дел по деп-ту,
за списками гражд. чинов и

хранением дел), в штате состояли

также: делопроизводители

экспедиций, правитель канцелярии,

экзекутор, казначей (штат деп-та на

момент образования включал 92

чел.).

И.д.г.в. подразделялся на 4

экспедиции: 1-я заведовала чино-

произ-вом по мин-вам и

составлением высоч. приказов; 2-я - чино-

произ-вом по губерниям; 3-я

ведала утверждением в чинах,

переименованием, назначением,

утверждением в должностях,

определением на службу, переводами,
увольнением в отпуска и со

службы, исключением чинов из

списков по причине смерти,
прошениями чиновников; 4-я

занималась правкой и проверкой
формулярных списков чиновников.

Директор, вице-директор и

делопроизводители составляли общее
присутствие, собиравшееся на

заседания по мере необходимости.
В общее присутствие поступали

вопросы, требующие длительной

проработки, год. отчеты, дела об

освидетельствовании разных
частей деп-та, об упущениях в

работе, ежемес. проверки ден. сумм,
жалобы служащих деп-та. Общее

присутствие занималось также

произ-вом в чины и

определением наград по деп-ту.
Исполнительной власти присутствие не

имело, решения его

утверждались статс-секретарем.
В соотв. с положением в

ведение И.д.г.в. входили: определение
на службу всех классных чинов и

имеющих право на классный чин;

произ-во в чины; увольнение со

службы классных чиновников;

увольнение чиновников в отпуск
в тех случаях, когда это выходило

за пределы компетенции

министров и др. администрации;
определение на должность и увольнение
с нее, должностные перемещения
чиновников первых 6 кл.; прием
на рос. службу иностранцев,
принявших рос. подданство;
исключение из списков чиновников в

связи со смертью или по

приговорам суда. И.д.г.в. вел списки всех

состоящих на гос. службе гражд.
чиновников, хранил

формулярные списки классных чинов. Для
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этого администрация всех

учреждений гражд. ведомства подавала
в И.д.г.в. ежемес. ведомости об

изменениях личного состава. Деп-т
подавал ежегод.

всеподданнейшие отчеты с обязательным

приложением ведомостей о

численности чиновников по классам, по

ведомствам, обо всех произ-вах в

следующий чин, о чиновниках,

находящихся под судом и

следствием, приобретавших
недвижимую собственность, и пр.

Деятельность И.д.г.в. вела к

чрезвычайной централизации
управления, значительно

увеличивала размеры переписки и стала

вызывать всеобщее недовольство. В

связи с этим вопрос об И.д.г.в.

рассматривался на 2 заседаниях

Комитета Министров 8 и 15 апр.
1858. В результате 18 апр. 1858

имп. Александр II утвердил
решение Комитета Министров об

упразднении И.д.г.в. Произ-во в

чины вновь передавалось в Деп-т
герольдии Сената; права
определения на службу, увольнения и

перемещения чиновников 8-14-го кл.

предоставлялись губ.

администрации; вопрос о чиновниках высших

4 кл. решался императором, а

чины 6-го и 5-го кл. оставались в

ведении министров и др.
руководителей ведомств. Указом от 6 мая

1894 был создан Инспекторский
отдел Собственной е.и.в.

канцелярии.

Источники: ПСЗ II. Т. 21. Отд. 2.
№ 20401; Т. 33. № 33261; Строев В.Н.
Столетие Собств. е.и.в. канцелярии.

СПб.,1912; Зайончковский П.А.
Правительственный аппарат самодержавной
России в XIX в. М.,1978.

АЛ. Панина, Т.Ю. Просянкина

Инспекторский департамент
Морского министерства. 1827-1884

(с 1827 по 1828 -

Инспекторский деп-т Мор. мин-ва; с 1828 по

1831 - Инспекторский деп-т Мор.
штаба е.и.в.; с 1831 по 1836 -

Инспекторский деп-т Гл. морского

штаба е.и.в.). Учрежден указом
имп. Николая I 26 янв. 1827 для

управления личным составом

флота и мор. ведомства, строевой
и распорядительной частями

флота. В его состав вошли

упраздненные этим указом Военная

по флоту канцелярия и

инспекторское отделение хоз.

экспедиции Адмиралтейств-коллегии.
Подчинялся дежурному генералу

Морского штаба е.и.в.,
Управлению дежурного генерала (1827-

1836), управляющему Морским

министерством (1836-1884).

Ведал учетом, назначением

на должности и перемещением по

службе высшего, ср. и мл.

офицерского состава флота, учетом

рядового состава, наблюдением
за приемом рекрутов и

распределением их по командам,

перемещением по службе, отставкой по

болезни и выслуге лет рядовых и

чиновников мор. ведомства;
назначением “пансионов”,
“вдовьего” жалования и пособий семьям

умерших рядовых, сбором и

хранением оконченных дел

учреждений Мор. мин-ва (кроме
гидрографической и ученой частей);
наградными и патентными

делами, подготовкой печатных и

формулярных списков офицеров и

гражд. чинов мор. ведомства,

произ-вом в чины за отличия;

наблюдал за приемом уч-ся в мор.

уч. заведения, рассмотрением ден.

претензий к чинам мор.
ведомства, выдачей разрешений на брак
офицерам и чиновникам;

составлением программ плавания судов
и зачислением их в ранги для
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вольствия; установлением форм
обмундирования и вооружения,
назначением судов и лиц в

церемониалы; составлением новых

штатов, положений и табелей

комплектации судов командами;

наблюдал за военно-мор.
исправительной тюрьмой, военно-мор.
гимнастическим заведением,

инвалидным домом.

Преобразован указом имп.

Александра III от 20 февр. 1884,
объявленным приказом № 30 по

флоту и мор. ведомству от 25

февр. 1884, в Главный морской
штаб.

Источники: Собр. законов и

постановлений, до части мор. управления

относящихся, 1827. СПб., 1828; Там же. 1828.

СПб., 1830; Там же. 1831. СПб., 1832; Там
же. 1836. СПб., 1837; Собр. узаконений,
постановлений и др. распоряжений по

мор. ведомству за 1869. СПб., 1870;
Указатель правительственных распоряжений по

мор. ведомству. 1884. СПб., 1885.

Е.М. Сагалович

Инспекторский отдел

Собственной е.и.в. канцелярии. 1894-1917.

Образован именным указом от 6

мая 1894 в целях улучшения

контроля верховной власти за

переменами в личном составе гражд.
чиновников. И.о. поручалось общее

наблюдение за точным

исполнением всеми учреждениями
постановлений и действующих правил
о гражд. службе и

централизованный учет всех перемещений в

личном составе гражд.
чиновников, т.е. задачи, к-рые выполнял

Инспекторский департамент
гражданского ведомства,
существовавший при Собственной

е.и.в. канцелярии в 1846-1858.

В обязанности И.о. входили:

составление и издание

Адрес-календаря всех рос. чиновников,

Общего расписания классных

должностей в империи и списков

чиновников первых 4 кл.;

ведение списков на всех гражд.
классных чиновников с

отметками об их служебных
передвижениях; сообщение отзывов на

представления мин-в и гл.

управлений по вопросам гражд.
службы; разработка новых правил

чинопроиз-ва и награждения
чиновников; утверждение произ-ва
в чины и перемещений по

должностям, приема на службу и

увольнения.
И.о. существовал в тесном

контакте с учрежденным в 1892

при Собств. е.и.в. канцелярии
Комитетом о службе чинов

гражданского ведомства и о наградах,
куда И.о. направлял для
окончательного решения
предварительно рассмотренные представления
ведомств о пожаловании чинами

и наградами, а также проекты
новых правил о гражд. службе.

И.о. состоял из зав. отделом,

имевшего права директора деп-

та, и 3 делопроиз-в: 1-е ведало

служебными перемещениями по

должностям и составляло отзывы

и заключения на представления
ведомств; 2-е -

чинопроиз-вом;
3-е -

наградами. Всего в штате

И.о. к 1917 состояло 27 служащих

(заведующий, 4 ст. чиновника и

10 их помощников, чиновник

особых поручений, 11 мл.

чиновников). Зав. И.о. являлся

одновременно помощником

управляющего (с 1897 - главноуправляющего)
Собств. е.и.в. канцелярии и

управляющим делами Комитета о

службе чинов гражд. ведомства и

о наградах.
И.о. был упразднен

одновременно с Собств. е.и.в.

канцелярией распоряжением Временного
правительства от 7 апр. 1917.

123



Источники: Собр. узаконений и

распоряжений правительства, издаваемое

при Сенате. За 1-е полугодие 1917.

Пг.,1917; Строев В.Н. Столетие

Собственной е.и.в. канцелярии. СПб., 1912;

Адрес-календарь. Общая роспись

начальствующих и пр. должностных лиц по всем

управлениям в Рос. империи на 1916 г.

Пг.,1916; Ерошкин Н.П. История гос.

учреждений дореволюционной России. 4-е

изд., перераб. и доп. М.,1997.

Е.В. Мезенцев

Инспекция железных дорог

Министерства путей сообщения.
1892-1899. Образована 16 июня

1892 для наблюдения за

исправным состоянием казенных и

частных ж.д., выполнением ж.-д.

об-вами и управлениями

казенных и частных железных дорог
инструкций и законоположений

и для расследования
происшествий и несчастных случаев.
Состояла из гл. инспектора,
подчиненного министру, и 12

инспекторов. Гл. инспектор имел права

директора деп-та; участвовал в

работе Инженерного совета

Министерства путей сообщения
по вопросам, касающимся ж.д., и

заседаниях Управления казенных

железных дорог; представлял

лиц для замещения должностей
на казенных и частных ж.д.;

проводил обследования состояния

ж.д. совместно с инспекторами.

При нем состояли 2 инженера

для ведения техн, вопросов,

делопроизводитель с помощником и

канц. чиновники. В обязанности

инспекции входили: наблюдение
за эксплуатацией ж.д.,

исполнением инструкций, положений,
правил, смет и предписаний
Министерства путей сообщения,
деятельностью местных органов

ведомства путей сообщения;
инспектирование состояния ж.-д.

пути перед проездом высоч.

особ; расследование несчастных

случаев, и др.
3 мая 1899 в связи с

реорганизацией Мин-ва путей сообщения
инспекция была ликвидирована и

ее функции переданы гл. и ст.

инспекторам при министре путей

сообщения.

Источники: ПСЗ II. Т. 11. № 42221;
ПСЗ III. Т. 12. № 8711; Т. 19. № 16822;
СЗРИ. СПб.,1912. Т. 1, ч. 2, кн. 1. Ст. 750-

762; Краткий ист. очерк развития и

деятельности ведомства путей сообщения за

100 лет его существования. СПб., 1898;

Обзор деятельности Мин-ва путей
сообщения за время царствования имп.

Александра III. СПб., 1902; Ист. очерк развития
и орг-ции ведомства путей сообщения.
Б/м, после 1908.

СЛ. Макарова

Инспекция императорских

поездов Министерства путей
сообщения. 1865-1917. Образована

одновременно с Министерством
путей сообщения 23 июня 1865.

Состояла из инспектора имп.

поездов, его помощника, 2 ревизоров
вагонов и инженеров. По

временному учреждению от 3 мая 1899

состав инспекции не изменился, в

ее штате числилось немногим

более 10 чел.

Функции И.и.п. определялись
высоч. утвержденным
положением. Ее ведению подлежали:

контроль за состоянием подвижного

состава имп. поездов; хранение,

содержание и

освидетельствование вагонов; назначение поездов

для поездок государя и

высокопоставленных особ; орг-ция
необходимых мер перед приходом и во

время следования поездов по ж.д.,

и т.п. Всего в ведении инспекции

находилось 5 поездов. Все имп.

поезда во время следования

сопровождались инспектором, его

помощником или инженером. 7 марта
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1914 по высоч. одобренному
положению пост, охрана ж.д., ведущих
к ближайшим от Петербурга
высоч. резиденциям, была

возложена на 1-й ж.-д. полк, состоявший в

подчинении дворцового
коменданта. В остальном состав и функции
инспекции не изменились.

Пост. Временного
правительства от 25 авг. 1917 инспекция
была упразднена.

Источники: ПСЗ IL Т. 40. № 42239;
ПСЗ III. Т. 10. № 6978; Т. 19. № 16822; СУ.
1906. № 617. Ст. 8; Там же. 1917. № 271.

Ст. 1985; Положение об имп. поездах.

СПб., 1900; Положение о мерах охраны

высоч. путешествий по ж.д. Пг.,1915;
Список личного состава Мин-ва путей
сообщения. Пг.,1916; Сенин А.С. Мин-во путей
сообщения в 1917 г. М.,1993.

С.Л. Макарова

Инспекция сельского хозяйства

южных губерний. 1841-1863.

Местное с.-х. учреждение

Министерства государственных
имуществ (состояла в

непосредственном ведении Третьего деп-та,

к-рый с 1845 стал называться

Деп-том сел. хоз-ва). Создано по

положению от 28 мая 1841 в

составе инспектора, 4 его

помощников (ст. и 3 мл.), письмоводителя

(он же бухгалтер), 2 канц.

чиновников, 2 чиновников по особым

поручениям (из числа

выпускников университетов) и вет. врач.
И.с.х.ю.г. должна была

содействовать развитию всех отраслей
сел. хоз-ва и виноделия в Екате-

ринославской, Таврической,
Херсонской губ., Кавк, и

Бессарабской обл., а шелководства
- и в

“ближайших” к ним “местах”.

Упразднена по именному

указу от 7 нояб. 1863. Функции
перешли к 3 инспекторам при Деп-те
сел. хоз-ва.

Источники: ПСЗ II. Т. 16. № 14586;

Т. 38. № 40233; Ист. обозрение
пятидесятилетней деятельности Мин-ва гос.

имуществ. СПб., 1888.

Л.В. Волков

Инспекция училищ
Министерства путей сообщения. 1886-1899.

Учреждена высоч.

утвержденным положением о техн. ж.-д. уч-

щах Министерства путей

сообщения 7 апр. 1886 для надзора за

состоявшими в ведомстве путей
сообщения уч. заведениями. И.у.
составляли окружные инспектора

уч-щ. 3 мая 1899 при
преобразовании центр, установлений мин-

ва И.у. как самостоятельная

часть была упразднена. Ее

функции были возложены на Уч.

отдел мин-ва, в составе к-рого были

образованы должности

инспекторов уч. заведений мин-ва.

Источник: ПСЗ III. Т. 6. № 3611;

Т. 19. № 16822.

Н.М. Корнева

Институт инженеров путей
сообщения им. Александра I. 1809-

наст.вр. Образован на осн.

манифеста от 20 нояб. 1809 по типу
воен. уч-щ. Находится в

С.-Петербурге. Подчинялся
главноуправляющему путей сообщения. В

штате состояли: директор (ген.-

майор), 6 профессоров: чистой,
прикладной и строит,
математики, гидрографии рек и ее

статистики, рисования и архитектуры;

смотритель за мастерскими

(капитан); надзиратель за

кабинетами машин для гидравлических
работ и моделей сооружений,
библиотекой; эконом (капитан) и

определенное число служащих.

Преподавание велось на рус. и

фр. яз. При мастерских ин-та

состояла мастерская команда из
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офицеров, мастеров шлюзных,

плотничных, каменного и

кузнечного дел, фашинной кладки,

копальщиков, землекопов, дерноук-

ладчиков, шлюз-вахтеров.

Команда готовилась из детей

мастеровых.
В И.и.п.с. принимались дети

дворян, обер-офицеров и

имеющих права
вольноопределяющихся после конкурсного экзамена и

мед. комиссии. Осн. предметами
являлись: теоретическая и

прикладная математика, черчение,

геодезия, архитектура и др.
Обучение продолжалось 4 г. Уч-ся

были разделены на 4 бригады:
сверхкомплектные,
воспитанники, прапорщики и подпоручики.

Первые 2 г. изучались общие

предметы, затем - спец.

Выпускники направлялись в Корпус
инженеров путей сообщения
поручиками или инженерами 3-го кл.,
менее успевавшие

- в

Строительный отряд путей
сообщения, окончившие с отличием - для

продолжения обучения - за

границу. Офицеры, окончившие ин-т,

обязаны были 6 лет прослужить в

ведомстве путей сообщения.
Именным указом от 18 янв.

1823 заведование ин-том было

возложено на

главноуправляющего путей сообщения. Высоч.

утвержденным 19 дек. 1824

новым положением об И.и.п.с. был

усилен воен, режим, для

воспитанников мл. классов, ин-т был

превращен в закрытое уч.

учреждение. Сохранялось разделение
на бригады, большое внимание

уделялось воен, дисциплинам и

летним экспедициям, во время к-

рых уч-ся проходили практику на

строит-ве дорог.
Ин-т находился в заведовании

инспектора, директора, его

помощника. Инспектор,
избираемый из генералов Корпуса
инженеров путей сообщения, следил за

порядком, директор осуществлял

управление ин-том в уч. и хоз.

отношениях, его помощник
-

непосредственное наблюдение за уч.
частью. Для управления ин-том

был учрежден совет под пред,

инспектора в составе: директор, его

помощник, профессор и ротный
командир. Решения и

предложения совета утверждались

главноуправляющим путей сообщения.
Уч. частью заведовала

конференция из 4 профессоров под пред,

директора. При ин-те имелись

библиотека и кабинеты:

модельный, физический, минеральный;
мастерские и лазарет. Все

инженеры Корпуса путей сообщения в

свободное от работы время могли

посещать лекции 1-2-го кл.

В 1828 в ин-те был

сформирован подготовительный класс;

указом от 19 июня 1829 к ин-ту
было присоединено
военно-строительное училище. Всего в ин-те

стало 6 кл.: 1-й -

инженер-подпо-

ручики; 2-й -

инженер-прапорщи-
ки; 3-й - портупей-прапорщики; 4,
5, 6-й - кадеты, им преподавали

предметы, подготавливающие к

изучению высших наук. 3-й кл.

был разделен на 2 отделения: 1-е -

для успевающих, к-рые могли

выдержать экзамены в офицерские
кл., и 2-е - для более слабых,

к-рые выпускались в Строит,
отряд. Принимали в ин-т с 15 лет.

Все воспитанники были

разделены на 2 роты, кроме спец,
предметов уч-ся изучали

бухгалтерию, составление документации,
в т.ч. проектов и смет, рабочих
журналов и др. В штате ин-та

состояли директор и 2 его

заместителя: по уч., воен, и хоз. частям. В
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подчинении 1-го зам. состояло 15

профессоров, 7 помощников, 10

учителей; 2-го - 14 офицеров, 19

каптенармусов, барабанщиков,

портных и сапожников,

священник, 2 причетника, секретарь с

помощником, лекарь, эконом,

библиотекарь. Кроме того, в штате

ин-та состояли 91 чел. прислуги:

фельдфебели, парикмахеры,
истопники, хлебопеки и пр. Для

общего управления ин-том был

учрежден совет из 2 отделений:

конференции и комитета.

Конференция ведала уч. частью и состояла

из помощника директора по уч.
части и 3-4 профессоров.
Комитет состоял из помощника

директора по уч. части и 2 ротных

командиров, ведал нравственным

воспитанием, воен, частью,

заготовкой мундиров, продуктов, др.
хоз. вопросами.

Именным указом от 6 мая

1843 было отменено произ-во

учеников в офицеры Корпуса
инженеров путей сообщения и

Строит, отряда, они выпускались

инженерами или архитекторами,
если имели слабую успеваемость
по математике. Положением от 6

июля 1847 ин-т был преобразован
в общеобразовательное уч.

заведение по типу военно-уч.
заведений. Для неспособных к

математике было открыто особое

архитектурное отделение. В ин-т

принимали мальчиков не старше 13

лет. Обучение продолжалось 8

лет. Все классы были разделены
на 3 отделения: 1-е - 4

общеобразовательных кл., 2-е - спец.-тео-

ретическое для инженеров и

архитекторов, 3-е -

спец.-практиче-
ское. Произ-во в офицеры
Строит. отряда отменялось. Ученики

архитектурного отделения

переводились в выпускной - 1-й кл. - с

чином 14-го кл., ученики инж.

отделения
- с офицерскими

званиями: в 1-м кл. -

подпоручики, во

2-м -

прапорщики, остальные

6 кл. - кадеты.

Высоч. утвержденным 13

июня 1849 положением об ин-те он

был отнесен к 1-му разряду уч.

заведений. Офицерские кл. были

ликвидированы, а ин-т был

организован по образцу кадетских

корпусов. Принимались только

дети потомственных дворян с

11-13 лет. Из др. сословий

принимали детей по особым

распоряжениям главноуправляющего при
наличии математических

способностей. Кадеты составляли 2

роты -

строевую и резервную.
Строевая носила полную аммуницию:

ружья, гранаты, фашинные ножи,

ранцы; резервная
- только

портупеи и ножи.

Строевая часть ин-та

включала директора, его помощника,

ротных командиров, ротных

офицеров, каптенармусов и пр.; уч.
часть -

инспектора, его

помощника, профессора,
наставников-наблюдателей, учителей,
репетиторов, библиотекаря (он же

смотритель музея), лаборанта, 2

мастеров, 2 врачей. При ин-те имелась

канцелярия, хоз. часть и лазарет.

Управление И.и.п.с.

осуществлялось конференцией (под пред,

директора), воспитательным

комитетом (во главе с помощником

директора) и хоз. комитетом.

Курс обучения был разделен
на 2 части: общий курс

- 5 мл. кл.,

и спец.
- 3 ст. кл., последний из

них - практический. Окончившие
полный курс производились в

поручики, подпоручики и

прапорщики Корпуса инж. путей
сообщения, в чиновники 12-14-го кл.,

в помощники архитекторов (12-
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14-й кл.). В 1856 в И.и.п.с. стали

принимать детей недворян,
окончивших курс уч. заведений 1-го

разряда. В 1859 возраст для
приема был определен от 14 до 19 лет,

затем 2 мл. кл. были упразднены.

Обучение стало 5-летним.

По высоч. утвержденному 28

июля 1864 положению ин-т стал

открытым спец, гражд. уч.

заведением 1-го разряда с 5 курсами.

Прием велся по конкурсному

экзамену, обучение было платным.

Окончившие полный курс
получали звание гражд. инженера с

правом на чин 10-го и 12-го кл.

По высоч. утвержденному 2

марта 1870 мнению

Государственного Совета конференции было

предоставлено право
распределять предметы и практические
занятия по курсам, определять

время практических занятий вне

ин-та.

Высоч. повелением от 14

марта 1874 на конференцию ин-

та было возложено издание

“Инж. записок”. В 1877 в связи со

100-летием Александра I ин-т

получил его имя.

В 1880 был разработан
проект преобразования ин-та в

академию, предполагалось 5-летний

курс обучения заменить на

3-летний и повысить требования к

поступающим; была введена

форма, однако в связи с убийством
Александра II проект в полном

объеме осуществлен не был. В

1882 введены определенные
льготы для поступающих в ин-т

выпускников физико-мат.
фактов ун-тов и высших техн. уч.

заведений, но в 1885 они были

отменены. Обучение стало

4-летним: после 2-го курса студенты

получали звание техника путей
сообщения и право производить

строит, работы, после 4-го -

инженера путей сообщения 2-го кл.

и право через 2 г. держать
экзамен на инженера 1-го кл.

И.и.п.с. состоял в ведении

Министерства путей
сообщения. Управление ин-том

осуществлял директор, при к-ром
имелись инспектор, совет и хоз.

комитет. Инспектор осуществлял
наблюдение за уч. частью,

практическими занятиями и

поведением студентов. Совет включал

директора, инспектора,
преподавателя богословия и профессоров.
Он ведал составлением уч.

программ и планов, распределением

предметов и практических
занятий по курсам, обсуждением

кандидатур на вакантные места,

рассмотрением год. отчетов,

присуждением дипломов, рассмотрением

дел по поручению мин-ва. Хоз.

комитет (под пред, директора)
включил инспектора и 2

профессоров и ведал составлением год.

приходно-расходных книг,

наблюдал за расходованием ден.

сумм, заключал контракты по

поставкам и подрядам и т.п.

По положению от 8 мая 1890

уч. курс был увеличен до 5 лет. В

ин-т принимались выпускники
вузов и гимназий. В уч. план

входили предметы: высшая

математика, начертательная геометрия,

прикладная и теоретическая
механика, геодезия, топография,
физика, телеграфия,
электротехника, химия, минералогия,

геогнозия, архитектура и др. Широко
преподавалось строит, искусство,
в т.ч. и эксплуатация шоссейных,

грунтовых и ж.д., мостов, водных

сообщений, портовых
сооружений, систем водоснабжения,
осушения и орошения земель, общие
начала и технология мат-лов,
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черчение и рисование,

бухгалтерия и отчетность и пр. Студенты
составляли проекты инж.

сооружений и машин, выполняли

практические занятия по инж. делу.

Управление ин-том осталось без

изменений. В 1909 были введены

курсы воздухоплавания и

двигателей внутр, сгорания,
организована аэродинамическая

лаборатория.
Ин-т не прекратил своей

деятельности после Октябрьской
революции 1917, в наст. вр.

- это

Гос. ун-т путей сообщения.

Источники: ПСЗ I. Т. 30. № 23996;

T. 38. № 29702; Т. 39. № 29886; ПСЗ II. Т. 4.

№ 2941; Т. 18. № 16820; Т. 24. № 23312;

T. 31. № 30564; Т. 39. № 41128; Т. 40.

№ 42239; Т. 45. № 48081; Т. 52. № 57967;

Т. 54. № 60340; ПСЗ III. Т. 2. № 680; Т. 3.

№ 1462, 1882; Т. 5. № 2703; Т. 10. № 6797;
T. 14. № 10372; Пятидесятилетие Ин-та

Корпуса инж. путей сообщения. СПб., 1859;

История Ин-та инж. путей сообщения имп.

Александра I за 1-е столетие его

существования. 1810-1910. СПб., 1910; Список лиц,
окончивших Ин-т инж. путей сообщения.

1811-1882. СПб., 1888; Наш путь к 10-летию

Октября. 1917-1927. Л.,б/г.

СЛ Макарова

Интендантская академия см.

Военные академии.

Интендантская контора см. Гоф-
интендантская контора в

Петербурге.

Интендантская экспедиция Адми-
ралтейств-коллегии. 1763-1802.

Образована в результате
преобразования Адмиралтейств-колле-
гии на осн. доклада Морской
российских флотов и

адмиралтейского правления комиссии от 3

дек. 1763 на базе

Адмиралтейской, Сарваерской (см. Обер-сар-
ваерская контора) и Вальдмей-
стерской контор (см. Вальдмей-

5. Государственность.., кн. 2 129

стерская канцелярия. 1). По

“Регламенту об управлении
адмиралтейств и флотов...” от 24 авг. 1765

в ведении И.э. находились
корабельные леса, строения,

мастерские, водяные и ветряные
мельницы, з-ды, верфи, гавани и т.д.

И.э. возглавлялась

ген.-интендантом; делилась на 2 деп-та:

интендантский (во главе с обер-
интендантом), ведавший
корабельными и лесными магазинами,

и экипажский (во главе с обер-
экипажмейстером), ведавший
адмиралтейскими магазинами

(мундиры и такелаж) и экипажскими

работами. Согласно рескрипту
ген. прокурору от 16 февр. 1782

корабельные леса и приписанные
к Адмиралтейству люди

переходили в ведение казенных палат.

Указом от 26 мая 1798 казенные

леса и должностные лица по

наблюдению за лесами были

переданы в ведение Адмиралтейств-
коллегии, в И.э. создавался

особый деп-т по управлению лесами

во главе с ген.-интендантом и

обер-сарваером.
Манифестом от 8 сент. 1802

об учреждении мин-в Адмирал-
тейств-коллегия была включена

в состав Мин-ва военно-мор. сил

(см. Морское министерство).
И.э. была упразднена на осн.

утвержденного Александром I

4 апр. 1805 доклада Комитета

для образования флота.
Синоним:

Экспедиция генерал-интен-

данта

Источники: ПСЗ I. Т. 16. № 11982,
12069; Т. 17. № 12459; Т. 21. № 15351; Т. 25.
№ 18533, 18534; Т. 27. № 20406; Т. 28.
№ 21699; Т. 44. № 12069; Чубинский В.
Ист. обозрение устройства управления
мор. ведомством в России. СПб., 1869.

Н.С. Солдаткина



Ипотечный банк см.

Крестьянский поземельный банк.

Исполнительная комиссия по

перевооружению армии. 1869-1871;
1890-1897. Образована при
Главном артиллерийском управлении
Военного министерства на осн.

приказа по воен, ведомству от 20

марта 1869 № 94 в связи с

перевооружением рос. армии

скорострельными ружьями

(берданками) с металлическими патронами.
Возглавил комиссию пост, член

Артиллерийского комитета

Главного артиллерийского
управления ген.-лейтенант О.П.

Резвой (Резвый). Функциями
комиссии, состоявшей из чиновников

Гл. арт. управления, являлись:

изыскание способов к

скорейшему изготовлению новых ружей,
патронов и бездымного пороха,
контроль за исполнением

оружейных заказов на казенных и

частных предприятиях;
делопроиз-во по устройству и

содержанию казенных оружейных,
пороховых и патронных з-дов,
назначение им год. нарядов (заказов) и

прекращение работ по заказам на

оружие старого образца.
Делопроиз-во комиссии было

сосредоточено в Гл. арт. управлении.

Одновременно с И.к.п.п.а.

создавалась при Военном Совете

Главная распорядительная
комиссия по перевооружению армии

для решения вопросов финанс.
обеспечения перевооружения

рос. армии.

И.к.п.п.а., заказав

необходимое рос. армии кол-во новых

ружей, прекратила свою

деятельность на осн. приказа по воен,

ведомству от 20 авг. 1871 № 258.

В нач. 90-х годов XIX в.

началась подготовка к переводу рос.

армии на более современные
3-линейные винтовки, и на осн.

приказа по воен, ведомству от 2 янв.

1890 № 3 И.к.п.п.а. возобновила

работу с прежними функциями.
Возглавлял комиссию товарищ

ген.-фельдцейхмейстера (нач-ка
Гл. арт. управления) ген.-адъю-

тант, ген. от артиллерии Л.П. Со-

фиано. Финансирование велось

через вновь созданную Гл.

распорядительную комиссию по

перевооружению армии. Выполнив

свою задачу, И.к.п.п.а. была

распущена на осн. приказа по воен,

ведомству от 13 апр. 1897 № 105.

Источники: Приказы по воен,

ведомству. СПб., 1869. № 94; Там же. СПб.,
1871. № 258; Там же. СПб., 1890. № 3; Там
же. СПб., 1897. № 105; РГВИА. Ф. 1.
On. 1. Д. 48311; Ф. 516. On. 1. Д.21; Оп. 2.

Д. 1; Оп. 3. Д. 147.

И.В. Карпеев

Исполнительная комиссия при
военном министре. 1915-1918.

Совещательный орган при воен,

министре, созданный 20 авг. 1915

для рассмотрения вопросов
снабжения войск в период первой
мировой войны 1914-1918

предметами арт., военно-техн.,

санитарного, вет. и интендантского (кроме
продовольствия и фуража)
довольствия. Пред, комиссии

являлся помощник воен, министра,
исполнявший обязанности нач-ка

канцелярии Военного

министерства, в к-рой и велось делопроиз-
во комиссии. В состав комиссии

входили нач-ки соотв. гл.

управлений Воен, мин-ва (или их

заместители), юрисконсульт (или его

помощник), а также

представители министерств: торговли и

промышленности и финансов, а

также Государственного
контроля.
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Комиссия рассматривала
условия заключения контрактов с

з-дами и фирмами на поставку
воен. снаряжения, оружия и

боеприпасов, проблемы проведения
строит, работ и аренды земель

для нужд армии. Вопросы
вносились на рассмотрение И.к.

делопроизводителями канцелярии
Воен. мин-ва и решались
большинством голосов. Пред, комиссии

утверждал к исполнению ее

решения или, в случае разногласий,
одно из мнений, а также мог

предложить собственное решение

вопроса. По всем заказам на

предметы боевого снабжения,

размещаемым на отечественных

предприятиях, решение комиссии

считалось окончательным. Наиб,

важные дела пред, комиссии

согласовывал или представлял на

утверждение пред. Особого

совещания по обороне государства.
Решение пред, комиссии (а в

отдельных случаях и пред. Особого

совещания по обороне гос-ва)
записывалось на первой странице
соотв. представления управлений
Воен, мин-ва. Следом
расписывались все члены комиссии.

Решенные дела заносились в “Реестр
дел, рассмотренных

Исполнительной комиссией”.

После Февр, революции 1917

к работе в комиссии были

привлечены представители

Центрального военно-промышленного
комитета Главного по

снабжению армии комитета

Всероссийского земского и городского
союзов (Земгора). В июне 1917 Воен,

мин-во предложило прислать в

И.к. своего представителя

исполкому Петроградского совета

рабочих и солдатских депутатов.
После Октябрьской

революции 1917 деятельность И.к.

резко сократилась и была

направлена на демобилизацию воен,

пром-ти. Упразднена, очевидно,
в кон. марта 1918, после

ликвидации 21 марта 1918 Военного

Совета, канцелярии Воен, мин-

ва и Особого совещания по

обороне гос-ва.

Источники: Приказы по воен,

ведомству. Пг., 1915. № 435; Приказы по

Воен. мин-ву. Пг., 1915. № 38; РГВИА. Ф. 29.
Оп. 3. Д. 793, 796-798, 841, 1297, 1201,
5089, 5090.

И.В. Карпеев

Исполнительная экспедиция Ад-

миралтейств-коллегии. 1805—

1827. Основана в соотв. с

утвержденным Александром I 4 апр.
1805 докладом Комитета для

образования флота.
Первонач. состояла из 2

отделений: “людей” (образовано из

упраздненной Инспекторской
экспедиции Адмиралтейств-
коллегии) и “употребления мат-

лов”. Возглавлялась ген.-

интендантом. В состав первонач.
входили секретарь, 2 нач-ка отделений
(должность нач-ка 2-го отделения
называлась “директор по

исполнительной части

кораблестроения”), советник, 2 столонач-ка, 5

их помощников, журналист, 2

бухгалтера. Кроме того, в штате

имелись “воспитанники”, к-рых
готовили для занятия

должностей. Именным указом от 24 янв.

1812 строит, часть из

Адмиралтейского департамента
Морского министерства

передавалась в ведение И.э., а в ее составе

предписывалось создать
отделение по строит, части. Согласно

докладу мор. министра,

утвержденному Александром I 25

марта 1815, из канц. чиновников

упраздненной Петерб. строит,
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педиции учреждался 2-й стол

строит, отделения И.э., ведавший
петерб. строениями, и вводилась

должность помощника нач-ка

этого отделения (по именному
указу от 6 марта 1827 оно вошло

в состав Гл. управления ген.-ин-

спектора по инж. части). По

утвержденному Александром I
2 марта 1825 мнению

Государственного Совета в штат И.э. доп.

вводились должности столонач-

ка и его помощника.

Первонач. И.э. ведала
личным составом флота и в целом

ведомства Адмиралтейств-кол-
легии, кораблестроением,
ремонтом судов, обеспечением их всем

необходимым (с помощью
Хозяйственной экспедиции
Адмиралтейств коллегии) и пр. По

именным указам от 25 мая 1810 и 24

янв. 1812 И.э. должна была

ведать соотв. заготовкой мат-лов

для кораблестроения (вместо
Хоз. экспедиции) и пром,

предприятиями, снабжавшими флот
необходимыми ему изделиями

(ранее эти вопросы подлежали

ведению Адмиралтейского деп-

та). С возникновением в составе

И.э. строит, отделения в круг ее

ведения вошли постройка и

содержание принадлежавших мор.

ведомству казарм, магазинов,

укреплений, маяков и пр.

Упразднена вместе с Адми-

ралтейств-коллегией именным

указом о предварительном
образовании Морского министерства
от 24 авг. 1827.

Синоним:

Экспедиция генерал-интен-
данта

Источники: ПСЗ I. Т. 28. № 21699;
Т. 31. № 24241; Т. 32. № 24963, 25807;
Т. 40. № 30275; Т. 44, ч. 1. № 22952; ПСЗ II.
Т. 2. № 943, 1325 ; Чубинский В. Ист.

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

Л.В. Волков



к

Кабацкий приказ см. Четверти
(чети).

Кабинет е.и.в. 1. 1704-1727; 1730-

[1735]; 1741-[1801]. Высшее

учреждение. В кач-ве личной

канцелярии монархов стоял над

органами “подчиненного
управления”, вкл. обладающие
“правительствующими” функциями
Сенат и Синод, но в отличие от

также действовавших при
участии (реальном или

номинальном) государей советов “при
особе имп. величества” (Верховного
тайного совета, Кабинетов

министров и др.) не имел (кроме
периода с 27 сент. 1726 по 24 мая

1727) прав прямого руководства
и контроля относительно

большинства нижестояших ин-тов

власти. Специально
подведомственны К.е.и.в. были только

создававшиеся при нем в разное

время комиссии и нек-рые адм.-
хоз. дворцовые учреждения, а

также в 1714-1725 - Кунсткамера
и в 1783-1796 - Петерб. горн, уч-
ще (см. Горные школы и

училища). К.е.и.в. пост, находился в

местах пребывания монархов,
при отъездах к-рых из

Петербурга часть его служащих

оставалась (с 1717) в столице,

продолжая текущие занятия.

Оформление “кабинетных

дел” в особое “правление”
связано с определением единственно к

их произв-ву 5 окт. 1704

подьячего Ингерманландской
канцелярии А.В. Макарова. В нач. 1710-х

годов за ним закрепляется
наименование секретаря его

величества, или кабинетного секретаря, а

за сложившимся вокруг него

штатом писцов
- Кабинета его

величества, или просто
Кабинета. Статус и компетенция К.е.и.в.

в целом на протяжении XVIII в.

ни разу не были законодательно

обоснованы; провозглашение
именным указом от 12 дек. 1741,

что Кабинет при дворе
Елизаветы Петровны будет в той же

“силе”, как при Петре I, лишь
противопоставляло его одновременно

упраздняемому Кабинету
министров, к-рый офиц. назывался

Кабинет ее имп. величества в

1731-1741. В разл. актах

отражались преим. расширение
источников финансирования К.е.и.в. и

назначение в его состав новых

лиц, а в царствование Екатерины
II также регламентация нек-рых
их обязанностей (Инструкция от

23 июня 1763 о порядке произ-ва
по прошениям на высоч. имя,

сенат. указ от 18 нояб. 1763 о

хранении бумаг с резолюциями
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ператрицы, именной указ от 16

июля 1786 об орг-ции финанс.
деятельности).

Неотделимость К.е.и.в. от

носителя верховной власти в кач-ве

пост, органа с точно

установленными задачами и полномочиями и

изменчивость его облика в

разные царствования не означает,

что он не имел сколько-нибудь
определенных полномочий и

функций. Перечень
исполнявшихся секретарями и их

помощниками поручений мог

расширяться до охвата всех сторон
жизни страны и сужаться до ден.

выдач и занятий дворцовой
повседневностью. Но сама суть

находившихся в их ведении

“собственных” дел и казны (т.е. сумм,
расходованием к-рых распоряжались
искл. государи, адм.,

законодательных и суд. проблем, к-рые
они разрешали сами или к

рассмотрению к-рых в разных
инстанциях проявляли повышенный

интерес) оставалась в течение

XVIII в. неизменной, как и место

самодержавных монархов в

полит. системе России.

Поскольку личные имп.

канцелярии
- от Петра I до Павла I -

являлись внутренне едиными

(несмотря на естественное

чередование в связи с преемственностью

престола и существенные
внешние отличия), правомерно и

распространение на все таковые без

изъятия назв. “К.е.и.в.”,
применяемого в данном смысле преим. к

петровской эпохе. Это следует из

признания однородности
“кабинетов” всех монархов, а также

соотв. европ. традиции обозначения

королевских канцелярий (по

примеру к-рых и стала титуловаться

канцелярия Петра I) и рус.

бюрократической терминологии.

Структура К.е.и.в. включала

секретарей монарха
(именовавшихся до сер. 1760-х кабинет- или

тайными секретарями, затем

“состоящими у собственных е.и.в.

дел”, “состоящими у приема чело-

битен”, “состоящими при
Кабинете”, “докладчиками”, а с 1800 -

статс-секретарями), их

помощников, внеканц. служителей и лиц,

причисленных к К.е.и.в. для

поручений, к-рые с работой
собственно имп. канцелярии были связаны

опосредованно или не связаны

вовсе. Данная структура в

течение XVIII в. сохранялась, но

количественный состав и

распределение обязанностей между

служащими неоднократно
претерпевали модификации.

С момента образования до

1727 К.е.и.в. управлял А.В.

Макаров. Пожалование его

помощника И.А. Черкасова в 1725 тайным

кабинет-секретарем не внесло,

как иногда полагают, в

функционирование К.е.и.в. элемента ко-

легиальности: его секретариат,
вне зависимости от численности,

не составлял присутствия (в
понимании того времени), поскольку

формально являлся лишь

органом исполнения воли монарха и

не имел права решать ч.-л.

самостоятельно (соотв., в К.е.и.в. не

было журналов и протоколов, а

согласно общепринятым нормам

ведения документации
оформлялись в осн. записные и приходно-

расходные книги).
В распоряжении А.В.

Макарова, а затем И.А. Черкасова
находились подьячие, в 1720-е годы

переим. в канцеляристов,

подканцеляристов и копиистов. Они

были гл. обр. переписчиками

набело, счетчиками и

регистраторами, хотя есть и сведения о
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лении ими собственноручных
запросов, справок и даже об

объявлении ими именных указов. Ввиду
немногочисленности канц.

служителей (5-8 чел.) к ним иногда

прикомандировывались
должностные лица из канцелярий др.
столичных органов, тогда как

необходимые К.е.и.в. переводы почти

всегда осуществлялись в

коллегиях или спец, привлеченными

лицами. В то же время последние,
насколько известно, не были

офиц. или фактически
причислены к К.е.и.в., как и рус. и иностр,
“агенты К.е.и.в.” за границей,
к-рые пребывали там в кач-ве

торг, консулов, финанс. и дипл.

представителей России на

началах общеправительственной
службы или личных услуг Петру I.

Ошибочно и мнение историков,

относящих к петровскому

“Кабинету” его денщиков и ген.-адъю-

тантов: доставляя, подобно
служащим К.е.и.в., письма и деньги

именем царя или сообщая к.-л.

его повеления, они действовали
при этом по его приказам, как

члены “государевой свиты”

(военно-придворные чины), а не как

подчиненные кабинет-секрета-
рям внеканц. служители. В ранге
таковых состояли при кабинетах

Петра I и Екатерины I только

курьеры, к-рых в разное время
насчитывалось от 5 до 20.

О К.е.и.в. после смерти в 1727

Екатерины I вплоть до прихода к

власти Екатерины II известно

очень мало. После указа
Верховного тайного совета от 30 мая

1727 о составлении описи

кабинетных дел и казны и

определения А.В. Макарова президентом

Камер-коллегии остальной

персонал К.е.и.в. продолжал
заниматься текущими делами дворцо¬

вого управления по крайней мере

до янв. 1728, но др. данных о нем

или ином органе при Петре II,
близком канцелярии др. рус.

монархов, не выявлено. Делопроиз-
во секретаря Анны Ивановны

А.П. Полубояринова за 1730-1735

атрибутировано фрагментарно и

никак не изучалось. Неясно

также, занята ли была потом его

должность или со смертью его в

1735 упразднилась с передачей
функций Кабинету министров.
Относительно существования
К.е.и.в. в правление Анны

Леопольдовны тоже было сделано

(Я.Л. Барсковым) только

осторожное предположение.
Елизаветинский К.е.и.в. в полном соотв. с

учредительным указом от 5 дек.
1741 был устроен по образцу
петровского. Возглавлял его

пожизненно И.А. Черкасов,
помощниками к-рого в 1742 были

назначены В.И. Демидов
(именовавшийся до смерти в 1760 кабинетским

членом и даже

кабинет-министром) и Я.И. Бахирев (состоявший
“при Кабинете” до 1767 вкл.), а с

1752 и А.В. Олсуфьев, ставший в

1758 управляющим К.е.и.в. При

Петре III он сохранил звание

кабинет-секретаря, но почти

исключительно заведовал

кабинетной суммой, тогда как “полит.”

часть кабинетных дел

сосредоточил в своих руках тайный

секретарь императора Д.В. Волков.
Кол-во канц. служителей по-

прежнему не превышало неск.

чел., но круг внеканц. служителей
и причисленных к К.е.и.в. лиц

резко расширился за счет

специалистов разных профессий,
комиссаров, истопников, солдат и др.
“чинов”, к-рые работали в

придворной алмазной мастерской, на

Калинкинской полотняной ф-ке в
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Петербурге и иных пром,

предприятиях, а также следили за

состоянием собств. е.и.в. “дач”,
сохраняли и разбирали (с 1760)
“архиву” Петра I и исполняли мелкие

частные поручения типа привоза
к имп. столу устриц из Риги. При
этом офиц. в ведение К.е.и.в.

(именным указом от 12 янв. 1761)
был принят только адм.-техн,

персонал Колывано-Воскресен-
ских горн, з-дов, а перечень
остальных должностных лиц,

назначавшихся и получавших
жалованье из К.е.и.в., пост, менялся.

Соотв., можно лишь

предполагать - по аналогии с др.
учреждениями, отвечавшими за орг-цию

дворцового хоз-ва, - что кроме
канц. служащих при К.е.и.в.

состояло не менее 200 чел.

При Екатерине II изменения,

напротив, затронули прежде
всего руководящий состав К.е.и.в.

Секретарей в 1760-е годы стало

3-4, в 1770-е - 6-7, начиная с 1780-

х годов
- 8-10 (по старшинству

пожалования это были: А.В.

Олсуфьев, Г.Н. Теплов, И.П.

Елагин, Г.В. Козицкий, С.Ф.

Стрекалов, П.И. Пастухов, А.А.

Безбородко, П.В. Завадовский, П.А.

Соймонов, П.И. Турчанинов,
А.В. Храповицкий, В.С. Попов,
Г.Р. Державин, Д.П. Трощин-
ский, А.М. Грибовский).
Большинство их являлись крупными
гос. деятелями и совмещали

занятия в канцелярии императрицы с

постами в Сенате, центр,
учреждениях, участием в разных
комиссиях и придворными
должностями. Почти все пребывали в

К.е.и.в. пожизненно или до кон.

царствования и имели

собственные секретариаты от 1 до 10 чел.,
за к-рыми закрепилось в

дальнейшем назв. канцелярий статс-

секретарей. Их служащие, в

отличие от своих

предшественников 1-й пол. XVIII в., имели

высокие ранги вплоть до надворных и

стат, советников и не только

переписывали и “считали”, но и

вели значительную часть

секретарской работы своих “патронов”,
к-рых меняли крайне редко при
относительно более активном

обновлении состава данного

подразделения.
Собств. курьерские

обязанности по К.е.и.в. в 1762-1769

исполняли “офицеры на ордина-

ции”, а потом члены свиты и

кавалергарды, в результате чего ка-

бинет-курьеры стали

использоваться гл. обр. в кач-ве

сопровождающих обозов в Петербург из

отдаленных губерний с прод.

припасами, мехами и т.п. Контингент

вновь причисленных к К.е.и.в.

лиц ср. с предшествующими
царствованиями вырос
незначительно. Он стал контролировать и

оплачивать: в 1762-1763 библиотеку

императрицы, переводчиков (в
т.ч. “книг с иностр, на рос. яз.”) и

Комиссию о продаже мягкой сиб.

рухляди (пушнины),
преобразованную в 1771 в Экспедицию
мягкой рухляди К.е.и.в. в Москве; в

1779 - Петерб. контору
разделения золота от серебра, в 1782

признанную самостоятельным центр,

учреждением; в 1783 - Петерб.
горн, уч-ще; в 1786 - географа со

штатом помощников,

получивших затем статус Географ, деп-та

К.е.и.в.; в 1787 - Экспедицию по

исследованию полезных

ископаемых Вост. Сибири и

администрацию Нерчинских з-дов; во 2-й

пол. 1780-х - нач. 1790-х годов -

неск. должностных лиц,

прикомандированных к виднейшим
сановникам “для исправления
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чаемых от е.и.в. дел”; в 1795 -

бывш. Камер-цалмейстерскую
контору. Оформление
принадлежности к К.е.и.в. тех или иных

“правлений” обычно

запаздывало, но с 1770-х годов приняло
более регулярный характер,
охватив, хотя и не полностью,

находившихся при нем с нач. 1760-х, а

иногда и с 1740-х годов (как,

напр., Петерб. гранильную и

шлифовальную ф-ку,
“записанную” за К.е.и.в. только в 1796).

Внутр, устройство К.е.и.в.

при Екатерине II развивалось в

направлении разделения его на

своеобразные деп-ты с

закреплением за каждым соотв. дел, что

лучше всего удалось

относительно управления финансами и

отчасти -

руководства
сереброплавильными, медеплавильными и

железоделательными з-дами

Алтая и Забайкалья. Чтобы

курировать органы, к-рые прямо
отвечали за состояние поступивших в

К.е.и.в. в 1747 Колывано-Воскре-
сенских з-дов и администрацию и

суд на огромных приписанных к

ним территориях, нужна была

известная проф. подготовка. Того

же требовал и учет прихода и

расхода постоянно увеличивавшейся
кабинетной казны. Поэтому при
А.В. Олсуфьеве еще в

елизаветинское время сложился

небольшой, но квалифицированный
аппарат сотрудников. Уже в 1760-е

годы именно за этими

служащими закрепляется назв. “состоящих

при Кабинете”, и именно их число

растет быстрее всего. В 1779 и в

1780 под дирекцией А.В.

Олсуфьева создаются возглавленные его

пост, помощниками (с
прикомандированными к ним секретарями
и канц. служителями) Экспедиции
для свидетельства поступавших в

К.е.и.в. счетов и по Колывано-

Воскресенским з-дам, а в 1786

особое положение Кабинета

устанавливается еще определеннее.

На осн. перечисленных
фактов обычно заключают, что

К.е.и.в. в 1740-е, 1760-е годы или

по крайней мере в 1786

превратился в чисто дворцовый орган

финансово-хоз. профиля,
одновременно утратив функции
личной канцелярии монарха, часть к-

рых перешла к канцеляриям

статс-секретарей. Однако такая

трактовка абсолютизирует
значительный, но не единственный
аспект эволюции К.е.и.в. во 2-й

пол. XVIII в. Стремление к

преобразованию названной

структурной части по образцу крупного

центр, учреждения действительно

достаточно четко отразилось в

законодательстве, а на практике,
возможно, ярче всего проявилось
в размещении ее в 1794 в Аничко-

вом дворце. Постепенно входили
в структуру К.е.и.в. и органы,
оказавшиеся вне орбиты влияния

осн. элементов управления

двором и его хоз-вом, вроде Главной

дворцовой канцелярии. Но

объединение разл. служб,
ориентированных на удовлетворение
личных интересов высоч. особ, - от

собств. е.и.в. казначейства до

библиотеки, - не просто не было

завершено. Важно то, что

верховная власть не пошла на изъятие

этих служб из-под своего

непосредственного контроля, пост,

осуществляемого через

секретарей. В результате
реформирование Кабинета 1786, не говоря уже
о более раннем времени, осталось

в рамках дальнейшей

конкретизации обязанностей служащих
низшего и ср. звена фактически -

поскольку его руководители
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(А.В. Олсуфьев в 1762-1784, С.Ф.

Стрекалов в 1784-1791, В.С.По-
пов в 1791-1796) и отдельные

члены (И.П. Елагин в [1765]-1768,
1779-1784 и П.А. Соймонов в

1787-1793) продолжали вести,

помимо финанс., собств. е.и.в. дела,
-

и законодательно, т.к. в указе от

16 июля 1786 присутствию прямо

предписывалось составлять

бюджет “обще” с гл. секретарем

императрицы А.А. Безбородко. В

первые 10-летия XIX в. вокруг

организованной в 1786 финанс.
части К.е.и.в. действительно

образовалось спец, учреждение,
влившееся в 1826 в

Министерство императорского двора и

уделов и сохранившее
унаследованное от предшественника назв.

К.е.и.в. до 1917. Но для кон. XVIII

в. можно говорить лишь о

тенденции складывания предпосылок к

возникновению “министерской
системы”, к-рая, как следует из

вышеизложенного, проявилась и

на уровне имп. канцелярии.
Та же тенденция воплотилась

и в др. опытах “правильного”
распределения дел между
секретарями Екатерины II. Кроме
обособления в составе кабинетных дел

сугубо бухгалтерских операций
очевидны (по описаниям занятий

служащих в Адрес-календарях) и

усилия выделить из категории
собств. е.и.в. дел связанные с

прошениями на высоч. имя и

попытки (отраженные в архивных
комплексах и др. источниках)
составить перечни сфер управления,

курируемых определенными

секретарями. Закрепление за

последними на какой-то срок тех или

иных учреждений, как и

аналогичное “расписание” гос. органов
за деп-тами Сената, не

выдержало проверки временем. Реальное

разграничение компетенции

структурных частей К.е.и.в.

пошло не по отраслевой
принадлежности дел и не по признаку их

возбуждения по инициативе

императрицы или просившего ее о

ч.-л. частного лица, а по степени

их полит, значимости. Отсюда

сосредоточение важнейших из

регулировавшихся К.е.и.в. адм.
проблем в 1780-е - нач. 1790-х годов в

канцелярии А.А. Безбородко, а

затем в руках Д.П. Трощинского
и ведущего “дела, врученные кн.

Зубову” А.М. Грибовского. Но и

канцелярии самых доверенных

секретарей не получили статуса
автономных адм. единиц,

действующих независимо от канцелярий
др. секретарей и аппарата
Кабинета, наименование к-рого

продолжало использоваться в офиц.
“росписях чиновных особ” для
обозначения всей совокупности
элементов единого механизма

канцелярии Екатерины II.

Реформирование К.е.и.в. при
Павле I свелось к массовому

увольнению ранее
укомплектованного персонала и чиновников,

причисленных к нему в 1770-е -

1-й пол. 1790-х годов учреждений,
за искл. служащих горн, з-дов,

Экспедиции продажи мягкой

рухляди, алмазной мастерской и

архива. Это несомненно

способствовало укреплению
обособленного положения финансово-хоз.
части К.е.и.в. и дальнейшему
приближению статуса гл. секретаря

императора Д.П. Трощинского к

положению “гос. министра”. Но

близость обязанностей

последнего обязанностям лиц, ведущих
ранее собств. е.и.в. дела, вместе с

продолжением прежних занятий

В.С. Поповым и П.И.

Турчаниновым в 1796-1797 и А.А.

Безбород138



ко в 1796-1798, а затем с

возложением подобных им поручений на

Ю.А. Нелединского-Мелецкого,
Ф.М. Брискорна, Д.Н. Неплюева,
П.А. Кутайсова (впервые
определенного “статс-секретарем” в

именном указе от 19 мая 1800)
позволяют еще до детального

изучения личной имп. канцелярии

времени Павла I предположить,
что ее коренного преобразования
до кон. его царствования не

произошло.

К.е.и.в. осуществлял: офиц.
переписку монархов -

составление меморий (выписок) по

донесениям на высоч. имя разных

учреждений и должностных лиц, их

доклад, выработку проектов
ответных указов, рескриптов и

писем; подготовку мат-лов по

собств. е.и.в. делам
-

запросы в

гос. учреждения и архивы,
сочинение экстрактов по полученным

документам и текущему

законодательству, представление их и

предполагаемых решений на

утверждение, оформление и

доведение до соотв. органов высоч.

повелений; произ-во по прошениям
частного характера

-

направление их в юридически

предусмотренные инстанции либо

самостоятельное разбирательство (от
проверки изложенных фактов и

выявления правовых актов “за” и

“против” просителя до
сообщения ему резолюции государя);
собств. переписку по поручениям

монархов и их приближенных,
связанным с гос. деятельностью

или личными пристрастиями

(вроде присылки книг, животных

для зверинцев и т.п.); орг-цию
приобретения и доставки

произведений искусства,
драгоценностей, предметов обихода для
членов имп. фамилии и

пожалований; надзор или (реже) прямое
руководство строит-вом и

содержанием отдельных дворцов и

имений, а также управление
нек-рыми подчиненными лично

монархам или непосредственно
определенными в ведение К.е.и.в. адм.

органами, предприятиями и т.д.;

оперирование кабинетными

суммами (к-рые поступали из

учреждений, ответственных первонач.
за соляной, а затем таможенный,
почтовый и иные сборы, за

горно-заводское хоз-во, из др.
источников и ассигновались на гос.

нужды, внутридворцовые расходы,

строит-во, выплату пенсий и

пособий).
Хотя перечисленные

функции были присущи К.е.и.в. на

всем протяжении XVIII в.,

рассматривавшиеся в нем вопросы

управления зависели от личных

кач-в императоров и императриц,

степени их реального участия в

управлении и характерных черт

каждого из этапов развития гос.

аппарата. Соотв. менялось,

несмотря на сохранение К.е.и.в.

статуса высшего учреждения, его

значение как ин-та власти,

причем его влияние на работу адм.

механизма совпадало с его полит,

ролью лишь в первые 10-15 лет

существования. Тогда К.е.и.в.
обеспечивал: принятие мер к

созданию флота, содержанию армии
и подготовке воен, операций;
деятельность дипломатов, найм на

рус. службу специалистов разных

профессий и обучение за

границей дворян и др. “пансионеров”,
налаживание торговли с европ.

гос-вами; становление губ.
управления; развитие пром-ти,

особенно горно-заводского дела;

строит-во Петербурга и дворцовых

сооружений в его окрестностях.
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При этом от А.В. Макарова
нередко зависел благополучный
исход всех “предприятий” в плане

получения необходимых

резолюций и дальнейших распоряжений
от имени государя, Кабинета и

даже от себя лично.

В 1720-е годы, с

налаживанием относительно ритмичной
работы Сената и центр, аппарата, а

также с представлением

руководителям ряда коллегий права
прямого доклада Петру I, кол-во

“восходивших” в К.е.и.в. адм. дел
несколько сократилось

-

при
уделении большего внимания

благоустройству новой столицы и ее

пригородов, написанию

“Гистории Свейской войны”, заботам о

Кунсткамере и т.п. Но полит, вес

К.е.и.в. не уменьшился, чему

способствовало, возможно,
проведение в нем иногда (по данным В.Н.

Строева) совещаний монарха с

крупнейшими гос. деятелями с

участием кабинет-секретарей.
Такие совещания продолжались и

в царствование Екатерины I,

когда престиж А.В. Макарова еще

ощутимее вырос в силу его

посредничества между

императрицей и Верховным тайным

советом. Отразившаяся в именном

указе от 7 сент. 1726 (об
обязанности губернаторов доносить “о

новых и важных делах” в К.е.и.в.,
а затем уже в Верховный тайный

совет, Сенат “и др. коллегии”)
попытка превратить К.е.и.в. из

органа исполнения государевой
воли в высшее звено иерархии
органов управления, насколько

известно, реальных последствий не

имела, но явно свидетельствовала

о борьбе за власть сподвижников

Петра, к-рая закончилась

поражением А.В. Макарова и

изданием указов Верховного тайного

совета от 24 мая 1727 об отмене

вышеназванного акта и от 30 мая

1727 о представлении описи

кабинетных дел и казны в совет.

Дальнейшая деятельность

К.е.и.в. вплоть до Екатерины II

практически не исследована.

Очевидно, однако, что сколько-

нибудь существенную роль в гос.

жизни он вновь стал играть в

елизаветинское время, когда
сложилась практика прохождения через
него докладов Сената и др.

учреждений, требовавших высоч.

резолюции.

При Екатерине II К.е.и.в., как

и на этапе своего возникновения,

начинает широко заниматься орг-

цией работы учреждений всех

рангов, ведать новым губ.
устройством, финансами и торговлей,
вопросами образования и

культуры. Продолжали в огромном кол-

ве рассматриваться и частные

прошения, касающиеся чаще
всего владения имениями и службы,
постановления по к-рым, как

считают, стали эффективным
средством социально-эконом.

поддержки дворянства как

господствующего сословия. Расширение
круга поставленных государыней
перед К.е.и.в. задач внутр,
управления сопровождалось, однако,

тенденцией к замене прямого
вмешательства в адм.-суд.

процесс установлением верховного

контроля над ним и его

углублением путем всеобъемлющих

законодательных реформ.
Параллельно беспрецедентно возросло
участие К.е.и.в. в

законодательстве - от подготовки различных

проектов до членства секретарей
во многих комиссиях

законосовещательного характера.

При этом, несмотря на

сосредоточение в К.е.и.в. важнейших
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дел общегос. значения и

влиятельность в офиц. структурах и

при дворе отдельных секретарей
имп., екатерининский К.е.и.в. не

обладал тем могуществом, к-рым
пользовались кабинеты Петра I и

Елизаветы Петровны. Отчасти

это связано с умножением его

персонала, к-рое скорее всего не

было преднамеренным, а

естественно вытекало из усложнения
гос. механизма и соотв.

увеличения делопроизводственного
потока. Но гл. причиной определенно
стало усиление т.н. личного

начала, давно замеченное историками

применительно к др, звеньям

управления. Уже с 1760-х годов
сложился обычай решать коренные

вопросы дипломатии в ходе

непосредственных совещаний

Екатерины с Н.И. Паниным и

определилась известная роль кн. А.А.

Вяземского во внутриполит.

предприятиях имп. Впоследствии
правительственные меры стали

готовиться также в собств.

канцеляриях кн. Г.А. Потёмкина, нек-

рых ср. менее значительных лиц.

Вместе с получением ими права

прямого доклада это неизбежно

(и еще более зримо, чем

изменение соотношения

законодательных и чисто адм. функций)
понижало в общественном сознании

вес секретариата имп. как ин-та

реальной власти.

О К.е.и.в. на рубеже XVIII-

XIX вв., следуя логике принятых

представлений о царствовании
Павла I, можно предположить,
что конкретные распоряжения в

адрес разл. учреждений вновь

стали преобладать в его работе
над выяснением законности их

действий в целом. Но

несомненно, что традиция препоручения

целых отраслей управления

отдельным сановникам на правах

“министров” продолжала
укрепляться, обусловив в конечном

счете перестройку орг-ции гос.

“трудов” монарха. Гл. вехой ее

становления на существенно
отличных от XVIII в. принципах

справедливо считают

возникновение7 в 1812 Собственной е.и.в.

канцелярии, тогда как

относительно нач. царствования

Александра I отрицается наличие у

последнего канцелярии в любой

форме. В безусловности данного

вывода В.Н. Строева заставляет

сомневаться датировка нек-рых

“произ-в” Д.П. Трощинского и

еще неск. лиц, продолжавших
вести офиц. переписку императора

внутри страны по крайней мере
до 1806, возможно, и позднее.

Детальное исследование

содержащих эти дела архивных собраний
позволит, вероятно, уточнить

время прекращения деятельности

К.е.и.в. образца XYIII в. В наст,

же момент представляется

правомерным связывать его с

общепризнанно завершающим первый
век Рос. империи павловским

царствованием.

Синоним:

Императорский кабинет

Источники: ПСЗ I. Т. 5, 7-8, 11-13,
15-18, 20-24, 44, ч.2; Адрес-календарь рос.
на лето от Рождества Христова, 1765-
1767... СПб., б.г.; Месяцеслов с росписью

чиновных особ в гос-ве на лето от

Рождества Христова 1768-1796. СПб., б.г.; Гри-
бовский А.М. Записки о имп. Екатерины
Великой полковника, состоявшего при ее

особе статс-секретарем. 2-е изд., доп. М.,

1864; Бумаги имп. Екатерины II,
хранящиеся в Гос. архиве Мин-ва иностр, дел // Сб.
РИО. СПб., 1871. Т. 7; РГАДА. Ф. 2-5, 8-

11, 14-23, 25-26, 30-31, 203-204, 1239;
РГИА. Ф. 468; Голиков И.И. Деяния

Петра Великого, мудрого преобразователя
России, собранные из достоверных

источников и расположенные по годам. 2-е изд.
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М., 1840. Т. 13; Кабинет имп. величества //
Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.

Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1894. Т. 13а;
200-летие Кабинета е.и.в. 1704-1904: Ист.

исследование / Сост. В.Н. Строев, П.И.

Варыпаев; под ред. Н.Ф. Дубровина, В.С.

Федорова. СПб., 1911; Пресняков А.Е.

Правительствующий Сенат в XVIII

столетии Ц Жур. Мин-ва юстиции. 1911. № 3;

Строев В.Н. Столетие Собств. е.и.в.

канцелярии. СПб., 1912; Готье Ю.

Происхождение Собств. е.и.в. канцелярии // Сб.
статей по рус. истории, посвященных С.Ф.

Платонову. СПб., 1922; Павленко Н.И.
Алексей Васильевич Макаров // Павленко
Н.И. Птенцы гнезда Петрова. М., 1984;
Кислягина Л.Г. Канцелярия
статс-секретарей при Екатерине II // Гос. учреждения
России XV-XVIII вв. М., 1991; Омельченко
О.А. “Законная монархия” Екатерины
Второй: Просвещенный абсолютизм в

России. М., 1993.

М.В. Бабич

Кабинет е.и.в. 2. [1801J-1918.
Центр, учреждение, подчинялось

до 1826 непосредственно

монархам, в 1826-1852 и с 1856

действовало в составе Мин-ва имп. двора

(см. Министерство
императорского двора и уделов), в 1852-1856

состояло под управлением

министра уделов. К.е.и.в. имел в своем

подчинении в разное время ряд
заводских контор, органов
управления Алтайским и Нерчинским
горными округами, дворцовых и

нек-рых др. учреждений.
Находился в Петербурге. К.е.и.в.

складывался в течение 2-й пол. XVIII

в. в недрах так же именовавшейся

К.е.и.в. личной имп. канцелярии

(см. Кабинет е.и.в. 1) в связи с

ростом находившихся в ее

распоряжении ден. сумм и руководством
“взятыми на” е.и.в. горн, з-дами.
Именным указом от 16 июля 1786

финансово-хоз. подразделение
Имп. канцелярии получило
аналогичный крупным центр,
учреждениям штат и устройство, к-рые

предусматривали: составление

ежегод. росписи прихода и

расхода собств. е.и.в. сумм и всех

“принадлежащих ко двору мест”;
решение ими вопросов
приобретения в казну и для подарков от

высоч. имени драгоценностей,
предметов обихода и др. “вещей”;
наличие канц. служителей, неск.

казначеев и счетчиков, а также

курьеров и воинского

контингента для охраны кассы и кладовых;

функционирование экспедиций
по контролю за исполнением его

придворного бюджета, по

надзору за заводской администрацией и

по приему и использованию

поступавшей в Москву из Сибири
казенной пушнины (заведование

к-рой было передано К.е.и.в. еще
в 1763); изготовление нек-рых

ювелирных изделий. Тогда же

чиновникам, за к-рыми с 1760-х

годов закрепилось назв. “состоящих

при Кабинете”, официально
поручалось возложенное на них в

1782 хранение “архивы” Петра I.

При этом фактически его

руководители с нач. 1780-х годов
отвечали за состояние бумаг всех

личных имп. канцелярий XVIII в.,

совокупность к-рых на рубеже
XVIII-XIX вв. стала именоваться

Архивом К.е.и.в. Последний не

получил самостоятельного

статуса, но просуществовал вплоть до

слияния в 1882 с Архивом
Главного дворцового управления, хотя

после передачи к сер. 1830-х

годов осн. части наследия прошлого
в Государственный архив

Министерства иностранных дел в

Архиве К.е.и.в. оставались гл. обр.
документы, соотв. современному

профилю К.е.и.в. Персонал фи-
нанс. части К.е.и.в. вместе с

присоединенными к ней

должностными лицами (в кон. 1780-х годов
св. 70 чел.) в 1794 был переведен
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из Зимнего дворца, где
размещались остальные служащие, в

Аничков, что ознаменовало

новый шаг к выделению “Кабинета

в виде собств. казначейства имп.

величества” (по точной

терминологии составителей ПСЗ) из

“Кабинета в виде собств. канцелярии
имп. величества”. Но только

прекращение существования
последней положило начало

существованию К.е.и.в. в кач-ве

самостоятельного ин-та власти, к-рый
унаследовал вместе с назв. своего

предшественника ряд его

функций, а первонач.
-

сложившуюся в

1780 - 1790-е годы структуру и

порядок деятельности.
Согласно именному указу и

штату от 18 янв. 1802 К.е.и.в.

включал присутствие

(управляющий и 2 члена), канцелярию
(правитель дел, 3 экспедитора,
хранитель архива, переводчик) и вне-

канц. служителей (состав и кол-

во к-рых точно не установлены).
При нем числились также 9

служащих счетного отделения, горн,
экспедиции и алмазной

мастерской и ок. 10 чиновников и

специалистов по содержанию и

эксплуатации здания К.е.и.в. и

находившихся там пушнины и коллекции

самоцветов.

В 1826-1828 в связи с

вхождением в учрежденное 22 авг. 1826

Мин-во имп. двора и уделов
К.е.и.в. подвергся коренной
реорганизации, осн. моменты к-рой
определялись инструкциями его

вице-президенту от 14 нояб. 1826

и 11 апр. 1828, штатами от 13

июня и 24 июля 1827 и Уставом от 27

сент. 1827. К.е.и.в. был поставлен

в прямую зависимость от

министра двора, к-рый, являясь и

управляющим К.е.и.в., пользовался

правами доклада на высоч. имя,

решения вопросов о ден. затратах
более 20 тыс., об определении и

увольнении чиновников и общего
контроля за их работой.
Непосредственно распоряжался К.е.и.в.

его вице-президент, к-рому
подчинялись нач-ки отделений и др.

служащие, тоже единолично

ведущие порученные им дела.

Присутствие К.е.и.в. в

составе вице-президента и 3 членов

(чьи обязанности исчерпывались
гл. обр. надзором за

сохранностью кабинетной казны)
представляло собой орган наблюдения за

скорейшим исполнением имп.

повелений и рассмотрения докладов
состоявших в штате лиц о

заполнении вакансий, “улучшениях” в

орг-ции К.е.и.в. и т.п. делах,

выходивших за рамки их

должностных инструкций. Реальная же

деятельность К.е.и.в.

сосредоточивалась в 4 отделениях, из к-рых
исполнительное отвечало за

приходно-расходную часть,

“регистратуру” и архив, камеральное
- за

драгоценности и пушнину,
счетное - за ревизию финанс.
отчетности, горн.

- за предприятия по

добыче и обработке полезных

ископаемых, хоз. - за бумажные,
стеклянные и т.п. ф-ки.
Отделения и казначейство (касса)
К.е.и.в. в свою очередь делились
на столы, а общая численность их

чиновников и служителей вместе

с состоящей при К.е.и.в. строит,
комиссией, мед. персоналом и

занятыми содержанием здания
превышала 120 чел.

Описанное устройство К.е.и.в.,

несмотря на выведение его

в 1852-1856 из Мин-ва имп.

двора, вплоть до 1880-х годов

подверглось лишь незначительным

коррективам ввиду частных

изменений круга его деятельности
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(самые существенные из них -

упразднение по создании в 1827

дворцово-паркового комплекса

на Елагином о. в Петербурге
Строит, комиссии,

функционирование в 1837-1841 на тех же

основаниях Комиссии по отстройке
Зимнего дворца, а в 1839-1856 -

Строит, отделения по возведению

в столице дворца вел. княжны

Марии Николаевны и церкви

лейб-гвардии Семеновского

полка). В те же 1880-е годы был

принят ряд мер по внутр,

реорганизации К.е.и.в. в соотв. с эволюцией
его адм.-хоз. задач в результате
сословных и эконом, реформ нач.

1860-х и с произошедшим в сер.
1860-х-1870-е годы слиянием его

капиталов со средствами Мин-ва

имп. двора. Они завершились

изданием 24 апр. 1888 штатов, по

к-рым К.е.и.в., распределив

заведование собственностью государя

между Земельно-заводским и

Камеральным отделами,
сосредоточил управление личным

составом, финансами и мат. ресурсами
всего мин-ва в адм. и хоз. отделах.

Однако попытка превратить
К.е.и.в. т.о. в центр, орган
данного мин-ва не удалась, и адм. отдел

именным указом от 15 мая 1897

был из него вычленен (с
последующим преобразованием в

Канцелярию министра).
Высоч. утвержденное

положение о К.е.и.в. от 20 нояб. 1897 в

общих чертах восстанавливало

структуру и порядок работы, как

они были определены во 2-й пол.

1820-х годов, но с более четко

очерченной компетенцией и

учетом произошедших перемен в де-

лопроиз-ве, численности, статусе
должностных лиц (вкл. их

фактического руководителя, к-рый еще
в 1856 был переим. из

вице-президента в пред., а затем - не позднее

1883, когда было упразднено

присутствие К.е.и.в., - офиц. признан
его управляющим). На

предписанных названным положением

началах К.е.и.в. продолжал
существовать вплоть до закрытия.

К.е.и.в. осуществлял:
управление собственностью монархов,
в состав к-рой входили т.н.

кабинетские земли Алтая и

Забайкалья (площадью ок. 68 млн га) со

всеми находящимися там

рудниками по добыче серебра, золота,

меди, свинца, з-дами по выплавке

железа, чугуна, стали и др.

предприятиями, имп. фарфоровый и

стеклянный з-ды в Петербурге (с
1802), имп. Екатеринбургская ф-
ка и разрабатываемые ею

месторождения поделочных камней

(частично с 1811, целиком - с

1832), ден. капиталы и др.

имущество; надзор за сбором с кочевых

народов Сибири ясака,

являвшегося одной из постоянных статей

кабинетного дохода; хранение
имп. регалий и коронных
бриллиантов, нек-рых завещаний членов

имп. фамилии и “содержание” (с
1834) Родословной книги имп.

дома; орг-цию приобретения и

изготовления ювелирных изделий для

подарков от высоч. имени;

финансирование выплаты

жалованья, пенсий и пособий ряду

категорий гос. служащих и

придворных (в т.ч. артистам имп.

театров), пополнения коллекций
Эрмитажа, издания книг,

деятельности уч. заведений,
благотворительных об-в и т.п.; руководство

строит-вом нек-рых дворцовых и

казенных зданий и сооружений в

Петербурге, эксплуатацией неск.

имений членов имп. фамилии в

разных регионах, проведением (в

1853-1859) всех археологических
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работ рус. ученых на тер. России

и за границей; содействие
подготовке специалистов, поиску
полезных ископаемых, механизации

производственных процессов, а

также др. меры по развитию

горн. дела.
Из перечисленных

обязанностей К.е.и.в. гл. место первонач.

принадлежало финанс.
операциям и контролю за горн,

администрацией, к-рой в целом

принадлежала власть над приписанными к

з-дам и рудникам территориями и

их населением. Унаследование от

закрытой в 1801 Конторы
строения е.и.в. домов и садов Тивдий-
ских и Рускольских ломок в

Петрозаводском у. предопределило и

заметную роль К.е.и.в. в орг-ции

обработки мрамора и др.
“цветных камней”, добыча к-рых
вскоре началась на Урале. В 1810-

1850-е годы К.е.и.в. поручается
помимо стеклянного и

фарфорового з-дов и дирекция др.

“образцовых” имп. предприятий легкой

пром-ти (шпалерной
мануфактуры в Петербурге, Выборгского
зеркального з-да, Петергофской
бумажной, Царскосельской
обойной и Киево-Межигорской
фаянсовой ф-к), а также строит-во
Елагина и Зимнего дворцов.

Управление Колывано-Воскресен-
скими з-дами (при сохранении
прав е.и.в. на доходы с них),
напротив, в 1830 было передано

Министерству финансов. По

возвращении их в 1855 в ведение

К.е.и.в. последний стал уделять

преим. внимание переустройству
местных учреждений
Нерчинского и переим. в Алтайский

Колывано-Воскресенского округов

(см. Горный округ. 7), а затем -

переводу приписных крестьян на

положение свободных

обывателей и др. мерам, связанным с

общегос. реформами 1860-х годов.
Большинство др. подчиненных
К.е.и.в. ф-к и з-дов, не

выдерживая конкуренции с

капиталистической пром-тью, в кон. 1850-х -

нач. 1860-х годов были закрыты
или сданы в аренду. С 1865 в

целях ликвидации пост, дефицита
бюджета К.е.и.в. начал

образовывать оборотные капиталы,

к-рые в 1870-е годы слились с

капиталом Мин-ва имп. двора, в

результате чего К.е.и.в. утратил

свою финанс. самостоятельность.

По завершении опыта

возложения на него в 1888-1897

координации адм. и мат. части данного

мин-ва хоз., строит, и ден. дела

формально были оставлены в

компетенции К.е.и.в., но реально
за ним сохранилось, по-видимому,
только распределение пенсий и

пособий министерским

служащим. Во всяком случае, осн.

предметом его занятий в кон. Х1Х-нач.

XX в. являлось землеустройство
населения, создание лесного и

оброчного хоз-ва и др. проблемы
развития Алтайского и

Нерчинского округов, а также

прокладывания там ж. д.

К.е.и.в. прекратил
деятельность после Февральской
революции 1917. Его закрытие после

постепенной передачи
управляемых имуществ министерствам

земледелия, финансов, торговли
и промышленности

предусматривалось постановлением

Временного правительства от 27

марта 1917. Окончательно упразднен
актом советского правительства
от 26 февр. 1918.

Источники: ПСЗ I. Т. 24-28, 30-33,
38, 39,44, ч. 2; ПСЗ II. Т. 1-3, 5-8, 12-14,27,
28, 30, 31, 33, 34, 36-42, 53; ПСЗ III. Т. 5, 3,
8, 13, 18-25, 28, 29, 31; Сб. указов и
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новлений Временного правительства. Пг.,

1917. Вып. 1; Кабинет имп. величества //

Энциклопедический словарь / Изд.
Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1894.

Т. ХШа; 200-летие Кабинета е.и.в. 1704-

1904: Ист. исследование / Сост. В.Н.

Строев, П.И. Варыпаев; под ред. Н.Ф.

Дубровина, В.С. Федорова. СПб., 1911; Жидков

Г.П. Кабинетское землевладение (1747-
1917 гг.). Новосибирск, 1973; Соболева

Т.Н. Управление горно-заводским хоз-

вом Кабинета на Алтае в XVIII - 1-й пол.

XIX в. Ц Алтайский сб. Барнаул, 1991.

Вып. 14.

М.В.Бабич

Кабинет е.и.в. 3 см. Кабинет

министров.

Кабинет ее императорского

величества см. Кабинет министров.

Кабинет министров. 1731-1741.

Образован указом имп. Анны

Ивановны от 10 нояб. 1731 под
назв. Кабинет ее имп. величества.

До издания указа около года

существовал негласно. Состоял при
особе имп. В состав К.м. входили

кабинет-министры и канцелярия.

Функции К.м. заключались в

сборе информации о

деятельности Сената, Синода, коллегий и

др. учреждений, в частности

судебных; подготовка мат-лов для

решений императрицы;
подготовка именных указов и резолюций
по поручениям императрицы;
руководство деятельностью

Медицинской канцелярии, Счетных

провиантской и кригс-комисса-

риатской комиссий, а также

Главной полицеймейстерской

канцелярии; в 1733-1734 К.м.

представлял вновь назначенных

воевод.

В первое время К.м.

действовал как совещательный орган при
имп. Сразу после создания К.м.

последовал ряд именных указов,
обязывавших высшие и центр,

учреждения посылать в К.м. копии

поступавшим к ним именных

указов, реестры дел и др. сведения

различного характера. Секретарь
К.м. имел право требовать от

Сената любую необходимую
информацию. Первонач. К.м. не

издавал указов и редко объявлял

именные указы и резолюции,
однако постепенно объявление

кабинетом именных указов вошло в

обыкновение. Указ от 9 июня

1735 приравнял подписи

министров кабинета к монаршей
подписи. С этого времени К.м. стал

учреждением верховной власти,

издающим свои указы,
приравненные к именным. К.м. руководил

деятельностью Сената, Синода,
коллегий по всем вопросам их

деятельности. Сенату и Синоду К.м.

направлял сообщения, др.

учреждениям -

указы. При
необходимости на заседания К.м. могли

приглашаться сенаторы.
К.м. первонач. состоял из 3

кабинет-министров: гр. Г.И.

Головкина, гр. А.И. Остермана, и

кн. А.М. Черкасского.
Наибольшим влиянием в кабинете

пользовался Остерман. По смерти
Головкина указом от 20 апр. 1735 в

состав кабинета был введен гр.
П.И. Ягужинский. После его

смерти (6 апр. 1736) К.м. состоял

из 2 министров до указа от 30 апр.
1738, введшего в состав кабинета

А.П. Волынского, казненного 27

июня 1740. Указом от 18 авг. 1740

в состав кабинета был введен
А.П. Бестужев-Рюмин. После

свержения Бирона в состав

кабинета вошел гр. Миних, для к-рого
была образована должность пред,
и к-рую он занимал ок. года.

После ухода Миниха в отставку К.м.

просуществовал в составе 3

министров до своей ликвидации.
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По указу от 28 янв. 1741

функции министров
распределялись следующим образом: один из

них ведал армией, ландмилицией,
гарнизонами, рекрутскими
наборами, воен, обучением; 2-й -

иностр, делами, флотом, портами
и доками, 3-й -

внутр, делами, гос.

доходами и юстицией. В годы
регентства Бирона и Анны

Леопольдовны К.м. фактически
являлся регентским советом.

В течение 1731 на заседаниях

К.м. присутствовала имп., в

дальнейшем кабинет-министры
представляли ей уже подготовленные

решения. Отдельные решения
К.м. принимал без согласования с

государыней.
Канцелярия К.м.

возглавлялась секретарем и

подразделялась на экспедиции по

направлениям деятельности.

В 1841 К.м. начал передавать

нек-рые свои функции
(руководство полицией, проверка отчетов

коллегий по их финанс.
деятельности и др.) Сенату.

К.м. был ликвидирован после

восшествия на престол имп.

Елизаветы Петровны манифестом от

12 дек. 1741.

Синоним:

Кабинет ее императорского
величества

Источники: ПСЗ I. Т. 8. № 5871,

5939, 5958, 6155; Т. 9. № 6833, 6952, 7059,

7095, 7114; Т. 10. № 7238, 7907; Т. И.

№ 8027, 8273, 8315, 8326, 8480; Т. 44, ч. 2.

№ 7137; История Правительствующего
Сената за 200 лет. СПб., 1911; Филиппов
В. История Сената в правление

Верховного тайного совета и Кабинета. Юрьев,
1895. Т. 1-2; Он же. Кабинет министров в

его сравнении с Верховным тайным

советом. Юрьев, 1898.

М.В. Белъдова

Кавказские комитеты см.

Комитет об устройстве

Закавказского края; Комитет для

введения в Закавказском крае
высочайше утвержденных проектов
нового гражданского
устройства; Комитет для управления

Закавказским краем.

Кагал. 1772-1893. Орган
самоуправления евр. общины с адм.-суд.

функциями. К. существовали в

Польше с XIII в. В связи с

присоединением к России Белоруссии и

Литвы по высоч. указу от 16 авг.

1772 К. были сохранены в

губерниях с евр. населением.

От каждой евр. общины,

учреждаемой по усмотрению

губернаторов в городах и сел.

местности, выбиралось от 3 до 5

уполномоченных - кагальных,

составлявших К. Уездные и губ. К.

являлись апелляционными

инстанциями для остальных.

Уполномоченные выбирались на 3 г. и

утверждались Губернским правлением.

При К. состояла канцелярия,

содержавшаяся за счет общины.

Документация велась на рус. или

польском яз. К. ежегод.
отчитывался перед общиной и губ.
администрацией. С 1804 гор. К.

представляли отчеты городничему, в

казенных селах -

исправнику. По

указу от 13 апр. 1831 финанс.
отчеты К. поступали в Казенную
палату. Кроме адм. функций К.

занимался сбором подушной
подати, составлением ревизских

сказок, выделением рекрутов от

общины, осуществлял судопроиз-
во по гражд. и духовным делам
членов общины. Постепенно
объем функций К. сокращался и

по Положению о евреях (1835) за

К. сохранились только контроль
за исполнением законов о евреях
и судопроиз-во по духовным
делам. В 1838 для членов К. была

введена особая присяга,
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мая ими местным полиц. властям.

В 1844 К. были упразднены.

До 1893 сохранялись только в

Риге и Курляндии.
Источники: ПСЗ I. Т. 19. № 13850,

13865; Т. 22. № 16391; Т. 28. № 21547:

Т. 29. № 22432; Т. 31. № 24326; Т. 36.

№ 27700; Т. 38. № 28931; ПСЗ II. Т. 10.

№ 8054; Кагал // Новый

энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз,
И.А. Ефрон. СПб., 1894. Т. 20; Кагал Ц

Еврейская энциклопедия. СПб., б.г. Т.9.

МЛ. Дьячкова

Кадастро-люстрационная
комиссия Министерства
государственных имуществ. 1872-1881.

Создана в 1872 при втором Деп-те

Министерства государственных

имуществ, в ведении к-рого
состояли вопросы приобретения
земель, их отвода, отчуждения,

кадастра, люстрации,

регулирования и др.
К функциям К.-л.к.

относилось поземельное устройство
гос. крестьян, проживавших на

казенных землях, определение

границ и размеров наделов,
исчисление налогов за пользование

наделами, раскладка
повинностей; наблюдение за ходом

кадастровых, люстрационных,
регуляционных и межевых работ на

казенных землях, находившихся

в пользовании крестьян;
проверка результатов оценочных работ
по стоимости и доходности

казенных земель, оброчных статей,
стоимости поступавших в казну
имений; подведение й обобщение
итогов проводимых на местах

работ. При К.-л.к. состояли 3

стола: люстрации, регулирования и

кадастра.
С 1873 по 1881 К.-л.к.

провела устройство и оценку земель в

Астраханской, Самарской,
Саратовской, Тамбовской,

Харьковской, Екатеринославской,
Херсонской и Таврической губ.

К 1881 значительная часть

работ по поземельному

устройству гос. крестьян была закончена и

комиссия была упразднена.
Делами по земельному устройству и

оценке ведали местные (губ.)
органы гос. имуществ.

Источники: Архив Мин-ва
земледелия и гос. имуществ: Ист. очерк

устройства и состав дел / Сост. П.А. Шафранов.
СПб., 1842; Ист. обозрение
пятидесятилетней деятельности Мин-ва гос.

имуществ. СПб., 1888. Ч. 1-5; Архив Мин-ва
гос. имуществ. СПб., 1887; Обзор
деятельности Мин-ва гос. имуществ в

царствование имп. Александра III. 1881-1894. СПб.,
1901; СИЭ. М., 1965. Т. 8. С. 856.

Н.С. Торшина

Кадетские корпуса. 1732-1864/

1866; 1882-1918. Закрытые
средние военно-уч. заведения,
предназначенные для подготовки

офицеров (первонач. из дворян). К.к.

(от фр. cadet - младший) возникли

в Пруссии в 1653; к нач. XX в.

существовали в Германии, России,
Японии и Черногории. В России

первый К.к. (“Сухопутный шля-

хетный”) был основан в 1732 в

Петербурге по указу имп. Анны

Ивановны.

Первонач. К.к. готовили не

только офицеров, но и гражд.
чиновников. В них допускались и

вольнослушатели; единой
системы преподавания и воспитания не

было. К кон. XVIII в. К.к.

превратились в закрытые военно-уч.
заведения интернатного типа,
готовившие искл. офицеров. В 1801-

1830 для подготовки к

поступлению в К.к. существовали т.н. “губ.
воен, уч-ща” с 5-летним курсом,

курс же К.к. составлял 3 г.

Разработанное под руководством имп.

Николая I “Общее положение и
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устав для военно-уч. заведения”
1830 установило для всех К.к.

единообразные уч.-воспитатель-
ные программы и структуру. Губ.
воен, уч-ща были слиты с К.к.,

курс обучения в к-рых составил 8

лет. Принимались в них дети

дворян (гл. обр. офицеров) в

возрасте 9-11 лет после приемных
экзаменов. Курс обучения
подразделялся на приготовительные,

общие и спец, классы, в к-рых

наряду с общеобразовательной
подготовкой давалась и военная;

особое внимание уделялось строевой
подготовке, на лето кадеты

(кроме приготовительных классов)
выводились в лагеря для

практических занятий. Кадеты провинц.
К.к., в к-рых отсутствовали спец,

классы, завершали воен,

образование в Дворянском полку (1808-
1855); кадеты столичных К.к.

выпускались прямо офицерами в

армию или гвардию. В К.к. был

строго воен, уклад жизни,
применялись телесные наказания.

Каждый К.к. представлял собой
батальон во главе с командиром в

чине полковника; батальон

делился на роты по возрастам,
роты - на отделения. Во главе К.к.

стоял директор. Его

помощниками были: по воспитательной

части -

командир батальона

(должность упразднена в 1863), по уч.
части -

инспектор классов, по хоз.

части - полицмейстер (должность
упразднена в 1863). При каждом

К.к. с 1835 существовал

воспитательный комитет, позднее - пед. и

хоз. комитеты. Состав

преподавателей и воспитателей

комплектовался искл. офицерами.
В 1864-1866 все К.к. были

преобразованы в военные

гимназии; спец, классы были отделены
от них и преобразованы в

военные училища. Выпускники воен,

гимназий (в дальнейшем - вновь

К.к.) пользовались преим. правом

поступления в воен, уч-ща без

вступительных экзаменов. Была

расширена общеобразовательная
подготовка, наряду с воен, были

приглашены и штатские

преподаватели, упразднены воен,

структура и дисциплина, отменены

телесные наказания.

Приказом по воен, ведомству
№ 226 от 22 июля 1882 все воен,

гимназии были вновь переим. в

К.к. По Положению о К.к. (1886)
они были разделены на роты и

отделения, была восстановлена

воен, структура и дисциплина,

строевая подготовка и летние

лагеря (последние упразднены в

1899), на должности

воспитателей назначались офицеры. Курс
обучения, как и в воен,

гимназиях, составлял 7 лет. В К.к. этого

периода, как и в воен, гимназии,

могли поступать представители
всех сословий, за искл. лиц,

рожденных в иудейском
вероисповедании, их детей и внуков. Но на

казенное содержание в К.к.

принимались только дети офицеров,
прослуживших 10 лет, воен,

врачей и священников, служащих

военно-уч. ведомства, а также дети

офицеров, награжденных
боевыми орденами, погибших на войне

воен, чиновников и

подпрапорщиков
-

георгиевских кавалеров.

Перечисленные категории
лиц принимались также по их

желанию экстернами, но после 3 лет

обучения все переводились на

общее интернатское положение.

До 1805 не было спец,
единого органа управления К.к. В 1805

они были подчинены гл. нач.

военно-уч. заведений, при к-ром

существовал Совет о военных
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лищах, преобразованный в 1831 в

Совет о военно-учебных
заведениях, в 1855 - в Главный штаб

е.и.в. по военно-учебным
заведениям, а в 1863 - в Главное

управление военно-учебных заведений
Военного министерства. В 1819-

1843 существовала также

должность гл. директора кадетских и

Пажеского корпусов.
Неск. особняком от К.к.

стояли Морской кадетский корпус,
готовивший мор. офицеров, и

привилегированный Пажеский

корпус, в к-рый принимали
только дворян. Оба эти корпуса до

конца своего существования

соединяли курс К.к. и воен, уч-ща,
т.е. в них сохранялись спец,
классы (в Морском - гардемаринские,
в Пажеском - камер-пажеские),
выпускавшие непосредственно

офицеров (та же структура
сохранялась и в упраздненном в 1903

Финляндском К.к.).
На 1917 в России

существовало 29 К.к. (не считая Мор. и

Пажеского): 3 в Петербурге (1-й, 2-й

и Николаевский, а с Мор. и

Пажеским - 5), 4 в Москве (1-й, 2-й и

3-й Моск, и Александровский),
2 в Оренбурге (Оренбургский Не-

плюевский и 2-й Оренбургский),
по 1 - в Варшаве (Суворовский
Варшавский), Киеве

(Владимирский Киевский), Одессе, Полтаве

(Петровский Полтавский),
Пскове, Полоцке, Вольске, Сумах,
Орле (Орловский Бахтина),
Воронеже (Михайловский
Воронежский), Новочеркасске (Донской),
Ярославле, Н.Новгороде
(Нижегородский гр. Аракчеева),
Симбирске, Владикавказе, Тифлисе,
Ташкенте, Омске (1-й
Сибирский), Иркутске и Хабаровске;
число кадетов в них превышало
10 тыс.

В авг. 1917 К.к. были

преобразованы в гимназии воен,

ведомства, а с расформированием старой
рус. армии в марте 1918 закрыты.

Источники: Воен, энциклопедия /

Под ред. И.Д. Сытина. СПб.,1913. Т. 11;

Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902.

СПб.,1902-1914. Т. 10, ч. 1-3; Алпатов

Н.И. Уч.-воспитательная работа в

дореволюционной школе интернатного типа:

(На основе кадетских корпусов и воен,

гимназий). М.,1958; Зайончковский П.А.
Воен, реформы 1860-70-х годов в России.

М.,1952; Он же. Самодержавие и рус.

армия на рубеже XIX-XX столетий. М.,1973;
Бескровный Л.Г. 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; Волков С.В. Рус.
офицерский корпус. М., 1993.

В.Г.Хандорин

Казанская изба см. Казанского

дворца приказ.

Казанский дворец см. Казанского

дворца приказ.

Казанский и Мещерский дворец
см. Казанского дворца приказ.

Казанский приказ см. Казанского

дворца приказ.

Казанского дворца приказ. Сер.
XVI в.-1709. Возник после

присоединения к России Казанского и

Астраханского ханств. В 1550

упоминается “Казанский и моек,

дворецкий” Д.Р. Юрьев; в 1561 -

казанский дворецкий М.И.
Вороной-Волынский. “Казанский дворец”,
возможно, первонач. входил в систему

обл. “дворцов”; позднее

территории царского домена перешли в

ведение Приказа Большого
дворца. К.д.п., под назв. “Казанская

изба”, сформировался, видимо, на

рубеже 1550-х и 1560-х годов; 1-е

упоминание - 1565. К.д.п.
осуществлял адм., воен., суд., финанс.
власть над населением всех
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нальностей на подведомственной

территории, имел внешнеполит.

функции ввиду пограничного
положения (дипломатические
сношения с киргиз-кайсацкими,
ногайскими, сиб. и др. феодалами);
ведал сбором ясака и служилыми

людьми, рус. и татарами, на своей

территории. В XVII в. в

юрисдикцию К.д.п. входили следующие

тер. группы: Казань и Свияжск с

пригородами (Алаты, Арск, Лаи-
шев, Малмыж, Оса, Тетюши);
Сурско-волжское междуречье
(Алатырь, Василегород, Косьмо-

демьянск, Курмыш, Пенза,

Самара, Симбирск, Чебоксары, Ядрин);
“Луговая сторона” - левобережье
Волги (Кокшайск, Царевокок-
шайск, Царевосанчурск, Яранск);
Приуралье (Бирск, Уфа);
Мещерские города (Елатьма, Кадом,

Касимов, Мокшанск, Темников,

Шацк); Н. Волга (Астрахань, Дми-
триевск, Саратов, Терки,
Царицын, Черный Яр). С сер. XVII в.

Астрахань с пригородами ведалась
Посольским приказом. В 1599-

1637 К.д.п. подчинялась также

Сибирь (новоосваиваемые
территории на Востоке, как правило,
сначала состояли в ведении

Посольского приказа, а затем - К.д.п., до

образования спец. Сибирского
приказа). В 1680-1681

вооруженные силы К.д.п. ведались
Казанским столом Разрядного приказа.

К.д.п. ликвидирован в 1709,
после учреждения в 1708

Казанской губ.

Синонимы:

Казанский приказ; Казанская

изба; Казанский дворец;
Казанский и Мещерский дворец

Источники: Градовский АД.
История местного управления в России.

СПб., 1868. Т. 1; Мат-лы ист. и юрид.

района бывш. Приказа Казанского дворца.

Казань;Симбирск, 1882-1912. Т. 1-6;
Вернер И.И. О времени и причинах

образования моек, приказов. М., 1907. Вып. 1-2;

Корсакова В.Д. Список начальствующих
лиц в городах теперешней Казанской губ.
с 1553 по 1708 годы, а также

губернаторов... управляющих Казанской губ. с 1708

по 1908 годы вкл. // Известия Об-ва

археологии, истории и этнографии при
Казанском ун-те. Казань, 1908. Т. 24. Вып. 5;

Порфирьев С.И. Казанский стол

Разрядного приказа // Там же. Казань, 1908.
Т. 28. Вып. 6; Богоявленский С.К.
Приказные судьи XVII в. М.; Л., 1946;
Ермолаев И.П. Казанский край во 2-й пол. XVI-

XVII вв.: (Хронологический перечень
документов). Казань, 1980; Он же. Ср.
Поволжье во 2-й пол. XVI-XVII вв. Казань,
1982.

Ю.М. Эскин

Казанской губернии канцелярия
поселения отставных см.

Канцелярия поселения отставных.

Казанской и оренбургской
губерний канцелярия поселения

отставных см. Канцелярия
поселения отставных.

Казачий отдел Главного штаба.

1910-1918. Создан 1 сент. 1910 для

управления казачьими войсками

и гражд. населением на

территории казачьих войск. В отделе

сосредоточивались дела по воен, и

гражд. устройству казачьих войск

(кроме вопросов боевой и

строевой подготовки, мобилизации
казачьих частей), а также гражд.

управлению неказачьим

населением в областях Войска Донского,

Кубанской и Терской.
В обязанности К.о. входили:

контроль за точным исполнением

издаваемых для казаков

законоположений, состоянием финансов
и межеванием земель в казачьих

войсках; устройство суд. и

нотариальной частей в казачьих

войсках; разработка рекомендаций
правительству относительно

развития территорий казачьих
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войск, улучшения условий жизни

и быта казаков.

Структуру К.о. составляли:

нач-к отдела, его помощник (с 25
нояб. 1911 - 2 помощника),

юрисконсульт (до 1 нояб. 1911),
лесничий и 6 отделений. Лесничий

занимался разработкой техн., хоз. и

адм. вопросов лесного дела на

территории казачьих войск. 1-е

воен, отделение ведало

вопросами текущего управления

казачьими войсками, устройства складов,

мастерских, военно-уч.

заведений, развития коневодства на

казачьих землях; 2-е воен,

поземельно-межевое отделение

занималось землеустройством и

землепользованием казачьих войск,
а также крест, об-в в пределах
казачьих территорий; 3-е отделение

вело делопроиз-во по гражд.
части казачьего управления,

духовным, суд., нотариальным,

тюремным, сословным делам, вопросам

опеки; 4-е отделение занималось

вопросами общественного и

земского управления городов, станиц

и сел. поселений на территории
казачьих войск, снабжения

продовольствием, страхования,

благотворительности, выполнения

земских повинностей; 5-е

отделение сосредоточивало дела по

адм.-полиц. вопросам управления
казачьими войсками, заведовало

войсковыми зданиями и

сооружениями, питейной частью. Здесь
же велось бухгалтерское
делопроиз-во (11 февр. 1914 для

заведования бухгалтерской и финанс.
частью К.о. было создано Особое

делопроиз-во по счетным делам);
6-е отделение занималось

вопросами эконом, развития казачьих

территорий: сел. х-ва,

рыболовства, горн, и соляных промыслов,

ярмарочной торговли.

После Октябрьской
революции 1917 начался процесс

реорганизации, слияния и ликвидации

органов управления старой рус.
армии. 1 июня 1918 К.о. Гл.

штаба был ликвидирован.

Источники: Приказы по воен,

ведомству. СПб., 1910. № 496; Там же.

СПб., 1911. № 386, 561; Там же.

СПб., 1912. № 690; Там же. СПб.; Пг.,
1914. № 106; Приказы Наркомата по воен,

делам. Пг., 1918. № 65; Приказы нач-ка

Гл. штаба. Пг., 1918. № 317.

И.В. Карпеев

Казачий приказ. [1613-1646].
Упоминается до апр. 1613.

Учрежден после “Смуты” как уступка

правительства Романовых

казачеству
- социальн. группе, во

многом приведшей их к власти.

Возник, видимо, из Приказа сбора
казачьих кормов.

Ведал личным составом т.н.

“вольных” казаков (т.е. не

принадлежавших к старым
городовым казачьим корпорациям и

Донскому войску); верстанием
поместным, ден. и хлебным

окладом; судом, распределением
казачьих станиц по “приставствам”
(т.е. по территориям, с к-рых они

в 1610-е годы получали корм),
изменением соц. статуса (напр.,

возвращением казака в прежнее
сословие по его желанию),
регистрацией воен, добычи. “Старые”
казаки (донские, члены

корпораций, существовавших до
“Смуты”, и те, кто был поверстан в

1613-1618 и сохранил верность

правительству во время волнений

1618-1619), ведались Разрядным
и Челобитенным приказами. К

сер. XVII в. К.п. прекращает
существование в связи с процессом

нивелирования городовых
казаков с др. провинц. служилыми
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группами, ведавшимися Разрядом
(донские казаки ведались

Посольским приказом).

Синонимы:

Приказ казачьего разряда;
Казачий разряд

Источники: РГАДА. Ф. 210.
Разрядный приказ; Богоявленский С.К.
Приказные судьи XVII в. М.; Л., 1946.
Законодательные акты Рус. гос-ва. М., 1986. № 66,
88; Станиславский АЛ. Гражд. война в

России XVII в.: Казачество на переломе

истории. М., 1990.

Ю.М. Эскин

Казачий разряд см. Казачий

приказ.

Казачье повытье Канцелярии
Военной коллегии см. Казачья

экспедиция Канцелярии Военной

коллегии.

Казачья экспедиция Канцелярии
Военной коллегии. 1798-1812 (с
1721 по 1798 - Казачье повытье

Канцелярии Военной коллегии).

Образовано в составе

Канцелярии Воен, коллегии в связи с

передачей в 1721 в ее ведение из

Коллегии иностранных дел

Донского, Гребенского и Яицкого
казачьих войск. Позже ему были

подчинены и др. казачьи войска:

Астраханское, Терское,
Кизлярское, Терское семейное,
Волжское и Оренбургское. Казачье

повытье занималось вопросами
комплектования казачьих войск;
обеспечения их провиантом,

порохом, свинцом и др. припасами;

прохождения службы казаками,

оно не было выделено в особую
структурную часть Военной

коллегии, вело дела по казачьим

войскам в составе Канцелярии
Воен, коллегии и собств. штата

не имело.

5 янв. 1798 К.п. было переим.
в Казачью экспедицию

Канцелярии Воен, коллегии,

упраздненную 27 янв. 1812 в связи с

ликвидацией Воен, коллегии.

Источники: ПСЗ I. Т. 5. № 3383,

3472; Т. 6. № 3750; Т. 7. № 4659; Т. 9.

№ 6899; Т. 25. № 18308; Т. 31. № 24796;

Т. 32. № 24791,24961, 25008; Столетие

Воен. мин-ва. 1802-1902. СПб., 1902. Т. 2.

Е.В. Карева

Казенная палата. 1775-1918.

Местные финанс. учреждения.

Образованы на осн. “Учреждений о

губерниях” от 7 нояб. 1775. С 1802

К.п. стали подведомственны

Министерству финансов.
Возглавлялись вице-губернаторами. В
состав входили также директор
экономии или домоводства,

советник, 2 асессора, губ. казначей,
при К.п. состояли стряпчие
казенных дел. По утвержденному
именным указом от 24 марта 1781

“Наставлению для произ-ва дел в

К.п.” в них, кроме того, имелись

секретарь,

протоколист-регистратор, бухгалтер, архивариус и

канц. служители.
К.п. подразделялись на

экспедиции. Ко времени издания
именного указа от 19 сент. 1776

существовала экспедиция подушного

сбора и ревизии. В соотв. с этим

указом при К.п. создавалось
особое присутствие, ведавшее

рекрутскими наборами. По

“Наставлению” (1781) К.п. делилась на 7

экспедиций: 1-я ведала
казенными ф-ками, землями, лесами,

хлебными запасными магазинами

и пр.; 2-я - таможнями; 3-я -

казенными и частными з-дами; 4-я -

соляными промыслами и пр.; 5-я -

винными откупами и подрядами,

рекрутскими наборами и др.; 6-я

(возглавлялась губ. казначеем)
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осуществляла контроль за

приходом и расходом денег,
производила ревизию счетов; 7-я ведала
казенными строениями, мостами,

перевозами. По именным указам
от 24 дек. 1781, 3 февр. и 27 сент.

1782 в К.п. создавались соотв.

экспедиции для свидетельства

счетов (в составе асессора,

секретаря и канц. служителей), по

винной и соляной частям (в составе

советника, 2 асессоров,

секретаря, 6 столонач-ков, бухгалтера,
офицера) и таможенных дел (во
главе с советником). При этом

экспедиции по винной и соляной

частям учреждались лишь в К.п.

великорус, губерний. В нек-рых
К.п. возникали горн, экспедиции

(см. Горная экспедиция при
Казенной палате). В соотв. с

именным указом от 14 марта 1786 на

время постройки дорог в К.п.

учреждались экспедиции строения

дорог (см. Комиссия о дорогах в

государстве). В Екатеринослав-
ской, Вознесенской, Волынской,
Подольской и Брацславской К.п.,
по утвержденному Екатериной II

26 сент. 1795 докладу Сената,

создавались воинские экспедиции (в

первую очередь, для сбора хлеба

для армии). По штату,
утвержденному Екатериной II 8 авг. 1796, в

К.п. должны были быть:

вице-губернатор, экономии директор, 2

советника, губ. казначей, 2

асессора и 4 присяжных из отставных

унтер-офицеров.
При Павле I ряд экспедиций

К.п. был упразднен. С

восстановлением Берг- и Мануфактур-
коллегий и Главной соляной

конторы соотв. по именным указам
от 19 нояб. 1796 и 7 февр. 1797

упразднялись горн, и таможенные

экспедиции и экспедиция соляных

дел. Именным указом от 21 дек.

1796 ликвидировались как

“ненужные” и дорожные экспедиции
К.п. Вместе с тем, по именному

указу от 18 февр. 1797, при К.п.

учреждались камерирные части

(позже они стали называться

винными и соляными экспедициями).
В 1797-1808 при К.п.
существовали удельные экспедиции. В целом

при Павле I сокращались и

штаты К.п. По утвержденной им 18

февр. 1800 записке ген.-прокуро-

ра и гос. казначея в К.п. должно
было оставаться лишь по одному

асессору.

При Александре I

наблюдалась противоположная

тенденция. По именному указу от 9 сент.

1801 в К.п. прибавлялось по

одному асессору, а по утвержденному
имп. 1 янв. 1802 штату 37

губерний (в их число не входили

столичные, прибалт., Финляндская,
Новорос. и Сиб. губ.) в К.п.

каждой из них должны были состоять

вице-губернатор, 3 советника,

губ. казначей, 3 асессора, 4

присяжных из отставных

унтер-офицеров. Вместе с тем по именному

указу от 18 апр. 1805 строит,

экспедиции К.п. переходили в состав

губернских правлений.
В 1810-1820-е годы в К.п.

вместо экспедиций создавались
отделения: по “Уставу о

питейном сборе” от 2 апр. 1817 -

питейного сбора (в 29 великорус, губ., в

составе советника, 4 столонач-

ков, журналиста), по “Уставу о

соли” от 5 авг. 1818 - соляные (в
отдельных губ., где велась

казенная торговля солью, в составе

советника, 2 столонач-ков,

журналиста). В соотв. с утвержденным

Александром I 18 дек. 1823

мнением Государственного Совета

К.п. подразделялись на

отделения: хоз. (советник, 2-4 столонач-
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ка, 2-4 помощника, 5-7 писцов),
винное (в 29 великорус, губ. с

прежним штатом), винное и

соляное (в 16 губ. Украины,
Белоруссии и Прибалтики в составе

советника, столонач-ка, 2 его

помощников, 3 писцов), отделение
казначейств (в составе губ.
казначея, 1-2 столонач-ков, 1-2

контролеров, 1-2 бухгалтеров, 1-2

помощников, 6-18 писцов),

контрольное (губ. контролер, 2-3

контролера, 2-3 их помощника, 4-6

писцов), соляное (в отдельных
губерниях с прежним штатом).
Кроме того, в К.п. состояли: 1-2

асессора, секретарь, протоколист, 6-8

писцов, 2 присяжных. В Сибири
согласно “Учреждению для

управления сиб. губ.” от 22 июня 1822

К.п. возглавляли пред., число

отделений определялось штатом

каждой губ.
В дальнейшем штаты К.п.

продолжали расширяться. Так, по

утвержденным Александром I

24 июня и 12 дек. 1824

положениям Комитета Министров в К.п.

29 великорос. губ. было введено
по одному архитектору, в К.п.

столичных губ. - по одному ст.

советнику. Согласно “Положению

о новом устройстве лесной

части”, утвержденному Николаем I

19 июня 1826, вместо канцелярий
обер-форстмейстеров в К.п.

создавались лесные отделения (за
искл. Сибири и нек-рых др.

территорий). Их возглавляли губ.
или ст. лесничие, в штат входили

столонач-к и 1-3 писца, в

большинстве еще
- помощник

столонач-ка, бухгалтер и землемер, а в

нек-рых
- ученый лесничий

(помощник главы отделения). В

соотв. с утвержденным Николаем I

24 июня 1826 мнением Гос.

Совета о распространении порядка

управления удельными крестьянами
на казенных (первонач. в Петерб.
и Псковской губ.) в хоз.

отделения тех губ., где насчитывалось

более 80 тыс. казенных крестьян,

определялись новые столонач-ки

(их число возросло до 3-5), по

одному чиновнику особых

поручений, землемеру и бухгалтеру (или
его помощнику). По штату,

утвержденному Николаем I 17 мая

1828, значительно увеличивалось
кол-во чиновников отделений
питейных сборов К.п. 28 великорос.
губ. и Кавк, области. Это были

советник, 2-3 столонач-ка, 2-3 их

помощника, бухгалтер,
контролер, их помощники (по одному
чел.), 8-18 канц. служителей.
Кроме того, согласно этому

штату на одного увеличивалось число

асессоров в К.п. 17 губ. и

землемеров в К.п. 23 губ., в Петерб.
К.п. должно было состоять 5

чиновников особых поручений, в

Моск. - 7.

“Инструкция К.п. о порядке

произ-ва дел” от 29 сент. 1831

закрепляла их структуру. В

канцелярии К.п. имелись: секретарь,

протоколист, журналист,

архивариус и канц. чиновники.

В нек-рых К.п. при Николае I

при необходимости создавались

доп. отделения и вводились новые

должности. Так, по

утвержденному Николаем I 26 дек. 1835

мнению Гос. Совета в Петерб. К.п.

учреждались 2 контрольных

отделения. В 1826-1833 при Моск.

К.п. существовала Комиссия для

взыскания долгов по московской

ссуде. В соотв. с “Общим наказом

гражд. губернаторам” от 3 июня

1837 К.п. возглавили пред.
Существенно изменилась структура
К.п. в связи с возникновением

палат государственных имуществ.
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Лесные отделения были

упразднены. По утвержденному
Николаем I 13 сент. 1838 положению

Комитета Министров хоз.

отделения большинства К.п. были

преобразованы в ревизские во главе

с советниками. В каждой из них

также должны были состоять 1-3

столонач-ка, 1-4 помощника, 1-2

бухгалтера с помощниками, 5-11

писцов. В соотв. с утвержденным
Николаем 123 июня 1842

положением Комитета Министров в К.п.

ряда губ. определялись акцизные

надзиратели (по усмотрению

министра финансов) для надзора за

изготовлением и продажей
табака. Незначительное сокращение
штатов (на 69 чел. во всех К.п.

вместе взятых) было проведено
по высоч. утвержденному 26 окт.

1853 мнению Гос. Совета.

С возникновением

губернских акцизных управлений в 1862

происходит ликвидация питейных

отделений К.п. Согласно

утвержденному Александром II 28 окт.

1863 мнению Гос. Совета

распределение их дел по др. отделениям
и канцелярии предоставлялось

пред. Питейно-соляные

отделения сиб. К.п. переим. в соляные. В

соотв. с мнением Гос. Совета,

утвержденным Александром II

23 мая 1866, вместо пред,

большинство К.п. стали возглавляться

управляющими (в К.п. столичных

губ. у них было по одному

помощнику). Управляющий, нач-ки

отделений и ст. делопроизводитель
составляли присутствие К.п. В

составе К.п. имелись отделения
-

казначейств и ревизские, а также

канцелярия.
26 марта 1869 Александром II

было утверждено положение о

К.п. Царства Польского. Они

должны были состоять из

отделений казначейств, гос. податей и

сборов, канцелярии и временн-
ных отделений гос. имуществ. По

утвержденному имп. 1 мая 1873

мнению Гос. Совета устройство
большинства К.п.

распространялось на К.п. Сибири. В

расписании должностей и окладов в К.п.,

утвержденном Александром II
30 мая 1878, кроме
управляющего, названы член от

правительства в губернском
распорядительном комитете, нач-ки 3

отделений, столонач-ки и их помощники

(в 1-ми 2-м отделениях),
бухгалтеры и их помощники (во 2-м и

3-м отделениях),
делопроизводитель по губ. распорядительному

комитету (в 1-м отделении),

“вообще при палате” -

секретарь,
чиновники особых поручений (ст. и

мл.), архивариус, переводчик (в
нек-рых К.п.), а в К.п. столичных,

Варшавской и Иркутской губ. -

также экзекутор. 1-е отделение

ведало управлением кассами и

пр., 2-е - ведением окладных и

поземельных книг и т.д., 3-е -

бухгалтерским счетоводством по гос.

доходам и расходам и по

выкупной операции. По утвержденному

Александром III 30 апр. 1885

мнению Гос. Совета при К.п.

появились податные инспектора (500
чел. во всех К.п.). В 1885-1889 при
них существовали губернские
податные присутствия, а к 1910 -

губ. по квартирному налогу

присутствия и особые присутствия по

доп. промысловому налогу с

золото-платинопром. предприятий

(см. Губернское (областное),
городское по промысловому налогу

присутствие).
К XX в. штаты К.п.

значительно расширились. Согласно

мнению Гос. Совета,

утвержденному Николаем II 10 июня 1900, в
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К.п. определялись должности:

управляющий, его помощник, член

губ. распорядительного
комитета, ст. столонач-к, его помощник,

ст. бухгалтер, бухгалтер, его

помощник, ст. делопроизводитель,

делопроизводитель, его

помощник, секретарь с помощником,

чиновник особых поручений,
чиновник по суд. части, архивариус,

экзекутор, журналист, счетный

чиновник. При этом для К.п. 4-го

разряда должности помощника

управляющего и чиновника по

суд. части не предусматривались

(распределять К.п. по разрядам
обязан был министр финансов). В
дальнейшем штаты К.п. были

неск. сокращены. В расписании
окладов чиновников Петерб.,
Моск., Амурской и

Забайкальской К.п. от 9 июня 1912 ст.

делопроизводитель не значился.

В соотв. с “Учреждениями о

губерниях” (1775) К.п. ведали на

территории теми же вопросами,
что Камер- и Ревизион-коллегии

в России в целом, в частности

учетом податного населения,

ревизией счетов, соляным делом,

винными откупами и подрядами,
казенными строениями. По

именному указу от 31 дек. 1779 все

таможни передавались в ведение

К.п. Наиб, полно их функции
были отражены в “Наставлении”

(1781). Прежде всего, это сбор
окладных и неокладных налогов,

проверка счетов всех учреждений
губ., заготовка и продажа соли,

подряды и торги по винным

откупам. К.п. также ведала з-дами и

ф-ками, сбором хлеба и фуража
для армии, сооружением и

содержанием казенных зданий, мостов,

перевозов и пр. В 80-е - 1-й пол.

90-х годов XVIII в. функции К.п.

расширялись. Так, по именному

указу от 26 янв. 1782 в ведение

Петерб. К.п. передавался
Ладожский канал. В соотв. с рескриптом
от 16 февр. 1782 К.п. стали ведать

корабельными лесами и

приписанными к ним людьми, а по

именному указу от 30 апр. 1786 -

крестьянами, приписанными к

конным з-дам. Именным указом
от 23 июня 1794 сбор хлебной

подати и раздача хлеба на

содержание армии поручались К.п. При
Павле I функции К.п. сужались,
что проявилось в изменении их

структуры.
С учрежденим мин-в

продолжалось сужение функции К.п. По

утвержденным Александром I

13 нояб. 1803 и 18 апр. 1805

докладам министра финансов стро-
ит-во и содержание казенных

зданий, а также содержание мостов и

перевозов возлагалось на

губернские правления. Вместе с тем в

соотв. с утвержденным

Александром I 26 июля 1821 положением

Комитета Министров
непосредственной обязанностью К.п.

стало попечение о казенных

крестьянах. “Инструкция К.п. о порядке

произ-ва дел” от 29 сент. 1831

отразила расширение их функций.
Важнейшие из них сводились к

следующему: учет податного

населения, управление казенными

крестьянами, сохранение и

разведение казенных лесов, заготовка,

хранение, свидетельство и отпуск
вина, надзор за питейными

откупами, управление казенными

винокуренными з-дами,

наблюдение за своевременным
поступлением окладных сборов, орг-ция

продажи соли, а в Саратовской и

сибирских губ. руководство ее

добычей, ревизия книг и год.

отчетов уездных казначейств и др.

учреждений. В дальнейшем
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ции К.п. в общем сужались, что

отразило и изменение их

структуры. С возникновением палат гос.

имуществ, губ. акцизных

управлений и контрольных палат К.п.

перестали ведать соотв.

казенными крестьянами, землями и

лесами, питейными сборами и

ревизией счетов. По утвержденному

Александром II 23 мая 1866

мнению Гос. Совета К.п. ведали

прежде всего счетоводством и

отчетностью по приходу и расходу ден.

сумм в подведомственных им

казначействах, учетом податного
населения, торгами на поставки

по подрядам, рекрутскими делами

(последняя функция К.п.

сохранялась до перехода ко всеобщей
воинской повинности в 1874). С
появлением при К.п. податных

инспекторов (1885) одним из

важнейших направлений их

деятельности стало определение
ценности и доходности имуществ,
подлежащих обложению.

Упразднены по декрету СНК

РСФСР от 31 окт. (1 нояб.) 1918.

Источники: ПСЗ I. Т. 20. № 14392,

14509, 14926, 14957, 15074; Т. 21. № 15141,

15332, 15350, 15351, 15363, 15442, 15522,

15660; Т. 22. № 16017, 16291, 16346, 16348,

16374; Т. 23. № 16795, 17060, 17061, 17222,

17388, 17408, 17510, 17567; Т. 24. № 17670,

17793, 17815, 17826, 18176; Т. 25. № 18633,

18761; Т. 26. № 19281, 19467, 20004; Т. 27.

№ 20099, 20502, 21036; Т. 28. № 21717;
Т. 34. № 26764; Т. 35. № 27448; Т. 38.

№ 29125, 29694; Т. 39. № 29771, 29961,

30168; Т. 44, ч. 2. № 17494, 24985, 29694;
ПСЗ II. Т. 1. № 73, 415, 423; Т. 2. № 1295,

1467, 1557, 1631; Т. 3. № 1759, 1864, 1956,

2035, 2569; Т. 4. № 2640; Т. 5. № 3408,4139;
Т. 6. № 4311, 4538, 4677, 4832, 4833, 4894,

4980; Т. 7. № 5056, 5105, 5250, 5344, 5601,

5631, 5664, 5685, 5814; Т. 8. № 5951, 6169,

6592, 6628, 6639; Т. 9. № 7129, 7235, 7253,

7599; Т. 10. № 7804, 7840, 7943, 7970, 8017,

8061, 8558, 8622, 8716; Т. 11. № 8940, 9307,

9704, 9778; Т. 12. № 10270, 10303; Т. 13.

№ 10854, 11059,11263,11295,11337,11521,

11530, 11533, 11697, 11793; Т. 14. № 11938,

12412, 13060; Т. 16. № 14204; Т. 17.

№ 15447, 15778, 15978; Т. 18. № 16692,

17019; Т. 19. № 18339; Т. 20. № 18582,

18631, 18817, 18936; Т. 21. № 19828, 20268;
Т. 22. № 20803, 20967; Т. 23. № 22769,

22835; Т. 24. № 23308, 23668; Т. 25.

№ 24709; Т. 26. № 25225, 25566; Т. 27.

№ 26600, 26693; Т. 28. № 27636; Т. 30.

№ 28914; Т. 33. № 33307; Т. 34. № 35280;
Т. 35. № 36463; Т. 36. № 36507, 37166,

37799; Т. 38. № 39267, 40160, 40411; Т. 40.

№ 42616а, 42695; Т. 41. № 43336; Т. 42.

№ 44107, 45281; Т. 44. № 46878, 46900;
Т. 47. № 50709, 51411; Т. 48. № 52188;
Т. 49. № 53245; Т. 53. № 58569; ПСЗ III.

Т. 3. № 1866; Т. 5. № 2907; Т. 7. № 4374;
Т. 8. № 5056; Т. 9. № 6411; Т. 15. № 11342,

11648; Т. 20. № 18803; Т. 32. № 37241;

Декреты Советской власти. М., 1964; Т.З.

№ 268. Григорьев В. Реформа местного

управления при Екатерине II. СПб., 1902.

Л.В. Волков

Казенный двор см. Казенный

приказ.

Казенный патриарший приказ см.

Казенный синодальный приказ.

Казенный приказ. [1491]-1700.
Возник как ведомство,

подчиненное казначею (известен с 1491).
Казна первонач. играла роль
великокняжеской канцелярии и

сокровищницы. В кач-ве элемента

приказной системы К.п.

оформился к сер. XVI в. Наименование

Приказ Казенного двора впервые

встречается в 1585. Глава К.п. -

казначей являлся одним из гл.

дворцовых чинов; до 2-й пол. XVI в.

он исполнял также внешнеполит.

функции (ему подчинялся

печатник). В XVII в. глава К.п. иногда
возглавлял и Приказ Большой

казны (в 1641/1642, 1653- 1665,
1679-1680, 1693/1694 - 1700). К.п.
являлся гл. хранилищем царских
и патриарших регалий,
мемориальных предметов, связанных с

представителями династий
Калиты и Романовых, церк., воен, и др.
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ист. реликвий (мощи, воен,

трофеи и др.); архивохранилищем
особо важных документов

-

великокняжеских грамот, нек-рых

документов Посольского приказа,

секретных “розыскных” дел

(напр., Ф.Л. Шакловитого),
столбца Соборного уложения 1649;

действующей вещевой казной

предметов придворного обихода
и наградных, поступавших из

Золотого и Серебряного приказов

(ювелирные изделия), из

Оружейной палаты (оружие, иконы и

др.), из Казенного и Сибирского
приказов (меха, кость), а также

покупавшихся у купцов,
подносившихся духовными и светскими

вельможами и иностр, послами и

поступавших из выморочного и

конфискованного имущества;
являлся также осн. наградным и

резервным гос. финанс. фондом; в

нек-рых случаях играл роль

тюрьмы. Помимо вещей,

производившихся вышеупомянутыми

приказами, К.п. поставляли вещи

в непосредственно подчиненные

ему палаты (мастерские):
Портновскую (Пошивную), шившую

жалованную разным лицам

одежду, воен, знамена, облачения для

рус. и заруб, духовенства; Скор-
нячную, изготовлявшую
наградные шубы, шапки, а также еже-

год. “крымскую кладь” - подарки

хану и его двору.
К.п. ликвидирован указом от

18 февр. 1700, войдя в кач-ве

стола в Приказ Большого дворца, но

сохранив большинство своих

функций до указа Сената от 23

дек. 1726, когда большинство

старых моек, учреждений были
слиты в Мастерскую и оружейную
палату. Здание К.п. - Казенный

двор
- находилось в XVI - нач.

XVIII в. в Моск. Кремле, между

Архангельским и

Благовещенским соборами. Здесь
размещались Казенная палата (для
администрации), мастерские,
хранилища-подвалы.

Синонимы:

Казна; Казенный двор;
Приказ Казенного двора

Источники: РГАДА. Ф. 125, 235,
236, 237, 396; Богоявленский С.К.
Приказные судьи XVII в. М.,1946; Веселовский
С.Б. Дьяки и подьячие XV-XVII вв.

М.,1975; Викторов А.Е. Обозрение
старинных описей патриаршей ризницы. М.,
1876; Он же. Описание записных книг и

бумаг старинных дворцовых приказов
1594-1725. М.,1877. Вып. 1; Дополнение к

дворцовым разрядам, собранные И.

Забелиным. М.,1882. Ч. 1; Есипов Г.В. Сб.

выписок из архивных бумаг о Петре
Великом. М.,1872. Т. 1; Забелин И.Е.

Домашний быт рус. царей в XVI-XVII вв. М.,1895-
1915. Ч. 1-2; Он же. Домашний быт рус.
цариц в XVI-XVII вв. М.,1895. Ч. 1-2;
Зимин А.А. О составе дворцовых

учреждений Рус. гос-ва кон. XV и XVI вв. // ИЗ.

М.,1958. Вып. 63; Книги моек, приказов в

фондах ЦГАДА: Опись. М.,1972;
Малицкий ГЛ. К истории Оружейной палаты

Моск. Кремля // Гос. оружейная палата

Моск. Кремля: Сб. науч, трудов / Под ред.
С.К. Богоявленского и Г.А. Новицкого.
М.,1954; Павлов А.П. Приказы и

приказная бюрократия (1584-1605) // ИЗ.
М.,1988. Вып. 116; Приходо-расходные
книги Казенного приказа за 1613-1614 //
Рос. ист. библиотека. СПб., 1884. Т. 9;
Успенский А.И. Столбцы бывш. архива
Оружейной палаты. М., 1912-1914. Вып. 1-3;
ЦГАДА СССР: Путеводитель. М.,1991,
1992. Т. 1,2.

Ю.М. Эскин

Казенный синодальный приказ.
1721-1745 (с 1619/1623 по 1721 -

Казенный патриарший приказ).
Финанс, учреждение по

заведованию имуществом патриаршего

(позже - синодального) дома и

архиереев, осуществлявшее сбор
денег с духовенства и церк.

земель в патриаршью

(синодальную) казну и их расходование.
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Создан, по различным

источникам, между 1619-1623 при

патриархе Филарете. Первонач.
состоял в ведении патриарха.

В ведении патриарха
находились: назначение руководителей
приказа (“начальных людей”) -

казначея и дьяка, а также

подьячих; установление жалованья

служащим; перевод их в др.
учреждения патриаршего ведомства,
повышение и понижение в

должности; определение меры наказания

за проступки; регламентация
отношений приказа со столичным и

провинц. духовенством; решение

финанс. вопросов (увеличение,

уменьшение, отмена платежей с

духовенства, выдача займов, ден.
или вещевых подарков из

домовой патриаршей казны, прощение

долгов и пр.).
Приказ ведал сбором и

расходованием патриаршей казны,

имуществом патриаршего дома,

выдачей антиминсов и

благословенных грамот на строит-во и

освещение церквей, отдачей в

оброк пустующих церк. земель и

сбором с них денег и казенных

окладных пошлин, а также сбором
неокладных пошлин с венечных

памятей и др. документов. С

расширением патриаршей обл. часть

функций из Разрядного
патриаршего приказа была передана в

Казенный патриарший приказ, в

частности гривенный сбор с

правосл. епархий на содержание

богаделен, сбор “полоняничных”

денег за выборы священников и

причетников, контроль за

финанс. деятельностью поповских

старост (через посредство “зака-

щиков” и духовных дел
управителей на местах (см. Духовное
правление), разбор жалоб духовенства
на финанс. притеснения и др.

Во главе приказа стоял

казначей, назначавшийся
патриархом из лиц духовного звания, пре-
им. из настоятелей крупных

монастырей или из заслуженных

иеромонахов, “старцев”. Он

отвечал за сохранность патриаршей

домовой казны. При каждой
смене казначея производилось
полное описание домовой казны в

переписных книгах, содержавших
постатейные росписи ден. сумм,

принимаемых новым казначеем,

и опись всего наличного

имущества. В случае недочета денег
казначей непосредственно

докладывал патриарху, проверял ден.

ведомости, рапорты об

остаточных суммах ежегод. расходов,
взыскивая недочеты с виновных.

Дьяк как помощник казначея

замещал последнего по всем делам,

кроме строго церк., поступавших
к патриарху. Дьяками
назначались служащие приказа или

подьячие др. учреждений. В нек-

рых семьях приказная служба у

патриарха была наследственной

(Парфеновы, Соболевы и др.).
Служба при казначее открывала
возможности повышения,

например перевода в Разрядный
патриарший приказ.

К числу пост, поручений
казначея и дьяка относились:

контроль за исполнением указов и

поручений патриарха; подготовка

докладов о делах и представление
их патриарху; прием челобитных

от просителей; орг-ция
делопроиз-ва приказа в целом; отправка

служащих на места для

выполнения различных поручений;
составление межевых актов и новых

переписных книг; доставка в

Москву лиц, виновных или имеющих

отношение к рассматриваемым в

Казенном патриаршем приказе
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делам. Казначей и дьяк также

контролировали выдачу денег из

домовой казны по

распоряжениям патриарха учреждениям и

лицам, заведовавшим той или иной

частью патриаршего хоз-ва, и

частным просителям (порядок

оформления документов в

приказе был строго регламентирован:
их подписывали казначей и дьяк,

оба ставили свои пометы и

скрепляли подписями год. приходные и

расходные книги и др.). Помимо

осн. обязанностей оба выполняли

различные поручения патриарха:
заключали договоры на поставку

припасов на патриарший двор и

на произ-во ремонта; закупали
вещи в домовую казну и пр. Во

время патриарших выездов дьяк

раздавал нищим милостыню от

имени патриарха.
Помимо казначея и дьяка,

пост, заседавших в приказе, в

штат его входили

непосредственно им подчинявшиеся подьячие,

число к-рых в разное время
колебалось от 4 до 15 чел. Штат

подьячих пополнялся преим.за счет

переводимых из др. приказов, а

также за счет определяемых к

этой должности детей боярских.
Чаще всего они исполняли

различные обязанности в приказе

поочередно, по неделям и наз.

“боярские дети Казенного

патриаршего приказа, что ходят в

неделях”.
Приказ состоял из столов:

судейского, или “начальных

людей”, 2-3 денежных и церковного,
возглавлявшихся ст. подьячими.

Стол “начальных людей”, или

судейский (в 1653 наз. также дья-

чим, т.к. в этот период в приказе
не было казначея, а был лишь

дьяк Кокошилов), вел дела,

решаемые искл. казначеем и дьяком.

Функции ден. столов состояли в

заведовании приемом и

расходованием всех окладных и

неокладных доходов с духовенства и церк.

земель; в выдаче благословенных

грамот на постройку и освещение

церквей и антиминсов. Церк. стол

вел списки ставленников на

должности священослужителей;
выдавал епитрахильные

(ставленникам и вдовым

священникам), постихарные (диаконам) и

перехожие грамоты; собирал
пошлины за проставление печатей

на документы, выдававшиеся из

всех патриарших учреждений.

Подьячие приказа имели ряд

обязанностей, к-рые они выполняли

вне Москвы: объезд приходов и

имений патриаршей обл. и

составление переписных книг

приходов и пустующих церк. земель;
вместе с сыщиками из дворян и

домовых стряпчих
-

контроль за

деятельностью поповских

старост по сбору денег; частные

поручения патриарха (раздача
милостыни в богадельнях и

тюрьмах, закупка хоз. припасов,

одежды, обуви и пр. для служащих

приказа и др.).
В период межпатриаршества

приказом руководил
местоблюститель патриаршего престола

митрополит Стефан Яворский.
Ден. средства патриаршей казны

оставались в приказе и не

расходовались на гос. нужды (за искл.

офиц. гос. займов преим. на воен,

расходы). В этот период приказ

существовал в кач-ве

автономного подразделения
Монастырского приказа, подчиняясь его

руководству, а не только

местоблюстителю. В 1721, с закрытием по

указу Петра I Монаст. приказа,
его дела и дела Казенного

патриаршего приказа были переданы в
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коллегии: по доходам
- в Камер-

коллегию, по расходам
- в

Штатс-контор-коллегию, по

суд. делам
- в Юстиц-коллегию.

По указу Петра I от 21 апр.
1721 приказ был вновь открыт, но

уже в кач-ве учреждения

синодального ведомства и стал наз.

Казенным синодальным приказом.
Его осн. функцией был сбор денег

с церк. вотчин в казну с полным

отчетом по расходам Синоду
(деньги собирались по ведомостям

Камер- и Штатс-контор-
коллегий), а также заведование

имуществом синодального дома. Указ

Петра I от 22 сент. 1722 определил

функции К.с.п. более детально:

сбор с приходов синодальной обл.

ден. окладов; сбор пошлин с

венечных памятей и др. документов;

учет прихода и расхода
синодальной казны; выдача документов на

построение церквей и на их

освящение; выдача антиминсов;

отдача в аренду церк. земель и сбор
оброчных денег; контроль за

рукоположением кандидатов в свяще-

ники, дьяконы; контроль за

определением в причетники; контроль
за вдовыми священниками и

выдача ставленникам и вдовым

священникам документов (с этой

целью в К.с.п. был открыт спец, ста-

вленнический стол).
К.с.п. подчинялся Синоду,

к-рый управлял им через свои

моек, учреждения: Московскую

духовную дикастерию, с 1727 -

Московскую синодального
правления канцелярию. По указу имп.

Анны Ивановны от 30 окт. 1738

К.с.п. был переведен в ведение

Коллегии экономии с

непосредственным отчетом по финанс.
делам Сенату.

В соотв. с указом имп.

Елизаветы Петровны, данным Сенату

15 июля 1744, Коллегия
экономии была ликвидирована, а К.с.п.

возвращен в ведение Синода. В
связи с созданием по указу имп.

от 4 июня 1745 Канцелярии
синодального экономического

правления, к к-рой перешли функции
К.с.п., последний был упразднен.

Синонимы:

Патриарший казенный

приказ; Синодальный казенный

приказ

Источники: ПСЗ I. Т. 4. № 4081;

Т. 10. № 7679; Т. 11. № 8406; ПСПиР. Т. 1.

№ 42, 81; Т. 2. № 366, 472, 508, 656, 693;

Т. 3. № 1015, 1075; Т. 4. № 1265, 1391; Т. 5.

№ 1715; Т. 6. № 2224; Т. 9. № 6718;

Описание документов и дел Св. Синода. Т. 1.

№ 240; Т. 2, ч. 1, № 41, 43, 315, 673; ПБЭ.

Т. 1. С. 806; Розанов Н.П. Об архиве

Моск, духовной консистории. М., [1868];
Он же. История Моск, епархиального
управления. М., 1869. Ч. 1; Барсов Т.В.
Синодальные учреждения прежнего

времени. СПб., 1897; Шимко И.И. Патриарший
казенный приказ // Описание документов
и бумаг, хранящихся в МАМЮ. М., 1894.

Кн.9; Гос. учреждения России в XVIII в.

(Законодательные мат-лы): Справочное
пособие / Сост. А.В.Чернов. М., 1960.

В.В. Олевская

Казна см. Казенный приказ.

Казначейская контора Адмирал-
тейств-коллегии см.

Казначейская экспедиция Адмирал-
тейств-коллегии.

Казначейская экспедиция Адми-

ралтейств-коллегии. 1763-1827 (с
[1718 по 1722] - Правление
казначейских дел, с [1722] по 1731 и с

1751 по 1763 - Казначейская

контора Адмиралтейств-коллегии).
Упоминается в документах с 1718.

Правление казначейских дел и

Казначейская контора
возглавлялись казначеем. Согласно

“Регламенту о управлении

Адмиралтей162



ства и верфи” от 5 апр. 1722 ему
были подчинены бухгалтер, 4

канцеляриста, 4

подканцеляриста, 8 копиистов, а также

счетчики. Казначейская контора была

упразднена в соотв. с

утвержденным Анной Ивановной 21 авг.

1732 докладом Сената (вместе с

нек-рыми др. конторами
составила Комиссариатскую
экспедицию Адмиралтейств-коллегии).
Восстановлена по указу Сената

от 8 сент. 1751. На осн.

утвержденного Екатериной II 3 дек.
1763 доклада Морской
российских флотов и адмиралтейского
правления комиссии была пере-
им. в К.э. Ее возглавил ген.-ка-

значей (или шацмейстер). В соотв.

с утвержденным Екатериной II

4 марта 1764 докладом названной

комиссии в состав чиновников

входили также регистратор,

канцелярист, подканцелярист, 2

копииста и 2 писца. В “Регламенте о

управлении адмиралтейств и

флотов” от 24 авг. 1765 в кач-ве

членов К.э. названы (кроме ген.-

казначея) советник и флотский
офицер. По утвержденному

Екатериной II 2 нояб. 1777 штату

последняя должность не

предусматривалась. Число же всех пр.
чиновников К.э. оставалось

прежним. По штату, утвержденному
Павлом 11 янв. 1798, в К.э.

(помимо ген.-казначея) имелись 2

советника, бухгалтер, 2

канцеляриста, 2 подканцеляриста и 4 писца,
а согласно утвержденному

Александром I 4 апр. 1805 докладу
Комитета для образования
флота - советник, казначей,

секретарь, 2 столонач-ка с

помощниками, журналист, бухгалтер, 2

счетчика и “воспитанники”

(обучались для занятия должностей).
Столы получили названия

текущих дел и казначейских дел

(последний был в ведении казначея).
В соотв. с приговором Адми-

ралтейств-коллегии от 15 янв.

1722 лишь к казначею должны

были поступать деньги,
предназначенные для мор. ведомства.
Он обязан был отпускать эти

деньги по приговорам коллегии.

В дальнейшем функции
Казначейской конторы и К.э. в осн.

оставались без изменения. При
этом в “Регламенте о управлении

адмиралтейств и флотов” от 24

авг. 1765 К.э. вменялось в

обязанность выдача жалованья

служителям Адмиралтейств-коллегии
(в высоч. утвержденном 4 апр.
1805 докладе Комитета для
образования флота об этом не

упоминается).
Упразднена вместе с Адми-

ралтейств-коллегией именным

указом о предварительном
образовании Морского министерства
от 24 авг. 1827, согласно к-рому в

деп-тах мин-ва создавались свои

казначейства.

Синоним:

Экспедиция генерал-казна-
чея или шацмейстера

Источники: ПСЗ I. Т. 6. № 3937; Т. 8.

№ 6156; Т. 16. № 11982; Т. 17. № 12459;

Т. 28. № 21699; Т. 44, ч. 1. № 6273, 10725,

12069, 14673, 18304, 22952; ПСЗ II. Т. 2.

№ 1325; Мат-лы для истории рус. флота.

СПб., 1867. Ч. 4; Веселаго Ф.Ф. Описание

дел архива Мор. мин-ва. СПб., 1891-1895.

Т. 6-7; Чубинский В. Ист. обозрение

устройства управления мор. ведомством в

России. СПб., 1869.

Л.В. Волков, Е.В. Иванов

Казначейства для остаточных

сумм в Петербурге и Москве.

1779,1781-1822. Центр, финанс.
учреждения, призванные хранить
и расходовать по имп. указам
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деньги, оставшиеся от

бюджетных расходов. Созданы в соотв. с

именными указами от 31 дек.
1779 и 4 авг. 1780. Указом Сената

от 23 янв. 1781 было объявлено

об открытии К.д.о.с. с 1 янв. 1781.

В К.д.о.с. согласно штату,

утвержденному 16 июня 1799, входили:
управляющий (стат, советник),
назначаемый имп., товарищ

управляющего, казначей, секретарь, 4

присяжных из отставных унтер-

офицеров, бухгалтер и его

помощник. Согласно высоч.

утвержденному докладу министра
финансов от 24 янв. 1806 штат

К.д.о.с. был значительно

увеличен: при управляющем состояло 5

товарищей, кроме того в штат

входили: 6 ст. и 8 мл. казначеев, 8

секретарей, 7 ст. и 8 мл.

бухгалтеров, 8 столонач-ков.

В ведении К.д.о.с. находились
все суммы денег, остающиеся от

гос. бюджета, экономии штатных

ассигнований, ассигнований на

временные расходы, а также

доходы, не предусмотренные
бюджетом, за искл. сумм, не

израсходованных по армии и флоту,
Кабинету е.и.в. (1,2), Коллегии

иностранных дел, банкам, приказам
общественного призрения, по

училищам и воспитательным

домам. О наличии ден. средств

К.д.о.с. в Экспедицию о

государственных доходах Сената

присылала еженедельные ведомости.

За каждую треть года К.д.о.с.
составляли ведомости, в к-рых

указывалось, сколько денег можно

получить, все ли суммы

получены, сколько не получено, какие

расходы из этих сумм

произведены и по каким указам и сколько

денег осталось. Согласно

манифесту об учреждении мин-в 1802

К.д.о.с. остались в ведении гос.

казначея. По именному указу от 8

сент. 1809 штат К.д.о.с. был
увеличен на 2 единицы: мл.

бухгалтера и мл. казначея. 3 февр. 1821
вместо К.д.о.с. создается Главное

казначейство. Сенат, указ от 6

марта 1822 окончательно

упразднил К.д.о.с.

Источники: ПСЗ I. Т. 20. № 14957,

15039; Т. 21. № 15111; Т. 27. № 20406;

Т. 29. № 22007; Т. 30. № 22919, 23829;

Т. 37. № 28545; Т. 38. № 28959; Т. 44, ч. 2.

№ 19038; Мин-во финансов. 1802-1902.

СПб., 1902.

Ю.С. Воробьева

Казначейства для штатных сумм

в Петербурге и Москве. 1780,
1781-1822. Центр, финанс.
органы, призванные заведовать

расходами страны. Учреждены
высоч. указом от 24 окт. 1780,
открыты 1 янв. 1781. Подчинялись

Экспедиции о государственных
доходах Сената.

По утвержденным 16 июня

1799 штатам в К.д.ш.с. имелись:

управляющий - стат, советник,

назначаемый имп., товарищ

управляющего, казначей, секретарь, 4

присяжных из отставных унтер-

офицеров, бухгалтер, помощник

бухгалтера. По новому штату,
высоч. утвержденному 24 янв.

1806, в К.д.ш.с. входили:

управляющий, 5 товарищей
управляющего, 6 ст. и 8 мл. казначеев, 8

секретарей, 7 ст. и 8 мл. бухгалтеров, 8

столонач-ков.

К.д.ш.с. ведали всеми

расходами, включая армию и флот,
кроме соляных сборов,
поступавших в Кабинет е.и.в. (1,2).
Экспедиция о гос. доходах Сената

составляла роспись всех штатных

(бюджетных) расходов и

распределяла их между казначействами

для выполнения. Казначейства
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обязаны были передавать

определенные суммы в назначенные

сроки учреждениям. К.д.ш.с.
имели в своем распоряжении ежегод.

назначаемую сумму для

непредвиденных расходов. К.д.ш.с.

еженедельно направляли в

экспедицию ведомость со сведениями о

кол-ве наличных денег и о

статьях их расходования. За каждую

треть года К.д.ш.с. составляли

отчет с указанием, сколько и какие

суммы должны были поступить в

К.д.ш.с., все ли деньги поступили,
какие расходы и по каким указам

произведены, сколько денег

осталось и где находятся оставшиеся

деньги. По итогам года

составлялся особый отчет.

Согласно манифесту об

учреждении мин-в (1802) К.д.ш.с.
оставались в ведении гос. казначея.

3 февр. 1821 вместо К.д.ш.с.
учреждается Главное казначейство.

Сенат, указ от 6 марта 1822

окончательно упразднил К.д.ш.с.

Источники: ПСЗ I. Т. 20. № 15075;
Т. 21. № 15111; Т. 27. № 20406; Т. 29.
№ 22007; Т. 30. № 22919, 23829; Т. 37.
№ 28545; Т. 38. № 28959; Т. 44, ч. 2. № 19038;
Мин-во финансов. 1802-1902. СПб., 1902.

Ю.С. Воробьева

Казначейство о заготовлении

разной гербовой и для плакатных

паспортов бумаги. 1806-[1811] (с
1803 по 1806 - Экспедиция
заготовления гербовой и вексельной

бумаги и печатания векселей и

заемных писем). По утвержденному
Александром I 27 янв. 1803

докладу министра финансов
экспедиция была образована в составе

Экспедиции о государственных
доходах Сената. В соотв. с

утвержденным им же 10 нояб. 1806

докладом министра финансов
Экспедиция заготовления была

преобразована в казначейство. По

штату от того же числа в состав

казначейства входили

управляющий, 2 его товарища, 3 казначея

(ст. и 2 мл.), секретарь, 2 его

помощника, 2 бухгалтера (ст. и мл.),
8 присяжных из отставных унтер-

офицеров, а также гравер, слово-

резы, печатный мастер и клей-

мелыцики. Функции экспедиции

отражены в ее названии.

Казначейство, кроме того,

обеспечивало печатание паспортов для

отходников. Прекращение
деятельности казначейства, очевидно,
связано с образованием
Отделения гербовой бумаги Деп-та
разных податей и сборов в соотв. с

“Учреждением Министерства
финансов" от 25 июля 1811.

Источник: ПСЗ I. Т. 27. № 20602;
Т. 29. № 22347; Т. 31. № 24688; Т. 44, ч. 2.

№ 22347.

Л.В. Волков

Калмыцкое правление Области
Войска Донского. 1799-1884.
Местное адм.-суд. учреждение.

Создано на осн. именного указа от 16

февр. 1799 в составе: ген.-майор,
штаб-офицер, “владелец”
Калмыцкой Большого Дербета
орды, 2 чиновника, выполнявшие

полиц.-суд. функции, и неск.

казаков из калмыков для

поручений. Подчинялось К.п.О.В.Д.
Войсковой канцелярии Войска

Донского.
В начале деятельности

К.п.О.В.Д. провело перепись
муж. населения калмыков,

разделив их по кибиткам или селениям

на адм.-тер. единицы - части во

главе с нач-ком из калмыков. В

функции К.п.О.В.Д. входили:

наблюдение за порядком, разбор
жалоб и исков, касавшихся зем. и

иных споров калмыков.
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По штатам 1868 К.п.О.В.Д.
состояло из общего присутствия
(судья, назначаемый войсковым
наказным атаманом Войска

Донского, 2 выборных заседателя и 2

депутата от калмыков) и

канцелярии (секретарь, переводчик, 4

писаря). При К.п.О.В.Д. состояли

4 казака для караульной и

посыльной службы.
В кон. XIX в. в связи с адм.

реформами в Области Войска

Донского был создан 8-й гражд.

округ (Сальский) и по высоч.

указу от 24 янв. 1884 К.п.О.В.Д.
было упразднено, а его функции
переданы Сальскому окружному

полиц. управлению.

Источники: ПСЗ I. Т. 25. № 18860;
Т. 26. № 19511, 20037; Т. 27. № 20249;
Т. 40. № 30290; ПСЗ II. Т. 13. № 11857;
Т. 14. № 12966; Т. 22. № 21144; Т. 43.
№ 46471; ПСЗ III. Т. 4. № 1987; СЗРИ.
СПб., 1832. Т. 2, ч. 2; Костенков К. Ист. и

стат, сведения о калмыках. СПб., 1870;

Страхов Н. Нынешнее состояние

калмыцкого народа. СПб., 1810.

М.П. Дьячкова

Каменный приказ. 1 см. Приказ
каменных дел.

Каменный приказ. 2. 1775-1782,
1783. Местное учреждение спец,

управления. Состоял в ведении

Сената, непосредственно
подчинялся моек,

главнокомандующему. Находился в Москве.

Создание, устройство и

программа деятельности К.п.

определялись высоч. утвержденными 7

июля 1775 Положением и

штатом, к-рые были подготовлены

Отделенным деп-том Комиссии о

строении Петербурга и Москвы.

Делопроиз-во К.п. велось по

Генеральному регламенту (1720).

Структура К.п. включала:

присутствие (директор, советник,

инспектор, моек,

обер-полицмейстер), канцелярию (секретарь,

регистратор, кассир, бухгалтер, 2

канцеляриста, подканцелярист, 6

копиистов), внеканц. служителей
(счетчик, переплетчик, сторож) и

архитекторскую команду (1-3

архитектора, 2-3 заархитектора, 6-

14 учеников архитектуры,

офицер в “механической

должности”). При К.п. состояли также:

воинский контингент из неск.

обер-офицеров в кач-ве

смотрителей работ, 8 солдат во главе с

унтер-офицером для охраны

складов и помощи в съемке

планов, а с 1778 - и из инвалидной
команды 10 чел. для караула при

Усть-Сетуньском з-де; “архит.
класс” из 33-39 казеннокоштных

и своекоштных “школьников”;

чертежная, обязанности по к-рой
исполняли чины и ученики

архитектуры и ст. школьники; неск.

мастеров и подмастерьев по

добыче камня и выпуску кирпича и

черепицы.
В присутствии фактически

единолично распоряжался

директор П.Н. Кожин, к-рый
одновременно руководил Отделенным

деп-том Комиссии о строении

Петербурга и Москвы,
инспектировал всех моек, архитекторов:
отвечавший за подведомственные

К.п. предприятия и их продукцию

инспектор как нач-к особой

Инспекторской экспедиции прямо
зависел от его приказов, а обер-
полицмейстеры в заседания не

являлись. Низшие канц. служители,

кроме занятых оформлением
финанс. документации,
пропорционально распределялись между

присутствием и Инспекторской
экспедицией. Школа и чертежная

исправно функционировали на

всем протяжении существования
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К.п., хотя опытные специалисты

архитектуры и геодезии к кон.

1770-х годов были под давлением
П.Н. Кожина уволены.

С момента открытия в дек.

1775 К.п. особенно активно

осуществлял меры к “размножению”
каменного строит-ва в Москве;

регулировал вопросы основания

и купли-продажи частных

кирпичных з-дов в городе и его

окрестностях, найм и оплату рабочих,
их отношения с владельцами;

рассылал “образцовые” станки;

добился выделки кирпичей
стандартного размера, повышения их

кач-ва и нек-рого

количественного роста произ-ва; построил (в

1778-1780) казенный Усть-Се-

туньский кирпичный и

черепичный з-д ок. с. Троицкое-Голени-
щево и наладил снабжение с него

строит-ва и ремонта

Екатерининского дворца в с. Царицыно,
Китайгородской стены, колокольни

Чудова монастыря в Кремле,
Сухаревой башни и др. крупных

объектов; провел пробы глин и

широкомасштабную разведку
залежей алебастра, белого и серого
камня в Моск, и прилегающих к

ней губерниях, данные к-рой
использовались в кон. XVIII-XIX в.

Ввиду поставленных при
образовании К.п. задач надзора за гор.

застройкой по ген. плану 1775,

продажи желающим “порозжих”
и бывш. оброчных земель,

улучшения водяных коммуникаций он

уделял много внимания сбору
сведений о моек, землевладении,

реках и мостах, а также

составлению спец, планов отдельных улиц
и районов.

После ликвидации в 1780

монополии полиции на отвод

участков К.п. приступил к выдаче

разрешительных “билетов”, планов

и фасадов, наблюдению за

возведением “обывательских” домов,

торг, бань и т.п., записи

контрактов на каменные и плотничные

работы. Тем не менее

организатором благоустройства Москвы,
украшения ее “великолепными” и

безопасными в пожарном
отношении зданиями, снабжения ее

необходимыми для этого мат-ла-

ми и улучшения снабжения водой
К.п. так и не стал. Достигнутый
его усилиями уровень выпуска

кирпича не позволял

обеспечивать даже казенные запросы, не

говоря о потребностях частных

лиц. Строит-вом же наиб,

значительных дворцовых и

общественных комплексов продолжали

руководить разл. комиссии и др.

центр, учреждения, указы к-рых
о присылке архитекторов для

осмотра “ветхостей”, составления

смет и (реже) самих проектов К.п.

и исполнял, подобно Команде у
архитекторских дел сер. XVIII в.

К.п. был упразднен именным

указом от 2 окт. 1782 и закрыт в

февр. 1783 с передачей функций
моек. Казенной палате и Управе
благочиния, документов - в Моск,

гор. архив старых дел и с

зачислением канц. и техн, персонала в

штат Моск, губ., Отделенного

деп-та Комиссии о строении

Петербурга и Москвы и Экспедиции
кремлевского строения.

Источники: ПСЗ I. Т. 21. № 15530;

Шереметевский В.В. Каменный приказ и

его дела 1775-1782 // Описание

документов и бумаг, хранящихся в МАМЮ. М.,
1891. Кн. 8; Будылина М.В. Архит.
образование в Каменном приказе 1775-1782 //

Архит. наследство. 1963. Вып. 15.

М.В. Бабич

Камер-коллегия. 1717,1721-1784;
1797-1801. Центр, финанс.
учреждение. Основана в соотв. с
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ными указами от 11 и 15 дек.

1717, к-рыми был утвержден
штат и назначены президент и

вице-президент. Фактически

деятельность началась с 1721. По

регламенту К.-к. от 11 дек. 1719 в

ее составе предусматривалось

создание контор: Гражданской
счетной, Пошлинной и акцизной
(в дальнейшем именовалась

Акцизной) и 3 экономических,

каждая из к-рых должна была

обслуживать “третью долю губерний и

провинций гос- ва”. Именной указ
от 27 февр. 1723 обязывал

создать в К.-к. контору по

предотвращению голода в России. По

указу Сената от 23 апр. 1730 в

К.-к. был образован стол для

свидетельства счетов др. центр,

(кроме Военной и Адмиралтейской
коллегий) и местных учреждений
с 1719 по 1726, а по сенат, указу

от 9 окт. 1730 - стол по

таможенным сборам.
В соотв. с регламентом К.-к.

от 23 июня 1731 она

подразделялась на 4 экспедиции: 1-я ведала

территорией Моск.,
Белгородской, Киевской и Смоленской

губ., 2-я - Нижегородской,
Казанской, Астраханской и

Воронежской губ., 3-я - Петерб.,
Новгородской, Рижской, Ревельской,
Астраханской губ., Нарвской и

Выборгской провинций, 4-я -

счетными делами. По сенат,

указу от 29 мая 1750 в К.-к. создается

контора для сбора денег,

дополнительно взыскивавшихся с

продажи вина. 15 дек. 1763 в штате

К.-к. состояли: президент, вице-

президент, 2 советника, асессор,

прокурор, экзекутор, 6

секретарей, 4 камерира, протоколист,

переводчик, бухгалтер, 2

регистратора, архивариус, 25

канцеляристов, по 34 канцеляриста и

копииста. В соотв. с именным указом от

13 сент. 1764 при К.-к. создается

временный деп-т для решения дел

прошлых лет и составления

генеральных ведомостей для самой

коллегии, к-рый был упразднен

указом Сената от 20 апр. 1780. По

утвержденному Екатериной II 30

апр. 1771 докладу Сената К.-к.

была разделена на такие же

экспедиции, какие существовали в

Адмиралтейств-коллегии.
По регламенту 1719 К.-к.

должна была руководить сбором
всех доходов, вводить (с
разрешения Сената) новые налоги,

следить за расходной частью

бюджета, вообще способствовать
улучшению финанс. положения

страны, развитию ее

производительных сил (совершенствованию
земледелия и скотоводства,

развитию рыболовства и пр.),
участвовать в ревизии доходов и расходов

(совместно со Штатс-конторой
и Ревизион-коллегией), отдавать

сборы налогов на откуп,
предоставлять подряды на поставку в

казну провианта и пр.
Фактически К.-к. ведала гл. обр.
кабацкими и т.н. канц. сборами на всей

территории России (за искл.

Сибири), но ей давалось немало

мелких поручений. По регламенту
1719 в ведение К.-к. передавалось
и монетное дело, однако по

именному указу от 16 февр. 1720 ден.

дворами стали ведать Берг- и

Мануфактур-коллегии. Вместе с

тем в соотв. с именным указом от

15 мая 1720 К.-к. стала управлять
соляным делом, к-рое по

именному указу от 10 авг. 1731 перешло
в ведение Кабинета е.и.в. (1).
Согласно сенат, указу от 30 апр.
1722 К.-к. должна была решать

дела о присвоении казенных

денег купцами и чиновниками.
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Именным указом от 3 сент. 1723 в

К.-к. предписывалось присылать
из местных учреждений
ведомости о ценах на хлеб “и прочее”.
По именному указу от 15 июля

1726 к К.-к. была присоединена

Штатс-контора, а 19 апр. 1730

имп. Анна Ивановна утвердила

доклад Сената об отделении ее

от К.-к. Однако упомянутым
выше сенат, указом от 23 апр. 1730

К.-к. давалось еще одно

поручение, в связи с чем изменилась ее

структура.
По регламенту от 23 июня

1731 функции К.-к. фактически
суживались. Она должна была

прежде всего осуществлять

надзор за всеми доходами гос-ва,

рассматривать сметы гос. расходов

для установления соответствия их

с доходами, к тому же руководить

работой казенных винокуренных

з-дов и рыбных промыслов,

следить за исправным состоянием

дорог, мостов, гостиных дворов и

т.д. В 1732 К.-к. было поручено

руководить постройкой дорог
от Петербурга до Шлиссельбурга,
от Петербурга до Москвы и “по

псковскому тракту до

Печерского монастыря”. По указу Сената

от 30 июля 1739 К.-к. должна
была в полной мере ведать внутр,

таможнями, но по сенат, указу от

19 сент. 1740 нек-рые из них

перешли в ведение Коммерц-колле-
гии. Указом Сената от 17 янв.

1761 борьба с корчемством
перешла в непосредственное ведение

К.-к., а Корчемная канцелярия,

существовавшая с 1751,

присоединялась к ней. Именным указом
от 30 марта 1764 устанавливались
в общем те же функции К.-к. как

финанс. учреждения, что и

регламентами 1719 и 1731. Именным

указом от 4 авг. 1769 была

ликвидирована Комиссия о закупке и

подряде вина, учрежденная 21

дек. 1767, и ее функции переданы
К.-к.

К.-к. упразднялась именным

указом от 8 окт. 1782 и сенат,

указом от 28 нояб. 1784 с 1 янв. 1785

в связи с проведением губ.
реформы, в результате к-рой функции
К.-к. были переданы казенным

палатам.

Именным указом от 10 февр.
1797 К.-к. была восстановлена.

Она стала ведать лишь винными

подрядами, откупами питейных

сборов и управлением казенными

винокуренными з-дами.

Утвержденный 20 февр. 1797 штат К.-к.

соответствовал штату Коммерц-
коллегии. По именному указу от

9 марта 1800 в К.-к. создается

деп-т для завершения дел по

старым откупам и поставкам.

Именным указом от 5 дек. 1801 К.-к.

ликвидируется, ее функции вновь

передаются казенным палатам.

Источники: ПСЗ I. Т. 5. № 3128,

3129, 3133, 3466, 3468; Т. 6. № 3524, 3583,

3992; Т. 7. № 4175, 4293, 4928; Т. 8.

№ 5543, 5628, 5789, 5827, 6145, 6159; Т. 10.

№ 7396, 7860; Т. 13. № 9750; Т. 15.

№ 11187; Т. 16. № 12118, 12239; Т. 17.

№ 12448; Т. 18. № 13338; Т. 19. № 13622;

Т. 20. № 15003; Т. 21. № 15530; Т. 22.

№ 16096; Т. 24. № 17797; Т. 26. № 19316,

20068; Куломзин А. Финанс, управление в

царствование Екатерины II // Юрид.
вестник. 1869. N 2-3; Троицкий С.М. Финанс,
политика рус. абсолютизма в XVIII в. М.,
1966; Чечулин Н.Д. Очерки по истории

рус. финансов в царствование Екатерины
II. СПб., 1906; Анисимов ЕВ. Гос.

преобразования и самодержавие Петра
Великого в 1-й четв. XVIII в. СПб., 1997.

Л.В. Волков

Камер-контора. 1728-17 82.

Центр, финанс. учреждение.
Основана по именному указу от 7

июня 1728, по к-рому
Камер-коллегия переводилась из
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га в Москву, а в Петербурге
создавалась ее контора во главе с

советником. В конторе также

полагалось быть секретарю и

“приказным людям”, в кол-ве,

установленном Сенатом. По штату,

утвержденному 15 дек. 1763, в К.-к.

имелись 2 советника, асессор, 2

секретаря, камергер,

протоколист, бухгалтер, регистратор, 6

канцеляристов, по 10

подканцеляристов и копиистов.

Согласно указу от 7 июня

1728 К.-к. ведала теми же

вопросами, что и Камер-коллегия, но

на определенной территории,
к-рая точно не обозначалась (в
К.-к. оставались дела, к-рые “к

санкт-петерб. правлению

подлежат”). По сенат, указу от 28 дек.
1730 в ведении К.-к. находился

ремонт дорог и пр. в

Ингерманландии. Однако согласно указу
Сената от 19 марта 1740 этим

(кроме ремонта Нарвской
дороги) стала ведать петерб.
Губернская канцелярия. К.-к., как и

Камер-коллегия, руководила

постройкой дороги Москва
-

Петербург (по именному указу от 9 авг.

1732 руководство строит-вом
было возложено на

Камер-коллегию). В ведении К.-к. находился

по крайней мере участок дороги
от Новгорода до Валдая. В целом,

в 1730-е - нач. 1740-х годов

функции К.-к. сужались. В соотв. с

сенат. указами от 1734 и 1736

оброчные сборы с рядов на

Морском рынке в Петербурге и с

вновь построенных на островах
лавок изымались из ведения К.-к.

Фактически эти указы не

выполнялись, и указ Сената от 2 сент.

1761 требовал от К.-к.

немедленного их выполнения.

По сенат, указу от 31 дек.
1737 вместо К.-к. борьбой с

корчемством в Петербурге стала

ведать Петербургская
полицеймейстерская канцелярия; согласно

указу Сената от 14 дек. 1738

внутр, и мелочными сборами при

Петерб. порте
- Коммерц-колле-

гия; по сенат, указу от 28 дек.

1739 мелочными сборами в

Ингерманландии, кабаками,
борьбой с корчемством, ремонтом

дорог в Петерб. уезде,
обеспечением фуражом гвардейского
Конного полка (это обеспечение
вменялось в обязанность К.-к. указом
Сената от 2 нояб. 1736) и пр.

-

петерб. Губ. канцелярия. Борьба же
с корчемством в Петербурге по

последнему указу переходила в

ведение К.-к. Согласно ему она

должна была ведать также

находившимися здесь казенными

постоялыми дворами, торг, банями,

богадельнями и пр. В соотв. с

указом Сената от 19 сент. 1740 внутр,
таможни в портовых и

пограничных городах, к-рые были в

ведении Камер-коллегии и К.-к.,
соединялись с портовыми и

пограничными таможнями и

переходили в ведение Коммерц-коллегии.
По сенат, указу от 8 февр. 1742 к

ней присоединялся Камерный
департамент Коллегии лифлянд-
ских и эстляндских дел, а по

указу Сената от 17 янв. 1761 -

Корчемная контора в Петербурге.
Согласно именному указу от

24 окт. 1780 К.-к. подлежала

упразднению в связи с проведением

губ. реформы. Именным указом
от 15 февр. 1782 ее существование
было продлено до 1 июня 1782.

Синоним:

Контора Камер-коллегии
Источники: ПСЗ I. Т. 8. № 5281; Т. 9.

№ 6480, 6950, 6991, 6992, 7089; Т. 10.

№ 7477, 7705, 7814, 7860; Т. 11. № 8008,

8039, 8069, 8248, 8354, 8481, 8511; Т. 12.
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№ 9116; Т. 13. № 9697, 9741, 9916; Т. 15.

№ 10799, 11187, 11232, 11352; Т. 16.

№ 12243; Т. 17. № 12448; Т. 20. № 15074;

Т. 21. № 15347; Т. 44, ч. 2. № 11991;

Чечулин Н.Д. Очерки по истории рус.
финансов в царствование Екатерины II. СПб.,

1906.

Л.В. Волков

Камер-контора лифляндских,
эстляндских и финляндских дел.

[ 1736]-1739; 1742-1799. Центр,
учреждение. Состояла в ведении

Сената, непосредственно
подчинялась Камер-коллегии
(фактически - Камер-конторе).
Находилась в Петербурге.

Образование К.-к.л.,э.и ф.д.
не позднее кон. 1736 не было

оформлено законодательно:

складывание ее началось с орг-

ции в 1719 в составе

Камер-коллегии Первой экономственной

конторы, управлявшей
казенными имениями и доходами в Лиф-
ляндии и Эстляндии; после

возвращения этих дел в 1727 в

Камер-коллегию (откуда они в 1726

передавались в Дворцовую
канцелярию, см. Главная дворцовая
канцелярия) аналогичное

подразделение было создано сенат,

указом от 14 янв. 1732 уже в Камер-
конторе

- последнее и получило
затем статус самостоятельного

учреждения. Восстановление

К.-к.л.и э.д. по упразднении
Коллегии лифляндских и

эстляндских дел состоялось на осн. сенат,

указа от 8 февр. 1742, а ее

приведенное назв. вытеснило прежнее
-

Камер-контора лифляндских и

эстляндских дел
- в 1762, хотя

часть Финляндии поступила в ее

ведение еще в 1740-е годы.

Подведомственность и

структура К.-к.л.,э. и ф.д. определялись
сенат, указом от 8 февр. 1742 и

штатами от 15 дек. 1763,

функции - Регламентом

Камер-коллегии от 26 июня 1731 и рядом
указов о Прибалтике 1720-1780-х
годов. Документация оформлялась
наряду с рус. на нем. яз. Но в

отличие от Юстиц-коллегии
лифляндских, эстляндских и

финляндских дел, она, учитывая в

своей практике (в частности, в

исчислении налогов) шведское

законодательство XV - нач. XVIII в.,

сохраненное на подчиненной ей

территории, не должна была

руководствоваться им в первую

очередь.

Структура К.-к.л.,э.и ф.д.
включала присутствие,

канцелярию и внеканц. служителей,
численность к-рых колебалась в

разное время от 1 до 3 членов

(советник, асессор, прокурор), от

4 до 30 канц. служителей
(секретари, камерир, протоколист,
переводчик, бухгалтер,
регистратор, архивариус, канцеляристы,
подканцеляристы, копиисты) и

включала 11 (в 1760-е годы)
нижних чинов (сержант,
солдаты, сторожа). О соотношении в

деятельности присутствия К.-

к.л.,э.и ф.д. принципов
коллегиального и единоличного ведения

дел и распределении их произ-ва
в канцелярии ничего не

известно, кроме факта раннего
отделения от текущего делопроиз-ва

архива (в основу его легли

собранные Камер-коллегией в 1720-е

годы заключенные в ходе

Северной войны договоры, рыцарские
и гор. привилегии, др. подлинные
и копийные мат-лы, содержащие

сведения о приобретенных у

Швеции территориях).
Особенностью К.-к.л.,ф. и э.д. в 1730-е

годы было комплектование ее

штата искл. немцами и

остзейцами, но с 1740-х годов этот
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цип перестал соблюдаться и

впоследствии ее персонал не

выделялся среди центр, учреждений.
К.-к.л.,э. и ф.д. осуществляла:

контроль за управлением гос.

имениями в Ревельской, Рижской
и неск. провинциях Выборгской
губ. (к к-рым Лифляндия, Эстлян-

дия и часть Финляндии
принадлежали административно) и

поступлением доходов от их

эксплуатации и сдачи в аренду; надзор за

сдачей на откуп разных сборов,
орг-цией подрядов и поставок,

продажей составлявших

монополию гос-ва товаров; составление

окладных книг и

освидетельствование счетных выписок по

названным губерниям. В

соответствии с собственной компетенцией

Камер-контора несла также

ответственность за состояние др.
казенного имущества (прежде
всего, за содержание
правительственных зданий и сооружений) и

занималась по мере исполнения

гл. функций делами о внешней

торговле, почтовой службе,
повинностях отдельных сословий, о

сыске беглых (из Прибалтики в

Россию и из России в

Прибалтику) крестьян. В силу
сосредоточения в архиве К.-к.л., ф. и э.д.

документов об адм. делении
Остзейского края, численности, правах и

обязанностях его населения,

землевладении, гор. хоз-ве, ценах на

хлеб и т.д. значительную роль в

ее работе играло предоставление

справок Сенату и др. высшим и

центр, учреждениям об истории и

современном положении сев.-зап.

части империи.

К.-к.л., э.и ф.д. впервые

прекратила существование согласно

именному указу от 23 нояб. 1739,

к-рый предписывал слить ее с

Юстиц-коллегией лифляндских и

эстляндских дел в единую
Коллегию лифляндских и эстляндских

дел. Окончательная ликвидация

К.-к.л., э.и ф.д. вследствие

предусмотренного Учреждением о

губерниях от 7 нояб. 1775 перехода
в 1780-е годы ее гл. функций к

казенным палатам произошла в

годовой срок, установленный
высоч. утвержденным докладом
Сената от 25 февр. 1798.

Синонимы:

Камер-контора лифляндских
и эстляндских дел; Контора
лифляндских и эстляндских дел (до
1762); Контора лифляндских,
финляндских и эстляндских дел

Источники: ПСЗ I. Т. 7-11, 21, 25,44,
ч. 2; РГАДА. Ф. 274; Памятная книжка

МАМЮ.М.,1890; Зутис Я. Остзейский

вопрос в XVIII в. Рига, 1946.

М.В. Бабич

Камер-контора лифляндских и

эстляндских дел см.

Камер-контора лифляндских, эстляндских
и финляндских дел.

Камер-контора синодального

правления. 1724-1726. Центр,
учреждение, созданное при Синоде

указом Сената от 18 сент. 1724

по образцу Камер-коллегии. В

функции К.-к.с.п. входили: орг-
ция и контроль за сборами с

архиерейских и монастырских вотчин

- ден. и фуражно-провиантскими
на содержание учреждений
синодального ведомства.

Штат К.-к.с.п. включал

президента (судья Монастырского
приказа), 2 асессоров, казначея, 2

цалмейстеров и обер-провиант-
мейстера. В сборе денег К.-к.с.п.

должна была руководствоваться

инструкцией Камер-коллегии, а в

расходовании денег и провианта
-

адмиралтейским регламентом.
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Указом Сената и Синода от 14

янв. 1725 К.-к.с.п. был передан

контроль за монастырскими
вотчинами, к-рыми ранее ведал

Монастырский приказ. На осн.

высоч. указа от 18 июля 1726 о

разделе Синода на 2 деп-та и в связи

с созданием Коллегии экономии

К.-к.с.п. была упразднена с

передачей ее функций Коллегии

экономии. Фактически К.-к.с.п.

просуществовала до сер. 1727.

Источники: ПСЗ I. Т. 7. № 4567,
4632; ПБЭ. Т. 8. Ст. 509-511; Доброклон-
ский А.П. Руководство по истории

русской церкви: Синодальный период. 1700-
1890. М., 1890; Барсов ТВ. Синодальные

учреждения прежнего времени. СПб.,
1897; Верховской П.В. Очерки по истории

рус. церкви в XVIII и XIX столетиях.

Варшава, 1912. Вып. 1; Гос. учреждения
России в XVIII в. (Законодательные мат-лы):
Справочное пособие / Сост. А.В.Чернов.
М.,1960.

В.В. Олевская

Камер-цалмейстерская
должность см. Камер-цалмейстерская
контора.

Камер-цалмейстерская контора.

[1727-1797]. Центр, учреждение.
Подчинялась до [1785] и с кон.

1795 непосредственно монархам,
в [1785]-кон. 1795 - Придворной
конторе. Находилась в

Петербурге.
К.-ц.к. возникла не ранее

установления во 2-й пол. 1727

должности камер-цалмейстера
(впервые упомянутой в ведомости о

выдаче жалованья

“обретающимся” при Петре II от 14 дек.).
Сложилась как пост, действующий
орган не позднее 1735, когда

определенно имела (см. именной

указ от 16 июля) тот же статус,
что и Гоф-интендантская
контора в Петербурге и др.

учреждения, причисленные ко двору.

Внутр, устройство и порядок
деятельности К.-ц.к. соотв.

Генеральному регламенту от 28 февр.
1720.

Структура К.-ц.к. включала

присутствие и канцелярию. В

присутствие в разное время

входили один камер-цалмейстер или

камер-цалмейстер и советник, а

канцелярию с нач. 1740-х годов

образовывали ок. 10-20

служителей (секретарь, регистратор, при-

ходчики, канцелярист,

подканцеляристы, копиисты). При К.-ц.к. в

1740-1790-е годы состояли также:

неск. комиссаров у расхода
вещевой и ден. казны; “купчина у
мелочных покупок”; 3-10 гардеме-
белей и их помощников,

наблюдавших за работами по отделке и

меблировке дворцов; 45
мастеровых и учеников, занятых

изготовлением и ремонтом одежды и

разл. предметов интерьера

(портные, обойщики, золотошвеи,
резчики и др.). Причисленная к

К.-ц.к. в 1740-е годы воинская

команда в составе капрала и 13

солдат впоследствии (скорее всего в

ходе реорг-ции в 1765

использовавшихся при дворе частей) была

заменена в охране кладовых и

мастерских дежурным
контингентом из 6 “присяжных” и 14 солдат

гвард. и полевых полков. Собств.

лекарем и гребцами К.-ц.к., по-

видимому, перестала располагать
после перехода под начало

Придворной конторы. О штатных

единицах К.-ц.к. в Москве известно

только, что в 1796 при
Кремлевском дворце под руководством
Московской экспедиции

Придворной конторы находились

комиссар и 2 гардемебеля: время их

назначения и степень

взаимодействия с петерб. персоналом не

выяснены, как нет пока и данных в
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пользу существования когда-либо
- в лице этих или иных чинов и

служителей - особого отделения

К.-ц.к. в др. столице на правах

конторы коллегии.

К.-ц.к. осуществляла: орг-
цию обивки стен и полов в

зданиях пребывания имп. фамилии,
снабжения их мебелью,
портьерами, зеркалами, золотой и

серебряной посудой, подушками,
одеялами и т.п., а также шитья

платьев и др. принадлежностей
гардероба для членов царской семьи,

придворных чинов и служителей;
руководство приобретением,
произ-вом и контролем за

сохранностью и состоянием внутр,
убранства дворцов и дворцовых
церквей преим. в Петербурге и его

пригородах; заготовку образов в

дорогих ризах к свадьбам
фрейлин и камер-юнгфер; выдачу
жалованья отдельным категориям

придворных (в 1748-1762 их

подавляющему большинству и время
от времени

- ден. сумм на нужды

дворцового обихода, в т.ч. в нач.

1740-х годов в “комнаты” для

карточной игры и подарков);
содержание, подобно Гоф-интен-
дантской конторе в Петербурге и

близким ей учреждениям нек-рых

архитектурно-парковых
ансамблей сев. столицы и ее

окрестностей.

К.-ц.к. была переим. в “Ка-

мер-цалмейстерскую должность”
с переходом под управление

Придворной конторы вскоре
после смерти в мае 1785

возглавлявшего ее свыше 20 лет М.И. Мор-
сочникова, что несомненно

отразило присущую многим центр,

учреждениям периода тенденцию к

сужению компетенции. Однако
ее устройство и функции не

претерпели серьезных изменений

вплоть до именного указа от 25

дек. 1795 о передаче ее в ведение

Кабинета е.и.в. (1). В 1796 были

предприняты нек-рые шаги к

оформлению в структуре
последнего Камер-цалмейстерской
экспедиции, а с воцарением Павла I

бывш. К.-ц.к. окончательно

прекратила свое существование

вследствие именного указа от 20

февр. 1797 о распределении
обязанностей “по

камер-цалмейстерской должности” между обер-

гофмаршалами имп. и

великокняжеских дворов.

Синонимы:

Придворная цалмейстерская
контора, Цалмейстерская
контора (с [сер. 1760-х годов]); Камер-
цалмейстерская должность (с сер.
1780-х годов); Камер-цалмейстер-
ская экспедиция Кабинета е.и.в.

(с сер. 1796)

Источники: ПСЗ I. Т. 9. № 6773;

Т. 12. № 9509; Т. 15. № 11397; Т. 23.

№ 17421; Т. 24. № 17820; Т. 44, ч. 2.

№ 17820; Адрес-календарь рос. на лето от

Рождества Христова 1765-1767... СПб.,

б.гг; Месяцеслов с росписью чиновных

особ в гос-ве на лето от Рождества

Христова 1768-1785. СПб., б.гг; РГИА. Ф. 466,

468; Внутр, быт рус. гос-ва с 17 окт. 1740

по 25 нояб. 1741 по документам,

хранящимся в МАМЮ. М., 1880. Кн. 1.

М.В. Бабич

Камер-цалмейстерская
экспедиция Кабинета е.иЕв. см. Камер-
цалмейстерская контора.

Камеральная комиссия

белорусских губерний. 1773. Учреждена
на осн. именного указа от 11 апр.

1773, утвердившего доклад ген.-

губернатора Белорус, губернии в

целях определения размеров
налогообложения с податного
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ления Псковской и Могилевской

губ. Комиссию составили: ген.-гу-

бернатор (пред.), 2 члена, каме-

рир для расчетов, 2 переводчика и

2 землемера. При комиссии

имелась канцелярия.

Деятельность К.к.б.г.,

очевидно, была закончена к концу

1773, т.к. уже в нач. 1774 была

составлена роспись доходов с

закладных губ.
Источники: ПСЗ I. Т. 44, ч. 1.

№ 14113, 14312; 4.2. № 13971.

Рубинштейн С.Ф. Хронологический указатель

указов и правительственных
распоряжений по губерниям Зап. России за 240 лет.

Вильна, 1894.

М.П. Дьячкова

Камерирская контора. 1719-1727.

Местное учреждение спец,

управления в городе
-

центре

провинции. К.к. состояли в ведении

Камер-коллегии, определявшей и

смещавшей возглавлявших К.к.

камериров, непосредственно
подчинялись провинциальным

канцеляриям (в городах, к-рые были
также центрами губерний -

губернским канцеляриям) в силу

контроля за деятельностью

камериров провинц. воевод

(губернаторов) и совместного с ними

решения большинства дел. Имели в

своем подчинении земских

комиссаров (т.н. камер-коллежских),
провиантмейстеров (до 1724) и

рентмейстеров, являясь т.о. гл.

органом финанс. управления

провинции до 1724, когда в связи с

реорганизацией сбора подушной
подати и заготовки провианта и

фуража сами оказались в

фактической зависимости от

администрации полковых дворов.

Создание,

подведомственность, осн. функции, структура и

порядок делопроиз-ва К.к.

определялись Инструкцией или

наказом земским камерирам в

губерниях и провинциях от 7 янв. 1719.

Ею предусматривалось
единоличное ведение дел камериром,

имеющим в своем распоряжении 1-2

писарей в особой “камере” здания

“земской” (губ. или провинц.)
канцелярии, а также образование
объединенного присутствия К.к.

с последней в случае
необходимости совместных решений. На
практике функции К.к. в провинциях,

куда камериры так и не были

назначены или действовали на

протяжении незначительных сроков,

осуществлялись самими

губернаторами или провинц. воеводами.
С этим в известной степени

связан тот факт, что к наст. вр.
выявлены документы ок. 30 К.к.,

тогда как штатами от 19 февр.
1725 было утверждено и, по

данным И.К. Кирилова,
действительно создано 44 (кроме
прибалт. губ.).

К.к. осуществляли: контроль
за сбором прямых (до 1724) и

косвенных налогов и пошлин, за

ведением хоз-ва на казенных землях

и за правами владения имениями;

сдачу на откуп оброчных статей;
освидетельствование всей

приходно-расходной документации
провинции (с 1724 совместно с

рентмейстерскими конторами);
поддержание соблюдения
казенных монополий; орг-цию сбора
сведений о хоз. ресурсах

провинции и установление
платежеспособности ее жителей; следствие и

суд по делам о нарушениях

интересов казны. В 1719-1724 к

компетенции К.к. относились также:

надзор за состоянием хлебных

магазинов; обеспечение поставок

провианта и фуража, хода

рекрутских наборов и наборов
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ботных людей и

расквартирования и снабжения находившихся на

территории провинции воинских

частей; перепись населения,
имений, дворов, земель и угодий. В
1726 К.к. были переданы и

функции упраздненных рентмейстер-
ских контор.

К.к. были закрыты
вследствие именного указа от 15 марта
1727. В Выборгской провинции,
однако, К.к. продолжала
существовать, по-видимому, до

реорганизации управления Петерб. губ.
в 1744 (см. сенат, указ от 22 дек.

1735), а в Прибалтике - вплоть до

кон. XVIII в.

Синонимы:

Земская контора; Контора
камерирских дел; Контора каме-

рирского правления

Источники: ПСЗ I. Т. 5-7, 44, ч. 2;

Кирилов И.К. Цветущее состояние Все-

рос. гос-ва / Подгот. Л.А. Гольденберг и

др.; Под ред. Б.А. Рыбакова и др. М., 1977;
РГАДА. Ф. 989, 1376 и др.; Яновский А.Е.

Камер-коллегия // Энциклопедический
словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А.

Ефрон. СПб., 1895. Т. XIV; Богословский
М.М. Обл. реформа Петра Великого:

Провинция 1719-1727 гг. М.,1902; Готье
Ю. История обл. управления в России от

Петра I до Екатерины II. М.,1913. Т. 1.

М.В. Бабич

Кантон. 1798-1865. Адм.-тер. и

воен, округ Оренбургской
губернии. К. введены указом от 10 апр.
1798 на землях, занятых

оренбургским пограничным войском.

Организовывались по

национальному признаку: отдельно для

оренбургских и уральских
казаков, башкир и мещеряков. В 1798

был создан 21 К.: 5 казачьих, 5

мещеряцких и 11 башк. К. не

имели названий, а лишь номера. В

среднем площадь К.

приближалась к размеру уезда. Земли,

занимаемые др. народностями, из

территории К. исключались,

поэтому земли нек-рых К. не были

сплошными, что было частично

упразднено в 1847.

К. возглавлялись кантонны-

ми нач-ками и подчинялись

оренбургскому воен, губернатору. С
1835 башк. и мещеряцкие К.

делились на юрты, управляемые

юртовыми старшинами, при

каждом старшине состояла

канцелярия. Казачьи К. были

организованы традиционно: ими

управляли полковые командиры,

к-рым подчинялись станичные

атаманы. Соотв. существовали

правления: войсковое, полковые

и станичные. Кантонное

начальство и подчинявшиеся ему воен,

чины имели власть не только

воен., но и гражд. (по всем

вопросам, кроме межевания и суда за

тяжкие преступления). В 1832-

1834 были введены воен, суды
сначала для национальных К., а

затем и для казачьих. Осн.

обязанность К. состояла в охране

Оренбургской пограничной
линии. Казачьи К. также активно

использовались для полиц. нужд,
а башк. - для почтовой гоньбы.

Башк. К. выполняли и ряд
трудовых (ломка камня, сплав леса,

проведение почтовых трактов) и

ден. повинностей. В 1842-1848 в

К. башкир и мещеряков,
удаленных от границы, воен,

повинности были целиком заменены ден.

и трудовыми. Положением от 14

мая 1863 число К. было

сокращено до 11, в небашк. уездах К. не

создавались, а юртовое деление
заменено волостным.

Управление К. было подчинено особому
управлению башкирами, в

каждом К. создали кантонные

управления для ведения дел на
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ходный период. 2 февр. 1865
мнением Государственного Совета

К. были отменены.

Источники: ПСЗ I. Т. 25. № 18477;

ПСЗ II. Т. 9. № 6852; Т. 15. Отд. 2.

№ 13684; Т. 39. Отд. 1. № 39622, 39623;

Т. 40. Отд. 1. № 42282; Очерки истории
Башкирской АССР. Уфа, 1959. Т. 1.

М.В. Белъдова

Канцелярии губернских

комиссаров. [1711-1721]. Сенат,

учреждения, действовавшие как органы

центр, управления. До 1714

находились в Москве, затем в Москве

и Петербурге.
К.г.к. возникли на осн.

именного указа от 22 февр. 1711 об

образовании Сената,
предусматривавшего наличие при нем по 2

комиссара от каждой губернии для
сообщения туда
правительственных распоряжений и “спроса” об

их исполнении. Складывание при
комиссарах, впервые собранных в

Москве весной 1711, особых

канцелярий не было оформлено
законодательно и завершилось не

позднее нач. 1713. Сколько

комиссаров реально действовало в

разное время, все ли губернии
располагали “комиссарствами”,
к-рые кроме самих комиссаров
включали приказных и до 10 чел.

воинской команды

(комплектовавшейся по разным мнениям - за

счет губерний или Сената), точно

не установлено. Неясно также,

работали ли комиссары от

каждой губернии совместно или

имели собств. штаты канц.

служителей и солдат, вели ли

“правильное” делопроиз-во и считались ли

те из них, к-рые в 1714-1721 пост,

пребывали в Москве,
отделениями “своих” петерб. аналогов

наподобие будущих контор
коллегий. Комиссары К.г.к.

назначались губернаторами из

подведомственных им царедворцев, дьков,

действительно служащих и

отставных армейских офицеров,
утверждались Сенатом, подлежали

“счету” на местах и, по-видимому,

ежегод. смене, состоящие при них

подьячие (в кол-ве св. 2)
командировались из губерний. В

Петербурге в 1716-1717 документально

зафиксированы Архангельское,
Казанское, Киевское,
Московское, Нижегородское, Рижское и

Сибирское “комиссарства”.
К.г.к. на всем протяжении

своего существования
обеспечивали доставку в губернии
именных и сенат, указов, собирали
сведения о податях, рекрутских,

провиантских и др. делах.

Примерно с 1714 и до нач. 1720-х

годов они организовывали также

транспортировку в столицы ден.

казны и всех видов натуральных
поставок и одновременно
являлись казначействами, откуда
финансировались Адмиралтейский,
Артиллерийский приказы и

Приказ военных дел, производились
выплаты на содержание
присланных в Петербург работных людей
и иных положенных на губернии
сумм. Период наиб, активной

деятельности К.г.к. приходится на

1714-1717, когда они помимо

перечисленных обязанностей

осуществляли: заключение,

контроль за выполнением и расчет по

договорам на подряды
продовольствия, фуража, амуниции,

строит, мат-лов и

предназначенных на экспорт казенных

товаров; прием и представление на

сенат. смотры недорослей и

отправку в “указные места” негодных к

службе рекрутов; возвращение
владельцам “сысканных” в

Москве беглых крепостных. По мере
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складывания в дальнейшем вновь

открытых центр, коллегий и

канцелярий и особенно в связи с

сосредоточением подрядов на

армию и флот в Канцелярии
подрядных дел, поступлением ден.

сборов непосредственно в

Штатс-контор-коллегию и

налаживанием регулярной почты

круг решавшихся К.г.к. задач
стал постепенно сужаться.

Констатируя сокращение их

значения вплоть до переписки с

губерниями и ответов на запросы

разл. учреждений о положении в

них, Сенат указом от 30 марта
1721 согласился с предложением

Камер-коллегии об уменьшении

руководящего и

вспомогательного персонала К.г.к. и отчислении

от них воинских подразделений.
К моменту обл. реформы 1727

они были закрыты.

Синонимы:

Комиссарства от губерний
при Сенате в Петербурге и

Москве; Канцелярии комиссарств

губерний
Источники: ПСЗ I. Т. 4, № 2321,

2339, 2556; Т. 5. № 2824; Т. 6. № 3767;

Доклады и приговоры, состоявшиеся в

Правительствующем Сенате в царствование

Петра Великого, изд. Академией наук /

Под ред. Н.Ф. Дубровина. СПб., 1888-

1901. Т. 3-6; Петровский С. О Сенате в

царствование Петра Великого // История

Правительствующего Сената за 200 лет.

1711-1911. СПб., 1911. Т. 1; Анпилогов

Г.Н. Губ. комиссары при Сенате Петра I //

Доклады и сообщения ист. фак-та Моск,

ун-та. 1948. Вып. 8.

М.В. Бабич

Канцелярии комиссарств
губерний см. Канцелярии губернских
комиссаров.

Канцелярии управителей
дворцовых имений. [1710-е]-1792.

Местные учреждения по управлению

дворцовыми землями, их

населением, хоз-вом, зданиями и

сооружениями на всей территории

страны. Подчинялись Главной

дворцовой канцелярии (до кон.

1720-х годов преим. через
посредство прямо зависимого от нее

Приказа Большого дворца),
Дворцовой конторе (1),
Дворцовой конюшенной канцелярии, др.
ин-там власти, к-рые отвечали за

состояние разл. видов владений,
составлявших дворцовую
собственность и личную собственность

членов имп. фамилии. Были

также частично подотчетны

местным органам общеадм. профиля.
Находились в селах и иных

населенных пунктах, являвшихся

центрами данной усадьбы.

Складывание аппарата

К.у.д.и. происходило постепенно,
по мере реорг-ции возникших на

дворцовых землях еще в XVI-

XVII вв. приказных изб (1) и

назначения должностных лиц во

вновь приобретенные дворцовые
имения. Процесс этот начался в

1710-е годы подчинением

губернаторам приказчиков сел,
деревень и волостей, к-рые
традиционно зависели от Приказа
Большого дворца, и строит-вом

“приморских домов” членов царской
семьи вблизи Петербурга,
сопровождавшемся заселением

прилежащих имений. Важными вехами

его стали затем разработка в 1724

типовых инструкций по

регламентации жизни вотчин с преим.
земледельческим хоз-вом и

определение в 1727-1732 перечня и

порядка руководства вотчинами

коннозаводской направленности.
Развитие специализации
дворцовых владений продолжалось и

впредь, но до кон. XVIII в. не
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шло за рамки наметившихся в

течение первой его трети типов

имений, крестьяне к-рых были гл.

обр. заняты либо полеводческим
и многоотраслевым произ-вом,
либо работами, требовавшими
относительно высокой

профессиональной подготовки, либо стро-

ит-вом и содержанием

дворцовопарковых комплексов.

Канцелярии при их управителях, несмотря
на нередкие изменения подведом-

твенности и ряд структурных
отличий, имели единые статус и

назначение местных органов, к-рые

распоряжались дворцовыми иму-
ществами на началах сочетания в

своей деятельности элементов

общего, спец, и сословного

управления.

Совокупная численность

К.у.д.и., пост, колебавшаяся, к

наст, времени не установлена.

Однако можно предполагать, что

их никогда не было менее 40 или

многим более 100, а тенденция к

расширению ин-та управителей
на протяжении XVIII в.

обусловливалась не столько

расширением всей сосредоточенной в их

руках территории, сколько

разукрупнением самих порученных
каждой из них имений. Почти всем

К.у.д.и. первонач. было присуще

разнообразие наименований:

кроме “канцелярий” и “контор”, их

называли приказными избами и

даже приказами (напр.,

Нижегородский приказ рыбных дел), ко-

миссарствами, управительствами
и управительскими дворами,
вотчинами и дворцовыми
правлениями. В дальнейшей “приказные”
термины вышли из

употребления, а титул “дворцовых контор”
закрепился преим. за

крупнейшими и старейшими из К.у.д.и. (в
Белгороде, Воронеже, Казани,

Н.Новгороде и Новгороде), но

полная унификация обозначения

К.у.д.и. не была достигнута
вплоть до их закрытия.

Из К.у.д.и. лучше др. изучена
самая значительная

количественно (ок. 80 к нач. 1760-х годов)

группа учреждений, отвечавших

за владения с разносторонним
или в осн. зерновым хоз-вом. Они

образовались в большинстве в

1710-1720-е годы и

функционировали, опираясь на акты,

устанавливавшие их взаимоотношения с

губернаторами и воеводами, и

особенно на инструкции Гл.

дворцовой канцелярии (впервые были

разработаны осенью 1724 и

касались управителей вообще,
ведения отдельного вида работ или

состояния конкретного имения).

Управители назначались,

переводились из имения в имение,

смещались Гл. дворцовой
канцелярией, Собственной е.и.в.

канцелярией, их конторами или к.-л. из

Домовых контор. В 1-й пол.

XVIII в. управители происходили

чаще из низших придворных
служителей и дворцовых крестьян,
затем из воен, и гражд.
чиновников. Канц. служителями,
сторожами и рассылыциками при них

определялись крестьяне данного
имения (от 2 до 30 чел.),
содержавшиеся за счет общины.

Распоряжения управителей проводили
в жизнь сельские старосты,
целовальники, др. выборные, а в

раскладке податей и повинностей

участвовали мирские сходы (с
1754 - собрания “лучших людей”)
и выдвинутые ими окладчики.

Названные К.у.д.и.
осуществляли: межевание земель и

установление их границ с др.
владельцами; обеспечение исправности

поступления казенных и дворцовых
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сборов; контроль за рекрутскими

наборами, наборами работных
людей, несением др. повинностей,

проведением выборов сельских

должностных лиц; наблюдение за

посевами и урожаями хлебов,
состоянием огородничества,

садоводства, животноводства, разл.

предприятий и промыслов; орг-
цию поставки ко двору и продажи

продуктов и изделий,
произведенных в порядке отработок,
полученных в кач-ве натурального

оброка или скупленных у крестьян;

внедрение предписанных Гл.

дворцовой канцелярией мер к

повышению доходности хоз-ва;

сдачу в оброчное содержание и в

аренду пашни, мельниц, рыбных
ловель, бортных и др. угодий;

перераспределение зем. участков

крестьян, выдачу им разрешений
на брак, семейные разделы,

рубку леса, на занятие торговлей и

т.п., а также разл. ссуд; учет несе-

ления имений, пресечение его

бегства и сопротивления властям

всех рангов, но вместе с тем и его

защиту от “притеснений” со

стороны внедворцовой

администрации, произ-во его суд. гражд. и

мелких уголов. дел. К.у.д.и. были
“послушны” учреждениям
общего управления по “касающимся
до них” вопросам, т.е. в сборе
централизованно взимаемых

налогов, борьбе с проявлениями

социального протеста или в

чрезвычайных случаях (война, бунт,
эпидемия). Суд. органы до 1719-

1727 и губернские,
провинциальные и воеводские канцелярии в

остальное время судили
дворцовых крестьян, совершивших
тяжкие преступления и ведущих
тяжбы с представителями др.
сословий. Остальные местные

учреждения не могли требовать от

К.у.д.и. к.-л. содействия или

вторгаться в сферу их компетенции.

Исключение, возможно,
составляли канцелярии ясачных дел

(или расправные канцелярии),
к-рые в сер. 1700-х- нач. 1720-х

годов управляли ясачными

народами Ср. Поволжья. Однако

сосуществовали ли они в дворцовых
имениях с приказными избами и

управительствами или просто
заменяли их, пересылая затем

положенные суммы в

Ингерманландскую канцелярию и впоследствии

в Приказ Большого дворца,
предстоит еще выяснить.

Внутр, устройство и место в

системе местного аппарата
власти К.у.д.и. во владениях,

обслуживавших прежде всего

потребности кирпичных, овчарных,
текстильных з-дов и ф-к, иного

специализированного произ-ва,
близки охарактеризованным
выше. Такие К.у.д.и. отличались

лишь сравнительной
ограниченностью подведомственной

территории (по принципу не более

одного села под контролем одной

канцелярии) и квалификацией
управителей, как правило, хорошо

разбирающихся в соотв. области.

Но имелись и К.у.д.и., где вместе

с управителями действовали

особые чиновники, к-рые
руководили самим предприятием и его

пост, персоналом, состоявшим не

только из местных крестьян, но и

из назначаемых сверху

служащих, вольнонаемных рабочих и

мастеров-иностранцев. Среди
подобных К.у.д.и. относительно

известны распоряжавшиеся
конскими з-дами и приписанными к ним

вотчинами в Валуйском,
Владимирском, Коломенском,
Костромском, Можайском, Моск, и

Суздальском у.
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Конские з-ды, к-рых (вкл.

принадлежавшие членам имп.

фамилии) на протяжении XVIII в.

было от 5 до 15, в отличие от др.

дворцовых предприятий, имели

законодательно установленный
16 марта 1733 штат (управитель,
штутмейстер, 3 писаря, нарядчик,
коновал и 2 его ученика, 8

стряпчих и 20 стадных конюхов).
Названные “чины” и “служители”, в

действительности еще более

многочисленные, а также ученики

заведенных в 6 крупнейших
конюшенных волостях школ,

работники кузниц, кожевенных и т.п.

мастерских получали содержание из

Дворцовой конюшенной и Гл.

дворцовой канцелярий. Они

составляли отдельную, довольно

значительную группу населения,

что, возможно, способствовало

введению в К.у.д.и. данного типа

уже в 1740-е годы должности

смотрителей з-дов и разделению всех

руководящих функций между
ними и управителями, к-рые гл.

обр. “наряжали” крестьян на

необходимые з-дам

неквалифицированные работы (по заготовке

фуража, топлива и т.д.). По-види-
мому, в том же направлении были

реорганизованы примерно в сер.
XVIII в. К.у.д.и. и там, где

большой размах приобрели
винокуренные или др. крупные
предприятия. Специфические, не

выясненные пока до конца

особенности были присущи К.у.д.и. во

владениях, подведомственных

одновременно неск. центр,

учреждениям, если в их пределах имелись,

напр., охотничьи угодья и

зверовые дворы (управляемые Обер-
егермейстерской канцелярией),
специализированные огороды
(руководимые Гл. дворцовой
канцелярией) и дворцы, за к-рые

отвечала любая канцелярия или

контора, располагавшая инж.-

строит. кадрами. Адм.-суд.
обязанности таких К.у.д.и. могли

перекладываться на близлежащие

К.у.д.и. со статусом дворцовых

контор или прямо на

вышестоящие инстанции, что обычно

происходило в вотчинах с арендной
формой эксплуатации и было

свойственно прибалт, и укр.
имениям или рос. слободам и селам с

развитыми рыбными ловлями.

Наименее исследованы

К.у.д.и., гл. предметом заботы

к-рых являлись загородные

дворцы. Можно определенно

утверждать, что все “домы”, хотя бы

изредка служившие имп.

резиденцией, всегда контролировались
разл. центр, учреждениями и

присланными оттуда гражд.

чиновниками, офицерами и придворными.
Но К.у.д.и. складывались при них

преим. тогда, когда владение
становилось предметом особого

внимания членов царской семьи и в

нем начиналось активное строит-

во, заведение птичников,

оранжерей и т.п. Сколько их было в

разное время, сказать трудно, т.к.

при прекращении высоч.

посещений, остановке

крупномасштабных работ и возвращении
выполнявших их крестьян к

традиционным занятиям соотв. К.у.д.и.
преобразовывались по образцу
остальных либо закрывались (с

присоединением земель к землям

др. К.у.д.и.). Своеобразный
характер весь XVIII в. сохраняла,

вероятно, только Петергофская
дворцовая контора или

Петергофское правление, а в 1750-1760-е

аналогичное положение заняли

“конторы” и “правления” в

Ораниенбауме, Стрельне и Царском
Селе.
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Перечисленные и подобные
им К.у.д.и. подчинялись до 1769

преим. Канцелярии от строений,
затем Конторе строения е.и.в.

домов и садов, а также Гоф-ин-
тендантской конторе в

Петербурге, Гоф-интендантской
конторе в Москве, Дворцовой
конторе (1), Собственной е.и.в.

вотчинной канцелярии, возможно,

др. учреждениям, а иногда

непосредственно монархам. Близость

ко двору их “гл. командиров” и

“директоров” обусловила
независимость данных К.у.д.и. от

местных властей, а К.у.д.и. в

важнейших петерб. пригородах по мере
их развития сами отчасти

приблизились к органам, к-рые решали
общеадм. проблемы в небольших

городах. Кроме того, они

участвовали в орг-ции возведения

дворцово-парковых сооружений
(чаще всего под прямым

руководством из столицы), обеспечивали

поддержание их в должном

состоянии силами своих служащих и

“наряжаемых” в помощь им

крестьян, жизнь к-рых регулировали
на единых для всех К.у.д.и.
основаниях. Структура же таких

К.у.д.и. была сходна со

структурой центр, “коллегий” и

“канцелярий” с той разницей, что весь

личный состав (присутствие из 1-

3 членов, нужное им кол-во канц.

и внеканц. служителей и

причисленные к ним специалисты

строит., садового, фонтанного дела и

т.п.) целиком находился “на

балансе” вышестоящих учреждений
и ими же комплектовался.

К.у.д.и. стали массово

закрываться вследствие упразднения
именным и сенат, указами от 7

февр. и 5 марта 1774 ин-та

управителей (первонач. с

распределением функций между вновь

учрежденными губернскими
дворцовыми конторами, общегос.
органами и выборными
должностными лицами, а в кон. 1770-х - 1-й

пол. 1780-х годов - с передачей
населения и хоз-ва в подчинение

казенных палат и директоров

экономии). К.у.д.и. в

сохранившихся к тому времени
конюшенных волостях просуществовали
неск. дольше и после придания

последним по именному указу от

14 марта 1786 статуса остальных

казенных владений были

преобразованы в дворцовые заводские

конторы под управлением

Придворной конюшенной конторы (с
18 дек. 1796 - Экспедиции
государственных конских заводов).
Аналогичная реформа - с

переводом обслуживания дворцов и

садов на начала вольного найма - с

кон. 1770-х годов
предусматривалась и для К.у.д.и. вблизи

Петербурга. Однако в законодательно

установленный срок она прошла
только в Царскосельской
конторе, а в Ораниенбауме, Петергофе
и Стрельне была отложена до

нач. 1790-х годов и вступила в

завершающую стадию лишь после

именного указа от 5 июля 1792.

Синонимы:

Приказная изба, Приказ,
Управительский двор (в 1-й пол.

XVIII в.); Вотчинное правление,

Дворцовое правление, Дворцовая
контора, Комиссарство, Контора
управителя дворцовых имений,
Управительская канцелярия,
Управительская контора,
Управительство

Источники: ПСЗ I. Т. 7,8, 10-13, 16,

20-32,44, ч. 2; Адрес-календарь рос. на

лето от Рождества Христова 1765-1767...

СПб., б.г.; Месяцеслов с росписью

чиновных особ в гос-ве на лето от Рождества

Христова 1768-1793. СПб., б.г.; РГАДА.
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Ф. 14, 16, 1239 и др.; Зезюлинский Н. Ист.

исследование о коннозаводском деле в

России. СПб., 1893. Вып. 2-3; Семевский

В.И. Крестьяне в царствование имп.

Екатерины II. СПб., 1901. Т. 2; Учреждения

удельного ведомства // ЦГИА в

Ленинграде: Путеводитель / Под ред. С.Н. Валка,

В.В. Бедина. Л., 1956; Волков СИ.

Крестьяне дворцовых владений Подмосковья

в сер. XVIII в. (30-70-е годы). М., 1959; Ин-

дова Е.И. Дворцовое хоз-во в России: 1-я

пол. XVIII в. М„ 1964.

М.В. Бабич

Канцелярия архитекторов

Д.В. Ухтомского, П.Р. Никитина

и И.И. Жукова см. Команда у

архитекторских дел.

Канцелярия вальдмейстерских

дел см. Валъдмейстерская
канцелярия. 2.

Канцелярия вверху см. Ближняя

канцелярия.

Канцелярия ведения

генерального ревизора и бригадира В.Н.

Зотова см. Канцелярия
генерального ревизора В.Н.Зотова.

Канцелярия ведения

лейб-гвардии майора А.И. Ушакова см.

Канцелярия рекрутного счета.

Канцелярия военного министра.
1815-1832 (с 1812 по 1815 - Общая
канцелярия воен, министра).
Образована 27 янв. 1812 первонач.
для решения вопросов,
относившихся к деятельности всех деп-

тов Военного министерства.

Канцелярия состояла из 3

отделений и общей бухгалтерии. 1-е

отделение вело делопроиз-во по

приказам императора и воен,

министра, личному составу воен,

ведомства; 2-е - переписку по

вопросам, входившим в

компетенцию всех деп-тов мин-ва, и

занималось составлением общего

отчета воен, министра; 3-е

отделение и общая бухгалтерия
составляли сметы год. расходов, ден. и

мат. отчеты Воен, мин-ва,
осуществляли финанс. операции.

12 дек. 1815 была проведена

реорганизация управления воен,

ведомством. Во вновь

образованный Главный штаб е.и.в. были

переданы вопросы оперативного

управления военно-сухопутными
силами России, адм.-хоз.
деятельность осталась прерогативой
Воен. мин-ва. В связи с

сокращением компетенции и числа деп-тов

мин-ва уменьшился и объем

деятельности общей канцелярии,

к-рая была переим. в К.в.м.

В структуре канцелярии остались

3 отделения: 1-е - переписка по

Провиантскому и

Комиссариатскому департаментам Военного

министерства; 2-е - дела,

относящиеся к Медицинскому и хоз.

части Артиллерийского и

Инженерного департаментов
Военного министерства, а также дела,

разрешаемые лично воен,

министром; 3-е - составление ден. смет

и отчетов.

Восстановление 1 мая 1832

единства управления воен,

ведомством и образование Канцелярии
Военного министерства привели
к упразднению К.в.м., однако

ликвидация ее дел затянулась до

конца года.

Источник: ПСЗ I. Т. 32. № 24971,
26021, 26030; ПСЗ II. Т. 7. № 5318.

И.В. Карпеев

Канцелярия Военного

министерства. 1832-1918. Образована 1 мая

1832 в результате слияния бывш.

канцелярии нач-ка Главного

штаба е.и.в. и Канцелярии
военного министра. Вела делопроиз-
во Военного министерства и
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енного Совета. Состояла из 6

отделений, к-рые заведовали
делами по строевой и

распорядительной частям деп-тов Ген. штаба,

Инспекторского и Медицинского
департаментов Военного

министерства; перепиской по

комиссариатской, провиантской, арт.,
инж. частям и Военно-ученому
комитету; ведением
бухгалтерского делопроиз-ва мин-ва,

составлением общегод. финанс.
отчетов и смет; ревизией и

перепиской по воено-судным делам;
ведением секретных дел и дел по

личному составу высших чинов воен,

ведомства; составлением общих
год. отчетов мин-ва.

29 марта 1836 К.В.м.

получила новую структуру: 3 отделения,
особая экспедиция, общая

регистратура, экзекуторская часть и

архив. Бывш. 3-е отделение было

упразднено, 4-е переим. в 3-е,
дела 5-го (судного) переданы в Ау-
диториатский департамент
Военного министерства, вместо

6-го образована особая

экспедиция. 22 мая 1843 особая

экспедиция была упразднена и создано

новое, 4-е отделение канцелярии.
Оно вело делопроиз-во по

вопросам реорганизации органов воен,

управления, издания и

продолжения свода воен, постановлений. 25

июня 1859 учреждено 5-е

отделение - по делам об эмеритальной
кассе военно-сухопутного
ведомства.

29 марта 1867 имп.

Александром II были утверждены новые

штаты Воен, мин-ва, согласно

к-рым в составе канцелярии
вместо отделений создавались дело-

произ-ва и отделы. Функции
структурных подразделений К.В.м.

были определены в Своде воен,

постановлений 1869:

законодательный отдел (до 7 окт. 1887 -

делопроиз-во по

законодательной части) -

рассмотрение
законодательных дел, поступивших в

Воен. Совет; переписка по

вопросам применения гл. управлениями
Воен, мин-ва действующих
законов и постановлений; счетный

отдел - составление финанс. сметы

мин-ва и контроль за ее

исполнением; рассмотрение ден. и мат.

отчетов гл. управлений мин-ва;

ведение бухгалтерского
делопроиз-ва; предварительное

рассмотрение и представление в Воен.

Совет дел по счетной части;

эмеритальный отдел (до 23 февр.
1880 -

делопроиз-во по

эмеритальной кассе) - ведение дел по

заведованию эмеритальной
кассой военно-сухопутного

ведомства; адм. делопроиз-во
- ведение

общей переписки мин-ва, а также

делопроиз-ва по наградам
личного состава мин-ва; хоз.

делопроиз-во -

предварительное

рассмотрение и доклад в Воен. Совете

хоз. дел; делопроиз-во по

составлению год. отчета - составление

год. отчетов мин-ва; журнальная
часть - ведение регистрационных

журналов, рассылка

корреспонденции; часть юрисконсульта
-

рассмотрение поступающих к

воен. министру и в Воен. Совет дел
по спорам и искам казны и

частных лиц; казначейская часть -

осуществление ден. расчетов;

экзекуторская часть -

контроль за

порядком в канцелярии; архив
-

хранение решенных дел

канцелярии и выдача по ним справок.
1 сент. 1910 был введен

новый штат Воен, мин-ва, согласно

к-рому в канцелярии возникли 2

новые структурные части:

кодификационный отдел

(систематизация законов и постановлений
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по воен, ведомству) и хоз.

комитет (орг-ция ремонта, отопления

и освещения зданий мин-ва). 25
янв. 1918 был упразднен хоз.

комитет, а 21 марта 1918 - К.В.м.

Источники: ПСЗ I. Т. 32. № 24671;
ПСЗ II. Т. 7. № 5318; Т. 11. № 9038; Т. 18.

Отд. 1. № 16882; Т. 34. № 34674; Т. 55.

Отд. 1. № 60569; ПСЗ III. Т. 7. № 4738;
Т. 21. Отд. 1. № 20882; СВП. 1869. 1-е изд.
СПб., 1869. Кн. 1. Воен, мин-во, особые

управления, к составу мин-ва

принадлежащие, и Комитет о раненых; 2-е изд.

СПб., 1893. Кн. 1. Воен, мин-во и

состоящие при нем особые учреждения; 3-е изд.

СПб., 1907. Воен, мин-во и особые высшие

воен, управления; Приказы по воен,

ведомству. СПб., 1910. № 496; Приказы
Наркомата по воен, делам. Пг.,1918. № 92,
223; Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902.

СПб.,1907. Т. 3, ч. 1; Сенин А.С. Воен,
мин-во Временного правительства. М.,
1995.

И.В. Карпеев

Канцелярия Военной коллегии.

1719-1812. Создана на осн. указа

Петра I от 3 июня 1719 об

утверждении штатов Военной

коллегии. Являлась осн. структурной
частью коллегии. Первонач.
состояла из неск. секретарей, к-рым
были поручены армейские, арт. и

гарнизонные дела. По новому

штату Воен, коллегии от 19 февр.
1725 канцелярия делилась на

экспедиции: по заведованию

кавалерией и инфантерией (пехотой), по

гарнизонным делам, управлению

артиллерией и фортификацией,
ведению журналов входящих и

исходящих бумаг.
26 янв. 1736 президент Воен,

коллегии Б.Х. Миних произвел

реорг-цию управления воен,

ведомством. К. получила
наименование “главной”, но в ее ведении

было оставлено только

комплектование, устройство, служба и

инспектирование войск. Все

остальные дела воен, ведомства были

распределены между конторами,

вскоре переим. в экспедиции.

Воен, управление,
объединенное при Б.Х. Минихе в Воен,

коллегии, после воцарения имп.

Елизаветы Петровны распалось
на неск. самостоятельных частей.

К.В.к. теряет определение

“главной”, постепенно превращаясь в

орган общего делопроиз-ва
коллегии. Эта ее роль была

закреплена в указе Екатерины II от 15

апр. 1791 “О новом образовании
Воен, коллегии”.

В связи с принятием 27 янв.

1812 “Учреждения Военного

министерства” и ликвидацией
Воен. коллегии К.В.к. была

упразднена.

Источники: ПСЗ I. Т. 5. № 3383; Т. 7.

№ 4659; Т. 9. N 6872; Т. 11. № 8508, 8517,

8676; Т. 23. № 16959; Т. 32. № 24971;

Добровольский 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

XVIII в. М., 1958; Он же. Рус. армия и

флот в XIX в. М., 1973.

И.В. Карпеев

Канцелярия вотчинных дел см.

Домовые конторы.

Канцелярия
генерал-губернатора. 1798-1917. Исполнительный

орган при ген.-губернаторе -

главе адм. и полиц. власти в генерал-

губернаторстве. Первая
канцелярия создана именным указом от

15 марта 1798 при петерб.
ген.-губернаторе в составе секретаря и 6

канцеляристов. Именным указом
от 25 июня 1798 созданы

канцелярии при киевском и малорос. ген.-

губернаторах, в нач. XIX в. -

повсеместно. Через К.г.-г.

осуществлялась связь ген.-губернатора со

всеми правительственными и
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словными учреждениями ген.-гу-

бернаторства.
По утвержденным 16 февр.

1826 штатам К.г.-г. состояла из

правителя, 2-5 секретарей
- по

отдельным отраслям управления

(адм., полиц., хоз., суд.; в

Петербурге и Москве имелся секретарь
по управлению столицей), от 3 до
15 помощников секретарей, от 1

до 15 чиновников особых

поручений, казначей с 1-2

помощниками, экзекутор, журналист, от 1 до

5 переводчиков, писцы. В

дальнейшем штаты К.г.-г. изменялись

отдельными именными указами
по каждому ген.-губернаторству.

Пост. Временного
правительства от 6 апр. 1917 были

упразднены должность моек, ген.-губер-
натора и состоящая при нем

канцелярия, пост, от 19 сент. 1917

К.г.-г. были преобразованы в

канцелярии губ. комиссаров.

Источники: ПСЗ I. Т. 25. № 18439,
18562; ПСЗ II. Т. 1. № 154; Т. 30. № 2898;
СУ. 1917. № 117. Ст. 634, № 246. Ст. 1749;
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.

Ю.С. Воробьева

Канцелярия генерал-квартир-

мейстера Главного штаба е.и.в.

1815-1832. Образована в соотв. с

указом Александра I от 12 дек.

1815, разделившим все дела воен,

управления на 2 рода: часть

фронтовую - Главный штаб е.и.в.

и часть эконом. - Военное

министерство. В составе Гл. штаба

е.и.в. для заведования

военнооперативными делами
учреждалась должность ген.-квартирмей-
стера, при к-ром была образована

канцелярия из 2 отделений

(топографического и маршрутного). В

функции К.г.-к. входили: сбор
сведений о территории воен,

действий, в т.ч. карт и военно-топо-

графических описаний;
составление “табелей” о числе населения,

“способах и богатствах края”,
обзоров и ист. записок о театрах
воен. действий, диспозиций к бою и

передвижениям войск,
наставлений командующим войсковых

частей и соединений; планов, карт и

чертежей рекогносцировок
местности, расположений воен,

лагерей, укреплений, временных и

зимних квартир войск,
ежедневных записок и реляций о воен,

действиях, наградных списков;
ведение секретной переписки по

воен. операциям.
Штат канцелярии включал 2

нач-ков отделений и 20 офицеров
квартирмейстерской части.

1 мая 1832 на осн.

утвержденного Николаем I нового

“Образования Воен, мин-ва” Гл. штаб

е.и.в. ликвидировался, все дела по

управлению военно-сухопутными
силами России вновь

сосредоточивались в Воен, мин-ве.

Упразднялась и К.г.-к., функции к-рой
переходили вновь образуемому
Департаменту Генерального
штаба Военного министерства.

Источники: ПСЗ I. Т. 33. № 26021,
26025, 26030; ПСЗ II. Т. 7. № 5255, 5318;
Приказы, отдаваемые по

квартирмейстерской части. СПб., 1815. № 141, 195;

Собр. приказов, отданных по Ген. штабу
(бывш. квартирмейстерской части).
СПб., 1830; Глиноецкий Н.П. История рус.
Ген. штаба. СПб., 1883-1894. Т. 1-2.

И.В. Карпеев

Канцелярия генерал-кригс-ко-

миссара см. Главный кригс-ко-

миссариат.

Канцелярия генерал-прокурора
Сената. 1722-1802. Образована с
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учреждением должности

генпрокурора Сената по именному

указу от 12 янв. 1722. До конца
1796 К.г.-п.С. не имела своего

штата, а ее чиновники

отбирались из Канцелярии Сената, к-рая
в соотв. с именным указом от 27

апр. 1722 была подчинена

генпрокурору. По именному указу от

14 дек. 1797 был назначен

правитель К.г.-п.С. с определенным
жалованием, а по именному указу
от 16 дек. 1796 введены
должности 4 делопроизводителей.
Прекратила существование с

учреждением Министерства юстиции,
что привело к соединению

должностей ген.-прокурора Сената и

министра юстиции.

Источники: ПСЗ I. Т. 6. № 3877,
3979; Т. 24. № 17639,17655; Т. 27. № 20406;
Сенатский архив. СПб., 1888. Т.1; Центр,
гос. ист. архив в Ленинграде:
Путеводитель. Л., 1956; Центр, гос. архив древних

актов СССР: Путеводитель. М., 1992. Т. 2;
История Правительствующего Сената хза

200 лет. М., 1911.Т. 2.

Л.В. Волков

Канцелярия генерал-рекетмей-
стера см. Канцелярия рекетмей-
стерских дел.

Канцелярия генерал-фискала см.

Фискальная канцелярия.

Канцелярия генерал-штаб-докто-
ра гражданской части. 1812-1836.

Центр, мед. учреждение.
Основано по утвержденному

Александром I 14 марта 1812 положению

для ген.-штаб-доктора гражд.
части. Находилось под
непосредственным управлением его

помощника. В состав входили также:

столонач-к, 2 его помощника, 4

писца. Ген.-штаб-доктор гражд.

части - “гл. инспектор

практической, суд. и полиц. медицины” -

должен был руководить борьбой
с эпидемиями и эпизоотиями,

организовывать проверку новых

открытий в области медицины,
иметь надзор за правильностью
лечения и содержания больных в

госпиталях и больницах (за искл.

тех, к-рые находились под
покровительством имп. Марии
Федоровны, а также имели особые

права), инспектировать частные

аптеки и пр. В его подчинении

находился личный состав гражд.

мед. учреждений и заведений.
К.г.-ш.-д.г.ч. упразднена
именным указом от 17 июля 1836, в

соотв. с к-рым ген.-штаб-доктор
гражд. части стал возглавлять

Медицинский департамент
Министерства внутренних дел и

созданный в этом ведомстве

Департамент казенных врачебных
заготовлений. Реорганизация мед.

учреждений была связана со

стремлением наделить каждое из них

определенными (собственно мед.
или хоз.) функциями.

Синоним:

Канцелярия гражданского
генерал-штаб-доктора

Источники: ПСЗ I. Т. 32. № 25037;

ПСЗ II. Т. 11. № 9317; Мин-во внутр, дел:
Ист. очерк. СПб., 1901.

Л.В. Волков

Канцелярия генерала М.Я.

Волкова по сбору остаточных

штатных сумм см. Канцелярия сбора
оставшихся за указными

расходами денег.

Канцелярия генерального

ревизора В.Н. Зотова. 1719-1724. Центр,

учреждение, подчинялось Сенату,

находилось в Петербурге.
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Сложилась вследствие

выбора к приему и обработке мат-лов

1-й в России подушной переписи
населения (объявленной указами
от 26 нояб. 1718 и 22 янв. 1719)
бригадира В.Н. Зотова, к-рый в

1716-1718 контролировал ход

предшествующей ей подворной

(т.н. ландратской) переписи в кач-

ве ген.-ревизора Сената. Этот

выбор состоялся до сер. янв. 1719,
когда В.Н. Зотов просил

формального указа на “положенное

дело”, но фактически он встал во

главе новой канцелярии только в

нояб. 1719 (к тому времени
окончательно определилось

прекращение исполнения им в Сенате

прежних обязанностей, но

титуловаться ген. ревизором он

продолжал еще в нач. 1720-х годов).
В.Н. Зотов лично наблюдал за

сроками подачи и полнотой

переписной документации, анализ

к-рой
- а в значительной степени

также переписку с местной

администрацией и следствие по

фактам т.н. прописки и утайки душ
-

вели имевшиеся в его

распоряжении подьячие в кол-ве более 20

чел. Особой воинской командой

К.г.р. В.Н. Зотова не

располагала: рассылку в губернии
нарочных (гвард. унтер-офицеров и

солдат) для “понуждения” к

доставке в нее необходимых
сведений и конвоирования
“неисправных” переписчиков
организовывал Сенат. Но осенью 1720 -

весной 1721 при нем несомненно был

ограниченный контингент для

пыток виновных в “прописке и

утайке” (т.е. в сокрытии от

внесения в оклад потенциальных

плательщиков подушной подати,

к-рые
- обычно умышленно

- не

были учтены при поголовной

переписи “душ мужского пола”).

К.г.р. В.Н. Зотова

осуществляла: прием отдельных сказок

(крестьян, однодворцев,
посадских, др. категорий населения) и

общих (по адм.-тер. единицам)

перечневых книг и табелей;

проверку содержащихся в них данных о

мужском населении (сравнивая
друг с другом исходные и

суммарные источники, исправляя
неточности путем письменных

запросов на места и прямых допросов

проводивших перепись
должностных лиц); сведение этих данных в

ведомости, сопоставимые с

данными переписи 1678 (на к-рые
правительство еще вынуждено

было так или иначе опираться

при сборе налогов); “розыск” по

доносам о прописных и утаенных.
Установленный К.г.р. В.Н.

Зотова в течение 1720 прирост
податного наседения, достаточный для

обеспечения предполагаемых

финанс. потребностей гос-ва (к дек.

1720 было зафиксировано ок. 4

млн), в первую очередь позволил

приступить к расчету ставок

подушной подати. Завершение
затем - в осн. к 1722 - обработки
сосредоточенных здесь с нач.

переписи документов сделало

возможным и предусмотренный 26
нояб. 1718 переход к

фронтальной проверке или ревизии ее

результатов, после чего ревизией
стали наз. всю перепись 1719 (и

последовавшие за ней переписи
XVIII-XIX вв.). Назначенные для
этой цели гвард. штаб- и обер-
офицеры получали из К.г.р. В.Н.

Зотова справочную информацию
и сообщали в нее вновь

выявленные сведения, но полномочиями

к.-л. руководства их

деятельностью К.г.р. В.Н. Зотова никогда
не обладала. В то же время ее

собст. деятельность как
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разного стат, комитета при

Сенате, по-видимому, утратила

актуальность, что проявилось в

постепенном снижении ее активности

уже с весны 1722.

К.г.р. В.Н. Зотова

прекратила функционировать скорее всего

в 1-й пол. 1724 и определенно

закрылась ранее пожалования

В.Н. Зотова 22 июня 1725 в

президенты Моск, надворного суда.

Синонимы:

Канцелярия ведения

генерального ревизора и бригадира
В.Н. Зотова, Канцелярия
переписных дел, Канцелярия приема

сказок, Канцелярия приемов
сказок в мужеских душах,
Переписная канцелярия генерал-ревизо-

ра В.Н. Зотова

Источники: ПСЗ I. Т. 5-7; Список
воен, чинам 1-й пол. XVIII столетия //
Сенат. архив. СПб., 1895. Т. 7; РГАДА.
Ф. 350; Клочков М. Очерк истории ланд-

ратской переписи (1715-1721) // Сб.

статей, поев. В.О. Ключевскому... СПб., 1909.
Ч. 2; Он же. Очерк подушной переписи при
Петре Великом // Журн. Мин-ва нар.
просвещения. 1915. N 1; Анисимов Е.В.

Податная реформа Петра I: Введение подушной
подати в России. 1719-1728. Л., 1982.

М.В. Бабич

Канцелярия генеральной ревизии
см. Губернская (провинциальная)
канцелярия ревизии
определенного к ревизии генералитета.

Канцелярия герольдмейстерских
дел см. Герольдия.

Канцелярия главного заводов

правления см. Канцелярия
главного правления заводов.

Канцелярия главного правления

заводов. [1720]-1781; 1796; 1797-

1801. Центр, учреждение,
состояло в ведении Кабинета

министров (в 1734-1736), Кабинета е.и.в.

(7) и Сената (остальное время),
непосредственно подчинялась в

1736-1742 Генерал-берг-директо-

риуму, в [1773]-1781 - Берг-колле-
гии. Имела в своем подчинении

бергамты, заводские

канцелярии, земские конторы и др.

учреждения по управлению тяжелой

пром-тью Урала и Сибири.
Находилась до 1723 в Уктусском
заводе, остальное время

- в

Екатеринбурге.
Образование К.г.п.з.,

получившей это название в 1734,
связано с началом деятельности

экспедиции Берг-коллегии по

обследованию металлургических

предприятий и не было оформлено
законодательно (В.Н. Татищев и

И. Блиер прибыли на Урал в

июле 1720; разработанный на месте

проект заводской администрации
был представлен в коллегию в

февр. 1721, но складывание

К.г.п.з. продолжалось еще и в

дек. 1721). Открытие ее вновь

состоялось 3 мая 1797 на основании

именного указа от 19 нояб. 1796 о

восстановлении Берг-коллегии
вместе с “зависящими” от нее

“местами”. Подведомственность,
осн. функции и порядок делопро-
из-ва К.г.п.з. определялись спец,

инструкциями ее нач-кам,

разработанными ими штатами и

наказами, именными и сенат, указами
1720-х-1790-х годов. В своей

деятельности она руководствовалась
также Берг-привилегией от 10

дек. 1719, Положением о порядке

заводского произ-ва от 16 окт.

1723, Берг-регламентом от 3

марта 1739 и др. актами о

горнорудном деле.

Структура К.г.п.з. включала

присутствие, канцелярию и вне-

канц. служителей, численность
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к-рых колебалась в разное время
от 2 до 8 членов (гл. нач-к,

советники, асессоры, прокурор, горн,

чины), от 14 до 82 канц.
служителей (секретари, переводчик, ка-

мерир, протоколист,

канцеляристы, подканцеляристы,

копиисты), насчитывая к тому же и ок.

10 нижних чинов (рассыльные и

сторожа). В 1-й пол. XVIII в. при
К.г.п.з. состояли еще

лаборатория во главе с пробирным
мастером, мед. персонал, архитектор,

межевщик и воинский

контингент (т.н. екатеринбургские роты,
впоследствии причисленные к

Берг-коллегии). Насколько

можно судить, гл. нач-к К.г.п.з.,
именовавшийся также

главноприсутствующим, или директором,
преим. единолично решал вопросы

общеадм. характера, а др. члены

самостоятельно вели остальные

дела, каждый в соответствии со

своей специализацией (добыча и

переработка железных и медных

руд, судопроиз-во и т.п.). Начиная
с 1760-х годов наблюдение за

чеканкой в Екатеринбурге медных

денег и их перевозкой было

сосредоточено в особой Монетной

экспедиции, члены к-рой по

аналогии с Монетным деп-том Берг-
коллегии прямо подчинялись нач-

ку К.г.п.з. Канцелярия К.г.п.з.

делилась на повытья (экспедиции)
разного профиля, кол-во к-рых

до кон. 1730-х росло (вкл. горное,
заводское, судных и розыскных

дел), а затем сокращалось, так

что к нач. XIX в. отдельно
- в

счетной экспедиции

оформлялась, по-видимому, лишь

приходно-расходная документация.
К.г.п.з. осуществляла:

управление казенными и контроль за

частными рудниками,
металлургическими и металлообрабатыва¬

ющими з-дами Урала и Сибири,
начиная с поисков полезных

ископаемых, строит-ва помещений
и комплектования личного

состава и кончая доставкой продукции
к месту назначения; регистрацию

“партикулярных” предприятий (с
1739) и взимание с их владельцев

т.н. “десятинного сбора”;
создание и руководство местными

учреждениями, ведавшими орг-цией

произ-ва, а также хоз-вом и

населением приписанных к тому или

иному предприятию территорий

(наиб, важную роль среди этих

учреждений играла

Екатеринбургская контора судных и

земских дел 1734-1781, 1797-1801,
общая же их численность, взаимное

положение и широта

компетенции постоянно изменялись в

зависимости от развития горнорудных

р-нов); надзор за соблюдением

правил торговли черными и

цветными металлами и

непосредственное участие в сбыте казенного

железа; орг-цию работы (до 1727
и после 1762) Екатеринбургских
монетных дворов, частично

разделяя ее с 1762 с

Екатеринбургской монетной экспедицией,

подготовку техн, специалистов

(гранильщиков, механиков,

пробирных мастеров и др.) для самой

К.г.п.з. и подчиненных ей

органов; ведение или пересмотр (с
1734) решенных в

подведомственных учреждениях суд. гражд. и

уголов. дел заводских служащих,

мастеровых, работных людей и

приписных крестьян; ведение дел
о служебных злоупотреблениях
управителей, комиссаров и др.

представителей администрации;

разбор тяжб между заводовла-

дельцами и расследование их

преступлений. В период Крест,
войны 1773-1775 сформированное и
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возглавленное членом К.г.п.з.

М.И. Башмаковым ополчение

использовалось для восстановления

на з-дах правительственной
власти и преследования повстанцев.

Статус К.г.п.з. как центр,

учреждения, сосредоточившего

управление гл. районом
металлургического произ-ва страны,
вполне реализовался только в 1-й пол.

XVIII в., особенно когда нач-ки

канцелярии (В.И. Геннин и В.Н.

Татищев) в 1722-1736 прямо
подчинялись верховной власти.

Впоследствии Кабинет е.и.в. прямо

контролировал К.г.п.з. лишь в

эксплуатации месторождений
золота и серебра. Зависимость же

ее от Берг-коллегии продолжала

возрастать до кон. 1750-х годов

(сенат, указы от 5 марта 1745 и 23

окт. 1758), при одновременном
ослаблении ее власти в целом

ввиду перехода значительной

части з-дов в частные руки.

Возвращение большинства з-дов, вновь

ставших казенными, под

юрисдикцию К.г.п.з. не

сопровождалось восстановлением прав
самостоятельно принимать ключевые

решения по всем направлениям

деятельности, к-рыми

канцелярия пользовалась до нач. 1740-х

годов. Однако попытка передать

тяжелую пром-ть в управление
местной администрации,
предпринятая в ходе губ. реформы 1775,
увенчалась успехом лишь в XIX в.

В течение же XVIII в. К.г.п.з.,

вопреки распространенному
мнению, так и не стала “местным

отделением” Берг-коллегии.
Вплоть до упразднения она

продолжала осуществлять текущее

управление подведомственным

регионом на паритетных с Берг-
коллегией началах (высоч.

утвержденный доклад директора

последней от 27 окт. 1799),
сохранила соотв. принципам орг-ции

центр, аппарата структуру и

штат, не подчиняясь при этом

провинциальным или губернским
канцеляриям (принятое в 1731

решение о пересмотре суд.

приговоров К.г.п.з. сиб. губернатором в

1734 было отменено, а

апелляционной инстанцией К.г.п.з.

официально признан Сенат).
К.г.п.з. была впервые

закрыта с передачей осн. функций
Горной экспедиции при Пермской
казенной палате в 1781, без

законодательного оформления ее

упразднения вследствие
распространения на Пермское
наместничество соотв. положений

Учреждения о губерниях от 7 нояб. 1775.

Вторично К.г.п.з. прекратила

действовать на основании

именного от 9 нояб. 1800 и сенат, от 16

марта 1801 указов, будучи

преобразована в Екатеринбургское
горное начальство.

Синонимы:

Горная канцелярия (до 1722);
Вышнее горное начальство (в
1722-1723); Сибирский обер-бер-
гамт (в 1723-1734);
Екатеринбургская канцелярия. Заводская

канцелярия, Канцелярия главного

заводов правления, Канцелярия
главного правления сибирских и

казанских заводов, Канцелярия
главного правления сибирских,
казанских и оренбургских
заводов (с 1734)

Источники: ПСЗ I. Т. 8-13, 15, 19-21,

24-25; Месяцеслов с росписью чиновных

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

298; Иванов П. Краткая история
управления горн, частью на Урале. Екатеринбург,

1900; Лоранский А.М. Краткий ист. очерк

адм. учреждений горн, ведомства России.

1700-1900. СПб., 1900; Павленко Н.И.

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

управление. М., 1953; Пензин Э.А. Сиб. обер-

бергамт
-

орган управления
горнозаводской пром-тью Урала в 1-й пол. XVIII в. Ц

Проблемы генезиса и развития
капитализма на Урале: История, историография,

источниковедение. Свердловск, 1986.

М.В. Бабич

Канцелярия главного правления

сибирских и казанских заводов

см. Канцелярия главного

правления заводов.

Канцелярия главного правления

сибирских, казанских и

оренбургских заводов см. Канцелярия
главного правления заводов.

Канцелярия главного сыщика.

1756-1762. Создана сенат, указом
от 19 нояб. 1756 для сыска воров,

разбойников и беглых

крепостных крестьян. Указом назначены

4 гл. сыщика: 1-й - в

Нижегородскую, Оренбургскую и

Астраханскую губернии; 2-й - в Моск.,

Новгородскую и Смоленскую; 3-й -

в Белгородскую и Воронежскую;
4-й - в Архангельскую. Гл.

сыщики непосредственно подчинялись

Сенату, при каждом имелась

канцелярия и воинская команда.

Канцелярия состояла из секретаря, 2

канцеляристов и 4 копиистов.

Через канцелярию гл. сыщик

сносился с Сенатом, коллегиями,

губ., провинц., гор.
учреждениями. Для отыскания владельцев

канцелярия составляла на

отобранное у воров и разбойников
имущество записки, к-рые затем

публиковались. Прекратила
существование по указу Сената от

2 окт. 1762.

Источник: ПСЗ I. Т. 14. № 10650;
Т. 16. № 11672.

Ю.С. Воробьева

Канцелярия главной аптеки в

Москве см. Аптекарский приказ.

Канцелярия главной аптеки в

Петербурге. [1712J-1721. Центр,
учреждение, состояло в искл.

ведении лейб-медика Петра I Р.К. Аре-
скина, после его смерти в 1718 -

доктора И.Л. Блюментроста.
К.г.а. в П. возникла не

позднее 1712, когда стала упоминаться
в бумагах Сената (руководители
Медицинской коллегии в 1760-е -

нач. 1800-х годов относили ее

появление к 1707 и даже к рубежу
XVII-XVIII вв.). Она была

образована в кач-ве канцелярии при
Р.К. Арескине, фактически
исполнявшем обязанности гл. врача

империи и до пожалования его 30

апр. 1716 архиатром. Назв. К.г.а.в

П. не следует понимать в смысле

управления собств. делами гл.

аптеки новой столицы (на эту
должность уже в 1704 был назначен

X. Эйхлер): оно сложилось по

аналогии с Аптекарским
приказом, к-рый тогда именовался

Канцелярией гл. аптеки в Москве (где
тоже был свой аптекарь) и был

подчинен Р.К. Арескину по

именному указу от 10 дек. 1706. Штат

К.г.а. в П. составляли комиссар у

приема и отпуска мат-лов, дьяк с

9 канцеляристами,
подканцеляристами и копиистами, 15 сторожей
и приданная им воинская команда

из 11 солдат. Несмотря на единое

управление (с 30 сент. 1716

Р.К. Арескин стал также

титуловаться президентом аптекарских

канцелярии и приказа), сходство

внутр, устройства и функций, оба

учреждения действовали почти

независимо друг от друга. Но

пост, присутствие архиатра

предопределило сосредоточение орг-

ции мед. дела в России именно в
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К.г.а. в П., хотя Аптекарский
приказ вплоть до нач. 1720-х годов

сохранял ведущую роль в заготовке

и хранении медикаментов.
К.г.а. в П. изначально

осуществляла контроль за состоянием

придворной аптеки и снабжение

лекарствами, хирургическими

инструментами, др. “аптекарскими
товарами” армии и флота, к-рые

участвовали в Сев. войне.

Впоследствии она стала отвечать и за

обеспечение их потребностей в

мед. кадрах согласно

номенклатуре, установленной 30 марта 1716

Воинским уставом (штаб-лекари,

лекари, цирюльники, аптекари,
гезели и аптекарские ученики).
Определение мед. чинов на

“штатные места”, регулирование
их перемещений и повышений

стало основой складывания
власти К.г.а. в П. над

формирующимся мед. корпусом. Ее

закреплению способствовало также

экзаменование в К.г.а. в П. - по

крайней мере с сер. 1710-х годов -

иностр, врачей, фармацевтов и

выпускников Моск, госпитальной

школы, к-рые только после этого

получали право на службу и

частную практику. Для экзаменов,

осмотров петерб. аптек,

освидетельствования отдельных

больных, суд.-мед. экспертизы

президенты К.г.а. в П. приглашали др.

наиб, уважаемых столичных

докторов. Однако в таких случаях
они выступали в кач-ве

представителей К.г.а. в П., нач-к к-рой
являлся также гл. физиком
империи, т.е. имел полномочия решать

задачи мед. полиции (по
терминологии того времени, физические
дела).

Расширение компетенции

К.г.а. в П. соотв.

правительственным представлениям о гос. меди-

7. Государственность.., кн. 2 193

цине. В русле этих представлений
был составлен и проект
“коллегии медикум”, поданный Петру I

президентом К.г.а. в П. Л.И.

Блюментростом. После

обсуждения в Сенате были утверждены
лишь 2 его пункта, ввиду чего

учредили не Мед. коллегию, а

Медицинскую канцелярию.
Вследствие именного указа от 14 авг.

1721 о создании Мед. канцелярии
К.г.а. в П. перестала
существовать с передачей новой орг-ции
осн. функций в обл. управления

медико-санитарным делом.

Синонимы:

Аптекарская канцелярия;
Петербургская аптекарская

канцелярия

Источники: ПСЗ I. Т. 4. № 2124; Т. 5.
№ 3006; Т. 6. № 3811; Т. 27. № 21105; Чис-
тович Я. История первых мед. школ в

России. СПб., 1883; Шершавкин С.В. О

реорг-ции Аптекарского приказа // Сов.

здравоохранение. 1958. № 2; Палкин Б.Н.
Возникновение Мед. канцелярии в XVIII в.

и первый период ее деятельности // Там
же. 1974. № 4; Мирский М.Б. Медицина
России XVI-XIX вв. М., 1996;
Анисимов Е.В. Гос. преобразования и

самодержавие Петра Великого. СПб., 1997.

М.В. Бабич

Канцелярия главной артиллерии
и фортификации. 1729-1736;
1742-1796. Образована 28 июля

1729 в результате слияния

Артиллерийской канцелярии и

Фортификационной конторы.

Объединение арт. и инж.

ведомств было зафиксировано
постановлением К.г.а. и ф. от И

авг. 1729: “Канц. дела Инж.

корпуса снесть и канц. служителям

дела отправлять во оной

канцелярии и быть от арт. особыми

повытьями”.

К.г.а. и ф. занималась

вопросами: заготовки и снабжения ар¬



мии оружием, боеприпасами, арт.

орудиями; строит-ва и

эксплуатации казенных арт., оружейных и

пороховых з-дов и арсеналов;

строит-ва, ремонта и вооружения

крепостей.
5 окт. 1730 ген.-фельдцейх-

мейстер Б.Х. Миних ввел в

действие штат К.г.а.и ф. (так и не

утвержденный Военной коллегией).
В собств. канцелярии, ведшей де-

лопроиз-во по общим вопросам

арт. и инж. ведомств, состояло 4

воен, советника (2 - полковника и

2 - подполковника), 2 асессора (в
чине майора), обер-секретарь, 2

секретаря, переводчик,

протоколист, регистратор, 4

канцеляриста и 18 копиистов, а также 62

чел. обслуживающего персонала.
В структуру канцелярии входили

3 конторы: Казначейская

(казначей в ранге арт. подполковника,

бухгалтер, 2 канцеляриста и

сторож), Обер-контролерская (обер-
контролер, в ранге арт. майора,

комиссар, канцелярист, 4

копииста, сторож и 4 денщика), Обер-
цейхвартерская (обер-цейхвартер
в ранге арт. капитана, 2

канцеляриста, 6 копиистов, сторож и 3

денщика), а также чертежная.
Казначейская контора
занималась финанс. вопросами, Обер-
контролерская

- ревизией
бухгалтерско-сметной документации,
Оберцейхвартерская -

поставками в войска арт. снаряжения.

Чертежная разрабатывала
производственно-техн. и строит,

документацию. В ведении канцелярии

находилась также Арт. контора в

Москве.

Став президентом Воен,

коллегии, Б.Х. Миних провел 26 янв.

1736 реорг-цию воен, управления.

Руководство
военно-сухопутными силами России было

сосредоточено в Воен, коллегии. Арт.
ведомство отделялось от

инженерного: К.г.а.и ф. в кач-ве Арт.
канцелярии вошла в структуру
коллегии наравне с

Фортификационной конторой. В ведении Арт.
канцелярии находилось “всякое

ружье (т.е. оружие. - Авт.),
принадлежащее до армии и

гарнизонов”. Директор канцелярии (ген.-

фельдцейхмейстер или ст. по

чину представитель) участвовал в

заседаниях Воен, коллегии.

Финанс. и контрольные функции
передавались Обер-цалмейстерской
и Счетной конторам коллегии.

Новый ген.-фельдцейхмей-
стер принц Л.-В.Гессен-Гомбург-
ский 15 мая 1737 разделил Арт.

канцелярию на 6 частей:

регистратура (общее делопроиз-во);

протокольная часть (переписка
документов набело и составление

копий); повытья: полевое

(снабжение оружием и боеприпасами
действующей армии),
гарнизонное (снабжение оружием и

боеприпасами гарнизонов и

крепостей), оружейное (контроль за

деятельностью арт., оружейных,

пороховых з-дов и арсеналов), и

архив (хранение решенных дел).
Число чиновников сокращалось

до 26 чел.

Имп. Елизавета Петровна
восстановила своим указом от

15 февр. 1742 К.г.а.и ф.
Управление арт. и инж. ведомствами

было вновь объединено и выведено

из состава Воен, коллегии.

Постановлением К.г.а.и ф. от 8 янв.

1743 была установлена
следующая ее структура: регистратура

(4 чел.) - общее делопроиз-во;
приказной стол (4 чел.) - дело-

произ-во по полевой и осадной

артиллерии, оружейным,
пороховым з-дам и арсеналам;
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зонное повытье (4 чел.) - по

строительству крепостей,
снабжению оружием и амуницией
гарнизонных войск; окладное

повытье (3 чел.) -

переписка по

финанс. вопросам; полевое повытье

(4 чел.) -

переписка по личному

составу арт. частей,
обеспечению их казармами, лошадьми,

содержанию лазаретов и арт.
школ; полковое повытье (3 чел.)
- дела о комплектовании

(снабжении) полков и нерегулярного
войска артиллерией, “порохом и

свинцом”; протокольная часть (6
чел.) -

переписка документов и

составление копий;
экзекуторская часть (1 чел.) и архив (2

чел.). Важнейшие дела решались
в общем присутствии К.г.а.и ф.

Получив самостоятельность,
К.г.а.и ф. стала стремительно

обрастать новыми штатами. Новый

ген.-фельдцейхмейстер кн. В.А.

Репнин, сменивший умершего в

1745 принца Л.-В. Гессен-Гом-

бургского, разделил 29 апр. 1746

всех чиновников канцелярии на 2

экспедиции: Арт. (55 чел.) -

делопроиз-во по личному составу и

службе арт. частей, снабжению

войск оружием, боеприпасами,
артиллерией, по деятельности

оружейных з-дов, арсеналов,

мастерских, и Фортификационную
(24 чел.) -

переписка по службе и

личному составу инж. войск,

строит-ву и ремонту крепостей. В

ведении К.г.а.и ф. находилась

также Фортификационная
контора и Арт. контора в Москве.

Кроме того, в присутствии

канцелярии числились: обер-кригс-ко-
миссар, обер-контролер с

комиссаром, контролер, обер-аудитор,
2 аудитора,
воен.советник,советник, 2 асессора, 2 экзекутора,

переводчик, унтер-цалмейстер и от

2 до 5 представителей инж.

ведомства.

Сенат, указом 20 янв. 1752

состав чинов канцелярии был

усилен т.н. “юнкерами коллегии” -

молодыми дворянами,
обучавшимися навыкам делопроиз-ва,

арифметики, геометрии,

тригонометрии, географии и геодезии.

Екатерина II, вступив на

престол в 1762, обратила внимание

на раздутые штаты и

недостаточную эффективность
деятельности К.г.а.и ф. По новым штатам,

утвержденным 3 апр. 1763, она

подразделялась на 5 частей: цал-

мейстера (финанс. вопросы),
обер-контролера (ревизия и

контроль), обер-цейхвартера
(снабжение арт. и инж. частей

обмундированием, амуницией,
медикаментами и др.), арт. экспедицию

(личный состав и служба арт.
частей, снабжение войск оружием и

боеприпасами, деятельность

оружейных з-дов и арсеналов) и инж.

экспедицию (личный состав и

служба инж. войск, строит-во и

ремонт крепостей). В

присутствии К.г.а.и ф. заседали только

руководители ее подразделений, 2

советника в чине подполковника

(один от арт., другой - от инж.

ведомства), асессор в чине арт.

майора, а также директора
Фортификационной конторы и Арт.
конторы в Москве. Число

чиновников канцелярии было сокращено.
В результате централизации

воен, управления в кон. XVIII в.

К.г.а. и ф. была подчинена 15 апр.
1791 Воен, коллегии, а 21 дек.
1796 упразднена как

самостоятельное учреждение, войдя в

состав коллегии под назв. Арт.
деп-т, переим. 28 янв. 1797 в

Артиллерийскую экспедицию
Военной коллегии.
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Источники: ПСЗ I. Т. 9. № 6872;

I. II. № 8517; Т. 16. № 11784; Т. 23.

№ 16959; Т. 24. № 17669, 17750, 17768;

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

1902. Т. 6, ч.1; Гл. инж. управление: Ист.

очерк. СПб., 1902. Т.7, ч.1.

И.В. Карпеев

Канцелярия городничего. 1775-

1862. Местные адм.-полиц.

учреждения. Существовали при
городничих. Как правило, состояли из

низших чиновников (в сер. XIX в.

назывались писцами). В нек-рых
небольших городах, не

разделявшихся на части (1) и кварталы, в

кон. 183О-х-5О-х годах вводилась

должность помощника
городничего. К.г. были подведомственны

губернским правлениям.
Упразднены в связи с проведением

полиц. реформы в соотв. с

“Временными правилами об устройстве

полиции в городах и уездах
губерний, по общему учреждению
управляемых” от 25 дек. 1862. Они

предусматривали присоединение
К.г. к земским судам (2).

Синоним:

Городническое правление

(1850 - нач. 1860-х годов)

Источники: ПСЗ II. Т. 14. № 12204,
12704; Т. 18. № 16839; Т. 21. № 20248;
Т. 33. № 33812; Т. 37. № 39087; Ерошкин
Н.П. Очерки истории гос. учреждений
дореволюционной России: Пособие для

учителей. М., 1960.

Л.В. Волков

Канцелярия городовых дел см.

Канцелярия от строений.

Канцелярия гражданского гене-

рал-штаб-доктора см.

Канцелярия генерал-штаб-доктора
гражданской части.

Канцелярия губернских дел см.

Губернская канцелярия.

Канцелярия губернского
правления см. Губернская канцелярия.

Канцелярия дежурного генерала
Главного штаба е.и.в. 1815-1832.

Возникла в связи с учреждением

должности дежурного генерала
Главного штаба е.и.в. 12 дек.

1815, в управление к-рого были

переданы Инспекторский и Ауди-
ториатский департаменты
Военного министерства. На К.д.г.
были возложены следующие

функции: наряд фельдъегерей и

проверка их отчетов; отправка и

прием курьеров; переписка по

вопросам курьерской службы;
рассылка высоч. приказов, сенат,

указов и приказов
главнокомандующего и командиров отдельных

корпусов; составление выписок о

происшествиях в местах

расположения войск и “достойных
поступков” чинов воен, ведомства;

доклады и переписка о проходящих
воинских командах; наблюдение
за госпиталями; переписка с воен,

ген.-губернаторами о

проезжающих; наблюдение за

проживающими в Москве офицерами;
составление списков генералов, штаб- и

обер-офицеров, проживающих в

Петербурге; переписка о

болезнях, освидетельствованиях и

отсрочках отпусков офицеров;
требование прогонных сумм
экстренно отправляемым генералам,

флигель-адъютантам и др. лицам;

оформление срочной
документации; переводы с иностр, яз.

документов, присылаемых из

подведомственных деп-тов; ведение

журналов высоч. указам и

грамотам, докладам Аудиториатского
деп-та, представляемым на высоч.

конфирмацию.
На осн. утвержденного 1 мая

1832 “Проекта образования
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ного министерства” в связи с

изменением компетенции

дежурного генерала, К.д.г. была

упразднена, а ее дела передавались: по

строевой части - в канцелярию

вице-директора Инспекторского
деп-та, по военно-судной части - в

Аудиториатский деп-т,

секретные дела - в Канцелярию
Военного министерства.

Источники: ПСЗ I. Т. 33. № 26021,
26155; ПСЗ IL Т. 7. № 5318; Столетие
Воен. мин-ва. 1802-1902. СПб., 1902. Т. 1; Гл.
штаб: Ист. очерк возникновения и

развития в России Ген. штаба в 1825-1902.

СПб.,1910. Т. 4, ч. 2, кн. 2, отд. 1.

А.П. Капитонов

Канцелярия директора
дворцовых конских заводов. 1799-[1826].
Центр, учреждение, состояло в

ведении Сената, до 1819

подчинялось Экспедиции
государственных конских заводов. Имело в

своем подчинении канцелярии

смотрителей з-дов. Находилось в

Петербурге.
К.д.д.к.з. возникла вследствие

указа от 13 авг. и высоч.

утвержденного доклада Сената от 30

окт. 1799 о назначении одного из

членов Экспедиции гос. конских

з-дов Сената директором
казенных з-дов, к-рые экспедиция

определила для комплектования

придворной конюшни. Об

устройстве и порядке работы
К.д.д.к.з. известно только, что ее

директора, именовавшиеся также

управляющими, всегда носили

звание шталмейстера зауряд, в

период существования названной

экспедиции (в отличие от

директоров з-дов, снабжающих

лошадьми кавалерийские полки)

всегда входили в ее состав, а

после упразднения за К.д.д.к.з. был

сохранен статус
самостоятельного учреждения.

К.д.д.к.з. осуществляла

контроль за службой смотрителей и

состоянием Бронницкого,
Хорошевского, Пахринского конских

з-дов, Пахринских сводной и

манежной конюшен в Моск, губ.,
моек, колымажного манежа,

Александровского и Гаврилов-
ского конских з-дов во

Владимирской губ. и Ораниенбаумского
конского з-да в Петерб. губ.
Деятельность К.д.д.к.з. относительно

перечисленных з-дов, их адм.-

техн. персонала (первонач.
доходившего до 542 чел.) и особенно

крестьян конюшенного

ведомства требует спец, изучения. Пока

несомненно, что ее компетенция

ср. с Дворцовой конюшенной

канцелярией, распоряжавшейся
конюшенными имениями в XVIII в.,

существенно сузилась. Очевидно

также, что полномочия между

К.д.д.к.з. и Придворной
конюшенной конторой (к-рой при
закрытии в 1819 Экспедиции гос.

конских з-дов предполагалось
целиком передать дела з-дов,

официально признанных

придворными) не были точно разграничены.
Это приводило, по-видимому, к

столкновениям между ними,

к-рые закончились ликвидацией
должности директора дворцовых
конских з-дов с предписанием

Придворной конюшенной

конторе организовать надзор за ними

“по примеру военно-конно-заво-

дского управления”.
Упразднение К.д.д.к.з.

предусматривалось именным указом от

11 сент. 1826. Однако
Придворная конюшенная контора (хотя

тогда еще действовали лишь

Бронницкий, Гавриловский,
Хорошевский з-ды и Пахринские
конюшни, а после 1829 только

Бронницкий з-д), возможно,
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хранила сложившуюся ранее

структуру руководства з-дами (и,
по нек-рым данным, саму

К.д.д.к.з.) вплоть до нач. 1840-х

годов.

Источники: ПСЗ I. Т. 25. № 19083,
19171, 19172; Т. 36. № 27925; ПСЗ II. Т. 1.
№ 493, 580; РГАДА. Ф. 1239; Зезюлин-
ский Н. Ист. исследование о

коннозаводском деле в России. СПб., 1893. Вып. 3.

М.В. Бабич

Канцелярия для принятия

прошений, на высочайшее имя

приносимых см. Канцелярия е.и.в. по

принятию прошений.

Канцелярия докладчика по делам

придворных ведений см.

Канцелярия тайного советника кн.

А.Н.Голицына по делам

придворных ведений.

Канцелярия е.и.в. государыни

императрицы. 1893-1917. Особенное

установление Министерства

императорского двора, созданное

указом имп. Александра III от

16 апр. 1893, данным Сенату.
К.е.и.в.г.и. состояла под

управлением заведующего
-

секретаря

государыни и производила

переписку: по исполнению личных е.и.в.

поручений, по прошениям,
подаваемым императрице, по делам

частных благотворительных об-в,
воспитательных и уч. заведений,
состоявших под

покровительством государыни. Канцелярия
заведовала также собств. ее

величества суммами, а также капиталами

спец, назначения, находившимися

в ее распоряжении. В дек. 1917,
вместе с др. учреждениями Мин-ва

имп. двора, продолжавшего
существовать и после свержения

самодержавия, К.е.и.в.г.и. была

передана в ведение Наркомата
имуществ Советской России.

Источники: ПСЗ III. Т. 13. № 9490;
СУ. 1893. Ст. 499; Правящая Россия:

Поли. сб. сведений о правах и

обязанностях адм. учреждений и должностных лиц

Рос. империи. СПб., б/г. Ч. 1, отд. 1;
ЦГИА СССР в Ленинграде:
Путеводитель. Л., 1956.

Л.И. Белянина

Канцелярия е.и.в. по принятию

прошений. 1884-1917 (с 1884 по

1895 - Канцелярия по принятию

прошений, на высоч. имя

приносимых, с 1895 по 1899 -

Канцелярия е.и.в. по принятию прошений,
на высоч. имя приносимых).
Высшее учреждение, основанное по

именному указу от 30 мая 1884

при Императорской главной

квартире вместо упраздненной
Комиссии прошений. По

временному штату, утвержденному

Александром III 30 мая 1884, в

канцелярии командующего Имп. гл.

квартирой должны были

состоять: нач-к (20 янв. 1886 была

введена также должность его

помощника), юрисконсульт, 4

делопроизводителя, 8 их ст. и мл.

помощников, архивариус (он же

казначей и экзекутор) с

помощником, журналист с помощником и

10 чиновников для письма, а по

штату, утвержденному 22 янв.

1891, - нач-к с 2 помощниками, 5

делопроизводителей с 19 ст. и мл.

помощниками, секретарь, 2

чиновника для поручений, казначей

(он же экзекутор), его помощник,

архивариус, журналист с 2

помощниками, 20 чиновников для

письма.

По именному указу от 26

февр. 1895 канцелярия была

выведена из состава Имп. гл.

квартиры с изменением названия. По

утвержденному Николаем II 20

марта 1895 мнению

Государственного Совета вводились
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ности главноуправляющего

канцелярией и его товарища. По

утвержденному имп. 13 нояб. 1895

мнению Гос. Совета временно (до
1 июня 1897) на 12 чел.

увеличивалось число ст. и мл.

помощников делопроизводителя. Это

временное увеличение штата

продлевалось до утверждения
нового. Новым штатом,
утвержденным Николаем II4 мая 1899,
предусматривалось наличие в

канцелярии
-

главноуправляющего
делами, 2 его помощников, 5 ст.

чиновников с 12 помощниками, 24

мл., секретаря, 2 чиновников для

поручений, казначея (он же

экзекутор) с помощником,

архивариуса с помощником, журналиста с 3

помощниками, 20 чиновников для

письмоводства.

С утверждением нового

штата изменялось и название

канцелярии. На осн. инструкции,
утвержденной главноуправляющим
делами 16 июня 1901, она

подразделялась на 5 отделений: 1-е

рассматривало прошения,
касающиеся подданства, сословных и

служебных прав и преимуществ и

имеющие отношение к брачному
праву; 2-е - по имущественным,

суд. гражд. и адм. делам; 3-е - по

оказанию ден. помощи и

содействию в получении образования;
4-е - жалобы на деп-ты Сената,

просьбы о помиловании или

смягчении участи осужденных и об

освобождении от воинской

повинности; 5-е -

прошения, связанные

с семейными несогласиями, и о

пенсионном обеспечении. По

утвержденным Александром III 9

июня 1884 временным правилам в

канцелярию должны были

поступать жалобы на определения деп-
тов Сената (кроме кассационных)
и на действия и распоряжения

руководителей ведомств и ген.-гу-

бернаторов, если эти действия и

распоряжения не подлежали

обжалованию в Сенате; прошения о

“милостях”, не предусмотренных
законами, о помиловании и т.д.

Эти жалобы и прошения должны
были передаваться на

рассмотрение имп., как правило, с

запросами об оставлении без последствий
или передаче в высшие гос.

учреждения. По утвержденному

Александром III 21 марта 1890

мнению Гос. совета были разрешены

жалобы на неверное изложение

обстоятельств дела в

постановлениях высших гос. учреждений.
Упразднена по

постановлению СНК от 6 дек. 1917.

Источники: ПСЗ III. Т. 4. № 2305;
Т. 10. № 6647; Т. И. № 7392а; Т. 14.
№ 10289, 11133; Т. 15. № 11409, 11479,
12145; Т. 16. № 13536; Т. 17. № 14847;
Т. 18. № 16305; Т. 19. № 17068; Т. 21.
№ 20155; СУ. 1917. № 7. Ст. 107;
Писарев С.Н. Учреждения по принятию и

направлению прошений, на высоч. имя

приносимых. СПб., 1909.

Л.В. Волков

Канцелярия е.и.в. по принятию

прошений, на высочайшее имя

приносимых см. Канцелярия
е.и.в. по принятию прошений.

Канцелярия земского комиссара.
1719-1727. Местные учреждения
общего управления в городах

-

центрах дистриктов, на к-рые в

1719 были “расписаны”
провинции Европ. России, Урала и

Сибири из расчета примерно по 2 тыс.

тяглых дворов в каждом.

Состояли в ведении Камер-коллегии,
непосредственно подчинялись каме-

рирским конторам и губернским
и провинциальным канцеляриям.

К.з.к. возникли в ходе

назначения в 1719-1723 (большинство
в 1719) земских комиссаров,
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должность к-рых была введена в

нач. 1719 (назначавшиеся Камер-
коллегией, эти земские

комиссары в 1724, в отличие от

появившихся тогда земских

комиссаров
- выборных из местных

дворян, стали именоваться камер-
коллежскими). Создание,

подведомственность, структура, осн.

функции и порядок делопроиз-ва
К.з.к. определялись изданной в

янв. 1719 Инструкцией, или

Наказом земским комиссарам в

губерниях и провинциях. Согласно

этому акту земский комиссар
должен был иметь в своем

распоряжении неск. “подчиненных
нижних комиссаров”, земского

писаря, мостового надзирателя и

3 “подчиненных служителей” для

караулов и посылок. С земскими

писарями земские комиссары

разделяли обязанности по

оформлению финанс.
документации, должности мостовых

надзирателей, по мнению М.М.

Богословского, вряд ли когда-либо
замещались, а вопрос о

существовании и полномочиях

подчиненных комиссаров вообще не

исследовался. О личном составе

К.з.к. известно еще, что земские

комиссары обычно не получали
жалованья (но могли просить о

назначении в провинции, где

владели имениями) и использовали в

кач-ве счетчиков у приема ден.

казны, караульщиков и рассыль-
щиков выборных “из уездных
обывателей по мирским

приговорам”. Об общей численности

К.з.к. судить трудно, т.к. их мат-

лы к наст. вр. выделены
- и

далеко не в полном объеме - только

из архивных комплексов

местных учреждений примерно
половины провинций, где их

предполагалось создать.

К.з.к. осуществляли в 1719-

1724 в первую очередь сбор
прямых и косвенных налогов,

пошлин, не отданных на откуп, и

передачу их в рентмейстерские
конторы. Как последнее звено

финанс. управления К.з.к.

должны были исполнять на местах

отнесенные к компетенции каме-

рирских контор функции по

обеспечению разнообразных
потребностей казны. Одновременно они

получили довольно

значительную полиц. власть, в связи с чем,

а также широкой трактовкой
“казенных интересов” всегда играли
в гос. аппарате роль не искл. спец,

(финанс.), но и адм. органа
-

канцелярии при “низших

начальниках” провинции. От современных
им учреждений общего
управления (губ. и провинц. канцелярий)
и введенных позднее воеводских

канцелярий К.з.к. отличались не

столько содержанием
деятельности, сколько более узким кругом
обязанностей. Так, в области

охраны норм феодального
правопорядка К.з.к. занимались преим.
поимкой и передачей помещикам
беглых крепостных, лишь

изредка совершая ввод во владение или

раздел имений; учет населения

К.з.к. сводился к предоставлению

необходимых ведомостей и

иногда к участию в проведении
переписей; меры относительно хоз.

ресурсов ограничивались сбором
сведений по ремонту дорог и

мостов; из др. повинностей К.з.к.

отвечали гл. обр. за рекрутские

наборы, расквартирование войск и

снабжение их провиантом и

фуражом.
Полиц. обязанности К.з.к.

состояли: в выявлении и аресте (при
содействии выборных сотских и

десятских) беглых, бродяг и др.
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“подозрительных”; в помощи

разл. гражд. и воен, органам в

борьбе с разбоями, в поимке

преступников, ответах на всякого

рода запросы и в доставке лиц,

требуемых к суду; в проведении
дознаний по уголов. делам и

исполнении суд. приговоров. Вступать
в решение вопросов, касающихся

“до юстиции”, К.з.к. не имели

права, но на практике зачастую
вели мелкие уголов. и гражд. дела
по имущественным тяжбам и

долговым искам, не передавая их,
как предусматривал закон, в

нижние, меньшие нижние и

провинциальные суды.
Воен, и суд. власти или

подчиненных учреждений не было не

только у К.з.к., но и у их нач-ков,

к-рые поэтому еще полнее

отождествлялись со своими

канцеляриями, чем “правители” др.

общеадм. органов. Ср. с последними

К.з.к. были и менее

самостоятельны - они лишь отчасти могли

распоряжаться жителями

дистрикта, подведомственными

сословному и вотчинному управлению, а

действовали преим. по прямым

указам вышестоящих инстанций.

При этом ведущую роль в

руководстве К.з.к. играли не камерир-
ские конторы, как, вероятно,

предполагалось сначала, а губ. и

провинц. канцелярии.
Сложившееся положение сохранялось и

после 1724, когда сбор подушной
подати был передан выбиравшимся
во вновь введенных полковых

дистриктах “комиссарам от земли”,
а все остальные функции К.з.к.

стали так или иначе разделять с

полковыми дворами,
канцеляриями офицеров у подушного сбора и

у набора рекрут. В связи с их

появлением нек-рые К.з.к. были

закрыты еще до офиц. ликвидации

ин-та камер-коллежских

комиссаров.
К.з.к. были упразднены

согласно именному указу от 14 февр.
1727, повсеместно, кроме Сиб.

губ., где продолжали
существовать по крайней мере до сер.

1730-х годов (а возможно, и

вплоть до реорг-ции управления

Сибирью в 1763).

Синонимы:
Земская канцелярия (дист-

риктная); Комиссарская
канцелярия.!; Контора земского

комиссара

Источники: ПСЗ I. Т. 5, 7; РГАДА.
Ф. 874, 895, 991, 1043 и др.; Богословский

М. Обл. реформа Петра Великого:
Провинция 1719-1727 гг. М.,1902.

М.В. Бабич

Канцелярия императорской
главной квартиры см.

Военно-походная е.и.в. канцелярия.

Канцелярия инспектора Корпуса
инженеров морской строительной
части. 1837-1860. Образована по

высоч. утвержденному 3 авг. 1837

“Положению о Корпусе
инженеров мор. строит, части” при

инспекторе, возглавлявшем корпус.

Канцелярия вела делопроиз-во по

управлению корпусом,
осуществляла строит, и ремонтные
работы. По высоч. указу от 27 янв.

1860 о сокращении адм.
учреждений мор. ведомства и упрощении

делопроиз-ва, а также по Проекту
общего образования управления

мор. ведомством, высоч.

утвержденному 26 марта 1860,

канцелярия была упразднена.

Источник: Собр. законов и

постановлений, до части мор. управления

относящихся. 1837 г. СПб., 1838. Кн. 3; 1860 г.

СПб., 1861.

Л.В. Глазунова
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Канцелярия инспектора Корпуса
корабельных инженеров. 1830-

1857. Образована по высоч.

утвержденной записке нач-ка

Морского штаба от 20 авг. 1830

при инспекторе Корпуса
корабельных инженеров для ведения

делопроиз-ва по управлению

корпусом. В штате канцелярии
состояли: ст. адъютант и 3 писаря.

Расформирована 6 дек. 1857 в

связи с упразднением ин-та

инспекторов корпусов мор. ведомства.

Источник: Собр. законов и

постановлений до части мор. управления

относящихся. 1830 г. СПб., 1833. Кн. 2; 1831 г.

СПб., 1834. Кн. 1; 1857 г. СПб., 1858.
Кн. 3.

Л.В. Глазунова

Канцелярия инспектора Корпуса
морской артиллерии. 1830-1857.

Образована по высоч.

утвержденному “Положению о Корпусе
мор. артиллерии” от 31 дек. 1830

при инспекторе корпуса. Ведала

делопроиз-вом по управлению

корпусом. Расформирована 6 дек.
1857 в связи с упразднением

института инспекторов мор.
ведомства.

Источник: Собр. законов и

постановлений, до части мор. управления

относящихся. 1830 г. СПб., 1833. Кн. 3; 1857 г.

СПб., 1858. Кн. 3.

Л.В. Глазунова

Канцелярия комиссии

слободских полков см. Канцелярия
комиссии учреждения слободских
полков.

Канцелярия комиссии

учреждения слободских полков. 1734-1743

(с [1732] по 1734 - Комиссия

слободских полков). Учреждение по

подготовке реформ на

Слободской Украине и управлению ею.

Создана в связи с поручением

ген.-лейтенанту А.И.

Шаховскому по манифесту от 23 дек. 1732

рассмотреть вопросы о

“состоянии” слободских полков и о

реформировании их. Находилась в

г. Сумы. В соотв. с “доношением”
А.И. Шаховского, утвержденным
имп. Анной Ивановной 27 авг.

1732, К.к.у.с.п. возглавлялась 2

членами из рус., а при
затруднениях в решении суд. дел в нее

должны были приглашаться 1-2 и

более полковников слободских
полков (фактически это

происходило редко), кроме того, в ее

состав входили секретарь и 8

канцеляристов и копиистов. По

именному указу от 11 февр. 1736 число

копиистов должно было

увеличиться на 5 чел.

Реформирование слободских
полков свелось гл. обр. к

созданию в них регулярных драгунских

рот, установлению их

численности из казаков. Канцелярия
осуществляла управление
Слободской Украиной: по именному

указу от 31 июля 1734 в ее ведении

находились суд. и воен, дела, по

утвержденному имп. Анной

Ивановной 27 авг. 1734 “доношению”
Шаховского - сбор
продовольствия и фуража для размещенных
на Слободской Украине
драгунских полков, взыскание разных
пошлин, руководство суд.
деятельностью слободских
полковых канцелярий (она выступала в

кач-ве апелляционной
инстанции), по именному указу от 11

февр. 1736 -

произ-во следствия и

принятие решений по спорным
делам о земле, утверждение прав
на землю, межевание земель,

учреждение почты и пр.
Упразднена на осн. грамоты слободским
полкам от 22 нояб. 1743. Полки
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вновь были подчинены Военной

коллегии и Белгородской
губернской канелярии.

Синонимы:

Комиссия о слободских
полках; Канцелярия комиссии

слободских полков; Канцелярия
учреждения слободских полков

Источники: ПСЗ I. Т. 8. № 6289; Т. 9.

№ 6366, 6430, 6454, 6479, 6578, 6610, 6619,

6628, 6629, 6683, 6891; Т. 10. № 7144, 7700;

Т. 11. № 8823; Центр, гос. ист. архив УССР

в Киеве: Путеводитель. Киев, 1958; Слю-

сарский А.Г. Социально-эконом, развитие
Слобожанщины XVII-XVIII вв. Харьков,
1964; История Укр. ССР. Киев, 1983. Т. 3;
Багали Д.1. Истор1я Слобщсько! Украши.
Харк1в, 1993.

Л.В. Волков

Канцелярия конфискации. 1729-

[1784]. Центр, учреждение,
подчинялось в 1729-1737 и 1740-

[1784] Сенату, в 1737-1740,
формально оставаясь в его ведении,

фактически находилось в искл.

власти гр. П.И. Мусина-Пушкина.
В кач-ве отделения К.к.

действовала (в Москве или Петербурге) в

1733-1782 Контора

конфискации. К.к. находилась в 1737-[1740]
в Петербурге, остальное время

- в

Москве.

К.к. была создана на осн.

именного указа от 19 мая 1729,

определившего ее

подведомственность, осн. задачи, внутр,

устройство. Структура, функции и

порядок делопроиз-ва уточнялись
затем в спец. Инструкции К.к. от

7 авг. 1730, штатах от 8 апр. 1738

и 15 дек. 1763, актах 1730-х-1770-х

годов о правилах конфискации и

продажи движимого и

недвижимого имущества.

Структура К.к. включала

присутствие, канцелярию и

внеканц. служителей, численность

к-рых колебалась в разное время

от 2 до 6 членов (гл. судья или

директор, советники, асессоры), от

25 до 67 канц. служителей

(секретари, камериры, регистратор,

протоколист, архивариус,

канцеляристы, подканцеляристы,

копиисты), включая 1 унтер-офицера
и ок. 10 нижних чинов (солдаты и

сторожа). При К.к. состояли

также 1-2 комиссара у приема “от-

писных пожитков” и

назначавшийся в затребованном кол-ве

Военной коллегией или Военной

конторой воинский караул для

охраны дворов и др.
недвижимости, конфискованной у населения

Москвы и Подмосковья или

Петербурга. Процесс работы К.к.

мало изучен, но можно

предполагать, что гл. обязанности К.к.

исполняли, хотя и под руководством
ее членов, выборные из

столичного купечества целовальники.
Особенностью оформления дел

было обязательное составление,

наряду с традиционной
документацией, ценовных и продажных

книг имений, з-дов, дворов и

лавок (со всем их содержимым
вплоть до сундуков с платьем) и

ведомостей о состоянии

конфискованных и выморочных
деревень и пром, предприятий и о

поступающих с них доходах.

К.к. осуществляла: описание

движимого и недвижимого

имущества, к-рое отписывалось в

казну в порядке конфискации (“за
вины”, за недоимки отданных на

откуп сборов и непоставки по

подрядам, за неуплату штрафов)
или как выморочное, и орг-цию
его продажи в Москве (в 1737-

[1740] в Петербурге); контроль за

продажей имущества,
отписываемого “на е.и.в.” по определениям

разных учреждений в

предусмотренных законодательством
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чаях (в т.ч. за частные долги), и

прием денег, вырученных на

публичных торгах как с ее участием,
так и производимых по ее

определениям на местах; ден. выплаты,

следующие лицам, к-рые
подверглись конфискации за неплатежи

(сверх положенной казне суммы),
кредиторам осужденных и

умерших без наследников,

доносителям, а также отпуск средств на

“указанные расходы”; контроль
за эксплуатацией непроданной
недвижимости (сбор оброчных
денег с имений, сдача в наем

садов и огородов, торговля хлебом,

полотном и т.д.), иногда -

возвращение ее прежним владельцам

(должникам, заплатившим выкуп,

и прощенным верховной властью

преступникам); прием предметов
роскоши и домашнего обихода у
спец, комиссий (напр., по описи

имущества А.П. Волконского и

его сторонников в 1738-1742),
особо ценных товаров из

таможен или др. конфискованных
вдали от столиц “вещей”, к-рые
почему-либо нельзя было

реализовать в уездных, провинциальных и

губернских городах; хранение
“пожитков” всех видов, не

подлежавших продаже, их возвращение или

передачу - золота и серебра на

монетные дворы, икон, церк. книг и

утвари в Синод, библиотек
светского характера в Академию наук,

нек-рых драгоценностей, посуды и

др. в Кабинет е.и.в.; получение

штрафов с должностных лиц и

взыскание -

через посредство

центр, и местных учреждений -

недоимок разных сборов (кроме
подушного) с последующей
пересылкой наличности “в то

правительство, из к-рого доимка

запущена”, и представлением
отчетности в Ревизион-коллегию и Сенат.

Составлявшие гл. предмет ее

деятельности обязанности по

руководству и контролю за

описанием, продажей и управлением

конфискованными и

выморочными имениями в России К.к. делила
по тер. признаку с Конторой
конфискации: в ведении К.к.

состояли губернии, ближайшие к

Москве, а в ведении ее конторы
-

Новгородская, Петерб. и

Псковская губ. Централизовать в этих

учреждениях сбор недоимок

правительству не удалось, несмотря
на неоднократные попытки:

параллельно К.к. и ее конторе
взыскание “запущенных” ден. сумм

вели, кроме спец, создаваемых

время от времени Доимочной
канцелярии, Доимочного
приказа, Доимочной конторы и

Доимочной комиссии, практически
все учреждения с финанс.
функциями, причем компетенция

ответственных за казенные доходы

органов не была четко

разграничена. Взыскивать штрафы могли

также неск. учреждений, и хотя

права К.к. были самыми

широкими, это направление занимало в

работе К.к. самое скромное
место, поскольку существовавший

порядок штрафования исключал

эффективность данного способа

пополнения гос. доходов.

Тенденция к сужению в целом

деятельности К.к. наметилась в 1760-е

годы в связи с прекращением
массовых конфискаций дворянской
собственности и получила
дальнейшее развитие по мере
исключения из-под надзора К.к.

конфискаций и продаж,
осуществлявшихся по постановлениям ратуш

и магистратов (см. Городовые
магистраты и ратуши. 1), а

затем появления в ходе губ.
реформы 1775 местных органов со
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чительными полномочиями по

заведованию сборами,
поместным землевладением и казенным

имуществом.

Упразднение К.к.

предусматривалось изданными вследствие

Учреждения о губерниях от 7

нояб. 1775 указами от 8 дек. 1780 и 2

окт. 1782, а фактически
состоявшееся в 1784 ее закрытие по

окончании дел законодательного

оформления не получило.

Синоним:

Канцелярия конфискаций
Источники: ПСЗ I. Т. 8-21, 44, ч. 2;

РГАДА. Ф. 340; Андреевский И.В.

Канцелярия конфискации, 1729-1780: Очерк по

неизданным мат-лам Ц Рус. старина. 1881.

Т. 31; Памятная книжка МАМЮ. М.,1890;

[Яновский А.Е.] Канцелярия

конфискации / Соч. А.Я. Ц Энциклопедический

словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон.

СПб., 1895. Т. XIV.

М.В. Бабич

Канцелярия конфискаций см.

Канцелярия конфискации.

Канцелярия Ладожского канала.

[1723]-1782. Адм. учреждение, в

ведении к-рого находилось стро-
ит-во канала между реками
Волховом и Невой в обход
Ладожского оз., а после постройки - сбор
таможенных налогов с кораблей;
подчинялось Сенату, находилось

в Шлиссельбурге.
Высоч. указ о строит-ве

Ладожского канала вышел 19 сент.

1718, работы начались с 1719.

Канцелярия была образована в

1723 и ее руководителем был

назначен ген.-фельдмаршал Б.Х.

фон Миних. Строит-во канала

велось силами воинских частей и

вольнонаемных. В частности, в

1726 в распоряжение Миниха был

отправлен моек, гарнизон. В 1731

канал в осн. был построен,

однако в течение неск. лет еще велись

работы и отпускались суммы на

отделку шлюзов, выкладку
берегов камнем и т.п. Помимо средств
из казны на строит-во поступали

сборы с судов, плотов и кабаков.

После окончания строит-ва
канала в 1737 К.Л.к. было поручено

проведение ремонтных работ,
составление ежемес. отчетов о кол-

ве кораблей и грузов, прошедших
по каналу, и о полученных

сборах. 13 июля 1737 из Сената на

Ладожский канал был прислан
чиновник для ревизии ден. казны

и сбора сведений о строит-ве. От

канцелярии к нему были

прикомандированы 2 комиссара и

подьячие.

По указу Кабинета

министров от 23 февр. 1737 в К.Л.к.

была учреждена должность спец,

чиновника, в ведении к-рого
находилась ден. отчетность. Сенат,

указом от 13 июля 1737 на эту

должность был назначен

подполковник Оголин, в подчинении

к-рого состояло 2 комиссара и

подьячие. В июне 1753 по

ходатайству гл. директора Ладожского
канала была учреждена школа

для обучения солдатских детей.

Содержалась школа канцелярией
на средства, полученные за

эксплуатацию канала. Возглавлял

школу обер-офицер. В школе

велось обучение письму,
арифметике, геометрии, рисованию и

фортификации.
После учреждения казенных

палат в кон. XVIII в. К.Л.к. была

передана в ведение Петерб.
казенной палаты, куда после

ликвидации К.Л.к. на осн. именного указа
от 26 янв. 1782 поступили ее дела.

Источники: ПСЗ I. Т. 5. № 3228,

3233, 3235; Т. 7. № 4582, 5030; Т. 8. № 6180:

Т. 9. № 6697; Т. 10. № 7185, 7325; Т. 13.

205



№ 10109; Т. 14. № 10409; Т. 18. № 12902;

Т. 19. № 13999; Т. 21. № 15197, 15332;

Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.

Брокгауз и И.А. Ефрон. СПб., Т. 14;

Краткий ист. очерк развития и

деятельности ведомства путей сообщения за 100 лет

существования. СПб., 1898; Соловьев

С.М. История России с древнейших
времен. М., 1962-1965. Т. 8-10, 13.

М.П. Дьячкова, СЛ. Макарова

Канцелярия ландрата см. Ланд-

ратская канцелярия.

Канцелярия магистратских дел
см. Главный магистрат.

Канцелярия малороссийских дел.

1734-[1742]. Структурное
подразделение Сената. Учреждена в

связи с созданием Правления
гетманского уряду. По инструкции
от 31 янв. 1734 отчеты о приходе
и расходовании денег и хлеба,
освидетельствованные
канцелярией, следовало направлять в К.м.д.
Согласно именному указу от 1

февр. 1734 Сенат осуществлял

руководство деятельностью

Канцелярии правления гетманского

уряду с помощью К.м.д. По сенат,

указу от 12 окт. 1735 К.м.д. была

приравнена к центр, рос.
учреждениям. К окт. 1742 К.м.д.
фактически прекратила существование.

Дела по Левобережной Украине
были сосредоточены в одной из

экспедиций канцелярии Сената.
По сенат, указу от 18 окт. 1742 в

указах Сената, направляемых на

Левобережную Украину, К.м.д.
не должна была упоминаться.

Источники: ПСЗ I. Т. 9. № 6540,
6542, 6630, 6820, 7130; Т. 11. № 8129, 8645;
История Правительствующего Сената за

200 лет. СПб., 1911. Т. 1-2; Гос.
учреждения России в XVIII в.

(Законодательные мат-лы): Справочное пособие / Сост.
А.В. Чернов. М., 1960.

Л.В. Волков, Е.В. Мезенцев

Канцелярия министерского
правления. 1727-1750. Учреждение по

управлению Левобережной

Украиной. Возникла в связи с

назначением по именному указу от 22

июля 1727 тайного советника

Ф.В. Наумова министром при
гетмане. Находилась в г. Глухове. В

состав входили: асессор
(упоминание о нем относится к 1742) и

канц. служители (в 1740 их было

8). По данной Наумову из

Коллегии иностранных дел инструкции
он должен был, обеспечив
избрание гетманом Д.П. Апостола,
вместе с гетманом рассматривать
жалобы на неправый суд.

По указу Верховного
тайного совета от 1728 К.м.п. стала

ведать взысканием окладных

сборов со старообрядцев, живших на

Левобережной Украине. К кон.

правления Апостола (правил до
кончины в 1734) К.м.п.
фактически управляла Левобережной
Украиной. Она, в частности,

выступала в кач-ве апелляционной
инстанции для Генерального
войскового суда и ведала сбором
денег и хлеба для украинского
войска. По именному указу от 31

июля 1734 эти функции перешли к

Генеральной войсковой

канцелярии, в ведении же К.м.п., наряду с

др., остались “секретные дела”.
Кроме того, есть свидетельства,

что она играла на Левобережной
Украине роль Канцелярии
тайных розыскных дел.

Согласно именному указу от

13 марта 1740 К.м.п. должна была

расследовать дела о нанесенных

людьми “разных чинов”

притеснениях жителям Левобережной
(их прошения должны были

предварительно рассматриваться Ген.

войсковой канцелярией) и

Слободской Украины. В соотв. с
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золюцией Кабинета министров
на доклад ген.-майора А.Ф.
Шипова от 21 июня 1740 для
следствия об упомянутых “обидах” в

полки (адм.-тер. единица

Украины), расположенные далеко от г.

Глухова, нужно было определить

штаб-офицеров, производить же

следствие по прошениям “из

ближних полков” должна была

Ген. войсковая канцелярия. К.м.п.

была подведомственна
учрежденная в 1742 Комиссия экономии

описных на е.и.в. малороссийских
маетностей. Сама К.м.п.
первонач. была подведомственна

Коллегии иностр, дел, в 1734-1749 -

Сенату, затем снова - этой коллегии.

Упразднена по именному

указу от 5 июня 1750, что можно

связать с избранием 18 марта 1750

гетманом К.Г. Разумовского.

Синонимы:

Министерская канцелярия;
Малороссийская министерская

канцелярия

Источники: ПСЗ I. Т. 7. № 5098,
5127; Т. 9. № 6583, 6608, 6611; Т. 11.
№ 8035, 8143, 8535, 8582, 8586; Т. 12.
№ 9385; Т. 12. № 9285; Т. 13. № 9676, 9773;
Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой
России. М., 1842. Т. 2; Соловьев С.М.

История России с древнейших времен. М.,
1963-1964. Кн. 10, 12; История
Украинской ССР. Киев, 1983. Т. 3.

Л.В. Волков

Канцелярия министра путей
сообщения. 1865-1870; 1880-1917 (с
1870 по 1880 - Деп-т общих дел

Мин-ва путей сообщения).
Образована по высоч. утвержденному
мнению Государственного
Совета 23 июня 1865 в составе

Министерства путей сообщения.
Состояла из директора,

вице-директора, юрисконсульта, инж. штаб-

офицера для ведения дел по техн,

части, 2 делопроизводителей, 11

их ст. и мл. помощников, 6

чиновников особых поручений,
чиновника для ведения переписки на

иностр, яз. и нач-ка чертежной.
В функции канцелярии

входили: регистрация всех

поступающих бумаг и распределение их по

деп-там и др. учреждениям; про-
из-во дел совета мин-ва и, по

усмотрению министра, секретных
дел и дел общих для деп-тов и др.

частей мин-ва; составление смет,

переписка по ним и их

утверждение; составление год. отчета.

Канцелярия имела право
запрашивать сведения из всех частей

ведомства путей сообщения. При
канцелярии имелась особая

чертежная для изготовления планов

и карт.
31 дек. 1870 по “Учреждению

Мин-ва путей сообщения”

канцелярия и Штаб Корпуса

инженеров путей сообщения были

преобразованы в Департамент
общих дел мин-ва.

28 февр. 1880 Деп-т общих

дел переименован в канцелярию

министра с сохранением прежних

функций. Кроме того, в ней

велись дела по личному составу

инженеров путей сообщения и

нижних чинов команд,

подведомственных мин-ву; дела о наградах,
пенсиях и пособиях по ведомству;
составление общих финанс. смет;
счетоводство по счетным

кредитам; дела по уч. заведениям

ведомства и заведование

эмеритальной кассой инженеров путей
сообщения; дела следственные,

не подлежавшие ведению др.
частей мин-ва; составление год.

отчета по мин-ву. Канцелярии были
подведомственны архив и

типография.
12 апр. 1882 К.м.п.с. были

переданы дела по вопросам
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дения имущества и

вознаграждения за него, производившееся в

департаментах железных дорог
и шоссейных и водяных

сообщений Министерства путей

сообщения и в подведомственных

учреждениях. При произ-ве описей

и оценке имущества под казенное

строит-во присутствовал
представитель канцелярии, а под строит-
во частными об-вами -

канцелярия рассматривала только

оценочные акты и ходатайства об
отмене отчуждения. 17 дек. 1885

была введена должность 2-го

вице-директора для рассмотрения
дел по наблюдению за произ-вом

отчуждения на местах, о

насильственном отчуждении
недвижимого имущества, по

установлению права долевого пользования

им, если не удавалось достичь

добровольного соглашения с

владельцами. Чиновники особых

поручений в рассмотрении таких

дел и оценке имущества
выступали в кач-ве депутатов мин-ва. По

“Временному учреждению Мин-

ва путей сообщения” от 3 мая

1899 в канцелярии образован
отдел по отчуждению имуществ, 2-й

вице-директор стал его

управляющим.

В функции канцелярии,
помимо прежних, вошли:

заведование кредитами на содержание

министра, товарищей министра,
советов: министра, по

железнодорожным делам и инженерного,

канцелярии и чиновников при

министре, на издание “Журнала
Мин-ва путей сообщения” и

“Вестника путей сообщения”, на

содержание и ремонт зданий мин-ва

и др.; ведение счетоводства и смет

по кредитам; дела по

Институту инженеров путей сообщения
им. Александра I.

30 мая 1888 после

утверждения “Общего положения о

пенсионных кассах рос. частных ж.д.”
на К.м.п.с. был возложен надзор
за их деятельностью (см.
Управление частных железных дорог).

В 1916 К.м.п.с. состояла из

директора, 2 вице-директоров

(один из них - управляющий
отделом по отчуждению имуществ), 6

отделений. При 3-м отделении
имелось бюро печати. В К.м.п.с.

имелись: журнальная часть,

общее дежурство по мин-ву;
управление домами (в составе

архитектора и врача), общий архив, отдел

по отчуждению имуществ; к

К.м.п.с. было прикомандировано
32 чиновника др. ведомств без

содержания и 28 канц. чиновников и

служителей.
К.м.п.с. прекратила свою

деятельность одновременно с мин-

вом после Октябрьской
революции 1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 40. № 42239;
Т. 45. № 49092; Т. 55. № Т. 19. № 16822;

60595; ПСЗ III. Т. 5. № 3162; Т. 8. № 5263;
Т. 19. № 16822; СУ. 1880. № 31. Ст. 224;
СУ. 1905. № 1327; СЗРИ / Под ред. А.Ф.

Волкова и Ю.Д. Филиппова. 4-е изд.
СПб., 1904. Т. 1-8; Там же / Под ред. И.Д.

Мордухай-Болтовского. СПб., 1912. Кн. 1,
т. 1; Сб. действующих циркуляров,
распоряжений и разъяснений по управлению

внутр, водяными путями и шоссейными

дорогами. СПб., 1915; Сб.

законоположений, правительственных распоряжений и

разъяснений Прав. Сената и внутр,

водяных и сухопутных сообщениях. М.,1900;

Декреты Советской власти. М., 1957. Т. 1,
ч. 1. № 14; Список личного состава Мин-ва

путей сообщения. Пг.,1916; Монигетти
В.И. Конспект лекций по ж.-д.

администрации. М.,1915; Сенин А.С. Мин-во путей
сообщения в 1917 г. М.,1993.

СЛ. Макарова

Канцелярия монетного

правления. 1. 1733-1742. Центр,
учреждение, подчинялось Сенату,
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ло в своем подчинении

Монетную канцелярию. Находилось в

Петербурге.
Образование К.м.п. летом

1733 было законодательно

оформлено высоч. утвержденным
докладом Сената от 10 окт. 1734.

Особенности структуры, функций
и делопроиз-ва К.м.п.

определялись обстоятельствами ее

создания: назначенный руководить
Монетной конторой в Москве гр.
М.Г. Головкин, не выезжая из

Петербурга, потребовал выслать к

себе из К.м.п. секретаря,

канцеляриста, копииста, рассылыцика и

сторожа; сложившаяся т. о.

канцелярия через год с небольшим

после возникновения была, по

представлению М.Г. Головкина (к-рое
и легло в основу сенат, доклада),
признана самостоятельным

учреждением со статусом “главного

правления” относительно

Монетной конторы, одновременно пере-
им. в Монетную канцелярию.
Впоследствии в состав К.м.п.

были включены один из членов

Монетной канцелярии и неск.

пробирных мастеров.
В ведении К.м.п. как

канцелярии при “главном монетного дела

директоре” находилось решение
всех вопросов этой отрасли

управления (см. Монетная

канцелярия). На практике К.м.п. гл. обр.
осуществляла подготовку
донесений М.Г. Головкина в Кабинет

министров и Сенат, а также

указов в Монетную канцелярию о

ходе чеканки и обмена денег.
К.м.п. вела и прием
предназначенного для изготовления

монеты серебра, поступавшего в

Петербург, и экспертизу проектов

усовершенствования плавки

металла, а с 1738 частично

контролировала деятельность Петерб.

монетного двора. Осн. часть

работы по заготовке монетного

сырья и орг-ция ден. обращения все

время существования К.м.п.

продолжала оставаться

сосредоточенной в Монетной канцелярии, в

штат к-рой и был возвращен ее

персонал зимой 1741/42 при

смещении М.Г. Головкина со всех

занимаемых должностей.

Прекращение
функционирования К.м.п. вследствие ее

слияния с Монетной канцелярией
было узаконено сенат, указом от 26

марта 1742.

Источники: ПСЗ I. Т. 9-11; ЦГАДА.
Ф. 270; Георгий Михайлович, вел. кн.

Монеты царствования имп. Анны

Иоанновны и имп. Иоанна VI. СПб., 1901.

М.В. Бабич

Канцелярия монетного

правления. 2 см. Монетная канцелярия.

Канцелярия Морского
министерства. 1836-1918. Центр,
учреждение, созданное высоч. указом 8

апр. 1836; подчинялось: с 1836 -

нач-ку Гл. мор. штаба, с 1860 -

управляющему Морским

министерством, с 1905 -

мор. министру.
В разные годы в К.М.м.

происходили структурные перемены,
в целом не менявшие осн.

назначения канцелярии
- ведение дело-

произ-ва по различным

направлениям деятельности мор.
ведомства. 1-е отделение К.М.м. (1836-
1860) осуществляло ведение дел

нач-ка Гл. мор. штаба,

наделенного правами мор. министра. 2-е

отделение К.М.м. (1836-1854),
ставшее в 1854 первым, затем

“отделением по делам

Адмиралтейств-совета” (1867-1885) и

отделением Адмиралтейств-совета
(1911-1918), вело делопроиз-во

Адмиралтейств-совета.
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Делопроиз-вом по всем

финанс. вопросам, расчетам с

Министерством финансов, контролем
за финанс. деятельностью

учреждений мор. ведомства занималось

3-е отделение (1836-1854),
ставшее затем (1854-1869) вторым, а

затем (1869-1885) - счетным.

Ведение дел по строит, части

мор. ведомства, в частности по

строит-ву Кронштадта,
углублению рейдов, фарватеров, баров,
каналов и пр., осуществляло 4-е

отделение К.М.м. (1836-1854),
затем переим. в строит. (1867-1885).

В К.М.м. имелся

юрисконсульт (1838-1885), затем

юрисконсультская часть (1885-1918),
занимавшиеся рассмотрением

спорных вопросов, ведением
исковых дел в суд. учреждениях; а

также отделение для заведования

делами эмеритальной кассы Мор.
мин-ва (1865-1917), в

компетенцию к-рого входило ведение дел
по пенсионному обеспечению

отставных офицеров и матросов,
вдов и сирот.

Кроме того в К.М.м.

существовали:

с 1867 по 1885 - кораблестро-
ит. отделение, созданное в целях

ведения делопроиз-ва по всем

вопросам строит-ва и ремонта судов
и механизмов; заготовки леса,

найма портовых и судовых
механиков и машинистов,

вольнонаемных мастеровых и рабочих;
с 1867 по 1885 -

арт.

отделение, осуществлявшее делопроиз-
во по всем вопросам вооружения

судов и команд;

с 1867 по 1885 -

комиссариатское отделение, заведовавшее

расчетами с подрядчиками и

поставщиками продовольствия,

обмундирования, амуниции,
топлива для судов и зданий;

с 1867 по 1885 -

распорядительное отделение, созданное для

ведения дел по полит, вопросам,

затрагивающим интересы мор.

ведомства; по уч. заведениям и

разработке оснований для
составления программ плавания судов;
по сбору и обработке сведений о

состоянии военно-мор. сил

России (спец, военно-мор. отделение,

образованное в составе

распорядительного отделения (1867-
1883), обеспечивало сбор и

обработку стат, данных о состоянии

военно-мор. сил и средств иностр,

гос-в);
с 1885 по 1918 - отделение

общих дел: осуществляло

составление, издание, дополнение общего

свода постановлений по мор.

ведомству, наблюдение за

содержанием в систематическом порядке

действующих постановлений;
с 1911 по 1918 -

законодательное отделение, занимавшееся

окончательной обработкой
проектов законов, вносимых

учреждениями мин-ва в Адмирал-
тейств-совет, и ведением

переписки по вопросам законодательства
с высшими органами власти.

С 1836 при К.М.м. состояли:

секретарь по секретной части,

чиновник для иностр, переписки и

переводов, казначей (он же

экзекутор), казначейская и

экзекуторская части, регистратура и

архив; с 1871 - ст.

делопроизводитель для заведования сиб. делами.

По пост. Наркомата по мор.
делам № 165 от 22 февр. 1918
К.М.м. переим. в Канцелярию
Наркомата по мор. делам.

Источники: Собр. законов и пост.,

до части мор. управления относящихся:

за 1836. СПб., 1836. Кн. 1; за 1854.

СПб., 1854. Кн. 3; за 1860. СПб., 1861; за

1867. СПб., 1868; за 1869. СПб., 1870; за
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1871. СПб.,1872; за 1885. СПб., 1886;

Указатель правительственных
распоряжений по мор. ведомству за 1911.

СПб., 1912; Систематический сб.

постановлений, изданных по Нар. комиссариату
по мор. делам с 25 окт. 1917 по 31 дек.

1918. М.,1919.

Л.В. Глазунова

Канцелярия морского министра.
1. 1827-1836. Образована по указу
Николая I, данного Сенату “О

предварительном образовании
Мор. мин-ва” от 24 авг. 1827 для

ведения делопроиз-ва по

управлению Морским министерством.
Возглавлялась директором,
подчинялась мор. министру.

Состояла первонач. из 2

отделений: 1-е ведало разработкой
положений о прохождении
службы личным составом мор.

ведомства, штатами учреждений и

частей флота, составлением

инструкций командующим эскадрами
и отрядами судов, плавающих за

границей; рассмотрением
отчетов о кругосветных плаваниях, о

строит, работах в портах;
наблюдением за строит-вом,
вооружением, снабжением судов, их

подготовкой к плаванию, за произ-
вом гидротехн. работ,
снабжением з-дов и ф-к мор. ведомства

сырьем, заготовкой корабельных
лесов, продовольствия,

обмундирования; назначением,

перемещением, награждением и

увольнением личного состава флота; 2-е -

составлением отчетов по мин-ву.
22 февр. 1833 было создано 3-е

отделение для ведения дел по

управлению Черномор, флотом и

портами.

Упразднена указом, данным

Сенату с объявлением проекта

образования Мор. мин-ва от 8

апр. 1836 (см. Канцелярия
Морского министерства).

Источник: Собр. законов и пост., до

части мор. управления относящихся: за

1827. СПб., 1830. Кн. 3; за 1836. СПб.,

1837. Кн. 1.

Л.И. Буслова

Канцелярия морского министра.
2. 1907-1911. И дек. 1906 на

исправляющего должность
чиновника по особым поручениям при

мор. министре были возложены

обязанности нач-ка Канцелярии
мор. министра, а с 8 янв. 1907

приказом по мор. ведомству № 51

учреждены должности для

канцелярии и объявлен “перечень
обязанностей канцелярии”.

Канцелярия вела переписку

министра по делам, подлежащим

рассмотрению в высших гос.

учреждениях России, шифрованную
переписку, ведала регистрацией и

рассылкой по принадлежности
входящих и исходящих

документов и представлением мат-лов

министру, готовила справки и

извлечения для докладов по др.
ведомствам, осуществляла связь с мор.
агентами во время их пребывания
в Петербурге, следила за прессой
и представляла министру мат-лы

по интересующим его вопросам,
ведала справочной библиотекой

министра.

Упразднена приказом по мор.

ведомству № 301 от 1911 в связи с

утверждением Временного
положения об управлении мор.
ведомством.

Источники: Указатель

правительственных распоряжений по мор. ведомству:

за 1907. СПб., 1907. С.77; за 1911. СПб.,
1911. С.790; РГАВМФ. Ф. 420. On. 1. Д. 6.
Л. 1.

Л.И. Буслова

Канцелярия на Потешном дворе

у счета рекрутского см.

Канцелярия рекрутного счета.
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Канцелярия начальника

Главного морского штаба е.и.в. 1831-

1836 (с 1828 по 1831 - Канцелярия
нач-ка Мор. штаба е.и.в.).

Учреждена указом Николая I, данным

Сенату 24 марта 1828. 31 марта
1828 объявлен штат.

Возглавлялась директором. Первонач.
состояла из 2 отделений: 1-е

занималось вопросами, подлежащими

компетенции нач-ка Мор. штаба;
2-е - перепиской с Морским
министерством по хоз. части и по

вопросам прохождения службы
чиновниками мор. ведомства.

Указом от 26 сент. 1831

создано 3-е отделение за счет

присоединения канцелярии нач-ка

Строит, деп-та по мор. части.

Канцелярия разрабатывала
проекты преобразования Мор.
мин-ва, составляла программы
плавания эскадр и судов,
штатные расписания береговых частей

и соединений флота, уч.
заведений, руководила вооружением,
укреплением и строит-вом
крепостей, портов, адмиралтейств, гид-

ротехн. сооружений,
реконструкцией з-дов и ф-к мор. ведомства,

проектированием, постройкой,
ремонтом, вооружением и

подготовкой судов к плаванию,

усовершенствованием военно-мор.
техники, разведением и охраной
корабельных лесов.

В связи с переим. Мор. штаба

в Гл. мор. штаб на осн. высоч.

повеления, объявленного в приказе
нач-ка Главного мор. штаба № 50

от 28 янв. 1831, Канцелярия стала

называться Канцелярией Гл. мор.
штаба е.и.в.

Упразднена 1 мая 1836

указом, данным Сенату 8 апр. 1836,

функции ее переданы вновь

учрежденной Канцелярии Морского
министерства.

Источники: Собр. законов и пост.,

до части мор. управления относящихся за

1828. СПб., 1830. Кн. 1; за 1831. СПб.,
1836. Кн. 3; за 1836. СПб., 1837. Кн. 1;
РГАВМФ. Ф. 205. On. I. Л. 2, 3; Д. 855.

Л. 2.

Л.И. Буслова

Канцелярия начальника

Морского штаба е.и.в. см. Канцелярия
начальника Главного морского
штаба.

Канцелярия новокрещенского

офицера см. Канцелярия офицера
от новокрещенских дел.

Канцелярия обер-коменданта
провинции. [1708-1719]. Местное

учреждение общего управления в

ряде крупных городов Европ.
России, получивших в 1719 статус

центров провинций.
К.о.-к.п. возникли в ходе губ.

реформы 1708, когда для гражд.

управления определенными
частями Азовской, Казанской,

Киевской, Моск, и Петерб. губ., к-рые

уже тогда стали называть

провинциями, были назначены обер-ко-

менданты (об органах при воен,

обер-комендантах см.

Комендантская канцелярия). Их

численность, подведомственность,

структура и порядок делопроиз-ва
не были как-либо

регламентированы. Ясно, однако, что в кач-ве

члена губ. кригсрехта обер-ко-
мендант рассматривался отдельно

от своей канцелярии, с к-рой не

совпадали и существовавшие,

возможно, при нем периодически

ландратские советы (именной
указ от 24 апр. 1713). К наст,

времени известно ок. 10 К.о.-к.п., по

документации к-рых
прослеживается их зависимость от губернских
канцелярий, есть и факты,
свидетельствующие о “посредствую-
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щем” положении К.о.-к.п. между

канцеляриями при высших

(губернаторах) и низших (в 1708-1715 -

комендантах, в 1715-1719 -

ландра-

тах) местных “правителях”. Но о

подчиненности К.о.-к.п. губ.

канцеляриям и подчиненности им в

свою очередь комендантских и

ландратских канцелярий
говорить все же нельзя - не только из-

за недостаточной изученности их

истории, но и потому, что в 1710-е

годы принцип иерархии разных

учреждений лишь начал впервые
вводиться в местное управление и

положение в нем учреждений
среднего звена было наиб,

неустойчивым.

Неопределенность
характерна и для компетенции К.о.-к.п.

(как и для остальных органов

переходного в развитии гос.

аппарата периода). В законодательстве

упоминаются лишь их суд.

функции. Но согласно выделенному
сейчас делопроиз-ву гл. место в

их деятельности занимали сбор
налогов, борьба с бегством и

контроль за исполнением

повинностей лицами разных сословий,

охрана прав владения имениями и

др. имуществом, наборы
рекрутов и работных людей, учет

населения, принятие мер по

донесениям фискалов о должностных

злоупотреблениях. Поскольку эти

важнейшие задачи общей

администрации К.о.-к.п. осуществляли
на территориях, составивших в

1719 офиц. учрежденные
провинции, в них можно видеть прямых

предшественников
провинциальных канцелярий. При этом

реальная власть К.о.-к.п., к-рую они

разделяли с находившимися в

одних и тех же с ними городах
комендантскими и ландратскими

канцеляриями подведомственных

регионов, была, естественно,
значительно меньшей.

Упразднения должности

гражд. обер-комендантов,
предусмотренного именным указом от

28 янв. 1715, тогда, по-видимому,
не последовало. Большинство

К.о.-к.п. продолжали
существовать вплоть до открытия
учреждений, введенных в процессе
провинц. реформы 1719.

Синонимы:

Канцелярия провинции;

Обер-комендантская канцелярия

Источники: ПСЗ I. Т. 4-5; РГАДА.
Ф. 984, 1151 и др.; Мрочек-Дроздовский
П. Обл. управление России XVIII в. до

Учреждения о губерниях 7 нояб. 1775 г.: Ис-

торико-юрид. исследование. М.,1876.

М.В. Бабич

Канцелярия обер-прокурора
Синода. 1836-1917. Создана на осн.

высоч. утвержденной 1 авг. 1836

записки обер-прокурора Синода
Н.А. Протасова в связи с

возросшим объемом делопроиз-ва,
вызванным ликвидацией
Министерства духовных дел и народного
просвещения и передачей в

ведение обер-прокурора Синода наиб,

сложных, в т.ч. секретных, дел
бывш. Деп-та духовных дел, а

также дел Комиссии духовных

уч-щ и Гл. контроля по духовному

ведомству.
Штат К.о.-п.С. включал

директора, вице-директора, ректора,

юрисконсульта, чиновников

особых поручений, нач-ков

отделений, столонач-ков и их

помощников, архивариуса, экзекутора,

журналиста и др., всего - 20 чел.

Штат К.о.- п.С., пройдя
реорганизации в 1836, 1839, 1861 и 1867,
почти не менялся по кол-ву и

должностному составу, включая в

разные периоды от 20 до 24 чел.
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Высоч. утвержденное 1 марта
1839 “Учреждение К.о.-п.С.”

определило осн. функции
канцелярии, сводившиеся к

рассмотрению: жалоб на решения Синода и

подведомственных ему мест и

лиц, дел по учреждению и

устройству епархий, архиерейских

домов, монастырей, соборов,
церквей, приходов, а также по строит-

ву зданий духовного ведомства;

дел о церк. имениях, о

награждении лиц духовного звания и

назначении им и их семьям пенсий;
сведений о происшествиях в

церквах и епархиях; дел о

православном заграничном духовенстве; о

присоединении к правосл. церкви

христиан др. исповеданий и не-

христиан; вопросов об иноверцах
и раскольниках, бракоразводных
дел и дел о заключении браков
между лицами правосл.
исповедания и др. веры; а также ведение

дел о взысканиях и наказаниях;

дел, поступавших из Сената на

рассмотрение обер-прокурора;

определение прав разных лиц по

их происхождению, увольнение
чиновников К.о.-п.С., Синода и

подведомственных ему

учреждений; представление чинов

духовного ведомства к наградам и

пенсиям; сообщение в Третье
отделение Собственной е.и.в.

канцелярии сведений о вольнонаемных

служителях; сбор и рассмотрение

срочных ведомостей о ходе дел по

всем учреждениям духовного

управления; дел, подлежащих
особой тайне; сбор сведений о

состоянии духовного ведомства и

составление ежегод. отчетов;

предварительное рассмотрение всех

суд. дел и тяжб, поступавших из

Сената (после введения
должности юрисконсульта); контроль
над личным составом служащих

по духовному ведомству. С 1867 в

связи с упразднением

Духовноучебного управления при Синоде

в ведение К.о.-п.С. передано

управление и инспектирование
духовных уч. заведений; с 1903 -

уч-щ, состоявших под

покровительством имп. Марии
Федоровны. К.о.-п.С. участвовала также в

подготовке законопроектов по

различным вопросам гос.

управления, касавшихся духовного

ведомства (напр., в 1874 возникло

обширное делопроиз-во в связи с

подготовкой Устава о всеобщей
воинской повинности и

отношением к ней учреждений и лиц

духовного ведомства). Кроме того,

в К.о.-п.С. рассматривались
проекты законоположений,
разрабатываемые др. ведомствами, и

составлялись заключения

обер-прокурора на них (в частности, на

проекты Устава о службе гражд.,
Устава о гербовом сборе и др.).

Прекратила деятельность на

осн. постановления Временного
правительства о создании Мин-ва

исповеданий от 5 (18) авг. 1917.

Источники: ПСЗ IL Т. 6. № 4036; Т.
11. Отд. 1. № 9451; Т. 14. № 12068; Т. 36.
Отд. 2. № 37698; Т. 42. Отд. 2. № 45186;
РГИА. Ф. 797; ПБЭ. Т. 8. Ст. 486-506;
Канцелярия обер-прокурора Синода //
ППБЭС. М., 1993. Т. 2; Церк. ведомости.

1917. №34.

В.В. Олевская

Канцелярия однодворческого

управителя. [сер. 1750-х]-1763.
Местное учреждение по управлению

однодворцами в ряде городов и

уездов Европ. России.

Непосредственно подчинялись центр.
Комиссии о рассмотрении

однодворцев, определявшей и смещавшей

управителей, состояли также в

ведении губернаторов.
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Создание,
подведомственность, осн. функции, структура и

порядок делопроиз-ва К.о.у.
определялись не выявленной к наст,

времени инструкцией Сената

1756 ген.-лейтенанту Ф.И.

Ушакову, возглавившему затем

Комиссию о рассмотрении

однодворцев, учрежденную 3 дек.
1756. Из документов этой

комиссии, сенат, указов от 26 марта
1758, 19 окт. 1759, 5 июля 1761 и

мат-лов К.о.у. следует, что

управители должны были

определяться “во все города и уезды” из

расчета 1 управитель на 10-20 тыс.

душ муж. пола по выбору самих

однодворцев из представленных
комиссией кандидатур штаб- и

обер-офицеров или отставных

дворян (утверждались набравшие
большинство голосов). Известно

о существовании более 20

городовых и сел. К.о.у. на территории

Белгородской, Воронежской и

Моск, губерний. Имеются и

сведения, что нек-рые из них уже

функционировали еще до

поручения Ф.И. Ушакову заняться орг-
цией управления однодворцами

-

при чиновниках, определенных
Сенатом и др. учреждениями

(напр., в Орловской провинции
- с

1755). Данных о структуре К.о.у.
и особенностях их делопроиз-ва

ср. с др. местными учреждениями
пока не выявлено.

К.о.у. осуществляли: адм.,

финанс.-хоз. и полиц. управление

однодворцами; ведение их гражд.
и уголов. суд. дел (за искл.

вынесения приговоров по наиб,

тяжким преступлениям,
подведомственным учреждениям общего

управления); управление и суд
относительно состоявших во владении

однодворцев дворовых и крестьян

(с 1758).

К.о.у. были упразднены на

осн. сенат, указа от 17 февр. 1763

с передачей функций губернским,
провинциальным и воеводским

канцеляриям (практика
возвращения однодворцев в ведение

учреждений общего управления, в

к-ром они состояли до создания

К.о.у., по мере смещения

управителей, признанных Сенатом

виновными в злоупотреблениях,
стала складываться неск. раньше
- сенат указы от 16 июля 1761, 19

апр. и 17 мая 1762).

Синонимы:

Однодворческое правление;
Однодворческое управление;
Управительская канцелярия
однодворческих дел

Источники: ПСЗ I. Т. 15-16; РГАДА.
Ф. 1055; Дмитриев Ф. История суд.
инстанций и гражд. апелляционного

судопроиз-ва от Судебника до
Учреждения о губерниях. М.,1859.

М.В. Бабич

Канцелярия окружного
инспектора госпиталей см. Военный

округ.

Канцелярия Олонецких
Петровских заводов. [1714]-1786.
Местное учреждение по управлению

предприятиями тяжелой пром-ти

Севера России и приписанными к

ним территориями (Олонецкими,

Петровскими именовались в

XVIII в. основанные в 1700-е годы
с припиской к ним 12 749 крест,

дворов в Обонежье: казенные

Алексеевский, Вичковский и По-

венецкий медеплавильные, Кон-

чезерский меде- и

чугуноплавильный, Петровские
медеплавильный и оружейный и построенный
в 1774 Александровский чугуно-
и снарядолитейный з-ды).
Подчинялась в [1714-1718] - петерб.
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ген.-губернатору кн. А.Д.
Меншикову, в [1718]-1727, 1766-1772 -

Адмиралтейской коллегии, в

1727-1731, 1742-1743, 1760-1766,
1772-1781 - Берг-коллегии, в

1731-1736 - Коммерц-коллегии, в

1736-1742 - Генерал-берг-дирек-
ториуму, в 1743-1760 - Берг-кон-
торе (1), в 1781-1783 - Горной
экспедиции при петерб. Казенной

палате, в 1783-1786 - Горн,
экспедиции при Олонецкой казенной

палате. Имела в своем

подчинении конторы Олонецких
Петровских з-дов. Находилась, по-види-

мому, до нач. 1730-х годов в

Петровском з-де, затем в Олонце.
Складывание К.О.П.з.

началось с формирования в 1702-1703

администрации Алексеевского,

Вичковского, Повенецкого и

Петровского з-дов и завершилось в

период исполнения должности

управляющего Олонецкими

Петровскими з-дами В.И. Геннина

(1714-1722). Подведомственность
К.О.П.з. определялась именными

и сенат, указами 1720-х-1780-х

годов, структура, функции и

порядок делопроиз-ва
-

правительственными инструкциями ее

управляющим и их распоряжениями
(гл. обр., В.И. Геннина). К.О.П.з.

руководствовалась также в своей

деятельности многочисленными

актами XVIII в. о горнорудном
деле и опытом др. заводских контор
и канцелярий. Структура
К.О.П.з. включала

управляющего (управителя) и неск. воен, и

горн, чинов, к-рые
самостоятельно решали порученные им

вопросы и имели в своем распоряжении
канц. служителей и воинский

контингент (с 1772 в составе

инвалидной роты).
По аналогии с др. заводскими

канцеляриями и конторами

можно предполагать, что К.О.П.з.

отвечала за состояние произ-ва, хоз.

обустройство территории,
обеспечивавшей потребности этого

произ-ва в сырье и рабочей силе,

а также исполняла обязанности

администрации и суда

относительно заводских служащих,

мастеровых и работных людей,
приписных крестьян (в той или иной

степени исключенных из

подчинения провинциальным и

губернским канцеляриям). Заводские
канцелярии и конторы,
управители к-рых руководили неск.

предприятиями сразу
- а именно к

этой категории принадлежит
К.О.П.з. -

контролировали еще и

адм. персонал подведомственных

предприятий. Распределение

функций между управителями
по руководству одним или неск.

з-дами в разные периоды времени

определялось множеством

условий - от географических
особенностей расположения до проф. и

личных кач-в конкретных
чиновников - и требует спец,

исследования в каждом отдельном случае.

То же можно сказать о

разделении текущих дел между центр,
органами и управителями группы

з-дов или о полноте власти

последних над занятым в тяжелой

пром-ти населением

относительно губернаторов и воевод.

Насколько можно судить по

документации К.О.П.з.,
последняя осуществляла: орг-цию
поисков месторождений железных и

медных руд в Олонецком крае и

их экспертизу; техн, оснащение

казенных з-дов и рудников, найм

мастеровых, набор “вечных

работников” (бергбауэров), надзор
за исполнением заводских

повинностей приписными крестьянами
и учет объема готовой
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ции; регистрацию частных

металлургических з-дов и промыслов в

Новгородской и Петерб.
губерниях, контроль за ними и взимание с

их владельцев т.н. десятинного

сбора; сыск беглых, пресечение
уклонения от работ и подавление

социального протеста всех

зависимых от з-дов категорий
населения; взыскание подушной подати

с приписных крестьян, выдачу им

и занятым в произ-ве лицам др.
сословий паспортов;
финансирование строит-ва на прилежащей к

Олонецким Петровским з-дам

территории жилых домов,

пильных мельниц и иных зданий и

сооружений; ведение суд. гражд. и

уголов. дел заводских служащих,

мастеровых и работных людей,
приписных крестьян.

К.О.П.з. была ликвидирована
в 1786 - без законодательного

оформления упразднения
- с

переводом действующих казенных

з-дов “на особое положение” (под

управление заключившего с

правительством спец, условия К.

Гаскойна).

Синонимы:

Олонецкая заводская

канцелярия; Олонецкая заводская

контора

Источники: ПСЗ I. Т. 19, 21, 23, 26;

РГАДА. Ф. 299; Воронцов А.П.
Олонецкий горн, округ // Энциклопедический

словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А.

Ефрон. СПб., 1897. Т. 21а; Лоранский 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. XVIII в.:

Пром, политика и управление. М., 1953;

Балагуров А.Я. Формирование рабочих
кадров Олонецких Петровских з-дов, 1-я
пол. XVIII в. Петрозаводск, 1955; Центр,
гос. архив Карельской АССР:
Путеводитель / Под ред. П.Ф. Славина.

Петрозаводск, 1963.

М.В. Бабич

Канцелярия опекунства
иностранных. 1763-1782. Центр,
учреждение; подчинялось до нач.

1770-х годов непосредственно
имп., затем - Сенату.
Находилась в Петербурге. В кач-ве ее

отделения в 1766-1782 в

Саратове функционировала Опекунская
контора.

Создание,

подведомственность и осн. функции К.о.и.

определялись именным указом и

особой Инструкцией от 22 июля

1763, структура - высоч.

утвержденными докладами Сената от 7

авг. 1763 и 28 апр. 1766.

Делопроиз-во велось в соотв. с

положениями Генерального регламента
(1720), причем часть

документации оформлялась на иностр, яз.

Структура К.о.и. согласно

законодательству включала

присутствие и канцелярию, штатная

численность личного состава

к-рых в разное время колебалась

от 3 до 8 членов (президент,
советники и асессоры) и от 14 до 32

канц. служителей (секретари,
экзекутор, казначей, бухгалтер,
переводчики, протоколисты,
регистраторы, архивариус,
канцеляристы, подканцеляристы,
копиисты). Фактически членов и канц.

служителей в К.о.и. до сер. 1770-х

годов было, по-видимому,

больше, поскольку ее президент гр.
Г.Г. Орлов мог набирать столько

служащих всех рангов, сколько

сочтет нужным. В К.о.и. имелись

и нижние чины, не упомянутые в

нормативных актах. При К.о.и.

состояли также: в 1764-[1766] -

комиссарства в Ораниенбауме и

Москве для приема и размещения
вновь прибывающих
переселенцев (в каждом -

комиссар, его

помощник, канцелярист,

подканцелярист, 2 копииста и 2 рассыль-
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щика); в 1764-[1766] -

межевщики, надсмотрщики над ними,

геодезисты, канц. служители,
воинские и инвалидные команды для

отвода мест под поселения

иностранцев; в 1766-[ 1782] - 2

офицера (продолжавшие числиться в

своих полках) “для черчения
планов”. Вело ли исключительное

положение Г.Г. Орлова к

преобладанию в К.о.и. единоличного

принципа управления над
коллегиальным и насколько он вообще
вникал в дела, не выяснено. Одно
несомненно - с кон. 1760-х

принципиальные вопросы
деятельности К.о.и. стали решаться не его

докладами императрице, а в

Сенате, после же отставки Г.Г.

Орлова в 1775 К.о.и. потеряла и

свою финанс. независимость.

К.о.и. осуществляла: прием

иностранцев, переселявшихся в

Россию в соотв. с манифестом от

22 июля 1763, выдачу им

паспортов и денег на хоз. обзаведение;

орг-цию поселений выехавших на

правах колонистов в

Астраханской, Белгородской, Моск., Ново-

рос. губерниях и общее
управление ими - отвод земель и

размежевание их с землями др.

владельцев, разработку норм
налогообложения и внутр, юрисдикции
колоний, снабжение их хлебом и

с.-х. орудиями, определение в

поселения колонистов

священнослужителей и лекарей,
установление правил участия колонистов в

пользовании разными угодьями,

торговле и промыслах, правил

расчета их по казенным долгам;

заключение контрактов с

лицами, предлагавшими услуги для
вывоза переселенцев или

заявлявшими о желании поселить

иностранцев на своих собств.

землях, а также утверждение и

хранение контрактов, заключенных

ими с выезжающими;

непосредственное управление Сарептской
колонией Евангелического

братства под Царицыным; отвод

участков под ф-ки и строит-во домов
в городах (гл. обр., в Петербурге
и Москве) заводчикам и

ремесленникам, контроль за записью

их в купечество и цехи,

получением и возвращением ими ссуд
Главного магистрата и

Магистратской конторы, исполнением

ими условий подготовки рус.

учеников; принуждение

переселенцев, не выполнивших взятые на

себя обязательства или

пожелавших вернуться на родину, к

возмещению гос. затрат на их приезд
и пребывание в России.

К.о.и. действовала особенно

интенсивно в 1763-1766: в 1766

массовый выезд иностранцев был

приостановлен, устройство

иностр, поселений в целом

завершено, а гл. функции управления
земледельческими колониями в

окрестностях Саратова перешли
к Опекунской конторе. Работа

К.о.и. отчасти активизировалась
в сер. 1770-х годов - в связи с

началом централизованного
взыскания (по истечении льготных

лет) с переселенцев, признанных
“к хлебопашеству... не годными”,
выданных им ссуд. В остальном

К.о.и. после 1766 занималась

преим. ведением счета расходов на

переселенческую политику и

“выпиской” протестантского и

католического духовенства.
Кроме того, уже в кон. 1760-х годов
вновь образуемые иностр,
поселения стали, как правило,
отдаваться под начало местных

властей, что подготовило перевод в

ходе губ. реформы 1775 и

остальных колонистов в ведение
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ных палат и верхних и нижних

расправ.
К.о.и. была упразднена летом

1782 на осн. изданного вследствие

Учреждения о губерниях от 7

нояб. 1775 именного указа от 20 апр.
1782.

Синоним:

Опекунская канцелярия

Источники: ПСЗ I. Т. 16-21, 44, ч. 2;

Писаревский Г. Из истории иностр,
колонизации в России в XVIII в.: (По
неизданным архивным документам). М., 1909.

М.В. Бабич

Канцелярия о слободских полках

см. Канцелярия комиссии

учреждения слободских полков.

Канцелярия от строений. [1706]-
1769. Центр, учреждение,
подчинялось до 1714 и в 1732

непосредственно монархам, остальное

время - Сенату, оставаясь в высоч.

ведении по вопросам, касавшимся

имп. дворцов и садов. Имела в

своем подчинении с [1730-х годов]
Петергофскую дворцовую
контору (3), с 1746 - Гоф-интен-
дантскую контору в

Петербурге, с [1753] - Контору кирпичных
и черепичных з-дов, в 1760-е

годы - Гоф-интендантскую
контору в Москве, Контору
строения Александро-Невского
монастыря, Контору строения е.и.в.

Нового зимнего дома, Контору
строения каменных пеньковых

амбаров и Контору строения по

Неве-реке каменного берега в

Петербурге, в 1769 - также

Экспедицию строения в Москве

нового дворца и Экспедицию о сыска-

нии мрамора и др. ценных
каменьев в Екатеринбурге.
Находилась в Петербурге.

К.о.с. возникла не ранее 1706,

когда У.А. Сенявин стал руково¬

дить исполнением поручений
Петра I по возведению новой

столицы в звании обер-комиссара, и не

позднее 1710, когда он стал

именоваться в документах ее

директором, или командиром. Функции
К.о.с. определялись
многочисленными именными и сенат, указами
1720-х-1760-х годов о строит-ве и

управлении Петербурга и его

пригородов, а порядок
деятельности - Генеральным регламентом
от 28 февр. 1720. Первонач. К.о.с.

представляла собой, по-видимо-

му, канцелярию из неск.

служителей при “директоре”, но к сер.
1720-х годов ее структура стала

включать присутствие (директор,
или президент, 2 члена),

канцелярию из 40 чел. (секретари,
переводчик, канцеляристы,

подканцеляристы, копиисты) и 2

сторожей. Впоследствии состав и кол-

во канц. и внеканц. служителей
К.о.с. изменялись мало, но

присутствие выросло вдвое. Пост,

расширялся и доходивший уже в

1727 до 1852 чел. штат

причисленных к ней лиц. При К.о.с. в

разное время состояли:

специалисты, мастеровые и ученики,
занятые строит-вом и ремонтом
зданий и сооружений, устройством
и содержанием садов и

оранжерей (архитекторы, живописцы,

скульпторы, слесари, каменщики,

штукатуры, плотники, столяры,

садовники, огородники, птичники

и т.д.); мастеровые и работные
люди “известных”, кирпичных и

стеклянных з-дов и разных

мастерских; приписные к Тоснин-

ской каменной ломке крестьяне;

смотрители или инспекторы при

садовых и каменных работах;
управители дворцовых мыз и

деревень Дубки, Ижора, Киноваль-

ская кирка, Лахта, Петровщина и
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с. Путилова; личный состав

Петергофской дворцовой конторы

(в т.ч. 56 садовников). Для
охраны дворцов, садов, казенных

зданий, складов и мастерских К.о.с.

использовала в 1720-е годы

содержавшийся на ее средства
батальон (669 чел.), а затем гл. обр.
присылаемых по ее требованию
солдат и офицеров Петерб.
гарнизона и строевых частей (к 1765 -

целого гарнизонного полка из

134 чел., прикомандированных из

армии, к-рых нередко посылали с

той же целью в Киев, Москву и

Ревель). В 1765 при К.о.с. был

утвержден штат особой воен,

команды из 2 гренадерских, 6

мушкетерских и 2 работных рот
(всего 1451 чел.).

К.о.с. осуществляла орг-цию

строит-ва, ремонта и содержания

дворцов, церквей, казенных и

частных зданий, садов и пр.
сооружений в Петербурге и его

окрестностях: планирование мер по

воплощению новых проектов,
вынесение определений о

реконструкциях и мелких починках

зданий и оформление смет;

обеспечение подрядов и поставок,

приобретение и руководство произ-
вом кирпича, извести и др.
строит. мат-лов, снабжение всем этим

пр. учреждений по управлению

гор. и дворцово-парковыми
комплексами; выписку семян и

саженцев; наблюдение за разведением

деревьев и цветов,

выращиванием овощей, фруктов и ягод, за

птичниками и зверинцами,
рытьем и чисткой каналов и прудов,

“исправностью” фонтанов,
гротов и пр. сооружений
садово-парковой архитектуры; расстановку

караулов при жилых, служебных
и производственных помещениях;

назначение, найм, затребование

из коллегий, контор и

канцелярий мастеров всех необходимых

профессий (в т.ч. заключение

контрактов с иностр, и рус.

архитекторами и художниками,
служившими в др. учреждениях);
наряд приписных и дворцовых
крестьян на каменные, строит.,

садовые, фонтанные работы и

контроль за их ходом.

Компетенция и офиц. статус
К.о.с. оставались большей частью

неизменными на всем

протяжении ее существования, однако ее

реальное значение и место среди

учреждений с аналогичными

функциями зависели от того,

решение каких именно задач

выдвигалось на первый план. До нач.

1730-х годов К.о.с. играла

ведущую роль в застройке
Петербурга. По завершении строит-ва

крупнейших объектов она

продолжала отвечать за их состояние

(в частности, за нею были

закреплены Петропавловский и

Троицкий соборы, здания “12

коллегий”, Академии наук,
Кунсткамеры, Сухопутного шляхетского

корпуса, Александро-Невский
монастырь, Гостинный двор,

Шлиссельбургская крепость, все

“е.и.в. приморские домы”),
оставаясь также центром

координации нац. худ. сил. В 1730-е - 1-й

пол. 1740-х годов крепостные

сооружения перешли к Канцелярии
главной артиллерии и

фортификации, а петерб. строит-во и

“смотрение” за многими, прежде всего

дворцовыми, зданиями - к др. гос.

органам (см. Гоф-интендантская
контора в Петербурге). К.о.с.

занималась тогда преим. садами и

парками Петербурга, Петергофа
и Стрельни, сохраняя при этом

сильнейшую живописную
“команду” и поставляя в обе столицы
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готовленные на ее предприятиях

строит, мат-лы.

Последовательное подчинение К.о.с. ряда
органов, ведавших “е.и.в. домами и

садами”, а также строит, контор

(к-рые первонач. учреждались на

правах комиссий), не привело,
насколько можно судить, к ее

прямому вмешательству в их текущие
дела. Но в результате такого

подчинения в К.о.с. сосредоточилось
комплектование строит, кадров и

повысилась (за счет зависимых

теперь от нее мастерских)
производственная мощность, чему
способствовало и поручение ей в

1753 надзора за частными

кирпичными и черепичными з-дами в

Петербурге. На последнем этапе

деятельности К.о.с.

непосредственно ведала садами и парками

Петербурга и его пригородов, рядом
столичных домов, амбаров,
каналов, мостов, набережных. В

подготовке архитекторов,

живописцев и скульпторов лидировала

уже Академия художеств, но

К.о.с. несомненно руководила

обучением и использованием

квалифицированных строителей.
К.о.с. была упразднена

вместе с др. учреждениями по

управлению архитектурными
комплексами именным указом от 9 окт.

1769 (см. Гоф-интендантские

конторы в Петербурге, Москве).
Но ее внутр, устройство и

порядок работы в 1750-е-1760-е были

взяты за основу при создании в

силу того же акта нового центр,

ин-та, заменившего прежние под
назв. Конторы строения е.и.в.

домов и садов.

Синонимы:

Городовая канцелярия. 1,

Канцелярия городовых дел (до

1723); Дворцовая строительная

канцелярия, Контора строения

домов и садов (в 1730-е годы);
Канцелярия от строений домов и

садов, Канцелярия от строения
е.и.в. домов и садов, Контора
строения домов и садов (с 1765)

Источники: ПСЗ I. Т. 7-8, 10-12, 14,

16-18; Кирилов И.К. Цветущее состояние

Всерос. гос-ва / Подгот. Л.А. Гольденберг
и др.; Под ред. Б.А. Рыбакова и др. М.,

1977; Адрес-календарь рос. на лето от

Рождества Христова 1765-1767... . СПб., б.г.;
Месяцеслов с росписью чиновных особ в

гос-ве на лето от Рождества Христова
1768-1769. СПб., б.г.; РГАДА. Ф. 1239;

Внутр, быт рус. гос-ва с 17 окт. 1740 по 25

нояб. 1741 по документам, хранящимся в

МАМЮ. М.,1880. Кн. 1; Петров П.Н.

История Санкт-Петербурга с основания

города до введения гор. управления по

Учреждениям о губерниях. 1703-1782. СПб.,
1885; Контора от строений е.и.в. домов и

садов // Центр, гос. ист. архив СССР в

Ленинграде: Путеводитель /Под ред. С.Н.
Валка и В.В. Бедина. Л.,1956; Луппов С.П.

История строит-ва Петербурга в 1-й четв.

XVIII в. М.;Л., 1957; Молева Н., Белютин
Э. Живописных дел мастера: Канцелярия
от строений и рус. живопись 1-й пол. XVIII

в. М.,1965.

М.В. Бабич

Канцелярия от строения
государственных дорог. 1755-1780.

Образована из Канцелярии
перспективной дороги согласно сенат,

указу от 21 марта 1755 в Тоене

как орган, заведующий строит-
вом и содержанием гос. дорог. По

сенат, указу от 27 авг. 1764

канцелярия приобрела значение центр,

учреждения. Находилась в

ведении Сената. Возглавлялась гл.

судьей, при к-ром состояли 2

коллежских асессора, контролер для

сведения счетов, секретарь,

регистратор и 3 канцеляриста.
Исполнителями распоряжений
канцелярии были воеводы. Местные

власти были обязаны доставлять в

К.о.с.г.д. полугод. ведомости о

состоянии дорог.
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В функции К.о.с.г.д. входило

наблюдение за работами,
заключение договоров и т.п. В Москве

имелась Контора К.о.с.г.д. в

составе коллежского асессора,

канцеляриста и копииста. В

распоряжении К.о.с.г.д. находился

строит. батальон и специалисты на

дистанциях (см. Управление
железных дорог Министерства путей
сообщения). По сенат, указу от 19

июня 1767 батальон

комплектовался из рекрутов.
В связи с реформой местного

управления по “Учреждению о

губерниях” (1775) именным указом
от 24 окт. 1780 К.о.с.г.д. была

упразднена. Готовые участки дороги
были переданы в ведение

исправников и нижних земских судов (по
дистанциям) и дорожным

экспедициям при Казенных палатах.

Руководство строит-вом
незаконченных участков перспективной (С.-

Петербург-Москва) дороги было

возложено на спец, экспедицию

(советник, секретарь, канц.

служащие), в функции к-рой входило

завершение работ по строит-ву и

наблюдение за работами по

подрядам. Ей подчинялся и строит,
батальон. По мере окончания работ
дороги передавались в ведение

исправников и нижних земских

судов. Экспедиции при казенных

палатах ликвидировались, а

батальон упразднялся по именному указу
от 26 янв. 1782; содержание дорог
было вменено в обязанность

земских судов (2).

Источники: ПСЗ I. Т. 14. № 10377;

Т. 16. № 12053, 12232; Т. 18. № 12918;

Т. 20. № 15074; Т. 21. № 15335; Краткий
ист. очерк развития и деятельности
ведомства путей сообщения за 100 лет его

существования. 1798-1898. СПб., 1898; Романо-

вич-Славатинский А. Пособие для
изучения рус. гос. права. Киев, 1872. Вып. 2.

СЛ. Макарова

Канцелярия от строений домов и

садов см. Канцелярия от

строений.

Канцелярия от строения е.и.в.

домов и садов см. Канцелярия от

строений.

Канцелярия офицера от

новокрещенских дел. 1744-1764.

Образована указом Сената от 1 мая 1744

в Нижегородской и Казанской

губерниях. К.о.о.н.д. состояли из

штаб-офицеров, присланных из

С.-Петербурга, одного

канцеляриста и 2 копиистов,

откомандированных местными губ. и

епархиальными властями. При
каждой канцелярии состояла

воинская команда (6-12 солдат) с

капралом. К.о.о.н.д. подчинялась

чиновнику, присланному Сенатом, и

Конторе новокрещенских дел

(г.Свияжск), подведомственной

Синоду. В случае конфликтов с

местными властями нач-к

К.о.о.н.д. сносился с Сенатом.

В функции канцелярии

входили: защита лиц из числа

коренного населения (татар,
черемисов, чувашей, мордвы и др.

народов Верх, и Ср. Поволжья),
принявших православие, от

притеснений со стороны местных

властей и иноверцев; оказание

содействия священникам в

распространении православия среди нерус.

народов Поволжья; отселение

принявших православие на

отведенные им земли.

К.о.о.н.д. упразднены указом
Сената от 6 апр. 1764.

Синоним:

Канцелярия
новокрещенского офицера

Источники: ПСЗ I. Т. 12. № 8929;

Т. 13. № 9671; Т. 16. № 12126; ПБЭ. СПб.,

Т. 8. Стб. 507-509; Готье Ю.В. История
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обл. управления в России от Петра I до

Екатерины II. М.; Л., 1913-1941. Т. 1-2; Гос.

учреждения России в XVIII в.

(Законодательные мат-лы): Справочное пособие /

Сост. А.В. Чернов. М.,1960.

Е.В. Мезенцев

Канцелярия переписных дел см.

Канцелярия генерального

ревизора В.Н. Зотова.

Канцелярия перспективной
дороги. 1731-1755. Создана в 1731

для заведования строит-вом

дороги из С.-Петербурга в

Москву. До создания К.п.д. строит-во
и содержание дорог и каналов

находилось в ведении Сената,

ремонт дорог гос. значения -

Комерц-коллегии. Указ о строит-ве

“перспективной” дороги из

С.-Петербурга в Москву был
издан в 1722, тогда же введен

налог на эти цели. При Анне

Ивановне были разработаны
Правила построения дорог и

мощения их фашинами и создана

К.п.д. Она являлась первым

специализированным органом,
занятым путями сообщения.
Состояла она в ведомстве Сената.

Содержалась на доходы с дорог.
В частности, по сенат, указу от

21 окт. 1750 на содержание
К.п.д. был отдан пошлинный

сбор с Шлиссельбуржской и

Нарвской дорог и за переправу

через р. Лугу в Ямбурге.
К 1750-м годам К.п.д. ведала

всеми крупными дорогами в гос-

ве. По сенат, указу от 18 апр. 1740

к Новгородской губернии был

прикомандирован обер-офицер с

командой в 30-40 солдат для
ремонта перспективной дороги, а

указом от 16 июня 1741 ремонт ее

был возложен на губернаторов и

воевод, К.п.д. ведала только

строит-вом новых участков.

По сенат, указу от 21 марта

1755 К.п.д. была преобразована в

Канцелярию от строения

государственных дорог.
Источники: ПСЗ I. Т. 5. № 3295; Т. 6.

№ 4025; Т. 7. № 4229; Т. 8. № 5711, 5789;

Т. 9. № 6372; Т. 11. № 8069, 8353, 8398;

Т. 14. № 10377; Краткий ист. очерк
развития и деятельности ведомства путей

сообщения за 100 лет его существования. 1798-

1898. СПб., 1898.

СЛ. Макарова

Канцелярия Плещеева см.

Розыскная канцелярия

раскольнических дел.

Канцелярия по делам осушения
и возделывания окрестностей
Санкт-Петербурга. 1829-1845.

Гос. учреждение, созданное
повелением Николая I от 17 марта
1829 под рук.

главноначальствующего над Почтовым деп-том
кн. А.Н. Голицына (см.
Почтовый департамент
Министерства внутренних дел) и под

покровительством имп. Указом,
данным Сенату 19 дек. 1841,
передана в ведение

Министерства государственных имуществ,
19 янв. 1842 высоч. повелением

временно причислена к Пятому
отделению Собственной е.и.в.

канцелярии.
В функции К.п.д.о.и в.о. С.-П.

входила орг-ция работ по

осушению земли для нужд дворцового

ведомства по Царскосельскому
тракту, а также - Охтинского и

Волковского болот. Делопроиз-
во возглавлял тайный советник

С.С. Джунковский. 15 янв. 1845

именным указом, данным Сенату,
канцелярия была упразднена с

передачей ее дел и средств в

ведение директора Третьего деп-та

Мин-ва гос. имуществ.
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Синоним:

Канцелярия по осушению

окрестностей Петербурга
Источники: ПСЗ II. Т. 4. № 2740;

Т. 16. Отд. 2. № 15128; Т. 20. Отд. 1.

№ 18622; РГИА. Ф. 379; Архив Мин-ва

земледелия и гос. имуществ: Ист. очерк

устройства и состав дел / Сост. П.А.

Шафранов. СПб., 1904.

Л.И. Белянина

Канцелярия по морской части

при главнокомандующем всеми

сухопутными и морскими
вооруженными силами, действующими
против Японии. 1905-1906.

Создана приказом
главнокомандующего от 31 янв. 1905 “для ведения
всех дел и переписки,
касающихся мор. вооруженных сил,

действующих против Японии”.

Функции канцелярии состояли в

конкретизации распоряжений

главнокомандующего по мор. части,

отданных в общей форме, отборе
информации для докладов

главнокомандующему, а также в

ведении всех дел, связанных с личным

составом мор. ведомства,

находившемся на театре воен,

действий (награды, увольнения,
перемещения и пр.) В связи с

блокадой Порт-Артура
главнокомандующий мог распоряжаться лишь

судами, имевшимися во

Владивостоке, Николаевске-на-Амуре и

на р. Амур, боевая активность

к-рых была минимальной и

регулировалась в осн.

распоряжениями местного командования.

Вследствие этого канцелярия
занималась гл. обр. перепиской по

вопросам личного состава. После

заключения Портсмутского
мирного договора между Россией и

Японией 17(30) сент. 1905

деятельность канцелярии была

связана преим. с демобилизацией

личного состава частей и

соединений мор. ведомства
(фрахтование пароходов, перевозка
уволенных в запас чинов флота и т.п.).

Штат канцелярии согласно

приказу главнокомандующего от

31 янв. 1905 составляли: нач-к (он
же флаг-капитан при

главнокомандующем) -

контр-адмирал или

штаб-офицер, 2 обер-офицера, 2

писаря, 2 матроса для хоз. работ.
После ликвидации должности

главнокомандующего 3 февр.
1906 канцелярия перешла в

ведение командующего войсками на

Д. Востоке с правами

главнокомандующего и в 1906 по

завершении демобилизации войск была

расформирована.

Источник: РГА ВМФ. Ф. 470. On. 1.

Д. 48-49, 53, 54.

В.А. Петров

Канцелярия по осушению
окрестностей Петербурга см.

Канцелярия по делам осушения и

возделывания окрестностей Санкт-

Петербурга.

Канцелярия по придворной части

см. Канцелярия тайного

советника кн. А.И. Голицына по делам

придворных ведений.

Канцелярия по принятию

прошений, на высочайшее имя

приносимых см. Канцелярия е.и.в. по

принятию прошений.

Канцелярия пограничных дел.
1783 - [1796]. Местные

учреждения, создававшиеся указами

ген.-губернаторов приграничных
зап. и вост, губерний для

рассмотрения спорных дел с населением

соседних гос-в.

Именным указом от 3 марта

1783 при белорус, ген.-губернато-
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ре была учреждена К.п.д. в

составе секретаря, переводчика и канц.

служителей. Именным указом от

6 марта 1783 в Троицке была

создана К.п.д. во главе с обер-комен-
дантом и подчиненная

ген.-губернатору для рассмотрения

пограничных дел с Китаем. В ее состав

входили секретарь, переводчики

и толмачи. Задачей К.п.д.
являлось сохранение дружеских
отношений с Китаем, развитие
торговли.

3 мая 1795 К.п.д. была

учреждена при ген.-губернаторе
минском, изяславском, брацлавском.
Именным указом от 7 авг. 1795

была создана К.п.д. в Каменец-
Подольске для рассмотрения дел

с турецкими комиссарами в

составе: полковник (глава), 2

заседателя, 2 переводчика и канц.

служители.

К.п.д., созданая указом от

21 марта 1796 на границе брац-
лавского воеводства, была

ликвидирована ввиду присоединения

территории воеводства к России,
о завершении деятельности
остальных сведений не имеется.

Источники: ПСЗ I. Т. 21. № 15677,

15683; Т. 23. № 17328, 17371, 17447; Гос.

учреждения России в XVIII в.

(Законодательные мат-лы): Справочное пособие /
Сост. А.Г.Чернов. М., 1960.

Ю.С. Воробьева

Канцелярия подрядных дел.
1715-1724. Центр, учреждение,
основанное по именному указу от

11 марта 1715, к-рым полковнику
Г.И. Кошелеву поручался надзор

“над всеми подрядными делами”.
В соотв. с именным указом от

12 авг. 1715 К.п.д. должна была

взыскивать с подрядчиков и

поручителей за их недопоставленные

припасы, а по сенат, указу от

8. Государственность.., кн. 2 225

23 янв. 1717 - недоимки отданных

на откуп таможенных и кабацких
сборов, запущенных с 1711 (если
истекло не менее полугода с

момента появления недоимок).
Согласно сенат, указу от 1 февр.
1721 сделки на поставку
провианта в Петербург должны были

заключаться в К.п.д., а не в

Крепостной конторе.
По сенат, указу от 15 окт.

1724 К.п.д. переходит в ведение

ген.-провиантмейстера.

Синонимы:

Подрядная канцелярия;
Подрядная контора; Контора
подрядных дел

Источники: ПСЗ I. Т. 5. № 2927,

3063; Т. 6. № 3725; Т. 7. № 4323; РГАДА.
Ф. 391. On. 1. Д. 24; Центр, гос. архив

древних актов: Путеводитель. М., 1992. Т. 2.

Л.В. Волков

Канцелярия полицмейстерских
дел см. Петербургская
полицмейстерская канцелярия.

Канцелярия поселения

отставных. [1737-1785]. Учреждение,
сочетавшее в своей деятельности

элементы центр, и местного воен,

управления. Подчинялась в [1737-
1742] и с 1763 Сенату, в [1742]-
1763, оставаясь в его ведении,

-

Военной коллегии. По вопросам,
касавшимся отставных

гвардейцев, зависела непосредственно от

монархов. Имела в своем

подчинении с 1740-х годов канцелярии

смотрителей отдельных
поселений. Находилась в 1760-е - 1-й

пол. 1770-х годов в пригородке
Казанской губернии - Билярске,
остальное время, по-видимому, в

Казани.

Создание К.п.о.

предусматривалось именным указом от 27 дек.



1736, подведомственность,

структура и функции определялись

резолюцией Кабинета министров
на сообщение Сената 6 июля

1737, указами - сенат, от 27 сент.

1742, именным от 28 авг. 1763 и

целым рядом актов 1740-1780 о

правилах поселения на вост, и

южных окраинах империи “не

имеющих пропитания” отставных

(первонач. нижних чинов

полевых и гарнизонных полков, а

потом также адмиралтейских и

конюшенных служителей, гусар,
гвардейцев и унтер- и

обер-офицеров армии и флота).
Личный состав К.п.о. был в

осн. сформирован к июлю 1737 и

отправлен из Петербурга не

позднее весны 1738, но реально
действовать начал не ранее весны 1739,

когда в расположение К.п.о.

стали доставляться сколько-нибудь
крупные партии поселенцев.

Структура К.п.о. включала

присутствие, численность к-рого в

разное время колебалась от

одного до неск. членов (гл. командир,
штаб- или обер-офицеры), и

канцелярию в составе от 3 до 10

служителей (секретарь, чья

должность в 1742 была упразднена, но

впоследствии, вероятно в 1760-е

годы, восстановлена,

канцеляристы, подканцеляристы, копиисты,
в 1760-е годы дополненные
протоколистом и регистратором).
При К.п.о. состояли также штаб-

и обер-офицеры, до 1740-х годов

имевшие статус помощников ее

руководителя, а в дальнейшем

образовавшие администрацию
подначальных ей населенных

пунктов. Согласно указу от 27 сент.

1742 они должны были

назначаться по одному в каждый при-

городок или крепость, но ввиду

хронической

неукомплектованности персонала К.п.о. общее
кол-во таких “смотрителей”, или

“командиров”, скорее всего

никогда не превышало 6, из к-рых
лишь 4 определенно располагали
в 1770-е годы собств.

канцеляриями. В периоды комплексного

отвода и межевания земель в кон.

1730-х, нач. 1750-х и 1760-е - нач.

1770-х годов к К.п.о.

прикомандировывались геодезисты.
Штатных внеканц. служителей К.п.о.
не имела, поэтому можно только

предполагать, что потребности
охраны, отопления и т.п.

обеспечивались либо Казанской

губернской канцелярией (из к-рой К.п.о.

получала значительную долю

мат. средств), либо выборными из

поселенцев.

От др. учреждений по

управлению отдельными категориями
населения, частично изъятыми из

юрисдикции органов общеадм.

характера, К.п.о. отличалась

принадлежностью подведомственной

территории разным губерниям и

искл. правами в ее пределах. В

кон. 1730-х годов для устройства
крупных (от 100 дворов в каждой)
слобод “между Царицыным и

Астраханью” были выделены при-

городки Казанской губ. Билярск,
Заинек, Старошешминск и Ти-

инск. После присоединения к ним

в 1740-е-1750-е годы, кроме

городков Ерыклинска и Новошеш-

минска, также Черемшанской
крепости и Кичуевского и Шеш-

минского фелыпанцев Закамской

линии т.н. Казанское поселение

вошло, помимо Казанской, в

Оренбургскую губ., а с

установлением в 1780-1781 новых губ.
границ стало числиться и по

Симбирской губ. Обусловленное
законом невмешательство “воевод”
в работу К.п.о. существовало на
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практике до сер. 1740-х и в 1760-е -

1-й пол. 1770-х годов. При
исполнении обязанностей ее

“командиров” в остальное время
казанскими губернаторами или их

товарищами самостоятельность К.п.о.,

разумеется, не могла быть

полной. Но и тогда, в

противоположность аналогичным поселениям в

Астраханской, Екатеринослав-
ской и др. новороссийских, а

также Сибирской и Уфимской губ.,
дела К.п.о. производились
особым от губернского
присутствием, к-рое отчитывалось в своих

решениях прямо Военной

коллегии, Кабинету е.и.в. (1), Сенату и

Синоду.
К.п.о. осуществляла: прием

отставных и снабжение их

деньгами, провиантом и семенами на

хоз. обзаведение, “ружьем и

амуницией”; устройство
поселенческих слобод - вынесение

определений об отводе зем. участков,

измерение и описание земель

поселений в целом, а в 1768-1773 и

формальное установление их

границ с прикосновенными
владельцами по нормам Ген. межевания;

контроль за соблюдением прав
поселенцев на пашню, угодья и

оброчные статьи и изъятие

последних у лиц др. сословий; учет
численности поселенцев и членов

их семей, “препоручение” их

круговой поруке, выдачу паспортов и

владельческих документов, сыск

беглых, взыскание штрафов за их

“держание” и выводных за

дочерей отставных, выходящих в

замужество за однодворцев,

монастырских, ясачных и помещичьих

крестьян; надзор за службой
смотрителей, отвечавших за

оборону, администрацию и суд в

отдельных слободах; орг-цию в

остальных слободах караулов от

набегов кочевников,

поддержания общественного порядка,
ведения гражд. и уголов. дел,
обучения (с 1750) детей силами

священно- и церковнослужителей и

определения желающих в

гарнизонные школы, налаживание строит-
ва (с 1763) вскладчину домов для

вновь прибывающих.
К.п.о. прекратила

функционировать в ходе адм.-сословных

реформ 2-й пол. 1770-х-1780-х

годов, к-рые начались для

Казанского поселения сенат, указом от

30 сент. 1785 о приравнивании
детей отставных к “гос. поселянам,

состоящим в ведомстве

директоров экономии”, и завершились
именным указом от 23 янв. 1789

об исключении последних из

подушного оклада и о порядке
управления поселениями в разных

губерниях посредством выборных

старшин, подчиненных земским

начальствам наместничеств (см.
Генерал-губернаторство).

Синонимы:
Казанской губернии

канцелярия поселения отставных (до сер.
1740-х годов); Казанской и

Оренбургской губерний
канцелярия поселения отставных (с сер.
1740-х годов); Главная

канцелярия поселения отставных

Источники: ПСЗ I. Т. 9-13, 15-16,22-

23; РГАДА Ф. 1101; РГИА. Ф. 468; Ден

В.Э. Население России по 5-й ревизии:

Подушная подать в XVIII в. и статистика

населения в кон. XVIII в. М., 1902. Т. 2, ч.2.

М.В. Бабич

Канцелярия приема сказок см.

Канцелярия генерального

ревизора В.Н. Зотова.

Канцелярия приемов сказок в

мужеских душах см. Канцелярия
генерального ревизора В.Н. Зотова.
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Канцелярия провинции см.

Канцелярия обер-коменданта
провинции.

Канцелярия рекетмейстерских
дел. 1720-1727; 1730-1810 (с 1720
по 1727 и с 1730 по 1763 - Рекет-

мейстерская контора).
Контролирующее учреждение при Сенате.

Начало создания относится к 9

апр. 1720, когда Петр I повелел

определить при Сенате “персону
знатную” с секретарем для
приема челобитных на волокиту в

учреждениях и на их “неправосу-
дие”. Фактически К.р.д. возникла

по именному указу от 12 янв.

1722, к-рым при Сенате
вводилась должность рекетмейстера
(вскоре стал наз. ген.-рекетмей-
стером).

К.р.д. состояла из повытий,

первонач. из было 3. Наказ

рекетмейстеру от 5 февр. 1722

устанавливал его обязанности. Он

обязан был следить, чтобы

челобитные не подавались лично

царю, а также принимать
челобитные у иностранцев, не знающих,

куда их следует подавать, и

отсылать в соответствующие
учреждения. Именной указ от 17 апр.
1722 обязывал

ген.-рекетмейстера лично начинать дела о

вопиющих злоупотреблениях,
допускаемых в учреждениях в

отношении челобитчиков, а также

докладывать о них царю,
представляя интересы челобитчиков.

Важнейшей обязанностью ген.-

рекетмейстера в петровское
время было “хождение” по

учреждениям с требованием объяснить

причину волокиты по делам.

Указ Сената от 17 авг. 1725

предписывал ген.-рекетмейстеру
представлять челобитные,
адресованные государыне, в

Кабинет е.и.в. (1). Именным указом
от 7 марта 1727 обязанности

ген.-рекетмейстера были

возложены на обер-прокурора Сената,
а Рекетмейстерская контора
была упразднена в целях

сокращения лишних расходов.
Указом Сената от 16 апр.

1730 должность

ген.-рекетмейстера была восстановлена с

прежними функциями. Сенат, указ от

12 мая 1746 обязывал

ген.-рекетмейстера рассматривать жалобы

украинцев на волокиту в

Генеральной войсковой канцелярии и

Канцелярии министерского
правления и их “неправые” решения,
а от 2 окт. 1756 - на те же

нарушения, допускаемые гетманом, и на

решения самого Сената,
принятые по “неправедным”
представлениям от гетмана или к.-л. суд.

учреждений Украины.
При Екатерине II значение

должности ген.-рекетмейстера
падает. Именным указом от 14

июня 1763 были назначены 3

чиновника для приема прошений на

высоч. имя и доклада о них имп.

Манифестом от 15 дек. 1763 о

разделении Сената на деп-ты

Рекетмейстерская контора была

упразднена, а ее дела переданы

Второму (апелляционному)
департаменту Сената. Однако

должность ген.-рекетмейстера
сохранялась. После разделения
Сената на деп-ты при

ген.-рекетмейстере состояли помощник

(товарищ) и канцелярия. 15 июля

1797 Павел I утвердил новый

штат К.р.д.: ген.-рекетмейстер и

2 рекетмейстера.
С учреждением в 1810 при

Государственном Совете

Комиссии прошений
ген.-рекетмейстер стал ее членом, а К.р.д.уп-
разднена.
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Синонимы:

Канцелярия генерал-рекет-

мейстера; Контора генерал-ре-
кетмейстера; Рекетмейстерская
контора

Источники: ПСЗ I. Т. 6. № 3581,
3877, 3900, 3947, 3968; Т. 7. № 4177, 4765,
5023; Т. 8. № 5603; Т. И. № 8575; Т. 12.
№ 9285; Т. 14. № 10616; Т. 16. № 11989,
12023, 12171; Т. 24. № 18065; Т. 31.
№ 24064; Т. 33. № 26141; Т. 44, ч. 2.

№ 4659, 17980; Петровский С. О Сенате в

царствование Петра Великого: Ист.-юрид.

исследование. М., 1875; Филиппов А.

История Сената в правление Верховного
Тайного Совета и Кабинета. Юрьев, 1895;
История Правительствующего Сената за

200 лет. 1711-1911. СПб., 1911.Т. 1-3;

Померанцев М.С. Ген.-рекетмейстер и его

контора в царствование Петра Великого //
Русский архив. 1916. Кн. 1-6; Ерошкин
Н.П. Очерки истории гос. учреждений
дореволюционной России. М., 1960.

Л.В. Волков

Канцелярия рекрутного счета.

1714-1726. Центр, учреждение,

подчинялось первонач.
непосредственно Петру I, с кон. 1710-х

годов - Сенату, по рекрутским
делам было подотчетно Военной

коллегии, находилось в Москве.

К.р.с. создана на осн.

именного указа от 6 мая 1714 гвардии

майору А.И. Ушакову о взятии

“сказок” у наборщиков рекрутов
в разных губерниях и их проверке
вместо Канцелярии счетного

рекрутского дела, возникшей

согласно сенат, приговору от 28 дек.
1711 во главе со стольником П.Е.

Баскаковым, вошедшим в состав

подначальных А.И. Ушакову
“судей” (численность их в 1714 - 1718

колебалась от 1 до 3). В февр.
1715 штат подьячих К.р.с.,
командированных из Сената и Ближней

канцелярии вместе с дьяками И.

Грамотиным и В. Казариновым,
был установлен в 17 чел., а к 1720

в ней было уже 3 дьяка, 42

подьячих и воинская команда из 88

солдат, обер- и унтер-офицеров.
Компетенция К.р.с.
определялась: передачей А.И. Ушакову не

позднее дек. 1714 дел о

рекрутских наборах из Поместного

приказа; именным указом от 19 янв.

1718 о доносах ему в Москве по

“3-му пункту” (т.е. о “похищении
казны” в формулировке указа 25

янв. 1715 о гос. преступлениях,

где под “первыми двумя
пунктами” шли умысел на царскую

персону, измена и бунт);
разнообразными заданиями Петра I,
важнейшим из к-рых с весны 1718 стало

присутствие в Канцелярии
тайных розыскных дел.

О порядке работы К.р.с.
известно, что дела “рекрутские”
(часть их велась в появившемся

между 1718 и 1720 петерб.
отделении К.р.с. в составе дьяка и 5

подьячих) и дела “тайные”

расследовались обособленно друг от

друга и от пр., а А.И. Ушаков

обсуждал нек-рые из них “обще” с

членами канцелярий др. гвард.
офицеров. Однако в большинстве

случаев нач-ки К.р.с.
распоряжались в ней единолично: А.И.

Ушаков - на осн. высоч. и сенат,

указаний, а фактически
возглавившие К.р.с. после его отъезда в

Петербург секретари Т. Палехин

(1718 - 1721) и В. Казаринов (1721
- 1726) - его собственных или

повелений др. “министров”
Канцелярии тайных розыскных дел;

состоявшие при них выступали в

роли помощников в узком смысле

слова, не имея статуса
“коллежских” членов. В остальном К.р.с.
сохранила вплоть до закрытия

структуру, к-рая сложилась в

1714.

Производившиеся в К.р.с. в

1714 - 1724 “рекрутские дела”
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раничивались первонач.
осуществлением “доимки прежних
наборов” из расчета по 20 руб. за

каждого непоставленного, а затем

“розыском” по разл.
злоупотреблениям, записью привезенных в

Москву рекрутов в солдаты и

матросы и общим контролем за

выполнением этой повинности во

всех губерниях. С 1715 К.р.с.
отвечала также за отправку в

Петербург недорослей, не

явившихся на смотры, назначение моек,

дворян и купеческих детей к

посылке за границу “для науки” и

вообще за состояние служебных
дел разных сословий, вкл. наборы
работных людей для

корабельного строения и отписку вотчин

уклонившихся от прибытия в полки

офицеров. Значительное место в

деятельности К.р.с. в 1710-е годы
занимали следствия о пожаре на

моек. Пушечном дворе (1714), о

финанс. нарушениях

Артиллерийского, Военного,
Монастырского и Поместного приказов и

Ратуши (1714 - 1715), “утайке
душ” при переписи крест, дворов
в Моск, и Нижегородской губ.
(1714 - 1718), а также ведение суд.
дел о владении имениями и

исполнение любых др. предписаний

царя
- от описи оружейных

припасов до закупки лошадей в подарок

прусскому королю. В К.р.с.
поступали и мат-лы о хищениях

должностных лиц, к-рые до указа
19 янв. 1718 Петр I лично

распределял между всеми майорскими
канцеляриями.

Созданная на тех же началах

отдельных поручений К.р.с.
отличалась от канцелярий др.
гвардейцев прежде всего кол-вом

разбиравшихся дел. Дальнейшее
продолжение ее существования и

превращение временных полномочий

в пост, с последующим

расширением (вроде возложения в марте
1715 руководства наборами
даточных людей вместо Воен,

канцелярии) вызывалось и тем, что К.р.с.
зарекомендовала себя как

учреждение, способное оперативнее

других решать самые острые
проблемы старой столицы.

Все более длительные
начиная с весны 1718 отлучки А.И.

Ушакова в Петербург лишили

К.р.с. этого преимущества. Но

его влиятельное положение в

Канцелярии тайных розыскных

дел обусловило, по В.И.

Веретенникову, функционирование К.р.с.
впредь в кач-ве моек, отделения

последней. Тем не менее и

обязанности относительно рекрутов
вместе с определением на воен,

службу лиц разных сословий

К.р.с. исполняла вплоть до

упразднения указом из Верховного
тайного совета от 6 мая 1726 с

передачей дел и канц. служителей
в Воен, коллегию.

Синонимы:

Канцелярия ведения лейб-

гвардии майора А.И.Ушакова;
Канцелярия на Потешном дворе

у счета рекрутского; Канцелярия

рекрутных дел. 1; Рекрутская

канцелярия

Источники: ПСЗ I. Т. 5. № 3143;
Жур., протоколы и указы Верховного
тайного совета, 1726-1730 / Под ред.

Н.Ф. Дубровина. СПб., 1886. Т. 1 (Сб.
РИО. Т. 55); Доклады и приговоры,

состоявшиеся в Правительствующем Сенате в

царствование Петра Великого, изд.

Академией наук / Под ред. Н.Ф. Дубровина.
СПб., 1888-1897. Т. 4, кн. 2; Т. 5, кн.1-2;
РГАДА. Ф. 9, 248; РГВИА. Ф. 2;
Веретенников В.И. История Тайной канцелярии
петровского времени. Харьков, 1910;
Анисимов Е.В. Гос. преобразования и

самодержавие Петра Великого в 1-й четв.

XVIII в. СПб., 1997.

М.В. Бабич
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Канцелярия рекрутных дел. 1 см.

Канцелярия рекрутного счета.

Канцелярия рекрутных дел. 2 см.

Канцелярия у набора рекрут.

Канцелярия розыскных
раскольнических дел см. Розыскная

канцелярия раскольнических дел.

Канцелярия сбора оставшихся за

указными расходами денег. 1731-

1742; 1744-1756. Центр, финанс.
учреждение, образованное по

именному указу от 15 июня 1731,

к-рый предписывал гос.

учреждениям (коллегиям, канцеляриям,
конторам) присылать ген.-пору-
чику М.Я. Волкову ден. суммы,
оставшиеся сверх
использованных на установленные расходы, а

также доимочные деньги

Канцелярии конфискации. Фактически

в канцелярию нередко
присылались и те деньги, к-рые следовало
бы израсходовать на месте или

отослать в Штатс-контору. Из

Канцелярии ген. М.Я. Волкова

деньги отпускались в различные

учреждения и отдельным лицам.

Упразднена по именному указу от

11 дек. 1742. Восстановлена по

именному указу от 24 июня 1744 с

прежним штатом и функциями.
По этому указу лишь деньги из

доходов Коллегии экономии не

предназначались к отсылке в

канцелярию.

Упразднена указом Сената

от 23 апр. 1756 в целях

сокращения штата чиновников. Функции
перешли к Штате-конторе.

Синоним:

Канцелярия генерала
М.Я. Волкова по сбору
остаточных штатных сумм

Источники: ПСЗ I. Т. 8. № 5779,
5780,6037,6096,6173; Т. 11. № 6881; Т. 12.

№ 8999; Т. 14. № 1054; Центр, гос. архив

древних актов СССР: Путеводитель. М.,
1992. Т. 2.

Л.В. Волков

Канцелярия сенатской

типографии. [1797]-1917 (с [1797] по 1899 -

Контора сенат, типографии).
Подразделение Сената.

Очевидно, стала создаваться с 1797,
когда руководство сенат,

типографии было поручено одному из

обер-секретарей Сената и в

типографию были определены, в

частности, смотритель и его

помощник. В соотв. с утвержденным

Александром I 8 дек. 1808

докладом министра юстиции сенат,

типография переходила в ведение

одного из обер-прокуроров или

чиновников канцелярии Сената.

Впервые упоминается в сенат

указе от 26 дек. 1817 о

запрещении местным суд. учреждениям

требовать от Конторы сенат,

типографии наведения справок по

прибавлениям к “C.-Петерб.
ведомостям”. Тогда в конторе
состояли письмоводитель и 2 писца,

а по утвержденному Николаем I

23 дек. 1842 мнению

Государственного Совета -

смотритель

(фактор), его ст. помощник,

письмоводитель, 2 столонач-ка, 8

канц. служителей, комиссар для

хранения мат-лов и надзиратель
за рассылкой “сенат,

ведомостей” с собранием указов и

объявлений. В соотв. с утвержденным
Николаем II8 февр. 1899

положением о сенат, типографии ее

контора переим. в канцелярию во

главе с делопроизводителем и его

помощником. Число канц.

служителей не устанавливалось. К.с.т.

осуществляла сношения сенат,

типографии с гос. учреждениями
и управление ею. Прекратила
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ществование с упразднением

Сената по декрету СНК от 22 нояб.

1917.

Источники: ПСЗ I. Т. 30. № 23390;
Т. 34. № 27198; ПСЗ II. Т. 9. Отд. 2.

№ 7413; Т. 14. Отд. 2. № 12029; Т. 17.

Отд. 2. № 16373; ПСЗ III. Т. 19. № 16467;
СЗРИ. СПб., 1832, 1842, 1857; Декреты
Советской власти. М., 1957. Т. 1. № 85.

Л.В. Волков

Канцелярия Сибирской губернии
см. Московская канцелярия

Сибирской губернии.

Канцелярия синодального

экономического правления. 1745-

1763. Центр, адм.-хоз.

учреждение, контролировавшее сбор
податей и расходование ден.

средств в вотчинах синодального

ведомства. Учреждена именным

указом имп. Елизаветы

Петровны от 4 июня 1745,
объявленным из Синода, взамен

упраздненной Коллегии экономии с

сохранением функций последней.
Подчинялась Синоду.

Несмотря на предложения

обер-прокурора Я.П. Шаховского

о составе присутствия К.с.э.п. из

духовных и светских лиц, оно

включало преим. духовных лиц.

Первонач., по определению

Синода от 26 нояб. 1744, в штате

К.с.э.п. должно было быть 3

секретаря, 7 канцеляристов и 7

подканцеляристов, но на практике

служащих было меньше: до сер.
1750-х годов численный состав

присутствия не превышал 3 чел. -

первоприсутствующий (до 1758
им являлся архимандрит Похо-

мий), советник и асессор. Для

инспекции вотчин при К.с.э.п. был

учрежден штат экономов (4 лица

духовного звания), им в помощь

предполагалось учредить
должности комиссаров и их товарищей

(помощников) из

монашествующего духовенства.
Подчиненные К.с.э.п.

епархиальные учреждения сносились с

ней доношениями, получали от

нее указы и распоряжения;

губернские и воеводские

канцелярии также были обязаны

принимать указы из К.с.э.п. Созданный

при К.с.э.п. штат экономов и их

помощников содействовал

регулярности проведения ревизий
духовных вотчин. Одной из гл.

функций экономов был контроль
за деятельностью управителей
вотчин, а также: проверка

состояния вотчинного хоз-ва и

наличного инвентаря; сбор сведений о

наличии в вотчинах посторонних
лиц, укрывающихся от царской
службы; контроль за ходом

рассмотрения суд. исков между

помещиками и крестьянами
синодального ведомства, за службой и

деятельностью

священнослужителей, состоянием церквей;
содействие в устройстве приютов при

церквах, и т.д.

Надзор за деятельностью

К.с.э.п. осуществлял

обер-прокурор Синода через советника

К.с.э.п., к-рый посылал ему

справки на осн. отчетов

экономов. В 1740-е годы К.с.э.п.

регулярно представляла

обер-прокурору ведомости о пересмотре

оброчных статей и о полученной
прибыли.

В обязанности К.с.э.п. также

входило: заведование
синодальным домом и синодальными

учреждениями при нем,
синодальными вотчинами и вотчинами

домовых (принадлежащих к

синодальному дому) монастырей, ден.

сборами с архиерейских вотчин.

По именному указу от 16 авг.

1762 в присутствие К.с.э.п. были
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введены светские лица: советник

И. Киселев и прокурор А.

Дубенский.

К.с.э.п. ликвидирована
именным указом от 12 мая 1763 в

связи с созданием Коллегии

экономии духовных имений.

Источники: ПСЗ I. Т. 12. № 9166;
Т. 13. № 10168; Т.14. № 10765; Т.15.
№ 11481, 11493, 11498, 11525; Т.16.
№ 11643, 11716, 11776, 11763, 11814,
11730; РГАДА. Ф. 236, 390, 7 (разряд 7),
18; ППБЭС. СПб., б/г. Т. 2. Ст.1404-1405;
Барсов Т.В. Синодальные учреждения
прежнего времени. СПб., 1897; Завьялов
А.А. Вопросы о церк. имениях при имп.

Екатерине II. СПб., 1900; Верховской П.В.

Вопросы о церк. имениях в царствование

Анны Иоанновны (1730-1740). СПб., 1908;
Он же. Очерки по истории рус. церкви в

XVIII и XIX столетиях. Варшава, 1912.
Вып. 1; Комиссаренко А.И. Рус.
абсолютизм и духовенство в XVIII в.: (Очерки
истории секуляризационной реформы). М.,
1990; Карташов А.В. Очерки по истории

рус. правосл. церкви. М., 1993. Т.2.

В.В. Олевская

Канцелярия слободских полков

см. Комиссии о слободских

полках.

Канцелярия строения
государственных дорог см. Канцелярия от
строения государственных
дорог.

Канцелярия тайного советника

кн. А.Н. Голицына по делам

придворных ведений. 1810-1819. Адм.

орган, объединивший
деятельность придворных учреждений до

создания Министерства

императорского двора.
12 окт. 1810 представление

императору докладов по всем

вопросам управления имп. двора
было поручено кн. А.И.

Голицыну, к-рому одновременно были

переданы неоконченные дела по

придворной части из Кабинета

е.и.в. (1). Для ведения делопроиз-
ва создавалась канцелярия, не

имевшая пост, штата (чиновники
прикомандировывались от

Кабинета е.и.в.). Создание канцелярии
не было оформлено
законодательно.

В 1819 представление
докладов по придворной части

возложили на нач-ка Главного штаба

е.и.в. кн. П.М. Волконского. Дела

канцелярии тайного советника

кн. А.И. Голицына по делам

придворных ведений были переданы

созданной канцелярии П.М.

Волконского по придворной части.

Чиновники упраздненной
канцелярии были прикомандированы к

Гл. штабу е.и.в.

Синонимы:

Канцелярия по придворной
части; Канцелярия докладчика

по делам придворных ведений

Источник: РГИА. Ф. 471. On. 1.

Д. 76, 101; Ф. 519. On. 1. Д. 1133.

Б.М. Витенберг, Т.Г. Любарская

Канцелярия тайных розыскных

дел. 1731-1762. Центр,
учреждение полит, сыска, фактически
основано именным указом от 24

марта 1731, согласно к-рому

функции упраздненного в 1729

Преображенского приказа,

переданные Верховному тайному
совету, а затем Сенату, перешли к

генералу А.И. Ушакову. Указом

Сената от 6 апр. 1731

учреждалась К.т.р.д. во главе с А.И.

Ушаковым, к-рая подразделялась на

повытья, затем на столы, при ней

создавались комиссии для

рассмотрения отдельных дел.

Рассматривала преим. дела по обвинению

в злом умысле против верховной
власти и гос. измене,

возникавшие по доносам (по “слову и
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лу”), об иностр, шпионах, но

также и об уголов. преступлениях,

злоупотреблениях по службе и

пр., если такие дела вызывали

интерес верховной власти. По

сенат. указу от 12 авг. 1745 должна
была хранить дела с титулом
Ивана Антоновича. Упразднена
именным указом от 21 февр.
1762, к-рым запрещалось и

произнесение “слова и дела”. Это

мотивировалось изменением нравов
населения России со времени
основания Тайной канцелярии (1)
при Петре I, необоснованными

отсрочками наказания

преступников, произносивших “слово и

дело”, и клеветническими

обвинениями доносчиками

невиновных. Функции К.т.р.д. переходили
к Сенату.

Синонимы:

Тайная канцелярия. 2;
Тайная розыскная канцелярия

Источники: ПСЗ I. Т. 8. № 5727,
5738; Т. 11. № 8825; Т. 12. № 9197; Т. 15.
№ 11445; Веретенников В.И. Из истории
Тайной канцелярии 1731-1762 гг.: Очерки.
Харьков, 1911; Ерошкин Н.П. Очерки
истории гос. учреждений дореволюционной
России: Пособие для учителей. М., 1960.

Л.В. Волков

Канцелярия у набора рекрут.
1719-1727. Создана указом от 29

мая 1719 в каждой провинции. К.у
н.р. ведали сбором и

содержанием рекрутов на местах до

передачи их представителям от полков.

Находились в ведении Военной

коллегии. Состояли из

присутствия и канцелярии. В присутствие
входили неск. офицеров,
присылаемых, как правило, из центра;

пред, являлся штаб-офицер, а

членами присутствия
-

обер-офицеры. Штат канцелярии
составляли неск. канцеляристов,

подканцеляристов и копиистов,

набиравшихся обычно из состава

Провинциальной канцелярии.
Офицеры К.у н.р. во время рекрутских

наборов собирали рекрутов в

гражд. дистриктах совместно с

камер-коллежскими земскими

комиссарами, а в полковых

дистриктах вместе с полковым

начальством и выборными
земскими комиссарами. Манифестом от

9 янв. и указом от 9 февр. 1727

К.у н.р. были упразднены, а их

обязанности переданы

губернаторам и провинц. воеводам.

Синонимы:

Канцелярия рекрутных дел.

2; Контора рекрутских дел

Источники: Мрочек-Дроздовский
П. Обл. управление России XVII в. М.,
1876. 4. 1; Богословский М. Обл. реформа
Петра Великого. М., 1902; Готье Ю.В.

История обл. управления в России от

Петра I до Екатерины II. М., 1913. 4.1;
Ерошкин Н.П. История гос. учреждений
дореволюционной России. 4-е изд., перераб. и

доп., М., 1997.

Е.В.Мезенцев

Канцелярия учреждения
слободских полков см. Канцелярия
комиссии учреждения слободских
полков.

Канцелярия фискальных дел см.

Фискальная канцелярия.

Канцелярия флота генерал-ин-

тенданта Морского
министерства. 1827-1855. Образована на осн.

указа Николая I от 24 авг. 1827 в

составе Морского министерства

для заведования хоз. частью мор.

управления, вверенной флота
ген.-интенданту.

Осуществляла надзор за

Кораблестроительным,
Комиссариатским и Артиллерийским
департаментами Морского
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стерства и наблюдение за

оборотами ден. средств по ним, за

произ-вом дел, относящихся
собственно “к лицу флота ген.-ин-

тенданта”; занималась

составлением год. смет и отчетов о

расходе ден. средств, вещевого

имущества, строит, и кораблестроит.
мат-лов и заготовками для флота.

Состояла из 2 столов: 1-й -

исполнительной части, а 2-й - хоз.

части - и бухгалтерии для

составления год. смет и отчетов, а

также наблюдения за ден. оборотами
по подведомственным деп-там.

Штат включал правителя

канцелярии, 2 нач-ков столов, 2 их

помощников, ст. бухгалтера, его

помощника, экзекутора (он же

казначей по канцелярии),
журналиста и 8 писарей.

Флота ген.-интенданту были

подчинены высоч. повелениями и

указами: 19 авг. 1831 рабочие
экипажи и арестантские роты
Балт. флота, 29 нояб. 1835 -

Управление Корпуса корабельных
инженеров, 2 февр. 1836 -

Департамент корабельных лесов

Морского министерства и 14 апр.
1836 - Балт. ластовые экипажи.

На осн. высоч. указа от 14

апр. 1837 по новому штату
полагались: правитель канцелярии и

дел общего присутствия мор.
интендантства, 3 секретаря, 3

помощника, бухгалтер, его

помощник, экзекутор (он же казначей

по канцелярии) и чиновник для

переводов.

Упразднена высоч. указом от

27 марта 1855 одновременно с

упразднением должности флота
ген.-интенданта (как лишними

инстанциями между высшим мор.
начальством и деп-тами) с

передачей неоконченных дел в соотв.

деп-ты Мор. мин-ва.

Источники: Собр. законов и пост.,

до части мор. управления относящихся

1827 г. СПб., 1830. Кн. 3; Чубинский В.
Ист. обозрение устройства управления
мор. ведомством в России. СПб., 1869.

А.И. Калинин

Капитул российских
императорских и царских орденов

Министерства императорского двора и

уделов. 1797-1918 (с 1797 по 1832 -

Капитул рос. кавалерского
ордена). Образован 4 окт. 1797 в

соотв. с “Установлением о Рос. имп.

орденах” в кач-ве

исполнительной инстанции для награждения

орденами и знаками отличия.

Возглавлялся канцлером из

кавалеров Ордена Св. Андрея
Первозванного, 1-м из к-рых стал

фельдмаршал кн. Н.В. Репнин

(1797-1802). В состав капитула
входили:

обер-церемониймейстер, управляющий делами и

канцелярия. Капитул располагал 4

классами орденов: класс ордена
Св. Андрея Первозванного, Св.

Екатерины, Св. Александра и Св.

Анны. В классы орденов Св.

Екатерины, Св. Александра и Св.

Анны входили по одному

церемониймейстеру. В каждом из

классов состояли секретарь и по 2

герольда. Орденская канцелярия,

архив и казна хранились в имп.

дворце.
Высоч. указом от 13 июля

1798 было предписано для
ведения дел присутствовать в

Орденской канцелярии также и

орденским секретарям, кроме

секретаря класса ордена Св. Екатерины.
5 июня 1801 высоч. утвержден
штат канцелярии капитула в

составе правителя канцелярии, 2

экспедиторов, помощника

казначея, архивариуса-экспедитора,

бухгалтера и его помощника, 3
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столонач-ков, 3 ст. писцов, 6 мл.,
2 счетчиков.

21 янв. 1832 высоч.

повелением в связи с причислением к

орденам Рос. империи польских

орденов Белого Орла и Св. Станислава

стал именоваться Капитулом Рос.

имп. и царских орденов. На осн.

именного указа от 2 апр. 1842

К.р.и.и ц.о. присоединен к

Министерству императорского двора
и уделов, а должность канцлера

орденов совмещена с должностью

министра. В сент. 1844 утвержден

устав К.р.и.и ц.о., к-рый
определил круг его обязанностей:

награждение орденами по

представлениям Орденских дум на осн.

статутов орденов; приложение
орденских печатей к высоч. рескриптам
и грамотам; выдача орденских

грамот по высоч. указам и их

отсылка; ведение и корректировка
именных (кавалерских) списков

лиц, пожалованных орденами;
назначение пенсий по орденам и

знакам отличия; заготовление

орденов, золотого оружия с надписью

“за храбрость” и др. знаков

отличия; наблюдение за поступлением
ден. взносов с лиц, пожалованных

орденами; распоряжения на

выдачу ден. сумм из орденского
капитала на благотворительные цели и

др. Упразднен в 1918.

Источники: ПСЗ I. Т. 24. № 17908;
ПСЗ II. Т. 7. № 5093, 1844; Ист. очерк рос.
орденов и сб. осн. орденских статутов.
СПб., 1892; Кривенко В. Сб. кратких
сведений о правительственных учреждениях.
СПб., 1889.

М.П. Дьячкова, Т.Ю. Просянкина

Капитул российского
кавалерского ордена см. Капитул
российских императорских и

царских орденов Министерства
императорского двора и уделов.

Карантинная контора см.

Карантинное управление.

Карантинное агентство. 1866-
1910. Спец, санитарное
учреждение ведомства Министерства
внутренних дел, созданное
согласно Уставу о карантинах,
высоч. утвержденному 1 марта 1866.
К.а. являлось мор. карантинным

учреждением наряду с мор.

карантином. Последний принимал и

очищал без всякого ограничения

людей, товары и суда с

“нечистым” патентом (документом,
выданным в месте отправления
судна и свидетельствовавшим о

неблагополучном состоянии

здоровья людей как в месте отправки

судна, так и на самом судне) или

суда, прибывшие из

неблагоприятных в санитарном отношении

мест. К.а. разделялись на 2

класса. К.а. 1-го класса должны были

принимать лишь те суда, к-рые
очищались посредством

проветривания или гигиенических мер
во время обсервации
(наблюдения в течение определенного
срока за пассажирами судна на его

борту или на берегу). В них

запрещался прием судов с “нечистым”

патентом, а также судов с

“чистым” патентом (документом,
удостоверявшим благополучное
состояние здоровья людей как в

месте отправки судна, так и на

самом судне), однако вызывавших

опасения в возможности

заражения чумой. Такие суда надлежало

немедленно отправлять в мор.

карантин. К.а. 2-го класса

пропускало суда лишь с “чистым”

патентом и в удовлетворительном
состоянии.

Как мор. карантинное

учреждение К.а. состояло из

карантинного порта и карантинного дома.
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Карантинный порт имел спец,

службы и помещения:

брандвахту; комнату для опроса, мед.

освидетельствования и переводчиков;

окуренную для бумаг;
переговорные комнаты, помещения для

чиновников, стражи, служителей,

маркитантов (торговцев
съестными и иными припасами) и пр.,

к-рые для выполнения своих

обязанностей должны были

находиться внутри карантина. К.а.

1-го кл., кроме того, имело

небольшое пассажирское

отделение, а К.а. 2-го кл. - только

помещение для служащих.
К.а. как часть гос.

карантинной службы существовали до нач.

XX в. С переходом России от

карантинных к санитарным мерам

охраны границ от заноса заразных
болезней изжили себя и К.а. В

соотв. с законами, утвержденными
Николаем II в течение 1901-1910,
санитарный надзор за

прибывающими судами был возложен на

врачебно-наблюдательные
станции и пункты, заменившие собой

прежние карантины и К.а. В 1910

в Уставе врачебном были

отменены соотв. статьи о К.а.

Источники: ПСЗ IL Т. 41. № 43061;
ПСЗ III. Т. 21. № 20351; Т. 26. № 28652;
Т. 30. № 33243; Устав о карантинах //
СЗРИ. СПб., 1892. Т. 13; Устав врачебный
И СЗРИ. СПб., 1905. Т. 13; Там же. СПб.,
1910. Т. 13; Карантин // Новый

энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз,
И.А. Ефрон. Б/м., б/г. Т. 20; Фрейберг Н.Г.

Врач.-санитарное законодательство в

России: Узаконения и распоряжения

правительства...СПб., 1901; Он же.

Врач.-санитарное законодательство в России:

Узаконения и распоряжения правительства... 3-е

изд., испр. и доп. СПб., 1913.

Л.И. Белянина

Карантинное управление. 1818-
1910 (с 1800 по 1818 -

Карантинная контора). Местные

санитарные учреждения, созданные
согласно Уставу портовых и

пограничных карантинов, высоч.

утвержденному 7 июля 1800 в целях

охраны сухопутных и мор. границ
Рос. империи от заноса

эпидемических и заразных болезней

(чумы, холеры, желтой лихорадки и

др.). В их ведении состояли

карантины, мор. карантины,
карантинные агентства, сухопутные
и береговые карантинные
заставы и др. учреждения.

Карантинное управление в

России, определявшееся
Уставами о карантинах, складывалось и

видоизменялось на протяжении
XIX-нач. XX в. Карантинные
конторы учреждались в пограничных

губерниях на сухопутных и мор.

границах (в портах) и

подчинялись губ. властям. Управляющий
пограничной губернией в случае

подозрения на опасность

эпидемии объявлял о введении

карантина, создавал мед. совет из

членов Губернской врачебной
управы и мед. чинов, находящихся при

карантинном доме. Карантинная
контора ведала всеми делами

карантинной службы: следила за

выполнением правил Устава о

карантинах и осуществлением

карантинных мероприятий;
отвечала за санитарную безопасность

вверенных ей участков границы;

управляла подчинявшимися ей

карантинными учреждениями

(карантинным домом,
карантинными заставами и др.); исполняла

указы и предписания Губернского
правления, коллегий, палат.

Карантинная контора
состояла из 3 членов: карантинного

инспектора, карантинного

товарища, назначавшихся Сенатом с

одобрения управляющего
губернией, и карантинного доктора
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или штаб-лекаря. Устав о

карантинах, утвержденный 21 авг.

1818, внес изменения в К.у.,
отделив распорядительную власть от

исполнительной, и определив,
что распорядительная власть

принадлежит учреждаемой при
каждом центр, карантине
Карантинной конторе, к-рая должна
была надзирать над центр,
карантином и зависящими от него

заставами и кордонами. Контора
включала возглавлявшего ее

карантинного инспектора,
чиновника, 2 членов от правительства и

представителей от купечества,

избираемых на 2 г. Члены

Карантинной конторы утверждались

министром полиции по

представлениям управляющих губерниями
или градонач-ков. Контора
подчинялась гл. местному начальству

карантинного отделения, в к-ром
она находилась.

Гл. обязанности

Карантинной конторы сводились к

установлению сроков очищения в центр,

карантине людей, товаров и

судов; распоряжениям о выпуске их

из карантина; управлению ден.

казной; решению хоз. вопросов и

пр. Исполнительная власть

принадлежала директору
карантинного дома в центр, карантине и

капитану карантинного порта, в

обязанность к-рым вменялось

выполнение предписаний
Карантинной конторы и карантинных

правил, определяемых уставом.

Директору карантинного дома

подчинялись комиссары,
надзиратели и др. служители при
карантинном доме, а также внутр, и

внешняя стража. Кордоны,

осуществлявшие карантинный

надзор на вверенных им участках

границы, были подчинены
ближайшим карантинам и заставам.

Устав о карантинах,

утвержденный 20 окт. 1832, изменил

положение Устава 1818 о

распорядительной власти в

карантинном управлении, возложив ее на

К.у., к-рое создавалось при

каждом центр, карантине. Устав

определил новую структуру
карантинных учреждений: центр,
карантины, частные карантины,
заставы сухопутные и береговые.
Вся карантинная линия с

карантинными учреждениями на ней,

расположенная по границам и

внутри империи, делилась на

карантинные округа,
подведомственные гл. местным нач-кам.

Центр., или гл., карантины,

заведуя всеми карантинными

учреждениями округа, должны
были принимать все сомнительные и

даже зараженные суда, товары,
людей, животных и производить

карантинное очищение.
Подчиненные центр, карантинам
частные карантины и сухопутные
заставы должны были производить
таким же образом карантинные
мероприятия, но частные

карантины отличались от сухопутных
застав большим кругом действий,
так как они создавались на

местах, где существовали более

важные торг, сношения с заграницей.
Береговые заставы должны были

осуществлять карантинный

надзор за прибывающими в порты и

на пристани судами и людьми для

проверки их состояния как

возможных распространителей
заразных болезней.

Последующие уставы о

карантинах, изданные в 40-50-е

годы XIX в., не внесли изменений в

карантинное управление,
определенное Уставом 1832. Устав о

карантинах, утвержденный 1 марта
1866, провозгласил
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ность карантинных учреждений

Министерству внутренних дел,
за искл. карантинно-таможенных

учреждений Кавк, и Закавк.

краев, к-рые находились в ведении

наместника. Устав определял гл.

и местное карантинное
управление. Гл. нач-ком карантинной
службы являлся министр внутр,
дел, к-рый имел право: объявлять

страну на карантинном
положении, при необходимости

сообщать о проведении карантинных
действий на сухопутной границе;
выделять необходимые средства

карантинным учреждениям;
ограничивать круг действий тех

карантинных учреждений, к-рые не

отвечали установленным
требованиям.

Управление местными
карантинными учреждениями
вверялось гл. нач-ку края, к-рый в

делах и вопросах карантинной

службы был наделен теми же

правами, что и в остальных

вопросах руководства краем.
Ближайший надзор за карантинными

учреждениями возлагался на

губернаторов и градонач-ков,

к-рые в пределах вверенных их

правлению губерний и градона-
чальств ревизовали
подведомственные им карантинные

учреждения, следили за выполнением

карантинных правил,
расходованием ден. сумм и пр. Местное

карантинное управление,
непосредственно заведовавшее
карантинными учреждениями, состояло из

нач-ков округов, являвшихся

одновременно управляющими

карантинами, карантинных агентов

и управляющих карантинными
заставами. Кроме них в

карантинах состояли ст. и мл. врачи,
капитаны карантинных портов и их

помощники, директора

карантинных домов, комиссары,

переводчики, делопроизводители,

фельдшеры, карантинная стража и др.
Устав определял обязанности

всех чинов местного К.у.
В конце XIX - нач.ХХ в.

Россия присоединилась к междунар,

санитарным конвенциям, в соотв.

с к-рыми она переходила от

карантинных к санитарным мерам

борьбы с заразными болезнями.

В течение 1893-1904 Николаем II

были утверждены правила о

принятии предупредительных мер в

санитарной охране сухопутных и

мор. границ, ратифицированы
междунар, санитарные

конвенции, касающиеся этих вопросов.
Мин-вом внутр, дел и др.
ведомствами с той же целью

разрабатывались правила, инструкции,
принимались решения об

учреждении и деятельности врач.-наблю-
дательных станций и врач,
пунктов на сухопутных и мор.

границах, водных путях. Эти

законодательные и врач.-санитарные

акты, хотя и не затронули внешнего

устройства и штатов издавна

существовавших карантинных

учреждений, фактически привели к

сокращению мер карантинной
охраны границ России и пост,

карантинов, к-рые к нач. XX в.

сохранились лишь на сев.

побережье Черного моря и кавк.

побережье Черного и Каспийского

морей. Однако постепенно и здесь

законодательными актами

создавались врач.-наблюдательные
станции и врач, пункты (Кавк,
край - 1905, сев. побережье
Черного моря

- 1907, Каспийское

море - 1909 и т.д.).
Указами Николая II от 2 дек.

1906, 25 дек. 1909, 21 марта 1910 и

др. утверждались новые штаты и

новые должности врач.-наблюда-
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тельных станций и врач, пунктов,
включавших лишь врачей и др.
мед. персонал,
бактериологические лаборатории и техн,

работников. Добавления к Уставу о

карантинах (1910) зафиксировали
отказ от карантинных мер
борьбы с заносом заразных болезней,

упразднение должностных лиц

карантинной службы и

карантинной стражи, что

свидетельствовало о ликвидации сложившегося в

прошлом К.у. на границах России.

Синоним:

Карантинная контора

Источники: ПСЗ I. Т. 26. № 19476;
Т. 35. № 27490; ПСЗ II. Т. 7. № 5690; Т. 41.
Отд. 1. № 43061; ПСЗ III. Т. 25. Отд. 1.
№ 24201а (доп. к Т. 24); Т. 26. № 28652;
Т. 29. Отд. 2. № 32838; Т. 30. Отд.1. N 33243;
СЗРИ. СПб., 1892. Т. 13; СЗРИ. СПб., 1895.
Т. 13; 1905. Т. 13; 1910. Продолжение Т. 13;

Фрейберг Н.Г. Врач.-санитарное
законодательство в России: Узаконения и

распоряжения правительства по гражд. мед части.

Междунар, санитарные конвенции. СПб.,

1901; Он же. Врач.-санитарное
законодательство в Росии: Узаконения и

распоряжения правительства по гражд. мед.,

санитарной и фармацевтической частям... 3-е изд.,

испр. и доп. СПб., 1913.

Л.И. Белянина

Карантинно-таможенная
контора. 1867-1901. Местные
карантинно-таможенные учреждения на

Кавказе и в Закавказье.

Учреждены Положением о

карантиннотаможенной части на Кавказе и

за Кавказом, высоч.

утвержденным Александром II 9 дек. 1887.

Подразделялись на 2 кл.,

одновременно осуществляли
карантинный и таможенный контроль.

Подчинялись с 1867 по 1881

наместнику кавк., с 1881 по 1901 -

Министерству финансов.
Карантинные действия К.-т.к.

определялись Уставом о

карантинах, высоч. утвержденном

1 марта 1866 и его последующими

редакциями, таможенные

действия -

первонач. предписаниями

Деп-та таможенных сборов Мин-

ва финансов, затем -

Таможенным уставом. К.-т.к. находились в

непосредственном подчинении
нач-ков карантинно-таможенных

округов
- Бакинского и

Кутаисского и заведовали частями

округов - дистанциями, к-рые имели в

своем составе, помимо К.-т.к.,

карантины,
карантинно-таможенные заставы, посты.

Управляющий К.-т.к. по

таможенной части имел права и

обязанности управляющего

таможней, а по карантинной части -

директора карантинного дома.

Деление контор на 2 кл.

определялось численностью штата

карантинно-таможенных
чиновников, однако по таможенной части

К.-т.к. обоих классов действовали
на правах таможен 1-го кл.

Высоч. утвержденными 3 нояб. 1874

штатами Гл. управления
наместника кавк. и др. адм. учреждений
были определены штаты по

управлению карантинно-таможенной
частью, определившие

численность дистанций, штаты К.-т.к.

1-го и 2-го кл. Бакинского и

Кутаисского карантинно-таможенных

округов.
Высоч. утвержденным 24

марта 1881 мнением

Государственного Совета о

преобразовании карантинно-таможенной
части на Кавказе и за Кавказом

карантинно-таможенные
учреждения были переданы в

непосредственное подчинение Деп-ту
таможенных сборов. В соотв. с этим

упразднялась
карантинно-таможенная часть наместника кавк., а

карантинно-таможенные
учреждения передавались чиновнику по
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особым поручениям от Мин-ва

финансов. Обязанности

чиновника должна была определить

инструкция, утверждаемая министром

финансов по согласованию с

наместником кавк. Конкретная
деятельность К.-т.к. строилась на

прежних основаниях.

Высоч. утвержденное 26 апр.
1883 новое Учреждение
управления Кавк, краем определило
взаимоотношения

главноначальствующего Кавк, краем и чиновника

Мин-ва финансов по

карантиннотаможенной части, однако 19 апр.
1888 Гос. Совет упразднил эту
должность, передав местное

управление
карантинно-таможенными учреждениями нач-кам

карантинно-таможенных округов
Кавк. края. Сложившаяся

система карантинно-таможенного

управления в пределах Кавк, края
была закреплена в Карантинном
и Таможенном уставах,
Учреждении управления Кавк, краем,
изданных в 1892.

Карантинно-таможенные
учреждения просуществовали до
нач. XX в. В связи с

присоединением России к междунар,

санитарным конвенциям и переходом
к санитарным мерам борьбы с

заносом заразных болезней высоч.

утвержденным 8 июня 1901

мнением Гос. Совета по проекту
штата пограничных

врачебно-наблюдательных пунктов и станций
Кавк, края карантинное
управление этой территорией
передавалось из ведения Мин-ва финансов
в ведение Министерства
внутренних дел с возложением

карантинных обязанностей на

учреждаемые мед. учреждения. Общее

заведование карантинными
установлениями на Кавказе было

возложено на

главноначальствующего гражд. частью на Кавказе (с

февр. 1905 - на наместника кавк.)
и непосредственно состоящее при
нем Управление мед. частью.

Принятие этого решения

означало ликвидацию К.-т.к.

Источники: ПСЗ II. Т. 42. Отд. 2.

№ 45266; Т. 49. Отд. 2. № 54010; ПСЗ III.

Т. 1. № 47; Т. 3. № 1522; Т. 21. № 20351;

Т. 25. Отд. 1. № 25891; СУ. 1888. Ст. 584;

Устав о карантинах // СЗРИ. СПб., 1892.

Т. 13; Уставы таможенные // Там же.

СПб., 1892. Т. 6; Учреждение управления
Кавк, края // Там же. СПб., 1892. Т. 2;
Устав врачебный//Там же. СПб., 1905. Т. 13;
Фрайберг Н.Г. Врачебно-санитарное
законодательство в России: Узаконения и

распоряжения правительства... СПб., 1901.

Л.И. Белянина

Карантинный совет. 1866-1910.

Спец, местное санитарное
учреждение, созывавшееся согласно

Уставу о карантинах,

утвержденному 1 марта 1866 имп.

Александром II, в городах, где
создавались карантины при объявлении

страны на карантинном
положении, а также для разработки к.-л.

искл. карантинных мер в случаях
особой важности.

К.с. создавались по решению
нач-ка края, губернатора, градо-
нач-ка, либо по представлению
нач-ка карантинного округа, а

также во удовлетворение
желания, заявленного иностранным

консулом, интересов страны

к-рого касалось дело,

подлежащее рассмотрению.
Распоряжение о созыве К.с. принималось

губернатором или

градоначальником. К.с. состоял из нач-ков

карантинного и таможенного

округов, коменданта, нач-ка гор. или

уездной полиции, губ. врачебного
инспектора, гор. головы, не

менее шести членов, выбиравшихся
из почетных граждан

(преимуще241



ственно купцов, ведущих

заграничную торговлю), а также

иностранных консулов (по их

желанию или согласию), опытных и

знающих врачей, членов земских

управ и должностных лиц разных
ведомств. На заседания К.с.

могли быть приглашены эксперты.

Губернатор или градоначальник
назначал ежегод. одного из

членов К.с. его председателем.
Решения Совета принимались
большинством голосов и приводились
в исполнение начальником

карантинного округа, к-рый мог их

опротестовать перед гл. нач-ком

края, а в случаях, не терпящих

отлагательств, принять под

собственную ответственность такое

распоряжение, к-рое сочтет

необходимым. Гл. начальник края

разрешал предоставленной ему
властью разногласия, возникшие

между карантинным округом и К.с.,
или же обращался по данному

вопросу в Министерство
внутренних дел для получения
заключения Медицинского совета

Министерства внутренних дел.

В продолжение Устава о

карантинах, изд. в 1876, были
внесены изменения, касающиеся, в

частности, К.с., а именно: они могли

созываться также по приказанию

министра внутр, дел, нач-к

карантинного округа для разрешения

разногласий с К.с. мог

обращаться к министру внутр, дел. В кон.

XIX - нач. XX в. в связи с

постепенными изменениями в

карантинном управлении России,
выразившимися в отказе от

карантинных мер охраны границ Рос.

империи (на сухопутных границах
пост, карантины были

упразднены еще Уставом о карантинах

1866) и переходе, в соотв. с

международными санитарными

конвенциями (первая принята в

1893), к санитарным мерам
борьбы с заносом заразных болезней,
изжили себя и сами К.с., что было

зафиксировано в 1910 в доп. к

Уставу врачебному изд. 1905.

Источники: ПСЗ II. Т. 41. № 43061;
Устав о карантинах // СЗРИ. СПб., 1876.
Т. 13; Устав врач. // Там же. СПб., 1910.

Продолжение Т. 13.

Л.И. Белянина

Католическая консистория. 1772-

1917. Адм. совещательный орган
католического духовенства. По

указу от 14 дек. 1772

римско-католические церкви и монастыри в

России были подчинены

католическому епископу, при к-ром для

ведения дел учреждалась

консистория. В нее входили 2-3

духовных лица, назначаемых

епископом.

В 1773 была создана Белорус,
католическая епархия и глава

католической церкви стал

называться белорус, епископом,

местом его пребывания был

назначен Могилев. На содержание
епископа и состоящей при нем К.к.

ежегодно гос-вом выделялось 10

тыс. руб. Католический епископ

находился в ведении губернатора,
апелляции по спорным вопросам

разрешались в Юстиц-коллегии
лифляндских, эстляндских и

финляндских дел. В 1780

католическая церковь была выведена из

ведения этой коллегии и белорус,
епископ получил относительную

адм. самостоятельность. По указу
от 17 янв. 1782 в Могилеве было

учреждено архиепископство.

Архиепископу подчинялись все

католические церкви и монастыри в

Могилевском и Полоцком наме-

стничествах (см.
Генерал-губернаторство), обеих столицах и во
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всей империи. К.к. под пред,
архиепископа приобрела функции
высшего адм. учреждения для
духовного управления католической

церковью в России.

В 1782 при католических

епископах на местах были

учреждены консистории, подчинявшиеся
могилевской К.к. В них

рассматривались вопросы катехизации,

введения в сан, эконом, и суд.
дела. Кадровые, а также спорные

вопросы решались в могилевской

К.к., если в деле фигурировало
лицо не духовного звания. В

заседаниях местных К.к. участвовали

представители гражд.

администрации.
По указу от 22 апр. 1798

архиепископ могилевский стал

именоваться митрополитом,

резиденция его переносилась в

Петербург. В состоявшую при нем

консисторию входили генеральный

викарий, вице-викарий и

асессоры. Было создано 6 диоцезий

(епархий) и в каждой из них - К.к.

Высшим адм. органом
католической церкви в России стал Деп-т
для дел церк. римского закона в

Юстиц-коллегии лифляндских,
эстляндских и финляндских дел, в

к-ром рассматривались спорные

дела. Вопросы управления,
замещение должностей, духовного

образования, эконом, находились в

ведении епископов и

рассматривались в местных К.к.

Епархиальные архиереи ежегодно
отчитывались в своей деятельности

перед деп-том.
В нояб. 1801 высшим адм.

органом римско-католической
церкви в России вместо деп-та была

определена
Римско-католическая духовная коллегия, пред,

к-рой стал митрополит
могилевский. Все местные К.к. были

подчинены этой духовной коллегии.

27 сент. 1804 впервые были

утверждены штаты К.к.

Возглавлял К.к. оффициал, членами

были вице-викарий и 3 асессора.

При К.к. состояли 2 секретаря,

протоколист, переводчик и не

более 6 канц. служащих.

Оффициал, вице-викарий и асессоры

выбирались на 3 г. и утверждались

епархиальным архиереем.

Секретари, протоколист и переводчик

утверждались
Римско-католической духовной коллегией.

Все дела по управлению, орг.

вопросы и вопросы духовного

образования, бракоразводные дела
и т.д. находились в ведении К.к.,

к-рые отчитывались в своей

деятельности перед
Римско-католической духовной коллегией.

К.к. перестали существовать
с ликвидацией духовных епархий
в кон. 1917.

Источники: ПСЗ I. Т. 19. № 13922,
14073; Т. 20. № 1387; Т. 21. № 15326,15356;
Т. 25. № 18345; Т. 26. № 19684, 2053; Т. 44,
ч. 2. № 21467; Списки архиерееев и

архиерейских кафедр 1721-1871. СПб., 1872;
Иерархия Всерос. церкви от начала

христианства в России и до наст. вр. М., 1898;

Рубинштейн С.Ф. Хронологический
указатель указов и правительственных

распоряжений по губерниям Зап. России,
Белоруссии и Малороссии за 240 лет. Вильна,
1894; Коялович М.И. Чтения по истории

Зап. России. СПб., 1884; Лохвицкий А.В.

Очерк церк. администрации в Др. России.
М., 1857.

М.П. Дьячкова

Квартал. 1782-1881. Адм.-тер.
единица полиц. ведомства на

территории города, объединявшая от 50

до 100 дворов. К. были созданы по

Уставу благочиния (8 апр. 1782).
Неск. К. составляли часть (1).
Небольшие по численности города

(100-200 домов) подразделялись
только на К. Если домовладений
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было меньше, К. не выделялись,

но назначался квартальный
надзиратель. Кол-во К.

устанавливалось гор. полицией.
На территории К. адм.-полиц.

власть осуществлял квартальный
надзиратель (с 1798 по 1802 -

унтер-инспектор с двумя
квартальными комиссарами) с

помощником -

квартальным поручиком (с
1861 - помощником квартального

надзирателя), избиравшимся
жителями К. В К. состояли: ночные

сторожа; трубочистный мастер;
подрядчики для содержания и

мощения улиц, чистки улиц и

вывоза мусора, содержания и

зажигания фонарей; будочники.
Упразднены К. в 1862, за

искл. Москвы, где К.
просуществовали до 5 мая 1881.

Источники: ПСЗ I. Т. 21. № 15379;
Т. 24. № 17878, 17933, 18269; Т. 25.
№ 18478, 18822, 18829; Т. 26. № 19343,
19624; Т. 27. № 20190; Т. 37. № 39087;
Т. 44, ч. 2. № 18822; ПСЗ II. Т. 4. № 2688,
3114; T. 10. № 7032; Т. 37. № 39087; ПСЗ
III. Т. 1. № 131; Памятная книга полиц.

законов для чинов гор. полиции / Сост.

В.Лукин. СПб., 1856; Новый

энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз и

И.А. Ефрон. СПб., 1794; Дитятин И.И.

Устройство и управление городов в

России. СПб., 1875; Сизиков М.Н. Торг,
надзор полиции в России 40-60-х годов
XVIII в.// Пром-ть и торговля в России

XVII-XVIII вв. М., 1983.

СЛ. Макарова, Л.В. Чупеев

Классическая гимназия см.

Гимназии.

Книгопечатного дела приказ см.

Приказ книгопечатного дела.

Книгопечатный приказ см.

Приказ книгопечатного дела.

Кодификационная комиссия под

председательством
генерал-лейтенанта А.А. Непокойчицкого см.

Воинские комиссии (комитеты).

Кодификационная комиссия

Царства Польского. 1833-1861.

Создана в Петербурге
рескриптом Николая I от 12 мая 1833,
данным наместнику Царства
Польского. Первонач.
называлась Приуготовительным
комитетом для ревизии и составления

законов. Осн. задачей К.к.Ц.П.
было приведение
законодательства Царства Польского в соотв.

с общерос. законодательством и

подготовка единого свода

законов Царства Польского. По

штату 1833 комиссия состояла из

пред., 4 членов, правителя

канцелярии (он же архивариус), 4 его

помощников, журналиста, 2

переводчиков
- на рус. и фр. яз.

Пред, комиссии был назначен

товарищ министра

статс-секретаря Царства Польского

М.Л.Туркул.
30 апр. 1842 были изменены

назв. комиссии и ее штат: пред., 2

члена, директор канцелярии, его

ст. и мл. помощники, архивариус-

журналист. Контроль за работой
комиссии осуществлял до 1839

М.М. Сперанский, после его

смерти
- главноуправляющий

Вторым отделением
Собственной е.и.в. канцелярии Д.Н.
Блудов. Разработанные К.к.Ц.П.
проекты законов с заключением

главноуправляющего поступали

наместнику Царства Польского

на согласование, после чего

законопроекты дорабатывались и

передавались в Деп-т Царства
Польского Государственного
Совета. В 1834 на К.к.Ц.П. была
возложена задача проверять

перевод на польский яз. Свода
законов Российской империи.

К.к.Ц.П. была упразднена
22 июля 1861 на осн. высоч.

утвержденного доклада

главноуп244



равляющего Второго отделения

Собств. е.и.в. канцелярии.

Источник: РГИА. Ф. 1254. On. 1.

Я 1,5,7.

Ю.С. Воробьева

Кодификационное управление
Морского министерства. 1870-
1885. Создано в составе мин-ва на

осн. высоч. утвержденного 6 апр.
1870 и объявленного приказом

ген.-адмирала № 57 от 10 апр.
1870 “Положения об управлении

кодификационных работ” для

усовершенствования,

упорядочения уставов, положений,

циркуляров по мор. ведомству,

составления и издания свода

постановлений по мор. ведомству.

К.у. подчинялось

непосредственно управляющему Мор. мин-

вом, находилось в С.-Петербурге.
Внутр, структуры и

подведомственных органов не имело. К.у.
участвовало в разработке,
дополнении, изменении инструкций,
положений, уставов по разным

вопросам мор. управления.

Ликвидировано по высоч.

утвержденному 3 июня 1885

“Положению об управлении мор.
ведомством” с передачей функций
канцелярии Мор. мин-ва.

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

ведомству за 1870. СПб., 1871; Указатель

правительственных распоряжений по мор.

ведомству за 1885. СПб., 1886; РГАВМФ.
Ф. 160. On. 1. Д. 52, 438; Огородников
С.Ф. Ист. обзор развития и деятельности

Мор. мин-ва за 100 лет его существования.

1802-1902. СПб.,1902.

А.С. Дубин

Кодификационный отдел

Государственного Совета. 1882-1893.

Структурная часть

Государственного Совета. Создана по

именному указу от 23 янв. 1882 на

базе Второго отделения
Собственной е.и.в. канцелярии. К.о.

осуществлял издание полного

собр. законов, свода законов Рос.

империи. Возглавлял К.о.

главноуправляющий, назначавшийся из

членов Гос. Совета по

усмотрению императора.
Главноуправляющий К.о. должен был

присутствовать на заседаниях Деп-та
законов Гос. Совета и Комитета

Министров и сносился с

императором всеподданейшими
докладами. Именным указом от 18 сент.

1893 К.о. был упразднен в связи с

передачей кодификации законов

Гос. канцелярии.

Источники: ПСЗ III. Т. 2. № 621;
Т. 3. № 1779; Т. 13. № 9949; Гос. Совет.
1861-1901. СПб., 1901; Щеглов В.Г. Гос.
Совет России в первый век его

образования и деятельности (30 марта 1801-
1901 г.). Ярославль, 1903.

Ю.С. Воробьева

Кодификационный отдел при
Военном совете. 1887-1910 (с 1859

по 1867 -

Военно-кодификационная комиссия Военного

министерства, с 1867 по 1887 - Гл.

военно-кодификационный комитет

при Военном Совете).

Военнокодификационная комиссия

создана 5 апр. 1859 для работы над

сводом воен, постановлений, 29

марта 1867 преобразована в Гл.

военно-кодификационный
комитет, 7 окт. 1887 переим. в

Кодификационный отдел. В функции
комиссии (затем - комитета,

отдела) входили издание, пересмотр,

исправление, дополнение Свода
воен, постановлений, издание его

продолжений, участие в

законодательной работе Воен, мин-ва (с
1862), издание сб. инструкций,
общих для всех частей Воен, мин-ва.

В состав комиссии (комитета,
отдела) назначались генералы,
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имевшие опыт командования или

управления войсками, гражд.
чиновники воен, ведомства,

имевшие юрид. образование,
делопроизводители, писари. В штат

комиссии (1859-1867) входили 25

чел.: 4 генерала, 1 тайный и 2

стат, советника, правитель дел, 7

чиновников и 10 писарей; в штат

комитета - 24 чел.: пред., 6

членов, 8 делопроизводителей и 9

писарей. Штат считался временным
до окончания работы над новым

изданием сводов воен,

постановлений, однако пост, штат

комитета (пред., его помощник, 4 члена -

редактор с 3 помощниками, 8

писарей, всего - 14 чел.) так и не

был введен. По временному

штату работал и К.о.: управляющий,
2 помощника, 9 редакторов,

секретарь, 9 писарей (всего 22 чел.).
По “Положению о К.о.”

(1887) функция предварительного

рассмотрения законопроектов до
их внесения в Воен. Совет

отошла к Канцелярии Военного
министерства. В отличие от сводов
воен, постановлений 1838 и 1859

свод 1869, обязанность

составления к-рого была возложена на

К.о., содержал только общие
воен. законы без предписаний,
распоряжений и постановлений воен,

учреждений о частном

применении этих законов. Кроме того,

К.о. исключил из свода 1869 все

устаревшие и уже не

применявшиеся на практике законы, даже

если юридически они не были

отменены.

10 авг. 1910 приказом воен,

министра № 496 К.о. был передан
в состав Канцелярии Воен, мин-

ва, а его главноуправляющий пе-

реим. в заведующего, являясь

одновременно помощником нач-ка

канцелярии. После Октябрьской

революции 1917 приказом
Наркомата по воен, делам от 21 дек.
1917 № 56 К.о. вместе с

Канцелярией мин-ва был упразднен.

Источники: ПСЗ IL Т. 34. № 34329,
34895; Т. 42. № 44412; Т. 44. № 46611;
Т. 54. № 60445; ПСЗ III. Т. 7. № 4738; Т. 30.
№ 34099; СВП. 1869. 3-е изд. СПб., 1907.
Кн. 1; Приказы по воен, ведомству. СПб.,
1910. № 496; Памятная книжка Воен, мин-

ва на 1917. Пг., 1916;
Систематизированный справочник-указатель декретов,
постановлений, приказов и распоряжений
правительственных органов центр.
Советской власти по вопросам, относящимся к

ведению Нар. комиссариата по воен,

делам, за 1917-1918. М., 1919; Столетие
Воен. мин-ва. 1802-1902. СПб., 1902. Т. 3.

Д.Б. Иванов, И.В. Карпеев, Е.В. Мезенцев

Коллегиум мануфактур см.

Мануфактур-коллегия.

Коллегия иностранных дел. 1717-

1832. Центр, гос. учреждение,

образованное указами от 11 и 15

дек. 1717 на основе Посольского

приказа и Посольской

канцелярии (Посольской коллегии).

К.и.д. ведала сношениями России

с иностр, гос-вами, полит,

перепиской, делами, касавшимися рус.
подданных за границей и

иностранцев в России, пограничными
сношениями, составлением

грамот к владетельным особам за

подписью императора. В нее

представлялись паспорта для

иностранцев для проставления гос.

печати. К функциям К.и.д. по

внутр, управлению с 1719 было

передано управление делами

калмыков, уральских и яицких

казаков, а также почтовое дело.

В соотв. с подписанным 30

февр. 1720 имп. Петром I

“Определением коллегии иностр, дел”
ее возглавляли президент

(канцлер) и вице-президент (вице-

канцлер). Коллегия состояла из
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присутствия и канцелярии. В

состав присутствия входили

президент, назначаемый имп., вице-

президент, 4 советника, 4

асессора. Канцелярия возглавлялась

секретарем и включала нотариуса,

переводчика, актуариуса,

регистратора, подьячих 3 статей. При

Петре I в случаях особой

важности, когда готовились грамоты,

рескрипты, резолюции,
декларации и т.п. в иностр, гос-ва, в

присутствие К.и.д. созывались для

обсуждения все или только нек-

рые особо назначенные действит.
тайные советники. В

царствование Петра I на этих заседаниях

мог присутствовать и сам имп., в

этом случае присутствовали
только советники К.и.д.

Согласно определению от 13

февр. и инструкции 11 апр. 1720

канцелярия К.и.д. разделялась на

2 деп-та. 1-й деп-т (впоследствии -

Секретная экспедиция) ведал

сношениями с иностр, гос-вами и

состоял из 4 экспедиций, каждая во

главе с секретарем: 1-я

экспедиция ведала приемом иностр,
представителей в России и отправкой
русских за границу, вела

переписку с ними на рус. яз.

(возглавлялась 2 секретарями); 2-я - ведала

сношениями на нем. и др. иностр,

яз.; 3-я - сношениями на польском

яз., 4-я (“ориентальная”) - на

турецком и др. вост. яз.

2-й деп-т (по штатам от 19

февр. 1725 - Публичная
экспедиция) ведал финанс. и хоз. делами,

выдачей жалованных грамот,

управлением Малороссией,
заведовал определением в чины и др.
Состоял в ведении особого нач-

ка, при к-ром имелось неск.

асессоров.

Функции К.и.д. со временем
менялись и уточнялись. Указом

от 16 мая 1722 из ведения К.и.д.
было изъято управление

Малороссией (в связи с учреждением

Малороссийской коллегии в г.

Глухове). 22 дек. 1724 указом
Сената из ведения коллегии были

изъяты сношения с

Палестинскими духовными особами и

переданы в Синод. Указом от 18 авг.

1727 все исковые и тяжебные

дела между духовными лицами в

Малороссии были переданы из

Сената в К.и.д. Управление
Малороссией еще дважды

передавалось из Сената в К.и.д. и обратно
(указами от 16 июня 1734, 16 окт.

1749, 17 янв. 1756). Указом от

15 февр. 1758 К.и.д. был

подчинен Генеральный почтамт,

преобразованный в Почтовую
экспедицию, а 4 марта 1782 ведение

почтовых дел было передано из

К.и.д. в Сенат.

При приемниках Петра I

К.и.д. лишилась руководящего
значения в иностр, делах и

превратилась в исполнительный

орган, важнейшие дела
рассматривались или в Совете при
Высочайшем дворе, Конференции при
Высочайшем дворе, Кабинете

е.и.в. (1) или же путем личного

доклада канцлера государю. В

соотв. со штатом, утвержденным

указом от 28 янв. 1778, К.и.д.
возглавлялась президентом (или

министром) и вице-президентом.
Коллегия состояла из 2

экспедиций - секретной и публичной.
Секретная экспедиция состояла из 2

тайных или действит. стат,

советников (один из к-рых вел европ.
дела, а 2-й - азиат.), действит.
стат, советника при особой

должности, 2 стат, советников для

переписки на фр. и нем. яз., 4

канцелярии-советников и 4 надворных

советников, обер-секретаря, 6
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кретарей 8-го кл. и 8 секретарей
10-го кл. по Табели о рангах.

Публичная экспедиция

разделялась на 3 деп-та, во главе к-рых
состоял 1 из членов К.и.д. В 1-м

деп-те - казенных дел
- состояли

казначей, секретарь и 4

присяжных; во 2-м -

текущих дел -

секретарь; в 3-м - почтовом -

секретарь
и камерир для ревизии счетов. В

состав Публичной экспедиции

также входил церемониальный
деп-т, занимавшийся приемом

иностр, делегаций, орг-цией
придворных похорон, различных
торжеств с участием

иностранцев, и т.п. В деп-т входили обер-
церемониймейстер,
церемониймейстер, секретарь и канц.

служители.

К.и.д. имела контору в

Москве (см. Контора Коллегии

иностранных дел), к-рая была

упразднена 4 нояб. 1781; в связи с

этим в самостоятельное

учреждение выделился ранее
подчинявшийся ей Моск, архив К.и.д.

Публичная экспедиция была

упразднена указом от 4 марта 1782.

Ден. дела экспедиции были

переданы в гос. казначейство (см.

Экспедиция о государственных
доходах), почтовое дело

- в

ведение Сената и губернские
правления. Коллегии было

предоставлено право выдавать паспорта
лишь иностр, и рус. министрам,
их свите и курьерам. Дела о

калмыках и др. кочевых народах
были переданы в ведение нач-ков

тех губерний, на территории

к-рых они проживали, но о

полит. делах последних

губернаторы доносили в К.и.д.
Указом от 16 нояб. 1796 при

К.и.д. была образована особая

экспедиция “для исправления дел

Голштинских, Ангальт-Цербт-

ских и Зверских”, получившая в

1800 назв. Деп-т фамильных дел.

Именным указом от 26 февр.
1797 был образован особый деп-т

для управления казенными

делами - Деп-т казенных и текущих

дел. 26 февр. 1797 был учрежден
Азиатский деп-т. Его функции
сводились к ведению дел азиат,

народов, подданных рус. гос-ва, и

соседствовавших с ними. В К.и.д.
также было вновь передано
заведование ден. средствами.

При учреждении
Министерства иностранных дел

манифестом от 8 сент. 1802 К.и.д. вошла

в состав мин-ва и стала

подчиняться министру иностр, дел. В ее

функции входили заведование

церемониальными делами,

наблюдение за этикетом при приеме

послов и др. чинов

дипломатического корпуса, извещение их о

приглашениях ко двору и т.п.

Состояла из 2 экспедиций - секретной и

публичной. В соотв. с именным

указом от 10 апр. 1832 “Об

образовании Мин-ва иностр, дел”

К.и.д. была упразднена.

Источники: ПСЗ I. Т. 5. № 3101,
3128, 3129, 3133, 3255, 3408, 3472; Т. 6.
№ 3518, 3534, 3890; Т. 7. № 4284, 4659,
5096, 5141; Т. 11. № 8307, 8480; Т. 12.
№ 8908; Т. 13. № 9676; Т. 14. № 10498;
Т. 15. № 10883; Т. 20. № 14834, 14898; Т.
21. № 15361; Т. 24. № 17843, 17844; Т. 44, ч.

2. N 4659; ПСЗ IIТ. 7. № 5286; Жур.
Комитета Министров: Царствование имп.

Александра I. 1802-1826. СПб., 1888. Т. 1-2;

Очерки истории Мин-ва иностр, дел. 1802-
1902. СПб., 1902; Энциклопедический

словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон.
СПб., 1898. Т. 24; 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.,
1997; Анисимов Е.В. Гос. преобразования
и самодержавие Петра Великого в 1-й

четв. XVIII в. СПб., 1997.

Ю.С. Воробьева, Н.И. Химина

248



Коллегия лифляндских и эст-

ляндских дел. 1739-1741. Центр,
учреждение, подчиненное

Сенату, имело в своем ведении суд. и

частично церк. органы Лифлян-
дии и Эстляндии, находилось в

Петербурге.
К.л. и э.д. была создана на

осн. именного указа от 23 нояб.

1739, предусматривавшего
объединение Юстиц-коллегии
лифляндских и эстляндских дел и

Камер-конторы лифляндских и

эстляндских дел (см.
Камер-контора лифляндских, эстляндских
и финляндских дел). Из этого

указа вытекало, что

подведомственность, структура и порядок де-

лопроиз-ва новой коллегии

должны соотв. Генеральному
регламенту от 28 февр. 1720, но при
исполнении унаследованных от

названных учреждений функций
она должна была

руководствоваться, кроме спец, актов

верховной власти в Прибалтике,
шведским законодательством XV -

нач. XVIII в., а свою

документацию оформлять на нем. яз.

Сведений о составе присутствия,

канцелярии и внеканц. служителей
К.л.и э.д. к наст, времени не

выявлено. Известно только, что

вопросы, рассматривавшиеся ранее в

Камер-конторе и

Юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских

дел, по-прежнему решались в

разных деп-тах, укомплектованных
искл. немцами и остзейцами.

К.л.и э.д. осуществляла:
контроль за гос. имениями в Рижской

и Ревельской губерниях (к к-рым
Лифляндия и Эстляндия
принадлежали административно), за

поступлением с этих территорий
доходов в казну, за их суд. и церк.

органами, а также пересмотр

поступавших из местных судов в

порядке апелляции гражд. и уголов.

дел; ведение и пересмотр
“духовных и консисториальных” дел

всех пребывавших в империи лиц

протестантского

вероисповедания, вкл. иностранцев (о
перечисленных функциях подробнее см.

Комер-контора лифляндских,
эстляндских и финляндских дел,
Юстиц-коллегия лифляндских и

эстляндских дел). От остальных

коллегий К.л.и э.д. отличало

сосредоточение в ней значительной

части исполнительной и суд.
власти относительно

присоединенных тогда к России регионов

Прибалтики (или Остзейского

края). Однако предположение Я.

Зутиса, будто К.л.и э.д. являлась

чем-то вроде остзейского сената

(создание к-рого стало высшим

достижением боровшихся за

автономию остзейских полит,

деятелей), требует дальнейшего
исследования.

К.л.и э.д. была

ликвидирована именным указом от 31 дек.

1741, по к-рому Камер-контора и

Юстиц-коллегия лифляндских и

эстляндских дел в нач. 1742 были

вновь восстановлены как

самостоятельные учреждения.

Источники: ПСЗ L Т. 10-11;
РГАДА. Ф. 274, 284; Зутис Я. Остзейский

вопрос в XVIII в. Рига, 1946.

М.В. Бабич

Коллегия экономии. 1738-1744.

Центр, адм. финанс.-хоз.
учреждение, подведомственное Сенату,
контролировавшее сбор и

расходование ден. и хлебных запасов в

вотчинах синодального

ведомства. Создана вместо упраздненной
Коллегии экономии

синодального правления по именному

указу Анны Ивановны Сенату от

15 апр. 1738. По именному указу
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от 30 окт. 1738 в ведение К.э.

были переданы Дворцовый
синодальный и Казенный

синодальный приказы, управлявшие
синодальными вотчинами, с этого

времени все духовные вотчины -

синодальные, архиерейские и мо-

наст. - стали подконтрольны К.э.

Все средства, поступавшие в К.э.,
вкл. деньги, оставшиеся после

смерти архиереев, подлежали

строгому учету и, по указу от

31 янв. 1739, могли

расходоваться только на осн. высоч.

распоряжений.

Именным указом от 12 дек.
1739 был утвержден штат К.э. в

составе: президент,

вице-президент, 7 асессоров, 2 секретаря,

протоколист, 19 копиистов. При
К.э. состояла воинская команда

из 29 солдат с вахмистром.
Осн. функциями К.э. были:

инспекция духовных вотчин (в
соотв. с высоч. утвержденной 6
марта 1740 инструкцией “Об осмотре

архиерейских и монаст. вотчин”);
установление ден. и

фуражнопродуктовых сборов с них;

выяснение причин недоимок и их

документальная фиксация по

каждой вотчине; проверка всего

наличного недвижимого и

движимого имущества вотчин, а также

приходно-расходной
документации. Инспекции и взиманию

сборов подвергались все духовные
вотчины, доходы с к-рых шли на

содержание архиерейских домов,

монастырей и Синода.

Синод во всеподданнейшем
докладе от 26 июля 1741 изложил

недостатки работы К.э., обвинив

в плохом руководстве ее

президента гр. П. Мусина-Пушкина, и в

соотв. с высоч. резолюцией
правительницы России Анны

Леопольдовны духовные вотчины

были возвращены в управление

синодального ведомства, но

доходы с них по-прежнему подлежали

передаче в К.э. С 1741 по 1744

Синод неоднократно
ходатайствовал о возвращении ему сборов с

церк. вотчин. На осн.

предложений обер-прокурора Синода Я.П.

Шаховского 15 июля 1744

последовал именной указ Елизаветы

Петровны Сенату, упразднявший
К.э. и передававший доходы с

духовных вотчин в ведение Синода
(за искл. Заиконоспасского

училищного монастыря). Именным

указом от 4 июня 1745 была

создана Канцелярия синодального

экономического правления с

функциями упраздненной К.э.

Источники: ПСЗ I. Т. 10. № 7558,
7679, 7744, 7967; Т. 11. № 8029, 8406, 8662;
Т. 12. № 8993, 9166; Т. 44, ч. 2. № 7967;
РГАДА. Ф. 7 (разряд 7), 18, 236, 390;
ППБЭС. Т. 2. Ст. 1404-1405; Барсов Т.В.

Синодальные учреждения прежнего
времени. СПб., 1897; Верховской П.В.
Вопросы о церк. имениях в царствование Анны

Иоанновны (1730-1740). СПб., 1908; Он
же. Очерки по истории рус. церкви в XVIII

и XIX столетиях. Варшава, 1912. Вып. 1;
Карташов А.В. Очерки по истории рус.

правосл. церкви. М., 1993.

В.В. Олевская

Коллегия экономии духовных
имений. 1763-1786. Центр, адм.

финанс.-хоз. учреждение,
созданное по именному указу
Екатерины II от 12 мая 1763 как

исполнительный орган Комиссии о

церковных имениях.

В присутствие К.э.д.и.
входили: президент

-

ген.-поручик кн.

В. Куракин, вице-президент
- М.

Мамонов, коллежские советники

- А. Зиновьев и А. Барыкин, ас-

сессоры
- А. Брянчанинов и А.

Бунин.
Осн. функциями К.э.д.и.

были: контроль и руководство всеми
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духовными имениями (за искл.

архиерейских и монаст., отданных

им в непосредственное

управление); отпуск ден. и хлебного

содержания учреждениям
духовного ведомства по указам Синода;

содержание штатов архиерейских
домов и монастырей; сбор ден.

средств и хлеба с духовных

имений; контроль за замещением и

пополнением штатов в пределах

отпускаемых средств по епархиям
и монастырям; обеспечение и

контроль за содержанием
инвалидных домов; сбор полугодовых
отчетов со всех подконтрольных

учреждений; проверка финанс.
документации; взыскание

растраченных и/или похищенных
средств; контроль за з-дами,

мельницами, рыбными ловлями и

пр., не отданными крестьянам и

др.; назначение управителей
духовных имений, приказчиков,
экономов-объезчиков имений и

надзор за их деятельностью;

разбор жалоб духовенства на

неповиновение крестьян; прием ден.

средств, оставшихся после смерти

архиереев и архимандритов. По

финанс. вопросам К.э.д.и.
подчинялась непосредственно

императрице; по адм.-хоз.
- Сенату,

отчитываясь рапортами с

уведомлением Синода; по вопросам текущей

работы - Комиссии о церк.
имениях.

Для описания духовных

имений в 1763 из Комиссии о церк.
имениях в К.э.д.и. была
переведена Счетная комиссия во главе с

коллежским советником

Андрианом Поздняковым. На осн. указа

Екатерины II Сенату от 26 февр.
1764 крестьяне архиерейских и

монаст. вотчин поступили в

ведение К.э.д.и. и получили найм,

экономических.

На К.э.д.и. были возложены:

отпуск год. содержания
архиерейским домам и монастырям
согласно утвержденным штатам;
выдача пенсий отставным офицерам
и пособий инвалидам, вдовам и

сиротам; отпуск ден. средств на

содержание госпиталей и

богаделен.

В соотв. со штатом К.э.д.и.,
утвержденным 15 марта 1764,

присутствие включало

президента, вице-президента, 2

коллежских советников, 2 асессоров и

прокурора. Штат канцелярии
К.э.д.и. был определен в составе:

6 секретарей, 2 протоколистов,

регистратора, 20 канцеляристов,
20 подканцеляристов, 2 цалмей-

стеров, 2 копиистов, 4 счетчиков,

экзекутора и 3 объезжих

экономов из отставных штаб- или обер-
офицеров. В Счетной комиссии

при К.э.д.и. состояли:

коллежский советник, 2 регистратора в

должности секретаря, 4

канцеляриста, 2 подканцеляриста, 6

копиистов, сторож, а также 2

архитектора и 2 гезеля, архивариус, 8

учеников при архиве и канцелярские

служащие при архиве. Общий
штат составлял 211 чел.

В соотв. с высоч.

утвержденным докладом президента
К.э.д.и. кн. В. Куракина от 13 авг.

1764 в ее штат вошли

управляющие духовными имениями,
являвшиеся одновременно депутатами
по делам управляемых ими

вотчин. В связи с большим кол-вом

жалоб на деятельность казначеев

духовных имений в соотв. с

резолюцией на всеподданнейший
доклад К.э.д.и. от 5 марта 1767 было

создано особое присутствие из 2

членов К.э.д.и. сроком на год для

рассмотрения жалоб, в помощь

к-рым были определены
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тари и приказные также из ее

служащих. Указом Сената от

21 февр. 1769 должности цалмей-

стеров были ликвидированы и

введена должность помощника

архивариуса при архиве К.э.д.и.,
а в связи с возрастанием объема

работ казначеев экономических

правлений по высоч. резолюции
на доклад Сената было

увеличено их число с 60 до 93 и

ликвидирована должность помощника
казначея в связи с передачей
функции сбора оброка с крестьян
на воеводские и губернские
канцелярии. Для улучшения
управления эконом, имениями в

отдаленных губерниях было
учреждено 4 эконом, правления,
подведомственных К.э.д.и., к-рые
также разбирали иски между
эконом. крестьянами, между ними и

помещиками.

Под непосредственным
управлением К.э.д.и. состояли

эконом. имения Моск., Суздальской,
Владимирской,
Переяславско-Рязанской, Смоленской, Тверской
губ., остальные - под

управлением эконом, правлений.
К.э.д.и. упразднена именным

указом Екатерины II Сенату от 2

июня 1786.

Источники: ПСЗ I. Т. 16. № 11844,
11864, 11865, 11945, 12060; Т. 44, ч. 2.

№ 12087, 12226; Т. 17. № 12380, 12594,
12745; Т. 18. № 12839, 13261; Т. 19.
№ 13487, 13590, 14116; Т. 22. № 16374,
16399, 16650; РГАДА. Ф. 7 (разряд 7), 18,
236, 390; ППБЭС. Т. 2. Ст. 1404-1405;
Завьялов А.А. Вопросы о церк. имениях

при имп. Екатерине II. СПб., 1900; Барсов
Т.В. Синодальные учреждения прежнего
времени. СПб., 1897; Верховской П.В.

Очерки по истории рус. церкви в XVIII и

XIX столетиях. Варшава, 1912. Вып. 1;
Комиссаренко А.И. Рус. абсолютизм и

духовенство в XVIII в.: (Очерки истории
секуляризационной реформы). М., 1990.

В.В. Олевская

Коллегия экономии

синодального правления. 1726-1738. Центр,
адм. финанс.-хоз. учреждение,

контролировавшее сбор ден.

средств в вотчинах синодального

ведомства и их расходование.

Сменила Камер-контору
синодального правления. Создана на

осн. манифеста Екатерины I от 12

июля 1726 о разделении Синода

на 2 деп-та. Согласно манифесту -

в 1-м деп-те рассматривались и

решались дела духовные, во 2-м -

хоз.-эконом. и суд.
В состав 2-го деп-та были

назначены: А. Баскаков - бывш.

обер-прокурор Синода, К.

Чичерин
-

президент Камер-конторы

синодального правления, И. То-

пильский -

асессор Московской

синодального правления

канцелярии; А. Владыкин - бывш.

синодальный дворецкий, Л. Щерба-
чев - от полиции Петербурга. 2-й

деп-т был подотчетен Сенату.
Высоч. указом от 29 сент.

1726 2-й деп-т был переим. в

К.э.с.п. с подчинением Синоду.
Указом Синода от 6 февр. 1727

определены функции коллегии:

контроль за поступлением с

крестьян духовных вотчин ден.

податей и хлебных сборов,
расходование их по распоряжению Камер-

коллегии; контроль за ведением

хоз-ва синодального дома,

промыслами и з-дами в церк.

вотчинах; выдача жалования членам

Синода и служащим
синодального дома; содержание канцелярии

Синода и его учреждений (кроме
Москоской духовной
дикастерии); содержание училищного За-

иконоспасского монастыря; суд.

разбирательства между лицами

духовного звания по делам о

нанесении оскорблений, телесных

повреждений, причинении обид,
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по делам о кражах и хищении

имущества, по спорным искам о

землях и крестьянах, по делам о

наборе в рекруты и пр. (кроме

уголов.); рассмотрение претензий
к монаст. служителям и

крестьянам; расследование по доносам

инквизиторов дел о хищениях

казенного имущества светскими

лицами и взыскание с них штрафов;
устранение ущерба,
причиненного крестьянам синодальных
вотчин управителями; определение в

монастыри на иждивение

отставных офицеров, солдат и

матросов, не имевших средств к

существованию; регистрация
прибывавших в Петербург крестьян

синодальных вотчин; выдача
разрешений на обучение медицине

выпускникам Славяно-греко-латин-
ской академии.

В 20-30-е годы XVIII в.

присутствие К.э.с.п. включало

президента, вице-президента, 3

советников, 2 асессоров, а также

состоявшего при коллегии судью

Дворцового синодального приказа. В

штат канцелярии К.э.с.п. входили
3 секретаря, протоколист,

регистратор, 14 канцеляристов, 42

подканцеляриста, копииста и писца,

14 сторожей. При К.э.с.п.

состояла воинская команда из 22 солдат
с 2 унтер-офицерами под началом

прапорщика.
В нач. 1727 К.э.с.п. была

переведена в Москву, а в

Петербурге оставалась подведомственная

ей контора. К.э.с.п. подчинялась

указам и распоряжениям Синода,
но в дела К.э.с.п. вмешивался

Сенат, стремясь поставить ее под

свой контроль. По указу Сената

от 17 марта 1733 Синод мог

получать из К.э.с.п.

приходно-расходные ведомости только через
Сенат. К.э.с.п., формально

состоявшая в ведении Синода, часто

действовала по указам Сената.

В связи с накопившимися

значительными недоимками в сборе
ден. средств с духовных вотчин

К.э.с.п. указом от 15 апр. 1738

была упразднена, а вместо нее

создана Коллегия экономии в ведении

Сената.

Источники: ПСЗ I. Т. 7. № 4916,
4959,5005; Т. 8. № 6273; Т. 9. № 6354,7525;
Т. 10. № 7558, 7679, 7902, 7941, 7944;

РГАДА. Ф. 7 (разряд 7), 18, 236, 390; ПСП
и Р. Т. 5. № 1819; Т. 6. № 2207; ППБЭС.
Т. 2. Ст. 1404-1405; Барсов Т.В.
Синодальные учреждения прежнего времени. СПб.,
1897; Верховской П.В. Вопросы о церк.

имениях в царствование Анны

Иоанновны (1730-1740). СПб., 1908; Он же.

Очерки по истории рус. церкви в XVIII и

XIX столетиях. Варшава, 1912. Вып. 1;
Гос. учреждения России в XVIII в.

(Законодательные мат-лы): Справочное
пособие / Сост. А.В. Чернов. М., 1960;
Карташов А.В. Очерки по истории рус. правосл.

церкви. М., 1993. Т. 2.

В.В. Олевская

Колывано-Воскресенское горное

правление см. Алтайское горное

правление.

Команда Д.В. Ухтомского см.

Команда у архитекторских дел.

Команда П.Р. Никитина см.

Команда у архитекторских дел.

Команда у архитекторских дел.

[1753]-1763. Сенат, учреждение,
сочетавшее в своей

деятельности черты органа центр,
управления и вспомогательной

службы спец, назначения, находилось
в Москве.

К.у а.д. сложилась на основе

архитекторской школы,

учеников к-рой с весны 1749 стали

производить в унтер- и

обер-офицеры “архитектории” и зачислять в

“ведомство” подчиненного
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натской конторе в Москве

архитектора кн. Д.В. Ухтомского.

Первонач. его “команда”, по-ви-

димому, ничем не отличалась от

др. воен, и гражд. объединений

специалистов разных профессий,
к-рые по мере необходимости

создавались как структурные

подразделения соотв. коллегий,

контор и канцелярий. Предложение
Д.В. Ухтомского 1751 о придании
его “команде” статуса центр. “От

строения архитекторской
конторы” со штатом в 130 чел. не было

поддержано Сенатом, но не

позднее янв. 1753 эта “команда”
вступила в прямую (без посредства
Сенат, конторы) переписку с

центр, и местными властями и

повела дела по нормам
Генерального регламента от 28 февр. 1720.

Тогда же окончательно

установилась ее подведомственность,

структура и гл. функции,
обусловленные должностью моек,

архитектора “при обучении
определенных к нему для архит. наук” и

“при казенных строениях”.
Структура К.у а.д. включала

присутствие, канцелярию, чинов

и учеников архитектуры.

Присутствие на всем протяжении

существования К.у а.д. составлял

единственно ее руководитель, на

посту к-рого в 1760 Д.В.
Ухтомского сменил П.Р. Никитин, а в 1763
- И.И. Жуков. Они располагали
лишь неск. канц. служителями, но

на подначальные объекты Сенат

и разл. моек, учреждения
присылали доп. канц. персонал. Гл.

звеном К.у а.д. была собственно

архитекторская команда из гезелей,

заархитекторов и архитекторов в

рангах от сержанта до секунд-

майора, к-рые надзирали за

закрепленными за ними

комплексами, оформляли всю проектную,

техн, и финанс. документацию и

занимались с учениками.
Персонал уч-ся и пополнявшейся ими

после сдачи экзаменов команды

комплектовался Сенат, конторой
и в совокупности колебался на

рубеже 1750-1760-х годов

примерно от 60 до 80 чел. Пост,

караульных и расходчиков при К.у а.д.

не было, но комиссары к приему
и сдаче ден. казны и строит, мат-

лов и воинские команды для

караула периодически
направлялись туда

- чаще всего Сенатом и

Военной конторой Военной
коллегии.

К.у а.д. осуществляла:
описание и составление проектов
зданий присутственных мест,

богаделен, госпиталей, гостиных

дворов, з-дов, лавок, уч. заведений,

гор. и монаст. стен и ворот,

дворцов, мостов, церквей и др.

архитектурных сооружений; орг-цию

строит, и ремонтных работ
(расчет смет, заключение подрядов
на поставку камня, досок и т.п.,

найм и затребование из разных

инстанций мастеровых,
чернорабочих и солдат); произ-во работ
силами офицеров архитектуры;

контроль за деятельностью

штатных архитекторов моек.

Губернской канцелярии и нек-рых др.
столичных учреждений;
подготовку архит. кадров.

К.у а.д. пользовалась полной

самостоятельностью в

преподавании архит. теории и практики,

уровень к-рого позволил

признать ее уч. классы первой
высшей архит. школой в России. К.у
а.д. были также предоставлены
искл. права в разрешении сугубо
архит. проблем, касающихся

непосредственно порученных ей

построек и экспертиз состояния

построек, за эксплуатацию к-рых
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отвечали Дворцовая контора (1),

Гоф-интендантская контора в

Москве, др. центр, органы. К.у
а.д. не имела полномочий

возводить, реконструировать и даже

ремонтировать ч.-л. по собств.

инициативе. Возложенное на нее

“смотрение” за казенным фондом
недвижимости старой столицы

сводилось к исполнению указов

расположенных в Москве

учреждений о присылке архитекторов.

Перечень их обязанностей

(выявление “ветхостей”, установка

ограды, починка крыши и т.п.)
“заказчики” всегда оговаривали

особо, а крупные проекты (самые
выдающиеся из них -

проекты
моек. Красных Ворот и

завершения колокольни Троице-Сергие-
вой лавры Д.В. Ухтомского)

утверждались в Петербурге. Пре-
им. Сенат распоряжался и

командированием моек, архитекторов
для строит-ва собора в Ахтырке,
дома для сосланного в Ярославль
герцога Э.-И. Бирона и т.д. С

назначением П.Р. Никитина в 1763 в

Комиссию о стронии Твери (см.

Контора строения Твери) И.Э.

Грабарь связывал само закрытие

К.у а.д.

К.у а.д. перестала
существовать действительно не позднее

кон. 1763, что было вызвано

образованием в дек. 1762

обладавшей значительно более широкой
компетенцией Комиссии о

строении Петербурга и Москвы и

возникшими тогда же планами

создания в Москве Каменного

приказа (2).

Синонимы:

Команда Д.В. Ухтомского (до

1760); Команда П.Р. Никитина (в

1760-1763); Архитекторская
контора; Канцелярия архитекторов

Д.В. Ухтомского, П.Р. Никитина

и И.И. Жукова
Источники: ПСЗ I. Т. 15. № 11247;

Т. 16. № 11723; РГАДА. Ф. 297; Грабарь
И.Э. Школа и “команда” архитектора кн.

Д.В.Ухтомского Ц Архитектура. М., 1923.

№ 3/5.

М.В. Бабич

Комендантская канцелярия. 1 см.

Приказная изба.

Комендантская канцелярия. 2.

Нач. XVIII В.-1796. Учреждение
при коменданте -

руководителе
местной воен, и гражд.

администрации. Должность коменданта

введена Петром I в нач. XVIII в.

Коменданты как гражд.
правители подчинялись

губернаторам, как нач-ки гарнизонов
-

ген.-фельдмаршалам.
По именному указу от 28 янв.

1715 упразднялись должности

комендантов в тех городах, где
не было гарнизонов. По штату от

17 авг. 1725 и мнению Сената,

утвержденному имп. Анной

Ивановной 14 июля 1731, в Рос.

империи должно было быть 17 К.к., по

штату же от 19 апр. 1764 - 58.

Они находились в городах и

крепостях, расположенных гл. обр.
на окраинах гос-ва.

Число К.к. увеличивалось и в

дальнейшем (хотя в отдельных

городах и крепостях они

упразднялись). Так, по докладам

Военной коллегии, утвержденным

Екатериной II 10 мая 1770 и

19 июня 1772, учреждались К.к.
соотв. в 7 и 5 вновь построенных

крепостях. По штатам от 17 авг.

1725, 28 окт. 1731 и 19 апр. 1764 в

К.к. должно было состоять соотв.

по канцеляристу и писарю (они
использовались для ведения лишь

“гарнизонных и ... армейских
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дел”, а др. канц. служители -

“земских дел”), по

канцеляристу и 2 писарям (или только по

одному писарю) и по 1-3

писарю.
По штатам от 17 авг. 1725 и

19 апр. 1764 при ряде
комендантов имелись и

плац-майоры (по 1 чел.). После 1764 в

отдельных К.к. число канц.

служителей увеличивалось. Так, по

докладу Сената, утвержденному

Екатериной II 25 мая 1771, в

Нарвскую К.к. были определены

канцелярист и 2 копииста. Функции
К.к. были весьма разнообразны.
Важнейшие из них сводились к

сбору налогов, суду над

населением, организации борьбы с

разбоями, а также с беглыми

крестьянами и рекрутами,
поддержанию порядка в городах,
крепостях и гарнизонах, обеспечению

гарнизонов всем необходимым,
и пр.

По сенат, указу от 26 окт.

1744 коменданты стали ведать

гарнизонными школами, с к-ры-
ми были слиты арифметические
школы.

К.к. были упразднены
согласно “Воинскому уставу” от

29 нояб. 1796. Должность же ком-

мендантов сохранялась. С 1797

стали возникать ордонансгаузы
(см. Комендантское управление).

Синоним:

Гарнизонная комендантская

канцелярия

Источники: ПСЗ I. T. 4. №. 2097,
2130; T. 5. № 2879, 3334, 3380; T. 7. № 5176;
T. 9. № 6469; T. 10. № 7159, 7815; T. 12.
№ 9054, 9564; T. 16. № 12068; T. 17.
№ 12240, 12376; T. 18. № 13189, 13259;
T. 19. № 13460, 13513, 13610, 13637, 13825,
13826; T. 20. № 14392, 14583, 14858, 14990;
T. 22. № 15926, 16257, 16306, 16330, 16336,
16571, 16620; T. 24. № 17588; T. 27.

№ 20363; T. 43, ч. 1. № 4764, 5803, 5864,
12135, 13351, 13390; Энциклопедия воен, и

мор. наук. СПб., 1888. T. 4; Воен,

энциклопедия. СПб., 1913. T. 13.

Л.В. Волков, И.В. Карпеев

Комендантское управление. 1863-

1918 (с 1797 по 1863 - Ордонансга-
уз). Местное воен, учреждение.
По положениям, утвержденным
Павлом I 14 февр. 1797 и 20 дек.

1798, ордонансгаузы были

образованы в Петербурге и

Оренбурге, по именным указам от 3 нояб.

1798 и 27 мая 1800 - в Казани и во

всех городах при нижних земских

судах (см. Земский суд. 2). По

именному указу от 30 дек. 1799

следовало построить

ордонансгаузы для содержания воен,

арестантов во всех городах, где
имелись коменданты. В соотв. с

именными указами от 27 янв. и 27

февр. 1811 были основаны

ордонансгаузы в ряде городов
(Кронштадте, Нарве и др.). В кон.

1820-х - нач. 1830-х годов по

именным указам от 2 авг. 1829 и

29 нояб. 1832 учреждены

ордонансгаузы в Ереванской крепости
и г. Брест-Литовске.

Ордонансгаузы
возглавлялись комендантами. В петерб. и

оренбургском ордонансгаузах к

тому же состояло по 1

плац-майору, соотв. 10 и 4 плац-адъютантов,
2 и 1 бау-адъютант, 8 и 2 унтер-

офицера, 20 и 4 рядовых, в

петерб. также гарнизонные обер-ау-
дитор и лекарь, в оренбургском -

аудитор; в казанском ордонансга-

узе состояли плац- и бау-адъю-
танты и аудитор.

При ордонансгаузах имелись

воен, суды (в дальнейшем наз.

комиссиями воен, суда, или

военносудными комиссиями), куда по

указу Военной коллегии (март
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1800) следовало командировать
из полков презусов (судей) и

асессоров “по очереди”. Согласно

именному указу от 17 марта 1801

ордонансгаузы в уездных городах
были упразднены.

По повелениям Александра I

от 31 янв. и 10 апр. 1811 в петерб.
ордонансгаузе были доп. введены

должности 2 бау-адъютантов, к

1811 также 2 “классных”

чиновников, 2 фельдшеров и 20

рядовых, а по утвержденному

Александром I 8 нояб. 1811 докладу
Комитета для составления правил
и положения петерб. ордонансга-

уза
- должности плац-адъютанта

и 28 рядовых. Высоч.

утвержденным 4 апр. 1817 положением

Комитета Министров в 18 ордо-

нансгаузах вводились должности
2-10 аудиторских писарей (ими
становились кантонисты, к-рых
готовили для службы в армии в

кач-ве аудиторов).
По именному указу от 27

июня 1817 ордонансгаузы делились
на 3 класса: к 1-му были отнесены

столичные ордонансгаузы, ко

2-му -

ордонансгаузы городов,

расположенных на больших

дорогах, к 3-му - тех, через к-рые

“менее проходят войска”. По

утвержденному тогда же штату в

состав ордонансгаузов, кроме

комендантов, входили по 1 плац-

майору, 1-10 плац-адъютантов,

по 1 аудитору, 1-4 писарю, 2-12

унтер-офицеров, 10-50

инвалидов. Кроме того, в ордонансгау-
зах 1-го класса состояли по 4 бау-
адъютанта, по 1 обер-аудитору и

лекарю. Согласно “Расписанию

ордонансгаузов 2-го и 3-го

классов” от 9 мая 1819 ко 2-му классу
было отнесено 9 существовавших

ранее ордонансгаузов и 8 вновь

учрежденных, к 3-му - соотв. 8 и

9. По штату от 30 марта 1834

ордонансгаузы 1-4-го классов (их
было соотв. 5, 26, 38 и 58)
возглавляли коменданты, 5-го (их было

7) - плац-майоры (в петерб.,
измаильском и севастопольском ордо-

нансгаузах по особым

повелениям царя имелись в наличии

“вторые коменданты”, не состоявшие

в штате), в состав входили также

плац-майор (в ордонансгаузах
1-4-го классов), от 1 до 10 плац-

адъютантов (за искл. нек-рых

ордонансгаузов), в 7

ордонансгаузах - от 1 до 4 бау-адъютантов.
По именному указу от 24 марта
1836 в комиссиях воен, суда при

нек-рых ордонансгаузах было

разрешено иметь пост, презусов.
В кон. 1830-х - нач. 1840-х

годов упразднили ряд
ордонансгаузов - в Витебске, Могилеве,

Новгороде, Пскове, Твери и др.

городах. Вместе с тем по именным

указам от 14 дек. 1845 и 29 июня

1846 были учреждены соотв.

новороссийский и анапский

ордонансгаузы. Именными указами от

29 нояб. 1841 и 10 янв. 1852

сокращались штаты многих

ордонансгаузов, в частности по первому

указу число плац-адъютантов в

петерб. ордонансгаузе
уменьшилось на 1, бау-адъютантов этого

и моек, ордонансгауза
- на 2 чел.

В то же время по именному указу
от 22 сент. 1854 вводились
должности 4 пост, членов комиссий

воен. суда столичных, Киевского,

Тифлисского и Варшавского
ордонансгаузов.

В кон. 1850-х - нач. 1860-х

годов упразднили многие

ордонансгаузы. Так, по именным указам
от 29 сент. 1858 и 2 мая 1860

упразднялись соотв.

севастопольский и казанский ордонансгаузы

(при этом в Севастополе
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лось К.у.), а по именйым указам
от 7, 13 янв. и 10 мая 1861 -

астраханский, смоленский и

архангельский ордонансгаузы.
С 1863 ордонансгаузы стали

называться К.у., но понятие К.у.
шире понятия ордонансгауза. По

штату от 19 июня 1863 в состав 39

К.у., кроме комендантов, входили
1-2 плац-майора, 1-10

плац-адъютантов. При нек-рых К.у.
состояли комиссии воен. суда. В

столичных К.у. в эти комиссии входили

по 2 презуса (судьи) по делам об

офицерах и “нижних чинах”, 4

пост, асессора, по обер-аудитору,
по 1-2 аудитору. В целом, в 21

К.у. насчитывалось от 1 до 4

аудиторов. В отдельных К.у. в

штате состояли 1-2 секретаря,

лекарь, 1-2 фельдшера. Число

писарей в К.у. колебалось от 1 до 34,
число унтер-офицеров - от 1 до 6,

рядовых от 5 до 67. В отдельных

К.у. могли быть и др. должности,

напр. в петерб. К.у. -

смотритель
здания ордонансгауза и

караульных домов, в моек. -

смотритель
отделения воен, арестантов.

Именными указами от 12 янв.

1864, 10 июля и 4 сент. 1865 были

упразднены соотв. ревельское,

рижское и виленское К.у.,
именными указами от 7 и 8 окт. 1864 -

омское и ереванское. В 1860-е-

1880-е годы продолжалось

сокращение штатов К.у. Именными

указами от 12 мая и 28 авг. 1869

были упразднены должности пре-

зусов по делам о “нижних чинах”

соотв. в петерб. и моек. К.у.,
именными указами от 4 авг. и 5

дек. 1870, 17 февр. 1873 и 3 апр.
1879 -

военно-судные комиссии

при киевском, петерб., моек, и

варшавском К.у., именными

указами от 3 июня 1876 и 7 янв. 1883 -

должности смотрителя отделения

воен, арестантов моек. К.у.,
смотрителя и 2 секретарей петерб.
К.у. и т.д. По повелению

Александра III от 12 февр. 1885
упразднялось одесское К.у. По штату от

30 марта 1900 в варшавском гор.

К.у., кроме коменданта, состояли

комендантские штаб-офицер и 7

адъютантов, секретарь и 8

писарей. 12 мая, 5 сент. и 5 окт. 1916

Николай II утверждал новые,
усиленные на время войны штаты

кронштадского, ялтинского и

николаевского К.у. В состав

каждого из них входили, кроме

коменданта, 1-2 комендантских

адъютанта, 5-8 писарей и пр.
В соотв. с положениями об

ордонансгаузах в Петербурге и

Оренбурге от 14 февр. 1797 и

20 дек. 1798 они должны были

содержать арестантов из полков

своих гарнизонов и

пересылавшихся в др. гарнизоны,
направлять присланных рекрутов “в

назначенные полки”, снаряжать
караулы в общественные места,

производить суд над арестантами

не из местного гарнизона и

рекрутами, еще не определенными в

полки, осуществлять “смотрение”
за казенными строениями,
организовывать починку караульных

домов, шлагбаумов и пр. По

именному указу от 27 мая 1800 в

ордонансгаузы следовало

помещать пересыльных арестантов

“для свидетельства, осмотра и

дальнейшего отправления”.
Согласно именному указу от

24 окт. 1803 предместья
крепостей (форштаты) должны были

управляться комендантами. По

именному указу от 30 июня 1809

ордонансгаузам следовало

руководствоваться положением об

оренбургском ордонансгаузе. К

1811 петерб. ордонансгуауз стал
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ведать квартирами, где жили

офицеры, и казармами. Согласно

“Положению для образования
крепостных арестантов в

арестантские роты” от 26 сент. 1826

эти роты находились в ведении

комендантов крепостей. В соотв.

с “Уставом о непременных воен,

госпиталях” от 21 марта 1828 в

тех городах и крепостях, где
имелись коменданты, они должны

были ведать воен, госпиталями.

По утвержденному Николаем I

23 июня 1833 мнению

Государственного Совета Военно-судная
комиссия при ереванском

ордонансгаузе должна была решать
дела по уголов. преступлениям

коренных жителей Армянской
области. По именному указу от

12 апр. 1834 судить

военнослужащих, совершивших преступления
вне своих частей и не

принадлежавших к Корпусу внутр, стражи,

надлежало суду при
ордонансгаузе. Именные указы от 24 окт. 1844

и 7 июля 1846 предоставили

комендантам крепостей Новогеор-
гиевска и Замосцье в Царстве
Польском право определять меру
наказания подчиненным им

“нижним чинам”, не принадлежавшим
к привилегированным сословиям,
за разл. преступления, а

варшавскому коменданту
-

право

рассматривать военно-судные дела
“нижних чинов” не из дворян, у к-рых
не было непосредственных
начальников в городе, в соотв. с

полномочиями окружных генералов

внутр, стражи. По именным

указам от 26 окт. 1850 и 17 июля 1852

позволялось решать подобные
дела на правах командиров дивизий
и бригад соотв. комендантам

столиц и прочим комендантам.
Согласно именному указу от

14 февр. 1846 ордонансгаузы

были обязаны осуществлять надзор
за офицерами, находившимися в

продолжительных и бессрочных
отпусках. В соотв. с повелением

Николая I, о к-ром сообщалось в

сенат, указе от 24 мая 1849, лишь в

предместьях, расположенных на

расстоянии менее 500 саженей от

крепостей, где постоянно

находились ген.-губернаторы или воен,

губернаторы, полиция

подчинялась комендантам. Согласно

именному указу от 28 апр. 1853

коменданты должны были

осуществлять наблюдение “по наружной
части” и за мор. госпиталями. По

именному указу от 31 авг. 1857

военнослужащих резервных
батальонов, привлеченных к воен, суду,
следовало направлять в

близлежащие ордонансгаузы или

батальоны внутр, стражи. С упразднением

военно-судных комиссий и

должностей лиц, ведавших судом, К.у.
утратили суд. функции.

Ордонансгаузы, а позже К.у.
были подведомственны воен,

ген.-губернаторам (с 1865-1866
стали именоваться ген.-губерна-
торами) и воен, губернаторам.
Упразднены после Октябрьской
революции 1917 в связи с

распадом старой армии.

Источники: ПСЗ I. Т. 25. № 18735,

19235; Т. 26. № 19361, 19433, 19651,19663,

19776, 19797; Т. 27. № 21007; Т. 31.

№ 24500, 24862; Т. 34. № 26767, 26944а;
Т. 36. № 27798, 27959, 28061; Т. 43, ч.1.

№ 17805, 18786; ч.2. № 23728,26944а; ПСЗ

II. Т. 1. № 470, 598, 633, 792; Т. 2. № 1398;

Т. 3. № 1889; Т. 4. № 3062; Т. 7. № 5253,

5352, 5565, 5776, 5787; Т. 8. № 5945, 6007,

6079, 6171, 6282, 6339, 6378, 6584, 6635,

6638; Т. 9. № 6943, 6981, 7078, 7231, 7294;

Т. 10. № 7719, 7724, 8275, 8523; Т. 11.

№ 9019, 9070, 9486, 9487, 9793; Т. 12.

№ 10172; Т. 13. № 10803, 11126, 11886;

Т. 14. № 12245, 13021; Т. 15. № 13744,

13881, 14078; Т. 16. № 14185, 14194, 15072,

15101; Т. 17. № 15192; Т. 18. № 16775,
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17043, 17272; Т. 19. № 18356; Т. 20.

№ 18835, 19191, 19417, 19519; Т. 21.

№ 19726, 20179, 20212, 20489; Т. 25.
№ 24405, 24574; Т. 26. № 25092, 25119;
Т. 27. № 25893, 26451, 26466, 26467; Т. 28.

№ 27463; Т. 29. № 28570, 28842; Т. 30.
№ 29678, 29791, 29801, 29821, 29898; Т. 31.
№ 30092, 30251, 30595; Т. 32. № 31479,
31536, 32210; Т. 33. № 32653, 32817, 32986,
33338, 33567; Т. 34. № 34205, 34410; Т. 35.
№ 35742, 36160; Т. 36. № 36511, 36538,

36993; Т. 37. № 37994, 38302, 38461, 38465;
Т. 38. № 39755; Т. 39. № 40468, 40483,
40762, 41333, 41335, 41498; Т. 40. № 42301,
42330, 42453; Т. 41. № 43070, 43498, 43499,
43901, 43926,43935; Т. 42. № 44151, 44301-

44303, 44484, 45216; Т. 43. № 45676; Т. 44.
№ 47061, 47069, 47413, 47632, 47721; Т. 46.
№ 49186, 50118; Т. 47. № 50705, 51292;
Т. 48. № 51909, 52635; Т. 49. № 53118,
53869; Т. 50. № 55388; Т. 51. № 56041;
Т. 52. № 57364, 57794; Т. 53. № 58161,
59087; Т. 54. № 59472, 60063, 60138; ПСЗ
III. Т. 3. № 1298; Т. 5. № 2739, 3176; Т. 6.
№ 3799; Т. 8. № 5042, 5420; Т. 9. № 5809;
Т. 20. № 18380; СУ. 1916. Отд. 1. № 159.
Ст. 1299; № 323. Ст. 2594; Там же. 1917.

Отд. 1. № 7. Ст. 47; Столетие Воен, мин-

ва. СПб., 1911-1914. Т. 12, ч. 2, кн. 1, ч. 3.

Л.В. Волков

Комиссариат. 1 см. Генерал-

кригс-комиссарская контора Ад-

миралтейств-коллегии.

Комиссариат. 2. 1711-1731; 1742-
1764. Образован указом Петра I

от 31 июня 1711 в целях

объединения деятельности армейских и

губ. комиссаров по ден. и

вещевому довольствию рос. армии. Во

главе комиссариатского
ведомства стоял ген.-кригс-комиссар с

канцелярией. В ведении ген.-

кригс-комиссара состоял также

Полевой комиссариат,
занимавшийся вопросами оперативного
снабжения войск деньгами и

обмундированием и возглавляемый

обер-кригс-комиссаром, при к-ром
имелась канцелярия с общим
штатом ок. 50 служащих. В

подчинении обер-кригс-комиссара

находились 3-4 кригс-комиссара

с канцеляриями. С окончанием в

1721 Северной войны аппарат
Полевого комиссариата
полностью влился в состав К.

Регламент от 10 дек. 1711

определил К. следующие функции:
наблюдение за отпуском из казны

в полки амуниции, ден. и

вещевого довольствия; контроль за

действиями состоявших при войсках

комиссаров от губерний;
проверка годности вещей, поставляемых

губ. властями; удостоверение

законности требований воинскими

частями порционов и рационов;

наблюдение за правильным
ведением отчетности. 24 апр. 1713 в

состав К. было включено

провиантское ведомство, занимавшееся

заготовкой и снабжением войск

продовольствием.
С созданием в 1717 Военной

коллегии К. частично попал в ее

ведение. Статус его был уточнен

указом от 28 июня 1723, по к-рому
К. надлежало “быть под ведением
Военной коллегии по-прежнему”,
но “противоправные” указы не

исполнять, донося об этом в Сенат.

Согласно “Штату

генералитета”, или “Табели о полевой

армии” от 9 февр. 1720 К. получил

следующую структуру: ген.-

кригс-комиссар в ранге ген.-лей-

тенанта; 2 обер-штер-кригс-ко-

миссара в чине бригадира и 6

обер-кригс-комиссаров из

полковников; ген.-провиантмейстер
в ранге полковника; 2 его

помощника - провиантмейстер-лейте-
нанты в чине подполковника; 5

обер-провиантмейстеров в ранге

майоров. Все они являлись

начальствующими лицами и имели

свои канцелярии. Так, при ген.-

кригс-комиссаре состояли:

секретарь, регистратор, 2
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ста и 3 писаря. Штат канцелярии

ген.-провиантмейстера состоял из

секретаря, канцеляриста и 2

писарей. Остальные канцелярии
состояли из секретаря или

регистратора и 1 или неск. писарей.
Непосредственное снабжение

войск вещами и аммуницией
осуществляли мундирные

канцелярии через магазины мундирных и

аммуничных вещей.

Указом Екатерины I от 17

февр. 1726 провиантское
ведомство было выделено из состава

К., а ген.-провиантмейстер
напрямую подчинен Воен, коллегии.

Указом Анны Ивановны от 28

окт. 1731 К. упразднялись,

комиссариатская и провиантская части

изымались из подчинения

коллегии и соединялись в

самостоятельный Генеральный
кригс-комиссариат.

К. восстановлен 25 янв. 1742

по указу имп. Елизаветы

Петровны объединением 3 контор Воен,

коллегии (Комиссариатской,
Мундирной и Цалмейстерской) для

обеспечения армии ден. и

вещевым довольствием.

Просуществовал как самостоятельное

учреждение до 19 сент. 1764, когда на осн.

утвержденных Екатериной II

новых штатов комиссариатских

учреждений был реорганизован в

Главный кригс-комиссариат.

Синоним:

Комиссариат Военной

коллегии.

Источники: ПСЗ I. Т. 4. № 2328,

2339, 2456; Т. 5. № 2671, 3048, 3197, 3206,

3217, 3255, 3383; Т. 6. № 3511; Т. 7. № 4257,

4437, 4621, 4658, 4787, 4837, 4874; Т. 8.

№ 5625, 5637, 5819, 5836, 5863, 5876, 5904,
6113; Т. 11. № 8508, 8676; Т. 16. № 12245;
Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902. Гл.

интендантское управление: Ист. очерк.

СПб.,1903. Ч. 1.

И.В. Карпеев

Комиссариат Военной коллегии

см. Комиссариат. 2.

Комиссариатская контора

Адмиралтейств-коллегии см. Генерал-
кригс-комиссариатская контора

Адмиралтейств-коллегии.

Комиссариатская контора

Генерального кригс-комиссариата см.

Генеральный кригс-комиссариат.

Комиссариатская контора
Главного кригс-комиссариата см.

Главный кригс-комиссариат.

Комиссариатская экспедиция

Адмиралтейской коллегии. 1732-

1751; 1763-1805. Основана по

утвержденному Анной Ивановной

21 авг. 1732 докладу Сената на

базе ряда контор
Адмиралтейств-коллегии. По

утвержденному ею же 3 дек. 1732 штату
возглавлялась оберстер-кригскомис-
саром, при к-ром состояло 3

советника. С восстановлением по

указу Сената от 8 сент. 1751

контор Адмиралтейств-коллегии
К.э. прекращает существование.
Восстановлена по утвержденному

Екатериной II 3 дек. 1763 докладу

Морской российских флотов и

адмиралтейского правления
комиссии во главе с ген.-кригс-ко-

миссаром. В соотв. с

утвержденным Екатериной II 4 марта 1764

докладом этой же комиссии в

состав К.э. входили: оберстер-
кригс-комиссар, 2 советника,

секретарь, регистратор, 3

канцеляриста, 2 подканцеляриста, 6

копиистов. По новому штату,

утвержденному 2 нояб. 1777, в состав

К.э. были введены канцелярист, 3

подканцеляриста, 7 писцов. По

штату, утвержденному Павлом I

1 янв. 1798, в К.э. состояли: обер-
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провиантмейстер, 4 советника, по

7 канцеляристов и

подканцеляристов, 12 копиистов и 21 писец.

При первонач. создании К.э.

ее функции сводились к

обеспечению мор. ведомства

необходимыми мат-лами (кроме леса),
жалованьем, обмундированием и

провиантом. После

восстановления К.э. ее функции неск.

сузились. По “Регламенту о

управлении адмиралтейств и флотов” от

24 авг. 1765 она ведала

обеспечением служащих на флоте лишь

жалованьем, обмундированием и

провиантом.

Упразднена в соотв. с

утвержденным Александром I 4 апр.
1805 докладом Комитета для

образования флота с передачей
функций Хозяйственной

экспедиции Адмиралтейств-коллегии,
входившей с 8 сент. 1802 в состав

Мин-ва военно-мор. сил (см.
Морское министерство).

Синоним:
Экспедиция генерал-кригс-

комиссара
Адмиралтейств-коллегии

Источники: ПСЗ I. Т. 8. № 6156;

Т. 16. № 11982, 12069; Т. 17. № 12459;
Т. 27. № 20406; Т. 28. № 21699; Т. 44, ч. 1.

№ 36273, 12069, 14673, 18304; Весела-
го Ф.Ф. Описание дел архива Мор. мин-ва.

СПб., 1895. Т. 7; Чубинский В. Ист.

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

Л.В. Волков

Комиссариатская экспедиция

Военной коллегии. 1797-1812.

Образована 29 янв. 1797 в составе

Военной коллегии из Главного

кригс-комиссариата.

5 янв. 1798 был объявлен

штат К.э. Она ведала снабжением

армии и всего центр, воен,

управления ден. и вещевым

довольствием; осуществляла заготовку

обмундирования и снаряжения,

отправку их в войска; вела учет

предметов интендантского

довольствия, требовавшихся для

сухопутных войск; заключала

подряды и контракты на

изготовление знамен и штандартов,

обмундирования для армии; вела

переписку об изменении форм
обмундирования и снаряжения рус.
армии, об отпуске ден. средств
войсковым частям, о повышении

размеров пособий вдовам и детям

погибших и умерших
военнослужащих, по личному составу

комиссариатского ведомства.
27 янв. 1812 К.э. была

упразднена в связи с ликвидацией Воен,
коллегии с передачей функций
Комиссариатскому
департаменту Военного министерства.

Источники: ПСЗ I. Т. 24. № 17765,
17768; Т. 25. № 18308; Т. 32. № 24971;
Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902. Гл.

интендантское управление: Ист. очерк.

СПб.,1903. Ч. 1.

И.И. Строумова

Комиссариатские комиссии. 1764-

1864. Местные исполнительные

учреждения комиссариатского

ведомства, занимавшиеся

вещевым и ден. довольствием войск.

Образованы на осн.

утвержденного Екатериной II 19 сент. 1764

“Штата Главного

кригс-комиссариата и его конторы, с

принадлежащими к Комиссариатскому
деп-ту комиссиями”.

Первонач. было образовано
10 К.к., состоявших при
армейских дивизиях и Оренбургском и

Сиб. отдельных корпусах

(Петерб., Эстляндская, Лифляндская,
Финляндская, Моск., Смоленская,
Севская, Украинская,
Оренбургская и Сиб.). Во главе комиссий
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стояли обер-штер-кригс-комисса-
ры (в чине бригадиров) или обер-
кригс-комиссары (полковники). В
штат К.к. входили: кригс-цалмей-
стер, казначей, секретарь и

канцеляристы. Делопроиз-во велось

в спец, канцелярии. На К.к.

возлагалось обеспечение корпусов и

дивизий ден. и вещевым

довольствием. К.к. при пограничных
дивизиях подчинялись запасные

магазины мундирных и амуничных
вещей. В Москве находился гл.

вещевой запасный магазин с

отделением в Петербурге.
С увеличением численности

рус. армии в нач. XIX в.,

образованием 8 сент. 1802 Военного

министерства и 27 янв. 1812 в его

составе Комиссариатского
департамента объем деятельности

К.к. возрос. Число их постепенно

достигло 27.

К.к. были ликвидированы в

результате интендантской

реформы 1864. Их функции
перешли к окружным
интендантским управлениям.

Источники: ПСЗ I. Т. 16. № 12245;
T. 27. № 20406, 204099; Т. 30. № 24971;
ПСЗ II. Т. 7. № 5423; Т. 11. № 9038;
Приказы воен, министра. СПб., 1864. № 234;
Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902. Гл.

интендантское управление: Ист. очерк.
СПб.,1903. Ч. 1.

И.В. Карпеев

Комиссариатский департамент
Военного министерства. Создан
на осн. “Учреждения Военного

министерства” от 27 янв. 1812

для обеспечения войск ден. и

вещевыми окладами, заготовления

мундирных и амуничных вещей,

устройства и содержания
госпиталей, снабжения армии мед.
средствами и аптечными мат-лами.

Первонач. состоял из

канцелярии и 5 отделений; после

реорганизации 9 июня 1832 - из

канцелярии, 8 номерных и 2 временных

отделений; по штату от 29 марта
1836 - из канцелярии, 6 номерных
и 1 временного отделения.
Личным составом чиновников

комиссариатского ведомства
распоряжалось в 1812-1832 1-е отделение,
в 1832-1836 - 1-е отделение по

управлению составом комиссариата
и по заведованию казенными

зданиями и помещениями, в 1836-

1864 -

канцелярия.
Заготовкой вещей и мат-лов

для довольствия войск

занималось 1-е отделение (1812-1832),
затем 2-е - по заготовлению

вещей и мат-лов для снабжения

войск и по управлению
казенными ф-ками (1832-1836) и снова

1-е - заготовительное (1836-1864).
Казенными ф-ками,
производившими предметы
комиссариатского довольствия, ведали 2-е (1812-
1836) и 1-е (1836-1864) отделения

деп-та. Непосредственно
снабжением войск комиссариатским

имуществом занимались: 2-е

отделение (1812-1832), 3-е - по

снабжению войск обмундированием
(1832-1836) и снова 2-е - по

хранению вещей и довольствию войск

(1836-1864). Устройством и

хранением неприкосновенных
запасов комиссариатского имущества
занимались 2-е отделение (1836-
1846) и временное отделение по

неприкосновенным запасам и

довольствию запасных войск (1846-
1864). Перевозка и выбраковка
предметов комиссариатского
довольствия находились в

компетенции 3-го отделения (1812-

1832), затем 4-го - “по перевозке

вещей и по забракованию оных и

по взысканиям с комиссариатских
чиновников и сторонних лиц”

(1832-1836) и снова 3-го - по
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возке вещей и по взысканиям

(1836-1864).
Устройством госпиталей,

содержанием в них больных

военнослужащих, снабжением

госпиталей, больниц и лазаретов
продовольствием, бельем,
хирургическими инструментами,
медикаментами и аптечной посудой
занимались: 4-е отделение (1812-

1832), 5-е - по управлению всеми

воен, госпиталями (1832-1836) и

снова 4-е - госпитальное

отделение (1836-1864). Доставкой
медикаментов непосредственно в

войска ведали сначала 1-е отделение

(1812-1832), затем 5-е (1832-1836)
и 4-е (1836-1864).

Составлением год. смет,

табелей, расчетных ведомостей,

бухгалтерской документации
занимались: 5-е (1812-1832), 6-е -

счетное по бухгалтерии (1832-
1836) и снова 5-е - бухгалтерское
(1836-1864) отделения. Через эти

же отделения в 1832-1864, а через
1-е - в 1812-1832 шло обеспечение

ден. довольствием войск.

Вопросами финанс. ревизий в 1812-1832

ведало 5-е отделение, в 1832-1836 -

7-е -

контрольное отделение и

временное счетное для обревизо-
вания книг и счетов с 1828 по

1832, в 1836-1864 - 6-е отделение -

контрольное.

Для завершения дел,
отложившихся в делопроизводстве
отделений К.д. в 1812-1832, 9 июня

1832 было создано временное

отделение для окончания старых
дел по 1832, упраздненное при
реорганизации 29 марта 1836.
Решением общих и секретных дел,

сбором и рассылкой законов и

постановлений по комиссариатскому

ведомству, составлением и

рассылкой приказов ген.-кригс-ко-

миссара и циркуляров деп-та,

составлением отчетов о

деятельности деп-та и движении дел, произ-
вом следственных и

военно-судных дел о чинах

комиссариатского ведомства занималась

канцелярия (в 1812-1836 -

канцелярия

ген.-кригс-комиссара, в 1836-1864
-

канцелярия деп-та).

К.д. прекратил свою

деятельность 11 авг. 1864, его функции
отошли к вновь созданному

Главному интендантскому
управлению Военного министерства.

Источники: ПСЗ I. Т. 30. № 24971;
ПСЗ II. Т. 7. № 5423; Т. 11. № 9038;
Приказы воен, министра. СПб., 1864. № 234;
Столетие Воен, мин-ва. 1802-1902: Ист.

очерк развития воен, управления в России.

СПб., 1902. Т. 1.

И.В. Карпеев

Комиссариатский департамент

Морского министерства. 1827-

1866. Образован по именному

указу, данному Сенату, “О

предварительном образовании Морского
министерства" от 24 авг. 1827.

К.д. заведовал ден. и мат.

довольствием чинов и команд мор.
ведомства, кораблей, эскадр; арендой,

содержанием, отоплением,

освещением производственных и спец,

зданий мор. ведомства - з-дов,

портов, госпиталей, казарм,

учреждений, уч. заведений; проводил учет

потребностей, заготовку, доставку
провианта, обмундирования,
продовольствия для мор. команд.

К.д. подчинялся Управлению
флота гененерал-интенданта
(1827-1855), управляющему Мор.
мин-вом (1855-1866). Находился в

С.-Петербурге.
К.д. в 1827-1860 состоял из

канцелярии (до 1838 -

канцелярия

директора деп-та) и 3 отделений:

провиантского,
комиссариатского и счетного. В ведении К.д.
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ходились: Черномор, отделение

Мор. интендантства (1827-1836),
Мор. адмиралтейское
комиссионерство (1827-1855).

К.д. был реорганизован на

осн. “Общего образования
управления мор. ведомством” от 27 янв.

1860 и в 1860-1866 состоял из

распорядительной, заготовительной,
обмундировочной, заграничной и

счетной частей.

Ликвидирован по приказу

ген.-адмирала от 19 дек. 1866 с

передачей хоз. дел деп-та в порты.

Источники: Собр. законов и

постановлений, до части мор. управления

относящихся за 1827. СПб., 1830. Кн. 3; Собр.
узаконений, постановлений и др.

распоряжений по мор. ведомству за 1860.

СПб.,1861; за 1866. СПб.,1867; РГАВМФ.
Ф. 158. On. 1. Д. 329, 410, 942, 1976, 1977,
1978; 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.С. Дубин

Комиссарская канцелярия. 1 см.

Воеводская канцелярия.

Комиссарская канцелярия. 2 см.

Канцелярия земского комиссара.

Комиссарства от губерний при
Сенате в Петербурге и Москве

см. Канцелярии губернских
комиссаров.

Комиссарство. 1 см. Воеводская

канцелярия.

Комиссарство. 2 см. Канцелярии
управителей дворцовых имений.

Комиссарство для приема и

размещения вновь прибывающих
переселенцев см. Канцелярия
опекунства иностранных.

Комиссарство Коммерц-коллегии.
1744-1764. Центр, учреждение,
ведавшее торговлей. Учреждено
именным указом от 15 марта 1744

вместо находившейся в Москве

Коммерц-конторы, к-рая этим же

указом переводилась в

Архангельск. Возглавлялось

комиссаром. Должно было ведать

“коммерческими делами”. В частности,

руководило торговлей казенными

товарами.

Ликвидировано манифестом
от 15 дек. 1763 в связи с

сокращением штатов чиновников.

Функции передавались
Коммерц-коллегии.

Источники: РГАДА. Ф. 276. On. 1, ч.

1. Д. 28, 30; ПСЗ I. Т. 16. № 11989; Центр,
гос. архив древних актов СССР:

Путеводитель М., 1992. Т. 2; Гос. учреждения
России в XVIII в. (Законодательные мат-

лы): Справочное пособие / Сост. А.В.

Чернов. М., 1960.

Л.В. Волков

Комиссии для разбору и

возвращения крестьян, бежавших из

России в Лифляндию и Эстл

ИНДИЮ, а из Лифляндии и Эстляндии
в Россию. 1743-1753. Комиссии

учреждены приговорами Сената:

ведавшая возвращением беглых

из России и Лифляндии - от 14

окт. 1743 в Псково-Печерском
монастыре вместо Комиссии о

сыске крестьян, ушедших в

Россию из Лифляндской губернии,
учрежденной в Пскове в 1740,
2-я - 14 авг. 1744 в г. Нарве.
Комиссии были подведомственны

Камер-конторе лифляндских и

эстляндских дел (см.
Комер-контора лифляндских, эстляндских
и финляндских дел).

Согласно инструкциям
Сената от 4 сент. 1744 в состав каждой
комиссии должны были входить
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дворяне соотв. из Лифляндии и

Эстляндии и рос. офицеры
местных гарнизонов (фактически по 3

чел.), секретарь или канцелярист,

переводчик и “потребное число

копиистов”. К 1748

представители лифляндских и эстляндских

дворян в работе комиссий не

участвовали. Комиссии должны
были выяснить, кому принадлежали
беглые крестьяне и где они

проживали до побега, и возвратить
их в те города, вблизи к-рых они

прежде жили. В результате
деятельности этих комиссий были

возвращены преим. беглые из

Лифляндии и Эстляндии в

Россию, а не наоборот, что вызвало

недовольство прибалт, дворян. К

1753 в течение “немалого

времени” комиссии бездействовали, в

связи с чем они были упразднены
по указу Сената от 6 окт. 1753 с

передачей их функций местным

адм. учреждениям.

Синоним:

Комиссии для сыску и

возвращения на прежние места беглых

из Лифляндии и Эстляндии, а из

России в Лифляндию и Эстлян-

дию

Источники: ПСЗ I. Т. 12. № 9023;
Т. 13. № 10139; Гос. учреждения России в

XVIII в. (Законодательные мат-лы):
Справочное пособие / Сост. А.В. Чернов.
М., 1960; Зутис Я. Остзейский вопрос в

XVIII в. Рига, 1946.

Л.В. Волков

Комиссии для свидетельств и

отдачи дворов и земель. [1721-1743].
Спец. адм. учреждения,
созданные в Лифляндии и Ревеле (Эст-

ляндия) указом имп. Петра I от 16

окт. 1721, объявленном Сенату, в

целях рассмотрения прав и

претензий помещиков и иных

собственников в Лифляндии,

Эстляндии и на о. Эзель -

территориях,

перешедших по Ништадтскому
мирному договору (30 авг. 1721)
от Швеции к России.

Комиссии должны были

осуществлять выполнение ст. 11 и 12

Ништадтского мирного договора,

зафиксировавших обязательство

России проводить начатую еще

правительством Швеции

политику возврата бывш. владельцам -

помещикам, купцам и др.
собственникам Прибалтики
редуцированных или конфискованных
шведской короной земель с

крест, дворами, усадьбами, хоз.

постройками, а также мыз, домов

и др. имущества. К.д.с. и о.д.и з.

возглавляли ген.-губернаторы: в

Лифляндии -

генерал А.И.

Репнин, в Ревеле - ген.- адмирал Ф.М.

Апраксин. Указ предписывал

выбрать в состав комиссий

“знающих и достойных людей” из рос.

офицеров, а также рос. и местных

помещиков и утвердить их в

Сенате.

Комиссии принимали и

рассматривали прошения,
свидетельства и др. документы бывш.

владельцев на принадлежавшую им

ранее собственность

(“маетность”) и направляли соотв.

решения на утверждение в Сенат.

Если Сенат соглашался с

решением комиссий о возврате
собственности, последняя закреплялась за

бывш. владельцами, независимо

от того, была ли дана прибалт,
собственниками присяга на

верность рос. императору. На

передачу прежним владельцам их

собственности отводилось 3 г.(со дня

опубликования Ништадтского
мирного договора); шведские

собственники, получив владения,

должны были в этот срок по

своему усмотрению избавиться от
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собственности (передать, продать
и т.п.).

Аналогичная комиссия была

создана в Выборге. Указом

Сената от 23 мая 1723 она была

упразднена с передачей
подлежащих рассмотрению в ней

прошений в Юстиц-коллегию, к-рой
предписывалось при решении
подобных дел руководствоваться

инструкцией, данной Лифлянд-
ской (Рижской) и Эстляндской
(Ревельской) комиссиям. Указом

от 20 дек. 1723 Сенат разрешил
комиссиям закреплять за

владельцами собственность, права на

к-рую были доказаны в

комиссиях, без подтверждения в Сенате,
но требовал согласовывать с ним

решения по спорным вопросам.
В ответ на просьбы шведских

и прибалт, собственников, не

успевших в течение отведенных лет

вернуть принадлежавшие им

имения и пр., Петр I Манифестом от

6 авг. 1724 продлил еще на 3 г. (с
нач. 1724 до кон. 1726) срок
действия ст. 12 Ништадтского
мирного договора. Указом Екатерины I,
объявленным 14 авг. 1726 из

Верховного тайного совета Сенату,
предписывалось завершить
решение подготовленных в Сенате и в

К.д.с.и о.д.и з. дел и немедленно

рассмотреть находящиеся в

комиссиях дела, решения по к-рым

могут вступить в силу ранее
установленного срока. Комиссиям

разрешалось закончить решение

уже принятых к исполнению дел

после установленного срока, но

по окончании его запрещалось
вновь принимать от

собственников прошения и др. документы.

Однако с изданием этого указа

работа комиссий не была

закончена. Петр II указом от 4 сент.

1727 из Верховного тайного

совета отдал распоряжение Сенату
послать в комиссии указы о том,

чтобы находящиеся в них и

нерешенные дела впредь до имп. указа
не решались.

Точная дата завершения
деятельности К.д.с.и о.д. и з. не

установлена. Косвенным

свидетельством окончания их работы можно

считать ст. 10 Абоского мирного

договора (1743), заключенного

между Россией и Швецией в

результате победы России в рус.-

шведской войне 1741-1743. Эта

статья зафиксировала
завершение передачи на вечные времена
собственности бывш. владельцев
в Лифляндии, Эстляндии и на

о. Эзель.

Синонимы:

Лифляндская (Рижская)
комиссия; Эстляндская

(Ревельская) комиссия

Источники: ПСЗ I. Т. 6. № 3819,

№ 3835; Т. 7. № 4234, 4239, 4240, 4396,

4541, 4948, 5149; Т. 11. № 8766; История
Эстонской ССР. Таллин, 1961. Т. 1;
История Латвийской ССР, Рига, 1952. Т. 1.

Л.И. Белянина

Комиссии для сыску и

возвращения на прежние места беглых из

Лифляндии и Эстляндии, а из

России в Лифляндию и Эстлян-

дию см. Комиссии для разбору и

возвращения крестьян,
бежавших из России в Лифляндию и Эс-

тляндию, а из Лифляндии и

Эстляндии в Россию.

Комиссии о коммерции. 1727-

[1729]; 1760-1762; 1763-1796.

Высшие законосовещательные

учреждения, рассматривавшие
вопросы о развитии торговли и пром-

ти, улучшении положения

купечества. К.о к. 1727-1729

учреждена при Сенате по именному указу
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от 17 марта 1727. Возглавлялась

вице-канцлером гр. А.И.

Остерманом, должна была разработать
меры по улучшению положения

купечества. Комиссией были

составлены “Устав вексельный” (16

апр. 1729 Петр II разрешил его

публиковать) и таможенный

тариф 1731 (видимо, он был

подготовлен к кон. 1729). Точная дата и

обстоятельства прекращения
деятельности комиссии неизвестны.

К.о к. 1760-1762 основана при
Сенате по его указу от 9 окт. 1760

вместо упраздненной Комиссии о

пошлинах. Состояла из

чиновников и представителей купечества.
Возглавлялась президентом
Коммерц-коллегии Я.М. Евреиновым.
Должна была рассматривать

вопросы о мерах по развитию

торговли, крупной пром-ти и пр.
Занималась, в частности,

составлением “Банкротского устава”.
Указом Сената от 8 янв. 1762

передана в ведомство

Коммерц-коллегии. Прекращение деятельности,

очевидно, связано с приходом к

власти Екатерины II, при к-рой

создается новая К.о к.

К.о к. 1763-1796 учреждена
по именному указу от 8 дек. 1763.

Находилась в непосредственном

ведении Екатерины II. Состояла

из чиновников и представителей
купечества, к-рые приглашались
для рассмотрения определенных

вопросов. Первонач.
возглавлялась сенатором Я.П. Шаховским.

Именным указом от 31 марта
1764 разделена на 2 собрания, из

к-рых первое называлось

главным. В него должны были

вноситься для утверждения решения,

вырабатываемые во 2-м

собрании. Комиссия изучала состояние

торговли и разрабатывала
способы увеличения экспорта товаров

и укрепления купеческого
кредита. Сенат (в 1779) и Екатерина II

(в 1784 и 1793) предписывали К.о
к. изучить вопрос о причинах

упадка вексельного курса.
Комиссия подготовила таможенные

тарифы 1766, 1782 и 1796,

рассматривала вопросы о крест,
торговле, разделении купечества на

классы, рус. торг, компаниях на

Средиземном море и др.,
оказывала влияние на

законодательство по обсуждавшимся вопросам.
Упразднена именным указом от

21 дек. 1796, поскольку была
признана ненужной при
изменившихся условиях.

Источники: ПСЗ I. Т. 7. № 5093; Т. 8.
№ 5410; Т. 15. № 11117, 11399; Т. 16.
№ 11985, 12122; Т. 24. № 17670; Козинцева
Р.И. От таможенного тарифа 1724 г. к

тарифу 1731 г.// Вопросы генезиса

капитализма в России: Сб. статей. Л., 1960;
Троицкий С.М. Дворянские проекты создания

“третьего чина” // Об-во и гос-во в

феодальной России: Сб. статей. М., 1975; Он
же. Обсуждение вопроса о крест, торговле

в Комиссии о коммерции в сер. 60-х годов

XVIII в.// Дворянство и крепостной строй
России XVI-XVIII вв.: Сб. статей. М., 1975;
Рубинштейн Н.Л. Внешняя торговля
России и рус. купечество во 2-й пол. XVIII в.//
ИЗ. 1955. Вып. 54; Фирсов Н.Н.
Правительство и об-во в их отношении к

внешней торговле в царствование имп.

Екатерины II: Очерки из истории торг,

политики. Казань. 1902.

Л.В. Волков

Комиссии о слободских полках.

1762-[1765]. Учреждения по

расследованию злоупотреблений
старшин слободских полков,

подготовке реформ на Слободской
Украине и управлению ею.

Возглавлялись гвардии майором
Е.А. Щербининым. Находились в

ведении Сената.

Комиссия о народном

разорении действовала с 1762 по

[1765]. Находилась в г.
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гожске. Учреждена по

повелению Екатерины II от 22 окт.

1762. Называлась также

Комиссией по слободским полкам,
Комиссией о слободских полках.

Проведя следствие о

злоупотреблениях старшин слободских
полков, должна была выяснить

причины разорения населения

Слободской Украины (имелись в

виду прежде всего казаки) и

разработать меры по преодолению
этого положения. По сенат, указу

от 14 янв. 1763 в соотв. с мнением

комиссии деньги,

взыскивавшиеся со свойственников казаков,

должны были идти на нужды
казаков. Именным указом от 31

дек. 1763 предписывалось

передать нерешенные следственные

дела в полковые канцелярии, а

указом Сенатской конторы от 9

февр. 1764 рассмотреть дела о

захвате старшинами земель

казаков там же под контролем
комиссии. По именному указу от 15

марта 1765 расследование
подобных дел было поручено
Слободской губернской канцелярии.
Можно считать, что к этому
времени комиссия прекратила
существование.

Комиссия о слободских

полках действовала в [1763J-1764.
Впервые упомянута в именном

указе от 11 марта 1763, к-рым
комиссии поручалось положить в

оклад украинцев, живших

слободами в Белгородской и

Воронежской губ. на великорус, и

казацких землях, и провести “поверку”
тех из них, кто был положен в

оклад. В целом комиссия ведала

управлением Слободской Украиной
(взысканием налогов,

предотвращением бегства жителей на Дон и

пр.). Называлась также

Канцелярией слободских полков.

Упразднена по утвержденному
Екатериной II 16 дек. 1764 докладу

сенаторов кн. М.И. Шаховского, ген.-

аншефа П.И. Панина и тайного

советника А.В. Олсуфьева об

учреждении Слободско-Украин-
ской губернии.

Комиссия учреждения из

слободских полков губернии
функционировала в 1765. Учреждена
по именному указу от 18 янв.

1765, в соотв. с к-рым в ее состав

входили по 5 гвардии, обер- и

унтер-офицеров, 8 солдат, а также

слободские полковники и

старшины (их кол-во не

регламентировалось). Комиссия должна
была “учредить из слободских
полков особливую губ.”, причем Е.А.

Щербинину следовало

представлять в Сенат кандидатуры на

должности товарищей
губернатора, воевод и пр., а до утверждения
их Сенатом назначать

исполняющих обязанности. Согласно

резолюции Екатерины II на

упомянутом докладе Шаховского, Панина
и Олсуфьева Щербинин должен

был обладать губернаторской
властью до назначения

губернатора. Можно считать, что ко

времени утверждения Инструкции
слободскому губернатору (6 июля
1765) комиссия прекратила
существование.

Источники: ПСЗ I. Т. 16. № 11711,

11734, 11773, 11866, 11928, 11976, 11995,

11999, 12000, 12293; Т. 17. № 12342, 12356;

Т. 18. № 12430, 12440, 13039; Центр, ист.

архив УССР в Киеве: Путеводитель. Киев,
1958; Срезневский И. Ист. обозрение
гражд. устроения Слободской Украины.
Харьков, 1839; Багалш. Истор1я
Слобщсько! Украши. Харк1в, 1993.

Л.В. Волков

Комиссии по оценке нефтяных
промыслов и

нефтеперерабатывающих заводов. 1907-[1917].
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реждены высоч. утвержденным
9 июня 1907 положением Совета

Министров для оценки
нефтяных промыслов, складов и

нефтеперерабатывающих з-дов и

составления актов оценки. На осн.

этих актов окружные акцизные

управления (см. Губернское
акцизное управление) выдавали

оценочные свидетельства для

отдачи предприятий в залог.

Комиссии по оценке нефтяных
промыслов находились под пред,
местного окружного акцизного

надзирателя, в Бакинском р-не они

включали акцизного чиновника,

назначенного управляющим
акцизными сборами, окружного

горн, инженера, 2 представителей
от нефтепромышленников и

представителей Бакинской
биржи по назначению ее комитета; в

Грозненском р-не
- акцизного

чиновника, назначавшегося

управляющим акцизными сборами,
окружного горн, инженера (см.
Горные области), 2
нефтепромышленников по назначению Совета

съезда нефтепромышленников.
Комиссии по оценке

нефтеперерабатывающих з-дов и нефтяных
складов состояли из 2 акцизных

чиновников, назначаемых

управляющим акцизными сборами,
представителя залогодателя, гор.

архитектора, фаб. инспектора и

члена Городской управы. Пред,
этих комиссий являлся ст. по

должности акцизный чиновник.

Просуществовали, вероятно,
до 1917.

Источник: ПСЗ III. Т. 27. № 29265.

С.Л. Макарова

Комиссии по сокращению армии
и флота см. Воинские комиссии

(комитеты).

Комиссии по составлению нового

Уложения. 1700-1796. Высшие

кодификационные и

законодательные учреждения,
составлявшие новый свод законов.

Большинство из них создавались при
Сенате и не имели определенных
названий. Первой являлась,

действовавшая в 1700-1703 Палата о

Уложении, предназначенная для
составления Новоуложенной
книги.

В соотв. с указом Сената от 3

июня 1714 была образована
комиссия 1714-[1717], в состав

к-рой должны были войти дьяк и

неск. подьячих от каждого

приказа. Комиссии предписывалось
составить свод принятых после

Соборного Уложения законов. Это,
видимо, было сделано, и 17 сент.

1717 дьякам Поместного

приказа и Приказа земских дел было

поручено составить “полное”

Уложение. Вероятно, в этой

работе приняла участие и комиссия.

Было составлено 10 глав нового

Уложения. Дата и

обстоятельства ликвидации комиссии

неизвестны.

Комиссия 1720-1727,
основанная в соотв. с указом, данным

Сенату 9 дек. 1719, и сенат, указом
от 8 авг. 1720, должна была
составить новый свод законов на базе

шведского кодекса с

использованием норм эстляндского и лиф-
ляндского права и заменой

шведских правовых норм, не соотв.

условиям России, российскими.
Состояла из чиновников. По указу
от 7 дек. 1722 в составлении тех

разделов Уложения, к-рые имели

отношение к деятельности к.-л.

коллегии, должны были

участвовать 2 члена соотв. коллегии с

секретарем и неск. подьячими. В

соотв. с сенат, указом от 16 февр.
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1725 была предпринята попытка

включить в состав выборных
представителей духовенства,

дворянства и купечества. Комиссия

выполнила свою задачу лишь

частично, со смертью Екатерины I

ее деятельность прекратилась.
Комиссия 1728-1730-х годов

была образована на осн.

именного указа (дата его неизвестна) и

изданного в его исполнение указа
Сената от 14 июня 1728. В состав

кроме чиновников вошли

выборные представители дворян 8

великорус. губерний, кроме
Сибирской. Именным указом от 16 мая

1729 выборные распускались и

предписывалось избрать новых

представителей дворянства под

контролем губернаторов. Лишь

немногие из них прибыли в

комиссию в 1730. Она должна была

дополнить Соборное Уложение

на осн. принятых после его

издания законов. Вероятно,
деятельность комиссии оказалась

малорезультативной. Вскоре после

воцарения Анны Ивановны была

создана новая комиссия.

Комиссия 1730-[1744] создана

указом Сената от 13 июня 1730.

Состояла из чиновников. Сенат,

указом от 10 дек. 1730

предписывалось присутствовать при
составлении нового Уложения по

одному члену Сената,
сменявшемуся еженедельно. Этим же указом

депутаты от дворянства,
прибывшие для работы в комиссию по

указу от 16 мая 1729, были

распущены. Указ Сената от 16 янв.

1738 подтверждал необходимость

участия в составлении разделов

Уложения, имевших отношение к

деятельности определенных
ведомств, чиновников петерб.
учреждений (по 2 члена с секретарем
и несколькими подьячими).

Комиссия должна была составить

новый свод законов. С 1735

комиссия затратила много усилий
на получение копий указов из гос.

учреждений. Собственная
законодательная деятельность ее

слабо изучена. С кон. 1744 к.-л.

сведений о комиссии не имеется.

Комиссия 1754-1766 для

сочинения Уложения образована в

связи с повелением имп.

Елизаветы Петровны от 11 марта 1754.

Учреждена указом Сената от 28

июля 1754. Называлась также

Комиссией Уложения, Комиссией

новосочиняемого Уложения.

Первонач. состояла лишь из

чиновников. Кроме Комиссии для
сочинения Уложения указом
Сената от 24 авг. 1754 при нем

создана также комиссия, к-рая
должна была составлять законы,

касавшиеся однодворцев, ландмили-

ции и черносошных крестьян, а

при Военной коллегии - комиссия

для составления законов,

относившихся к ее деятельности. В др.

ведомства этим же указом
назначались чиновники для занятий

законодательной деятельностью в

рамках компетенции своего

ведомства. По указам Сената от 29

сент. и 8 дек. 1761 “к слушанью
Уложения” избирались
представители дворян и купцов от

великорус. губерний (кроме Сиб. и

Астраханской) и остальной

территории империи. Именным

указом от 13 янв. 1763 депутаты
были распущены. Их роль в

законодательной деятельности неясна.

Комиссия для сочинения

Уложения должна была составить

новый свод законов. Были

составлены 3 части нового Уложения из 4

намечавшихся. В 1763, видимо,

фактически прекратила свою

работу. Была ликвидирована в дек.
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1766 в связи с намерением

Екатерины II создать новую комиссию.

Комиссия 1767-1796 для
сочинения проекта нового Уложения.

Создана манифестом от 14 дек.
1766. Начала работу 30 июля

1767. Называлась также

Комиссией о сочинении проекта нового

Уложения, Комиссией проекта
нового уложения, Уложенной

комиссией. В состав входили

депутаты от высших и центр,
учреждений, дворян, горожан, гос.

крестьян, казаков, “некочующих
народов” России. Согласно “обряду
управления” от 30 июля 1767

возглавлялась ген.-прокурором Сената и

депутатским предводителем,

подразделялась на Большое собрание
(деятельность его была

фактически прекращена 12 янв. 1769,

офиц. - 8 июня 1770) и отдельные

комиссии, в каждой из к-рых
имелось 5 депутатов. Первостепенное
значение имели 3 комиссии: ди-

рекционная (руководила

формированием частных комиссий,

разрабатывавших проекты законов,

контролировала работу этих

комиссий, редактировала
законопроекты), экспедиционная
(должна была осуществлять лит.

редактирование проектов; практически
к работе, видимо, не приступила)
и комиссия о разборе депутатских
наказов. В “обряде управления”
указывался примерный перечень
частных комиссий. В

утвержденном Екатериной II 18 окт. 1767

штате названы следующие
частные комиссии: о разборе в гос-ве

чинов, или родов (фактически о

правах разных сословий), “юстиц-
кая” и о имениях. К марту

- нач.

апр. 1768 возникли также

комиссии о благочинии (или
полицейская) и о городах. “Начертанием
о приведении к окончанию ко¬

миссии проекта нового

Уложения” от 7 апр. 1768

предусматривалось создание еще 10 частных

комиссий: о порядке гос-ва в силе

общего права; о уч-щах и

призрения требующих; о почтах и

гостиницах; о “размножении” народа,

земледелии, домостроит-ве, о

поселении, рукоделии, искусствах и

ремеслах; о рудокопании,
сбережении и растении лесов и о

торговле вообще; для рассмотрения

сборов и расходов; о разных
установлениях, касающихся до лиц

(разрабатывала законы,

регулирующие брачно-семейные
отношения); об обязательствах

(имелись в виду обязанности

граждан); комиссии, одна из к-рых
занималась гражд. законами,

связанными с духовными

установлениями, а др. должна была

предотвращать противоречия между
воен. и гражд. законами

(впоследствии стали называться “духовно-
гражд.” и “для остережения при-
тиворечий между воинскими и

гражд. законами”). Юстицкая
комиссия в “начертании” получила
назв. “о правосудии вообще”,
комиссия для разбора в гос-ве чинов

или родов
- “о гос. родах”. При

этой последней комиссии

существовала комиссия о ср. роде

людей. Частные комиссии (как
депутатские) офиц. действовали до

окт. 1771, когда депутаты были

распущены. После 1774

руководителем комиссии оставался

генпрокурор Сената, существовали
общая канцелярия и частные

комиссии. В 1796 членами этих

комиссий были чиновники ср. ранга.
Комиссия должна была составить

проект принципиально нового

свода законов. Этого сделано не

было. В 1775-1783 составили свод

действующего законодательства.
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Именным указом от 30 дек. 1796

комиссия была переим. в

Комиссию для составления законов.

Фактически этим указом
создавалось новое учреждение.

Источники: ПСЗ I. Т. 4. № 1765; Т. 5.
№ 2819, 3463; Т. 6. № 3626, 3661,4127; Т. 7.
№ 4658, 4734, 5017; Т. 8. № 5287, 5348,
5412, 5567, 5577, 5654; Т. 10. № 7486; Т. 14.
№ 10283; Т. 15. № 11335, 11378; Т. 16.
№ 11732; Т. 17. № 12801; Т. 18. № 12812,
12819, 12833, 12945, 12948-12950, 12956,
13095, 13096; Т. 19. № 13437, 13740, 13845,
13893, 13938; Т. 24. № 17610, 17652, 17654,
17697; Т. 44, ч. 2. № 12988; Поленов В.Д.
Мат-лы для истории рус.
законодательства. СПб., 1865. Вып. 1. Палата о

Уложении; Латкин В.Н. Законодательные
комиссии в России в XVIII столетии: Ист.-

юрид. исследование. СПб., 1887; Фролов-
скийА.В. Состав Законодательной
комиссии 1767-1774 гг. Одесса, 1915;
Богословский М.М. Петр I: Мат-лы для биографии.
М., 1948. Т. IV; Рубинштейн НЛ.
Уложенная комиссия 1754-1766 гг. и ее проект

нового уложения “О состоянии подданных

вообще” Ц ИЗ. М., 1951. Вып. 38; Манъ-
ков А.Г. Крест, вопрос в Палате об

Уложении 1700 г.// Вопросы экономики и

классовых отношений в Рус. гос-ве XII-XVII

веков. М.; Л., 1960; Он же. Использование в

России шведского законодательства при

составлении проекта Уложения 1720-1725

гг. Ц Ист. связи Скандинавии и России IX-

XX вв.: Сб. статей. Л., 1970; Омельченко
О.А. Кодификация права в России в период

абсолютной монархии (2-я пол. XVIII в.):
Уч. пособие. М., 1989; Он же. “Законная

монархия” Екатерины Второй:
Просвещенный абсолютизм в России. М., 1993.

Л.В. Волков

Комиссии по составлению свода

законов Левобережной Украины.
1728-1743. Кодификационные
учреждения Левобережной
Украины.

Комиссия 1728-[1734]
учреждена в связи с решением
Верховного тайного совета от 22 авг.

1728 определить “искусных и

знающих людей” с Левобережной
Украины для составления

единого свода на основе

применявшихся там сводов законов,

осуществив перевод их на рус. яз.

Находилась в г. Глухове. Состояла в

ведении Коллегии иностранных
дел. Состав в целом неизвестен.

Есть сведения, что в 1729 среди
членов комиссии был сотник, и

Коллегия иностранных дел
стремилась привлечь к ее работе
представителей укр. духовенства.
Своей задачи комиссия не

выполнила.

Комиссия по составлению

свода всех малороссийских прав

1734-1743, учреждена в связи с

содержавшимся в инструкции

Канцелярии гетманского уряду (см.

Правление гетманского уряду)
от 31 янв. 1734 требованием
обеспечить выполнение задач

предшествовавшей комиссии.

Находилась в Москве (1734-1736) и

Глухове. Состояла в ведении

Сенатской конторы (1734-1736), затем

Сената. В соотв. с именным

указом от 8 авг. 1734 должна была

состоять из представителей
духовенства (по одному архимандриту
или игумену от епархии,

соборного старца от Киево-Печерского
монастыря, протопопа), казацкой

старшины (по 1 чел. от ген.

старшины, по 1 - от полковников) и

пр. чинов Левобережной
Украины, всего 12 чел. Фактически в

состав комиссии вошло 5

духовных лиц: 3 представителя

епархий, соборный старец и протопоп,
6 представителей старшины и 1

от киевского магистрата.

По именному указу от 2 дек.
1735 Сенат, контора должна была

определить в комиссию члена из

рус., под “смотрением” к-рого

находились бы др. ее члены. К

июлю 1738 в комиссии

насчитывалось 18 членов, к 1743 - 16 (соотв.
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6 и 5 духовных лиц, 12 и 11

представителей старшины). Согласно

именному указу от 8 авг. 1734

комиссия должна была перевести на

рус. яз. своды законов,

применявшиеся на Левобережной
Украине, и составить на их основе

единый свод, причем могла

сокращать и дополнять тексты

законов. К 1743 был составлен свод

законов под назв. “Права, по

к-рым судится малорос. народ”,
к-рый, однако, не стал офиц.
признанным для Левобережной
Украины.

Синоним:
Комиссия перевода и свода

книг правных

Источники: ПСЗ I. Т. 8. № 5324; Т. 9.
№ 6540, 6611, 6614, 6888; ПСЗ IL Т. 6.
№ 4319; Опись высоч. указам и

повелениям, хранящимся в C.-Петерб. сенат,

архиве за XVIII в. СПб., 1875. Т. 2. № 6412;

Права, по к-рым судится малорос. народ ...

Киев, 1879; Кистяковский А.Ф. Очерк
ист. сведений о своде законов,

действовавших в Малороссии... // Права, по к-рым

судится малорос. народ... Киев, 1879;

История Укр. ССР. Киев, 1983. Т. 3.

Л.В. Волков

Комиссия генерала от

инфантерии С.О. Гончарова для

сокращения переписки в войсках см.

Воинские комиссии (комитеты).

Комиссия генерала от кавалерии

Д.П. Дохтурова по составлению

“Свода правил о поединках в

офицерской среде” см. Воинские

комиссии (комитеты).

Комиссия генерал-лейтенанта
А.З. Мышлаевского по вопросу

увеличения содержания

офицерскому составу российской армии
см. Воинские комиссии

(комитеты).

Комиссия генерал-лейтенанта
Н.П. Зарубаева по выработке
системы комплектования армии

офицерами, улучшению их

состава и изменению порядка
движения по службе см. Воинские

комиссии (комитеты).

Комиссия генерал-лейтенанта
Ю.В. Любовицкого по

разработке вопроса об увеличении
содержания офицеров см. Воинские

комиссии (комитеты).

Комиссия генерал-майора С.И.
Бибикова о браках офицеров см.

Воинские комиссии (комитеты).

Комиссия гр. Э.Т. Баранова см.

Высшая комиссия для

исследования железнодорожного дела в

России.

Комиссия для взыскания долгов

по московской ссуде. 1826-1833.

Учреждена при моек. Казенной

палате по утвержденному
Николаем I 19 янв. 1826 положению

Комитета Министров. По этому
положению включала

управляющего и 2 присутствующих. В

состав комиссии был добавлен
временный стол по моек, ссуде,
образованный в 1818. По положению

Комитета Министров,

утвержденному Николаем I 26 июля 1826, к

комиссии была присоединена
временная экспедиция о недоимках
моек. Градской думы (см. Общая

городская дума), число ее членов

увеличилось на 2 чел. Комиссия

должна была обеспечить

взыскание долгов с жителей Моск,

губернии по ссуде, полученной ими из

Государственного казначейства в

связи с их разорением в 1812. Для
этого следовало прежде всего

выяснить состоятельность
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ков. Упразднена по

утвержденному Николаем I 1 апр. 1833

положению Комитета Министров.
Синоним:

Комиссия по московской

ссуде

Источник: ПСЗ IL Т. 1. № 74, 530;
Т. 8. № 6092.

Л.В. Волков

Комиссия для выяснения

стоимости казенных железных дорог.
1905-1914. Образована 16 февр.
1905 по соглашению министров

путей сообщения, финансов и гос.

контролера.
В состав комиссии входили:

пред.
- член комитета

Управления железных дорог Е.А. Плаки-

да, члены - один от

Министерства путей сообщения и по 2 от

Министерства финансов и

Государственного контроля. Комиссия

должна была определить

затраты, произведенные казной при

сооружении ж.-д. линий или при

выкупе дорог у частных об-в,
выяснить расходы на усиление и

улучшение ж.д. в период их

эксплуатации, установить размер

расходов, сделанных казной на

первонач. оборудование дорог

подвижным составом и на

дальнейшее его пополнение.

Комиссия произвела исчисление

стоимости казенных ж.д. на 1 янв.

1911. Формально комиссия

окончила работу и была

расформирована 1 окт. 1914. Издание трудов
комиссии под наблюдением ее

бывш. делопроизводителя

продолжалось до июля 1915.

Источники: РГИА. Ф. 277. On. 1;
Д. 54. Л. 41-41; Д. 55. Л. 12, 12об.; Тр.
Комиссии по выяснению стоимости

казенных ж.д. Пг., 1915.

Н.М. Корнева

Комиссия для дел технических и

строительных Министерства

государственных имуществ. 1845-

[1866]. Учреждена согласно

мнению Государственного
Совета, утвержденному Николаем I

9 янв. 1845, при Деп-те сел. хоз-

ва Министерства
государственных имуществ (см.
Департамент земледелия) в целях

составления планов расположения
казенных селений и усадеб,
образцовых проектов крест, домов и др.
сел. строений, смет на их

сооружение и ремонт, проверки
отчетности по этим работам “в техн,

отношении”, а также составления

проектов и смет на произ-во работ по

добыче каменного угля, торфа,
горючего сланца и пр. По тогда
же утвержденному штату в состав

входили: ст. непременный член,

2 мл. члена (гражд. инженеры),
архитектор, производитель дел и

2 его помощника(ст. и мл.).
В соотв. с повелением

Александра II от 16 янв. 1861

комиссия была передана в ведение

Первого департамента
Министерства государственных
имуществ. Комиссия прекратила

существование в связи с

упразднением Первого деп-та по

именному указу от 22 дек. 1866 (в списке
чиновников Мин-ва гос.

имуществ на 1867 комиссия уже не

упоминается).

Синоним:

Комиссия по делам

техническим и строительным
Министерства государственных имуществ

Источники: ПСЗ II. Т. 20. № 18608;
Т. 41. № 44024; Список чинам Мин-ва гос.

имуществ. СПб., 1867; Шафранов П.А.

Архив Мин-ва земледелия и гос.

имуществ. СПб., 1904.

Л.В. Волков
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Комиссия для заведения в России

народных школ см. Главное

училищное правление.

Комиссия для изыскания средств
к уменьшению подушного сбора
и рассмотрения нужд всех

городов и земель. 1727-1730.

Образована по указу Верховного
тайного совета от 21 марта 1727 в

связи с накопившимися ден.

недоимками в России для решения

вопроса о пересмотре
налогообложения. Состав комиссии: кн. Д.М.

Голицын, сенатор В.Я.

Новосильцев, секретарь Ф. Антонов и

канц. чиновники.

Перед комиссией была

поставлена задача собрать сведения о

действительном числе

налогоплательщиков по возрастным

категориям на 1727, а также о

налогах, собираемых с населения

помимо подушной подати. На

основе собранного мат-ла комиссия

должна была выработать новую
систему налогообложения. За

период ее работы составлены

сводные ведомости
“

О числе дворов”,
“Об убыли населения” и “О

повинностях крестьянства”. Новая

система налогообложения не

была разработана.
В 1730 в связи с ликвидацией

Верховного тайного совета

(4 марта 1730) комиссия была

распущена.

Синоним:

Комиссия для рассмотрения

подушного сбора
Источники: ПСЗ I. Т. 7. № 4224,

4340, 5010, 5017, 5043, 5099, 5148; Т. 8.

№ 5510; Подушная подать в России //

Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.

Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1898. Т.24;
Протокол Верховного тайного совета от 9

февр. 1727 Ц Сб. РИО. СПб., 1888. Т. 63;

Троицкий С.М. Финанс, политика рус.

абсолютизма в XVIII в. М., 1966; Анисимов

Е.В. Мат-лы комиссии Д.М. Голицына о

подати Ц ИЗ. М., 1973. Вып. 91; Он же.

Податная реформа Петра I. Л., 1982.

М.П. Дьячкова

Комиссия для исследования

железнодорожного дела в России

см. Особая высшая комиссия для

всестороннего исследования

железнодорожного дела в России.

Комиссия для исследования

злоупотреблений при управлении
бывших командиров над

башкирцами. 1745-? Учреждена на осн.

сенат. указа от 20 нояб. 1745 при
имп. дворе. В комиссию входили:

ген.-прокурор кн. Н.Ю.

Трубецкой, тайный советник кн. Алексей

Голицын, бригадир Иван Глебов,

капитан-командор Толбухин и

стат, советник Василий Демидов.
Комиссия занималась

рассмотрением жалоб по

имущественным, зем. и др. спорам между

башкирами и рос.
администрацией. Все дела этого рода,
поступавшие ранее в Сенат и др.
учреждения, должны были быть

переданы в комиссию.

Сведения об окончании

работы комиссии не установлены.

Источники: ПСЗ I. Т. 12. № 9227;
Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.

Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., б.г. Т. 3.

М.П. Дьячкова

Комиссия для исследования

сибирской золотопромышленности
см. Комиссия для собрания и

разработки сведений о сибирской
золотопромышленности и для

составления программы

исследования золотоносных районов.

Комиссия для наличных покупок
в Московском районе
материалов, нужных для железных дорог
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см. Комиссия для объединенных

закупок железнодорожных
принадлежностей.

Комиссия для обсуждения
неудачи Чигиринских походов см.

Воинские комиссии (комитеты).

Комиссия для объединенных
закупок железнодорожных
принадлежностей. 1916-[1917].
Образована в Москве по высоч.

утвержденному 17 нояб. 1916

положению Совета Министров для

закупки и заготовки в Моск, районе
мат-лов, необходимых для
казенных железных дорог. Комиссия

состояла при управлении Моск.-

Курской, Нижегородской и

Муромской ж.д. Действовала на

правах совета управления дороги (см.

Управление казенных железных

дорог). Все служащие комиссии

назначались и увольнялись
приказами нач-ка дороги, причем

подписывать эти приказы за него

имел право и пред, комиссии.

Пред, комиссии и управляющий
делами (член от Министерства
путей сообщения) назначались

министром путей сообщения, а 2

непременных члена -

министром

финансов и гос. контролером.

Пред, комиссии пользовался

правами нач-ка дороги, член от мин-

ва путей сообщения - нач-ка

службы, остальные - членов от

соотв. ведомств. Пред, комиссии

мог замещать заместитель нач-ка

дороги, а члена от мин-ва путей
сообщения - нач-к мат. службы
дороги. Непосредственно для

произ-ва закупок и т.п. действий в

комиссию входил штат агентов.

В функции комиссии

входили: изучение моек. пром, рынка;

право производить наличные

покупки в соотв. с требованиями

казенных ж.д. (в случае ходатайств -

и частных ж.д.); выдавать задатки

и авансы продавцам;
информировать управления ж.д. о наличии в

районе мат-лов и цене на них.

Управления казенных ж.д. имели

право покупать мат-лы по

соглашению с комиссией. На каждую

покупку составлялся акт. Если

условия покупки превышали
полномочия агентов, то решение

принимал пред, комиссии

единолично. Решения комиссии были

окончательными. Разногласия

между дорогами-заказчицами и

комиссией регулировались

совещанием 3 нач-ков дорог моек,

узла в присутствии пред, комиссии

и представителя дороги. Дело-

произ-во комиссии вела

канцелярия управления дорог, а

счетоводство - гл. бухгалтер Моск.-Кур-
ской ж.д.

Перестала функционировать,
по-видимому, в 1917.

Синоним:

Комиссия для наличных

покупок в Московском районе

материалов, нужных для железных

дорог

Источники: СУ. 1916. № 308.
Ст. 2429; Совещание комиссии для

наличных покупок в Моск, районе мат-лов,

нужных для ж.д. Мин-ва путей сообщения:
Свод журнальных постановлений
заседаний совещания комиссии. [СПб]., 1917;

Букшпан Я.М. Военно-хоз. политика. М.;
Л., 1929.

С.Л. Макарова

Комиссия для открытия тайной

продажи золота. 1825-1828.

Учреждена сенат, указом 28 окт. 1825.

Возглавлялась сенатором гр.
П.И. Кутайсовым, членами ее

были министры юстиции, нутр.

дел и финансов.
В функции комиссии входили

определение лиц, причастных к
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хищению и продаже золота, и

поиск связей между хищениями на

различных золотых промыслах.

Комиссия выносила

предварительные приговоры,

окончательное решение по к-рым

принадлежало Сенату. Он же вносил их в

Комитет Министров.
18 июля 1828 комиссия была

упразднена, а все ее дела

переданы в Деп-т горн, и соляных дел

(см. Горный департамент).

Источник: ПСЗ I. Т. 40. № 30565;

ПСЗ II. Т. 3. №2168.

СЛ. Макарова

Комиссия для пересмотра

действующих постановлений о цензуре

и печати см. Комиссия о

пересмотре устава духовной цензуры.

Комиссия для пересмотра
законоположений по судебной части.

1894-1899. Образована по высоч.

утвержденному 7 апр. 1894

докладу министра юстиции Н.В.

Муравьева в целях осуществления
полного, всестороннего и

одновременного пересмотра Суд.
уставов 1864, объединения и

обобщения тех изменений, к-рым они

подверглись с кон. 60-х до нач.

90-х годов XIX в., создания
единой системы судоустройства и су-

допроиз-ва для всей империи. В

состав комиссии входили: пред.
-

министр юстиции, члены -

товарищ министра юстиции,

управляющий межевой частью на правах

товарища министра юстиции,

обер-прокуроры Уголовного и

Гражданского кассационных

департаментов Сената, директора

деп-тов и 2 члена консультации

Министерства юстиции,

сенаторы, представители от

Министерства внутренних дел,

Министерства финансов и Гос. канцелярии

(см. Государственный Совет),
назначаемые императором по

представлению министра
юстиции. Кроме того, министром

юстиции приглашались к участию в

заседании комиссии временные

члены -

представители суд.

ведомства, адвокатуры, ученые-

юристы.

Для предварительной
разработки проектов суд.
преобразований комиссия была разделена на

4 отдела: местных суд.

установлений, судоустройства, уголов. су-

допроиз-ва и судопроиз-ва гражд.
12 апр. 1894 был образован 5-й

отдел - по общим вопросам,
возникающим при пересмотре суд.
законодательства. 26 окт. 1895

1-й и 5-й отдел были оъединены.
Комиссия занималась

разработкой общего плана

предполагавшегося пересмотра законов о

судоустройстве и судопроиз-ве,

организовывала и проводила

совещания ст. представителей и

прокуроров суд. палат по

вопросам суд. законодательства (дек.
1894 - янв. 1895), предпринимала
систематическое обозрение суд.
учреждений России, составляла

своды отчетов по личному

составу суд. администрации, уголов. и

гражд. частей, по

законодательным предположениям о

необходимых изменениях в области

судоустройства и судопроиз-ва,
вела сбор стат, сведений о личном

составе и делопроиз-ве суд. мест,

рассматривала предположения по

этим вопросам, поступавшие в

комиссию, издавала сб. - “Труды
комиссии...” и

“Подготовительные мат-лы комиссии...”.

19 мая 1899 последовало
высоч. соизволение на закрытие
комиссии с выражением
признательности комиссии за ее работу.
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5 июня 1899 состоялось

последнее заседание комиссии.

Результаты ее работ выразились в

составлении проектов Учреждения
суд. установлений, Уставов

уголов. судопроиз-ва и судопроиз-ва

гражд. и Волостного устава для

прибалт, губерний.

Источники: Правительственный
вестник. 1894. № 80, 102; 1899. № 120; Мин-

во юстиции за 100 лет. 1802-1902. СПб.,

1902; Мин-во юстиции в 1-е десятилетие

царствования Николая II. СПб., 1904.

Н.М. Корнева

Комиссия для пересмотра

рекрутского устава. 1862-[1867].
Образована по высоч. утвержденному 10

февр. 1862 докладу воен, министра
в целях пересмотра
действовавшего и подготовки нового

рекрутского устава. При учреждении
комиссии ей были переданы все

проекты и предложения об

улучшении системы рекрутских наборов
из министерств: военного,

морского, внутренних дел,

государственных имуществ, уделов,
финансов, и Второго отделения
Собственной е.и.в. канцелярии. В

состав комиссии входили: пред.
-

член Государственного Совета

Н.И. Бахтин, члены -

представители перечисленных выше мин-в, а

также - Второго отделения

Собственной е.и.в. канцелярии. Первый
журнал комиссии датирован 9

марта 1863. Комиссия

подготовила особые правила проведения

рекрутских наборов 1862-1866,
рассматривала представления мин-в и

ведомств о частичных изменениях

рекрутского устава. Точная дата

закрытия комиссии не

установлена; последний журнал датирован
11 янв. 1867.

Источник: РГИА. Ф. 1192. On. 1. Д. 1.

Н.М. Корнева

Комиссия для пересмотра
системы податей и сборов. 1859-1882.
Основана по повелению

Александра II от 10 июля 1859 при

Министерстве финансов. Первонач.
в состав входили 16 членов во

главе с пред. По именному указу
от 17 нояб. 1861 временно
приглашались эксперты из разных

губерний и наиб, крупных городов

для рассмотрения проектов,
касавшихся прямых податей и

повинностей.

В 1860 была подразделена на

3 отделения при сохранении

общего собрания комиссии. В 1-м

отделении рассматривался вопрос
о земских сборах и окладных гос.

податях, во 2-м - о пошлинах и

разных сборах, в 3-м - об акцизах

с сахара, горн, подати и соляном

налоге. К 1861 отделения стали

именоваться отделами, причем
1-й зачастую назывался отделом

прямых податей, а 3-й -

косвенных сборов. Существовали и

особые комиссии из членов К.д п.с.п.

и с., чиновников др. ведомств и

экспертов, возглавляемые

помощником пред, комиссии. Таких

комиссий известно 10:

учрежденная для пересмотра устава о

земских повинностях (1864-1865); по

вопросу о гербовом сборе (1867);
по делу о пользовании недрами
земли в губерниях Царства
Польского (1868); по вопросу о

взимании таможенных пошлин

Звонкою монетою (1869); об
изменении подушной системы сборов
(1869); по пересмотру проекта
устава о частной золотопром-ти

(1869-1870); для пересмотра

вопроса о посаженной плате с

золотых приисков (1873-1874); для
составления предложений об учете

лиц, подлежащих воинской

повинности (1874-1875); по
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зованию воинской квартирной
повинности (1874-1880); для

рассмотрения вопросов при
применении высоч. утвержденного 17

апр. 1874 устава о гербовом сборе
(1875-1877).

Особое совещание из членов

К.д.п.с.п.и с. во главе с

помощником ее пред, в 1878 подготовило

проект положения о разрядном
налоге. В 1-м и 3-м отделах
создавались подготовительные

комиссии. В целом К.д.п.с.п.и с. должна

была изыскивать средства для

увеличения гос. доходов путем

пересмотра системы податей и

сборов в условиях, когда
подушная подать в связи с крест,
реформой теряла свое значение.

Упразднена 9 июля 1882.

Синонимы:

Податная комиссия;
Комиссия для улучшения системы

податей и пошлин

Источники: Тр. комиссии, высоч.

учрежденной для пересмотра системы

податей и сборов. СПб., 1862-1882 Т. 1-23;
Мин-во финансов. 1802-1902. СПб., 1902.
4. 1-2.; Неупокоев В.И. Податной вопрос
в ходе реформы 1861 г.// Революционная
ситуация в России М., 1978. № 7.

Л.В. Волков

Комиссия для пересмотра устава
о службе гражданской. 1895-1901.
Образована при
Государственном Совете высоч.

утвержденным 1 июля 1895 положением

Комитета Министров для

пересмотра Устава о службе гражд. и

др. относящихся к гражд. службе
постановлений. 22 нояб. 1985 в

комиссию переданы
находившиеся на рассмотрении Особого

совещания при Собственной е.и.в.

канцелярии дела об изменении

действующих законоположений о

порядке чинопроиз-ва в гражд.

ведомстве и о пересмотре

существующих постановлений,

определяющих права на чины и др.
служебные преимущества
воспитанников различных уч. заведений. В

состав комиссии входили: пред.
-

Е.А. Перетц (22 нояб. 1895 -

19 февр. 1899), И.И. Шамшин

(23 марта 1899 - 16 мая 1901),
члены -

товарищи министров и

главноуправляющих, товарищ гос.

секретаря, помощник
управляющего Собственной е.и.в. канцелярии,
член по назначению И.И.

Шамшин (1895-1899).
Закрыта по высоч.

повелению 16 мая 1901 в связи с

завершением работ; выработанный
комиссией проект был разослан
мин-вам и ведомствам, на осн.

к-рых И.И. Шамшин составил

заключение, внесенное 15 июня

1905 в Гос. Совет.

Источник: РГИА. Ф. 1200. On. 1.

Д. 1,ч. 1-2,4.

Н.М. Корнева

Комиссия для пересмотра штатов

армии, установленных Петром III

см. Воинские комиссии

(комитеты).

Комиссия для перестройки
Исаакиевского собора см. Комиссия о

построении Исаакиевского

собора.

Комиссия для построения
Исаакиевского собора см. Комиссия о

построении Исаакиевского

собора.

Комиссия для предохранения и

врачевания от моровой язвы.

1771-1775. Центр, гос.

учреждение, созданное в Москве указом
Сената от И окт. 1771 в связи с

эпидемией чумы для ее
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ния и лечения пораженных
болезнью людей. Состав комиссии:

пред.
-

ген.-поручик сенатор П.Д.

Еропкин, члены - стат, советник

(вице-президент Канцелярии
опекунства иностранных) В.Г.
Баскаков, протоиерей Успенского

собора Моск. Кремля А.А. Лев-

шинов, 5 докторов и лекарей и от

моек, мещанства
-

купец Лука
Долгой. В ведении канцелярии

находились все доктора и мед.

работники, аптеки, госпитали,
больницы.

Комиссия должна была

собираться ежедневно, она

определяла число и местоположение

больниц и предохранительных домов
и порядок их работы;
обеспечивала персоналом, ежедневно

собирала сведения о числе больных,
умерших, выздоровевших и

докладывала Сенату; разрабатывала
правила, наставления,

предписания для борьбы с эпидемией и

принимала др. меры.
Деятельность комиссии фиксировалась в

журналах. Комиссия

взаимодействовала с одновременно

учрежденной Исполнительной

комиссией, обладавшей полиц.
функциями во исполнение предписаний
осн. комиссии, наказания

виновных в нарушениях и т.п. В целях

предотвращения
распространения эпидемии чумы комиссия 20

окт. 1772 издала постановления о

мерах пресечения и лечения

болезни; 22 авг. 1772 создала вокруг
Москвы 12 застав, на к-рые была

возложена проверка

приезжающих из зараженных мест людей и

привозимых ими товаров; в дек.

1772 ею были составлены

наставления командирам карантинных
застав. Сенат, указом от 15 нояб.

1772, изданным вследствие
именного указа Екатерины II от 9

нояб. 1772, было объявлено о

прекращении эпидемии в Москве и

др. городах, об открытии в них

присутственных мест. Тем же

указом продолжавшей
существовать комиссии и карантинным
заставам предписывалось
выполнение прежней работы. 24 авг. 1774

комиссия издала “Краткое
наставление, каким образом скотский

падеж отвращать”. Ввиду
окончания эпидемии комиссия была

упразднена указом Екатерины II,
данным Сенату 2 сент. 1775 и

последовавшим за ним указом
Сената от 10 сент. 1775 с передачей ее

функций моек, полиции.

Источник: ПСЗ I. Т. 19. № 13675,

13682, 13856, 13863, 13906, 13913, 13919,

13920, 13929, 14181; Т. 20. № 14367.

Л.И. Белянина

Комиссия для работ по

преобразованию судебной части. 1865-

1869. Преобразована И янв. 1865

из Комиссии для составления

проектов законоположений о

преобразовании судебной части

при Государственной
канцелярии. В состав комиссии входили:

пред.
- В.П. Бутков, члены - А.М.

Плавский, Н.А. Буцковский, П.А.

Зубов, С.И. Заружный, Я.Г.

Есипович, М.Е. Ковалевский, О.И.

Квист, Н.Г. Принтц, Г.К.

Репинский, А.А. Книрим. Комиссия

разрабатывала общий план и

правила введения в действие Суд.
уставов от 20 нояб. 1864,
рассматривала предложения о

совершенствовании судопроиз-ва в суд.
местах старого устройства до замены

новыми суд. учреждениями и о

распределении обязанностей

между мировыми суд.
установлениями и мировыми по крест, делам

учреждениями, занималась

переводом Суд. уставов на фр. яз.
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Комиссия была закрыта
29 дек. 1869.

Источники: ПСЗ IL Т. 39. № 41473,
41475; Гессен И.В. Суд. реформа. СПб.,
1905; Реформа судебная / Под ред. Н.В.

Давыдова и Н.Н. Полянского. М., 1915.
Ч. 1-2; Виленский Б.В. Подготовка суд.
реформы 20 нояб. 1864 г. в России.

Саратов, 1963; Он же. Суд. реформа и

контрреформа в России. Саратов, 1969;
Коротких М.Г. Самодержавие и суд. реформа
1864 г. в России. Воронеж, 1898.

Н.М. Корнева

Комиссия для рассмотрения

подушного сбора см. Комиссия для

изыскания средств к

уменьшению подушного сбора и

рассмотрению нужд всех городов и

земель.

Комиссия для рассмотрения
проектов и смет см. Комиссия

проектов и смет.

Комиссия для рассмотрения
состояния тульских оружейных
заводов. 1778-1782. Образована
именным указом, данным Сенату
31 мая 1778, действовала на осн.

утвержденного тогда же наказа.

В состав комиссии входили:

калужский и тульский ген.-губерна-
торы, правитель тульского
наместничества, пред, тульской
Палаты гражданского суда,
директор тульской Казенной палаты,
член Оружейной канцелярии,
член Главного

кригс-комиссариата. В функции комиссии входила

ревизия Тульских оружейных
з-дов и выработка рекомендаций
по улучшению работы з-дов и

положения рабочих, в частности:

составление перечня
необходимых средств произ-ва; исчисление

сумм, необходимых для
улучшения деятельности з-дов;

разработка положения о школе при з-дах;

ревизия состояния строений;
составление предложений об
улучшении управления з-дами;
разработка предложений об

улучшении деятельности местных суд. и

адм. органов; подготовка

рекомендаций по улучшению мат.

положения оружейников;
разработка норм эксплуатации окрестных
лесов с учетом нужд произ-ва и

населения и обеспечивающих

сохранность лесов; осуществление

мер, препятствующих подделке

тульского оружия; учреждение

наград искусным рабочим;
выработка предложений о

привилегиях оружейникам; рассмотрение
споров между оружейниками и

населением Тулы; подготовка

рекомендаций по улучшению

положения рабочих иных

специальностей.

Результатом деятельности

комиссии явилось высоч.

утвержденное 25 июня 1782

“Положение о Тульских оружейных з-дах”.
Тем же указом деятельность
комиссии была прекращена.

Синоним:

Комиссия о тульских
оружейных заводах

Источник: ПСЗ I. Т. 20. № 14757,

14758; Т. 21. № 15348, 15442.

М.В. Бельдова

Комиссия для рассмотрения

финляндских дел. 1802-1810.

Образована именным указом, данным

Сенату 19 мая 1802 для
составления проектов управления

территорией Финляндии, отошедшей к

России по Абоскому мирному

договору 16 июня 1743 (провинция

Кюменогорская с Нейшлотом,

Вильменстрандтом и Фридрихга-
мом). В состав комиссии

входили: пред.
- И.А. Тейльс, члены -
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А.Д. Копьев (1802-1810),
Резанов, Болгарский (1802-1803),
Н.Ф. Эмин (1807-1810). Помимо

разработки общего плана

преобразования указанных
финляндских земель, комиссия

рассматривала вопросы о правах и

преимуществах лиц различных
состояний, о переводе гейматных

владений в руки чиновников,

разночинцев и духовенства, не несших

землевладельческих повинностей,

изучала причины разорения крест,
хоз-в, рассматривала вопросы об

оброке и повинностях жителей

Финляндии, о торговле с иностр,
гос-вами, руководила всеми

отраслями хоз-ва: земледелием,

лесоводством, винокурением и др.,
изучала порядок судопроиз-ва гражд. и

уголов. дел в Финляндии,
составляла предложения о применении

общего рос. законодательства к

Финляндским губерниям,
рассматривала вопросы о доходах

духовенства, содействовала
назначению пасторов из рос. подданных.

5 сент. 1809 по Фридрихсгам-
скому мирному договору вся

Финляндия была присоединена к

России. 20 июля 1810 К.д.р.ф.д. была
преобразована в Комиссию

финляндских дел.

Источник: ПСЗ I. Т. 27. № 20274,
20275; Т. 30. № 23883; Т. 31. № 24301,
24302.

Н.М. Корнева

Комиссия для ревизии
технической отчетности Министерства
путей сообщения. 1866-1868.
Образована высоч. утвержденным
23 мая 1866 мнением

Государственного Совета. Состояла из

пред, и 2 членов, назначавшихся

из инженеров путей сообщения,

делопроизводителя и его

помощников. Комиссия имела права

и обязанности, принадлежавшие
по техн, отчетности Деп-ту
ревизии отчетов Министерства
путей сообщения. Осуществляла
проверку техн, отчетов, не

прошедших ревизии в упраздненном
техн, отделении Деп-та ревизии
отчетов, а также отчетов,

поступавших непосредственно в комис-

сиию, по 1865 вкл. К янв. 1868

комиссия была закрыта.

Источник : ПСЗ II. Т. 41. № 43334.

Н.М. Корнева

Комиссия для снабжения

резиденции припасами, распорядка

квартир и прочих частей, до
полиции принадлежащих. 1797-1802.

Учреждена по именному указу от

6 июня 1797 в целях снабжения

резиденции имп. предметами
первой необходимости, охраны ее и

окрестностей, распределения на

постой войск и выделения

квартир чиновникам, имевшим на это

право. Находилась в Петербурге.
Возглавлялась цесаревичем
Александром Павловичем, в состав

входили: действит. тайный
советник ген.-прокурор кн. А.Б.

Куракин, ген.-лейтенант гр. Ф.Ф.

Буксгевден.
По высоч. утвержденному в

1798 “Уставу столичного города

С.-Петербурга” комиссия

отнесена к гл. гор. начальству. В

компетенцию комиссии вошли все

вопросы гор. управления, вкл.

регулирование гор. застройки.

Президентом ее был утвержден нач-к

воен, деп-та, а членами - воен,

губернатор, ген.-провиантмейстер
и др. лица по назначению

императора. При комиссии состояли 2

экспедитора, получавшие
жалованье из камерального деп-та

ратгауза (см. Городское

правление).
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В функции комиссии входило

все, что имело отношение к

благоустройству города и

благосостоянию граждан: сбор сведений о

всех расходах и доходах города

(каждую треть года получала
соотв. ведомости из ратгауза), о

числе домов, садов, земель,

рыбных ловель на территории
города, о числе жителей; надзор за

уравнением жителей в

повинностях, за благосостоянием гор.

торговли. Предложения по

улучшению гор. хоз-ва комиссия

направляла на рассмотрение в рат-

гауз и с учетом его мнения

представляла доклад государю. Из

подчиненных мест комиссия

каждую треть года получала

формулярные списки служащих и

представляла их на доклад имп. для

награждения; она же подбирала
кандидатуры на вакантные места

в подведомственных

учреждениях; собирала сведения об урожае
и запасах хлеба, фуража и др.

продуктов, ценах на них и о

поступлении припасов в город
водными и сухопутными путями; от

начальствующих при шлюзах и

пристанях она получала рапорты
о проходе судов с указанием груза
и владельца; принимала меры по

регулированию цен на жизненно

важные продукты питания;

контролировала работу ратгауза,

получая от него еженедельные ме-

мории о его заседаниях. Через
Контору городовых строений,

состоявшую в ее ведении, комиссия

следила за тем, чтобы

расквартированные в городе воинские

части (кроме гвардейских полков)
были обеспечены казармами и

квартирами.
17 янв. 1799 по высоч.

утвержденному “Уставу столичного

города Москвы” там был образован

деп-т комиссии как гл. гор.

начальство с теми же функциями.
Его президентом стал 1-й воен,

губернатор, членами - 2-й воен,

губернатор, ст. обер-прокурор
Сената, гражд. губернатор и

управляющий комиссией моек,

провиантского бюро
ген.-провиантмейстер, назначавшиеся

губернатором. Деп-т имел канцелярию в

составе правителя, 3

экспедиторов и канц. служащих.

Финансировалась канцелярия
камеральным деп-том ратгауза Москвы. С

присутственными местами деп-т

сносился сообщениями, в Сенат

подавал рапорты, в подчиненные

места - предписания. Его власть

распространялась на Москву.
В ведении комиссии и деп-та

состояли петерб. и моек, конторы

гор. строений и конторы
запасных магазинов, в ведении

последних находились: сбор сведений о

потребностях города в

продтоварах, их заготовка, изыскание

способов к снижению цен, контроль
за состоянием складов, условиями

хранения припасов и ден. казны,

орг-ция торговли продуктами
питания по ценам, установленным

деп-том. Конторы имели пост,

связь с провиантским депо, к-рое
занималось снабжением армии

продовольствием. В

распоряжении контор находились все сел.

запасные магазины на

территории губернии. Служащие контор

получали жалованье из прибыли
от продажи продуктов питания и

направляли мемории о своих

действиях в комиссии и деп-т.

Конторы гор. строений были

учреждены в целях

осуществления строит, надзора, составления

планов, чертежей, смет и

проектирования фасадов зданий
(“распорядка в городе квартир”). В
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своем ведении имели дома и

отводили казенные квартиры
должностным лицам, к-рым они были

положены; заботились об

устройстве казарм для воинских частей,

расквартированных на

территории города, об освещении казарм
и ведомственных домов

(снабжение дровами, свечами и пр.);
разрешали конфликтные дела между

гор. обывателями в отношении

построек; осуществляли надзор
за соответствием строений
высоч. утвержденным планам

застройки городов. Планы

проектируемых строений и

оформление их фасадов представлялись на

утверждение комиссии (ее деп-та)
и воен, губернатора.

Архитекторы комиссии

осуществляли надзор за кач-вом

строит, мат-лов, обязательным

сооружением брандмауэров,
соблюдением мер
противопожарной безопасности. Для надзора за

соотв. казенных и частных

построек планам строит-ва была

учреждена должность бау-инспек-
тора, для надзора за кач-вом

строит-ва в конторах состояло по

2 маурмейстера и одному квар-

тиргер-майору.
12 февр. 1802 по именному

указу Александра I Сенату “О

восстановлении разных
присутственных мест” комиссия и деп-т

были упразднены, а их функции
переданы городским думам.
Конторы гор. строений были

переданы полиц. ведомству, а конторы
запасных магазинов -

управлениям воен.губернатора.

Источники: ПСЗ I. Т. 24. № 17992;

Т. 25. № 18663, 18882, 18891; Т. 27.

№ 20143; Энциклопедический словарь /

Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб.,

1893. Т. 9; С.-Петербург, Петроград,

Ленинград: Энциклопедический справочник.

М.;Л., 1992; C.-Петерб. столичная

полиция и градоначальство. СПб., 1903;

Сытин И.В. История планирования и

застройки Москвы: Мат-лы и исследования.

М., 1954.

СЛ. Макарова

Комиссия для собрания и

разработки сведений о сибирской
золотопромышленности и для

составления программы исследования
золотоносных районов. 1895-

1915. Высоч. утвержденным 5

июня 1894 положением

Комитета Сибирской железной дороги
министрам земледелия и гос.

имуществ, финансов было поручено
согласовать вопрос об орг-ции
геологических исследований
золотоносных районов на

территории строит-ва Сиб. ж.д. Перво-
нач. работа была возложена на

Комиссию для пересмотра устава
о золотопром-ти, состоявшую

при Горном департаменте под

пред, его директора, для чего в ее

состав были доп. введены члены

от Геологического комитета, 2

профессора Горного института,
2 представителя от об-ва горн,

инженеров.
2 нояб. 1894 на заседании

комиссии была разработана
программа, согласно к-рой все

золотопром. территории были

разделены на 6 районов: Урал, Зап.

Сибирь, Енисейская губерния,

Иркутские и Забайкальские

промыслы, Олекминско-Витимская

система и Амурская область. В

каждый район были направлены
комиссии из 3 чел. (пред, и по

одному члену от Министерства
земледелия и государственных
имуществ и Министерства
финансов) для техн, и эконом,

обследования районов и разработки
10-летнего плана геологических,

топографических и горн,
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ваний. В результате было решено

образовать спец, комиссию для

орг-ции и руководства
проведением намеченной работы.

13 мая 1895 высоч. утвержде-
ным положением Комитета

Сибирской ж.д. с июня 1895

учреждалась Комиссия для собрания и

разработки сведений о сиб. золо-

топром-ти и для составления

программы исследования
золотоносных районов при Горн, деп-те под

пред, его директора. В нее вошли

представители министерств:

земледелия и гос. имуществ (6
членов, один из них являлся вице-

председателем), финансов (2
члена), императорского двора и

уделов, военного, внутренних дел и

один приглашенный на правах
члена. Делопроиз-во вел нач-к

отделения золотых промыслов

Горн, ин-та. Он же руководил и

направлял (по решениям

комиссии) работу по сбору,
извлечению, обработке, подготовке к

печати и корректировке мат-лов

исследований.

По мере накопления мат-ла

публиковались труды комиссии и

журналы ее заседаний. 1-е
заседание состоялось И авг. 1895, на

нем было решено: собрать и

издать имеющиеся в горных
управлениях карты частных золотых

приисков и приисков Кабинета

е.и.в. (2); составить и

опубликовать перечень отдельных

золотопром. районов (приисковых

групп) с подробным описанием

путей сообщения на них;

составить и издать список гл. рус.

золотопром. компаний и фирм.
Комиссией был разработан план

работы на 1899-1908. Со временем
задачи комисии расширялись.
Она организовывала

геологические, топографические и

геодезические исследования на всей

территории Сибири (в т.ч. на

Камчатке и Чукотке), публиковала
мат-лы этих исследований в

журналах заседаний и спец, изданиях.

Была упразднена в 1915 в

связи с учреждением Комитета по

золотопромышленным делам.

Синоним:

Комиссия для исследования

сибирской
золотопромышленности

Источники: Горн, деп-т. Отделение

частных золотых промыслов: По вопросу

об исследовании золотопром-ти в Сибири.
Б.м., б.г.; Тр. комиссии для собрания и

разработки сведений о сиб. золотопром-

ти и для составления программы

исследования золотоносных районов. СПб., 1896.
Т.1, вып. 1-2; Жур. комиссии высоч.

учрежденной для собрания и разработки
сведений о сиб. золотопром-ти и для

составления программы исследования

золотоносных районов. СПб., 1895-1908. Вып. 1-8;
Программа исследования положения

золотопром-ти Сибири в стат., техн, и

эконом. отношениях. СПб., 1898; Комиссия

для разработки сведений о сиб. золото-

пром-ти: Отчет по статистико-эконом, и

техн, исследованию золотопром-ти

Томского горн, округа. СПб., 1912. Т. 1.

CJJ. Макарова

Комиссия для составления

законов см. Комиссия составления

законов.

Комиссия для составления

общего положения о канцелярском

порядке и вообще течении дел.

1784-[1786]. Создана именным

указом от 14 нояб. 1784. В состав

комиссии вошли: сенатор тайный

советник Завадовский (пред.),
ген.-провиантмейстер Маврин,
ген.-майор Соймонов, действит.
стат, советник Васильев,

бригадир Турчанинов, ст. советники

Терский и Храповицкий.
Комиссия на основе сведений,

получае286



мых от губернаторов, должна

была составить общее
положение о делопроиз-ве. Сенат,

указом от 19 февр. 1786 было

предписано продолжить работу над

общим положением о делопроиз-
ве и разработать вопрос о замене

челобитных жалобами и

прошениями.

Сведений о прекращении
деятельности комиссии не имеется.

Источники: ПСЗ I. Т. 22. № 16091,

16329; Гос. учреждения России XVIII в.

(Законодательные мат-лы): Справ,
пособие / Сост. А.В.Чернов. М., 1960.

Ю.С. Воробьева

Комиссия для составления

правил о церковно-приходских
школах. 1882-1884. Центр,
вспомогательное учреждение при Синоде,
носившее временный
совещательный характер. Создано

определением Синода от 15/17 сент.

1882 в соотв. с решением
Комитета Министров от 26 янв. 1882

о предоставлении правосл.

духовенству преобладающего влияния

в начальном образовании и о

привлечении духовенства к орг-ции
школ. В комиссию входили по 2

представителя духовного
ведомства и Министерства народного
просвещения, а также особо

приглашенные лица - деятели

просвещения, представители земств.

Комиссия рассматривала

вопросы реорганизации губернских
училищных советов

(возможность возвращения архиереям

председательских функций в

советах, включения в их состав

председателей губернских и

уездных земских управ и еще 2 членов

от земств). Предложение ряда
членов о превращении всех

земских школ в приходские

натолкнулось на возражения

обер-прокурора Синода К.П.

Победоносцева ввиду ограниченности

синодальных средств и слабой

подготовки духовенства.
Представленный Синоду 29 апр. 1883 проект

пред, комиссии архиепископа
Леонтия (Лебединского)
предполагал создание самостоятельной

сети школ духовного ведомства,

подчинение уже существующих

церк. школ духовному ведомству
и контроль за преподаванием
Закона Божия в школах др.

ведомств. Комиссия решила
поручить первонач. обучение народа и

надзор за ним духовенству, а за

начальную единицу школьного

управления принять приход,
просить правительство выделить

средства на орг-цию школ.

13 июня 1884 разработанные
комиссией Правила о церк.-при-
ходских школах были высоч.

утверждены, и комиссия, исчерпав
свои функции, была закрыта

определением Синода от 4 мая/

8 июня 1884.

Синоним:

Комиссия по расширению

круга деятельности духовенства
на поприще народного
образования

Источники:. ПСЗ III. Т. 4. № 2318;

Ист. очерк развития церк. школ за

истекшее 25-летие (1884-1909). СПб. 1909;
Вовченко А.В. К вопросу о создании

школьной орг-ции Святейшего Синода в 1880-е

годы Ц Гос. учреждения и общественные

орг-ции СССР: Проблемы и факты. М.,
1989.

М.В. Никулин

Комиссия для составления

проектов законоположений о

преобразовании судебной части при

Государственной канцелярии. 1862-

1865. Образована на осн. высоч.

утвержденного 29 сент. 1862 мне-
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ния Государственного Совета.

Пред, комиссии был В.П. Бутков,
членами - чиновники Гос.

канцелярии и юристы по выбору гос.

секретаря, представители
Второго отделения Собственной е.и.в.

канцелярии и Министерства
юстиции по соглашению гос.

секретаря с главноуправляющим

Вторым отделением Собств. е.и.в.

канцелярии и министром

юстиции. Всего в состав комиссии

входили 52 члена, в т.ч.: А.М.

Заславский, Н.А. Буцковский, Н.И.

Стояновский, С.И. Зарудный,
К.П. Победоносцев, Д.А. Ровин-

ский, Я.Г. Есипович, П.Н. Далев-

ский, Е.А. Перетц, А.А. Книрим,
М.Е. Ковалевский, П.А. Зубов,
кн. Н.А. Долгоруков, Н.Г.

Принтц, и др. Комиссия была

разделена на 3 редакционных
отделения: судоустройства, уголов. и

гражд. судопроиз-в. Комиссия

разработала проекты
учреждения суд. установлений, Уставов

уголов. и гражд. судопроиз-в и

Устава о наказаниях, налагаемых

мировыми судьями. 11 янв. 1865

Комиссия была отделена от Гос.

канцелярии и реорганизована в

Комиссию для работ по

преобразованию судебной части.

Источники: ПСЗ II. Т. 37. № 38761;
Т. 39. № 41473,41475; Гессен И.В. Суд.
реформа. СПб., 1905; Реформа судебная /
Под ред. Н.В. Давыдова и Н.Н.

Полянского. М.,1915. 4. 1-2; Виленский Б.В.
Подготовка суд. реформы 20 нояб. 1864 в

России. Саратов, 1963; Он же. Суд. реформа и

контрреформа в России. Саратов, 1969;
Коротких М.Г. Самодержавие и суд.

реформа 1864 в России. Воронеж, 1989.

Н.М. Корнева

Комиссия для составления

сметных исчислений на построение

кораблей и других судов. 1824-

1827. Образована при С.-Петерб.

адмиралтействах на осн.

представления нач-ка Морского штаба
е.и.в., утвержденного

Александром I 2 марта 1824 для

составления сметных исчислений на

построение кораблей и др. судов.

Осуществляла рассмотрение

образцов строит, мат-лов,

ежедневный учет и надзор за их

расходованием, вооружением,

оснасткой и комплектацией кораблей
и др. судов от закладки до

окончания строит-ва; наблюдение за

расстановкой рабочих в период

строит-ва, отделки, вооружения,
снабжения запасами, оснащения
и ремонта судов; составление

сметных исчислений на мат-лы,

рабочую силу и установление

норм времени для различных

работ.
Состояла из пред,

(“первенствующего”) - члена

Адмиралтейств-коллегии, 3 капитан-ко-

мандоров, неск. флотских
офицеров и корабельного мастера.

Вела журнал о расходах мат-

лов и затратах рабочей силы при

постройке, вооружении,
комплектации кораблей и др. судов.

Упразднена по

представлению нач-ка Мор. штаба,
утвержденному Николаем I 19 окт.

1827 с передачей всех дел в

Кораблестроительный и ученый
комитет Морского
министерства.

Источник: РГАВМФ. Ф. 161.

А.И. Калинин

Комиссия для составления

проектов уставов и положений см.

Воинские комиссии (комитеты).

Комиссия для сочинения проекта

нового Уложения см. Комиссии

по составлению нового

Уложения.
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Комиссия для сочинения

Уложения см. Комиссии по

составлению нового Уложения.

Комиссия для строений в Москве.

1813-1843. Создана на осн.

“Высоч. утвержденного образования
комиссии для строений в Москве”

от 5 мая 1813 в целях быстрого
восстановления города после

войны 1812. Включала

главнокомандующего ген.-губернатора гр.
Ф.В. Растопчина (пред.),
директора, советников, инспекторов,

архитекторов, обер-полицмейстера,
к-рый наблюдал за правильным
ведением строит, работ и

сообщал о допущенных нарушениях, а

также др. чиновников,
приглашаемых на заседания при
необходимости. Исполнительным органом
комиссии была чертежная в

составе 2 отделений: землемерного
и архитектурного. Землемерное
отделение осуществляло

измерение кварталов, улиц, площадей,

переулков и составление их

планов; архитектурное отделение
намечало планы строит-ва
казенных и частных домов, наблюдало
за ведением строит-ва и кач-вом

используемых мат-лов.

По высоч. утвержденному 10

апр. 1817 штату, в состав

комиссии входили: директор, директора
отделений, советник, 5 столонач-

ков, землемеры 1-го и 2-го кл., ст.

и мл. архитекторы, правитель

канцелярии, бухгалтер, кассир,

регистратор, журналист,

архивариус, секретари, экзекутор,

писцы, мастер каменных дел и

нижние чины (вахмистры, сторож),
всего - 62 чел. В связи с

сокращением частного строит-ва в 1816

функции комиссии были

изменены: комиссия начала работы по

благоустройству и инж.

обустройству Москвы, сохранив за собой

строит-во больших казенных

зданий. В ее ведение постепенно

перешли все казенные и

общественные здания и сооружения,
казармы, съезжие дворы, манеж,
арсенал. Комиссия наблюдала за

строит-вом и закладкой

бульваров, их содержанием, расчисткой

прудов, проведением

канализации, устройством фонтанов и

бассейнов.

По высоч. утвержденному
положению Комитета

Министров “Об улучшении устройства
городов и посадов Моск, губ.” от

31 дек. 1821 на комиссию было

возложено наблюдение за

устройством 12 уездных городов и 2

посадов Моск, губернии. В 1839 в

ведение комиссии были переданы
все уездные города Моск. губ.

Комиссия была упразднена
положением Комитета

Министров от 2 июля 1843 с передачей
дел в 4-й округ путей сообщения
Главного управления путей
сообщения и публичных зданий.

Источники: ПСЗ I. Т. 32. № 25337,
25377, 25407; Т. 34. № 26782; Т. 34.
№ 26782; Т. 37. № 28586; ПСЗ II. Т. 11.
№ 8842; История Москвы. М., 1954. Т.З;
Сытин П.В. История планирования и

застройки Москвы. М., 1972. Т.З.

Ю.С. Воробьева

Комиссия для улучшений по

военной части см. Главный

комитет по устройству и

образованию войск, Воинские комиссии

(комитеты).

Комиссия для улучшения

системы податей и пошлин см.

Комиссия для пересмотра системы

податей и сборов.

Комиссия духовных училищ

Синода. 1808-1839. Центр,

учебно10. Государственность.., кн. 2 289



адм. учреждение при Синоде,
ведавшее всеми духовно-уч.
заведениями (духовными академиями,
духовными семинариями,

уч-щами). Предшественником К.д.у.
был Комитет для изыскания

способов к улучшению духовных
школ и обеспечению приходского

духовенства. Учреждена 26 июня

1808 согласно утвержденным

Александром I предложениям
этого комитета об основах

реформирования духовно-уч.

заведений. Включала наиб, видных

духовных иерархов и 1-3 светских

чиновников, одним из к-рых был

обер-прокурор Синода.
Деятельность К.д.у. носила

коллегиальный характер, комиссия обладала
относительно независимым

положением в системе духовного

управления. Председательствовал
на заседаниях Петерб.
митрополит.

Делопроиз-во К.д.у. вела

канцелярия, возглавляемая

правителем дел, назначаемым и

освобождаемым от должности самим

государем. Правитель дел готовил

доклады, вел журналы заседаний,

надзирал за исполнением

решений, скреплял своей подписью все

бумаги канцелярии, наблюдал за

архивом. В состав канцелярии
входили также: экзекутор,

регистратор, архивариус, экспедитор
с 2 помощниками по ученой
части, бухгалтер с помощниками,

неск. канц. служителей.
По утвержденному в 1819

новому штату канцелярия
подразделялась на неск. частей (столов):
экспедиция по ученой части

(экспедитор, 2 ст. и 2 мл. его

помощника); экспедиция по эконом,

части (в аналогичном составе);
исполнительный стол (столонач-к с

помощником,

бухгалтер-контролер с 3 помощниками, казначей с

помощником, экзекутор
- книго-

хранитель с помощником,

журналист с помощником и

архивариус). В 1836 было учреждено
временное (на 2 г.) счетное

отделение в составе нач-ка, 2 его

помощников и 2 писцов, к-рое
занималось ревизией отчетов по

суммам комиссии с 1813. В 1837

введены штатные должности

архитектора и его помощника, писца и

чертежника. Архитектор
занимался рассмотрением и

исправлением планов, представленных в

Синод и К.д.у., составлением
планов духовно-уч. заведений,

освидетельствованием и надзором за

зданиями и строениями.

Первостепенными задачами

К.д.у. стали: выработка
подробных уставов духовно-уч.
заведений, формирование уч. программ,

учреждение библиотек,
установление времени открытия

духовно-уч. заведений в соотв. с

новыми уставами и приведение в

действие последних, вопросы
управления духовно-уч. заведениями и

их хоз. деятельностью. Новыми

уставами духовных уч-щ 1808-

1814 К.д.у. была поставлена во

главе уч. дела в духовном
ведомстве.

После введения в действие
уставов К.д.у. приступила к

постепенному преобразованию
духовно-уч. заведений - сначала

Петерб. учебного округа, затем др.,
занималась подбором и

назначением преподавателей, ректоров
семинарий и уч-щ. К.д.у.
осуществляла высший надзор за адм., уч.
и эконом, деятельностью

духовно-уч. заведений, наблюдала за

точным соблюдением уставов,
налагала штрафы на

профессоров и преподавателей,
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дала их от должности, ведала

снабжением уч. заведений уч.

пособиями, устройством
общежитий и училищных домов,

формированием и движением ден.

капиталов, контролировала
деятельность духовно-цензурных
комитетов и составление правил
духовной цензуры при духовных

академиях. Из Синода в ведение

К.д.у. были переданы вопросы

увольнения преподавателей и уч-
ся из духовного звания; вопросы

выпуска воспитанников,

желающих поступить в

Медико-хирургическую академию и в уч.

заведения Министерства народного
просвещения; награждение

преподавателей; цензура и издание

учебников для духовно-уч.

заведений; ассигнование штатных

сумм на уч. дела; дела о

постройке уч. зданий, их реконструкции и

ремонте; составление ведомостей
о числе преподавателей и уч-ся, о

методах и порядке преподавания
и о ревизии приходно-расходных

ведомостей о ден. суммах,
отпускаемых на духовные уч.

заведения. В 1835 в ведение К.д.у.
перешли греко-униатские школы.

С епархиальными
архиереями К.д.у. сносилась через
посредство Синода, с государем,
мин-вами и светскими лицами

-

через

обер-прокурора Синода.
16 июня 1838 К.д.у. при

активном содействии ее члена

обер-прокурора Синода Н.А.

Протасова утвердила Правила для

усовершенствования духовных

семинарий путем приспособления
преподавания богословия к

потребностям духовенства: гл.

задачей семинарий объявлялось
приготовление достойных

священнослужителей; семинарский курс
приспосабливался к практиче-
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ским задачам пастырского
служения. Члены К.д.у. выступали
против преподавания в семинариях

медицины и сел. хоз-ва, равно как

и против стремления

обер-прокурора подчинить все духовно-уч.

заведения своему контролю.
В высоч. утвержденном 22

февр. 1839 всеподданнейшем

докладе обер-прокурора Синода
отмечались различные упущения и

неработоспособность К.д.у., пост,

занятость ее духовных членов в

Синоде и своих епархиях в ущерб
работе К.д.у., устранение
духовно-уч. заведений от

непосредственного влияния духовного

ведомства. Высоч. повелением от 1

марта 1839 К.д.у. была

упразднена, а ее функции отошли к

Синоду, и было создано
Духовно-учебное управление при Синоде под

контролем обер-прокурора.
Источники: ПСЗ I. Т 30. № 23122,

23124, 23207; Т. 32. № 25673-25676; Т. 36.

№ 28016; ПСЗ II. Т. 14. № 12070; Чисто-

вич И.А. Руководящие деятели духовного

просвещения в 1-й пол. текущего
столетия. Комиссия духовных уч-щ. СПБ., 1894;

Дьяконов К.П. Духовные школы в России

в царствование Николая I. Сергиев Посад,

1907; Титлинов Б.В. Духовная школа в

России в XIX столетии. Вильна, 1908. Т. 1;
Опись документов и дел, хранящихся в

Архиве Святейшего правительствующего

Синода с указаниями к ней. Дела
Комиссии духовных уч-щ. 1808-1839. СПБ., 1910;

Никулин М.В. Комиссия духовных уч-щ Ц

Отечественная история: История России с

древнейших времен до 1917 г. /

Энциклопедия. М., 1996. Т.2.

М.В. Никулин

Комиссия законодательных

предположений при Государственном
Совете. 1907-1917. Пост,

действовавший выборный орган при

Государственном Совете. Создана
по наказу, утвержденному на

заседании 2-й сессии Гос. Совета

24 февр. 1907. Состояла из 15 чел.,



избираемых из членов Гос.

Совета в нач. сессии на весь период ее.

Члены Гос. Совета

составляли списки лиц, предлагаемых в

состав К.з.п. Число вносимых в

каждый список должно было

равняться числу избираемых в

комиссию членов. Списки

кандидатов за подписью не менее 10

членов раздавались членам Гос.

Совета. В день, назначенный для

выборов в К.з.п., каждый член

Гос. Совета опускал в ящик один

из списков кандидатов. Все

действия, относившиеся к подсчету

голосов, поданных за каждый
список, проводились служащими Гос.

канцелярии в присутствии неск.

членов Гос. Совета под

наблюдением гос. секретаря. Для
определения числа членов комиссии,

причитающихся на каждый
список (х), число избираемых в

комиссию членов (а), умноженное
на число поданных за данный
список голосов (п), делилось на

число всех лиц (s), участвовавши

в голосовании,
- х=— . Избран-

S

ными по каждому списку
считались, в порядке внесения

кандидатов в список, начиная с первого,
столько лиц, сколько на этот

список причиталось членов комиссии.

По окончании выборов гос.

секретарь на заседании совета

сообщал о числе лиц,

участвовавших в голосовании, о числе

голосов, поданных за каждый
представленный список и о числе

членов К.з.п., причитающихся на

каждый список, а также имена лиц,

избранных в члены К.з.п. по

каждому списку. Пред. Гос. Совета

извещал избранных в комиссию

лиц, а также пред. Совета

Министров об образовании К.з.п. с

указанием лиц, вошедших в нее.

Члены Гос. совета, избранные в

состав К.з.п., не имели права
отказываться от работы в ней, и

лишь по уважительным причинам
могли ходатайствовать об

освобождении их от участия в ее

работе. Решения по таким

ходатайствам принимал Гос. Совет.

Первое заседание К.з.п.

назначалось старейшим по возрасту
членом комиссии. На этом

заседании избирались пред. К.з.п. и

его заместители. Пред, и

вицепред. Гос. Совета могли

присутствовать на заседании К.з.п. с

правом совещательного голоса. На

заседания могли приглашаться по

постановлению К.з.п. члены Гос.

Совета, в ней не состоявшие, а

также гос. секретарь и товарищ
гос. секретаря. К.з.п. обсуждала
заявления членов Гос. Совета об

издании новых законов, отмене

или изменении действующих, а

также занималась разработкой
законопроектов по таким

заявлениям. В К.з.п. обсуждались
заявления о признании незаконными

действий министров или

главноуправляющих, а также

подведомственных им лиц или учреждений.
Для участия в заседаниях К.з.п.

приглашался член Гос. Совета,

подписавший заявление, а также

член Гос. Совета, внесший

поправку при постатейном

рассмотрении в совете проекта или

предложения, если поправка принята
на рассмотрение К.з.п. При

рассмотрении вопросов о

незаконности действий министров или

главноуправляющих последние
приглашались на заседания комиссии

для разъяснений. К.з.п. по

каждому делу представляла Общему
собранию Гос. Совета письменный

доклад, в к-ром излагалось ее

заключение, принятое единогласно
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или большинством голосов.

Доклад К.з.п. подписывался пред.,

членом-докладчиком и др. ее

членами. К докладу прилагались
особые мнения членов К.з.п.,
считавших необходимым вынести

вопрос на общее собрание Гос.
Совета. К.з.п. избирала из своей среды

докладчика для представления
Гос. Совету объяснений при

обсуждении заключения К.з.п. Гос.

Совет по своему усмотрению мог

передать в К.з.п. любое дело.

Делопроиз-во К.з.п. лежало на

служащих Гос.канцелярии. Ими

заведовал назначенный

госсекретарем статс-секретарь или его

помощник.

К.з.п. прекратила
существование согласно декрету СНК от

14(27) дек. 1917.

Источники: Гос. Совет:

Стенографический отчет. Сессия 2. СПб., 1907.

Стб.17-18; Декреты Советской власти. М.,
1957. Т. 1. № 156; Гос. Совет: Сб.
узаконений и постановлений / Сост. В.П. Шеин,
Г.Э. Блосфельдт. СПб., 1910.

Ю.С. Воробьева

Комиссия калмыцких дел. 1825-

1834. Адм.-полиц. орган

Министерства внутренних дел.

Учреждена в Астрахани согласно

высоч. утвержденным “Правилам
для управления калмыцкого

народа” от 10 марта 1825. Состав

комиссии: гражд. губернатор
Астраханской губернии (пред.),
вице-губернатор, гл. при калмыках

пристав, губ. прокурор и выборные
депутаты от калмыков - по 1 от

владельцев и от ламаистского

духовенства. Произ-во дел

осуществляли секретарь, чиновники (из
штата гл. пристава) и переводчик

(из штата губернатора). К.к.д.
наблюдала за правильным и

успешным движением дел по

калмыцкому суду Зарго (состоял из 8 чел. и

решал дела на осн. духовных
законов и обычаев) и по ведомствам

улусов; за осуществлением
владельцами правильного управления

улусами, сборов и податей с

калмыков; рассматривала дела о

разделе земель между калмыками, а

также жалобы калмыков на

решения суда Зарго на сумму св. 400

руб. К.к.д. должна была изучить и

исправить древнее
законодательство калмыков, составить списки

собственников и семейств по

родам зайсангам, по улусам, а также

списки высшего духовенства,
иметь перечень сведений о числе

кибиток в каждом улусе и у

каждого зайсанга, о

взаимоотношениях между калмыками. Комиссия

рассматривала сделанные гл.

приставом обозрения калмыцких ко-

чевьев. Мин-во внутр, дел

контролировало деятельность К.к.д.,

рассматривало вопросы,
превышавшие ее власть, и дела по жалобам

на ее решения. К.к.д. прекратила
свое существование по

“Положению об управлении калмыцким

народом” от 24 нояб. 1834.

Источник: ПСЗ I. Т. 40. № 30290;
ПСЗ II. Т. 10. № 7560а.

Ю.С. Воробьева

Комиссия личного состава и

внутреннего распорядка при

Государственном Совете. 1907-1917.

Пост, действовавший выборный
орган при Государственном
Совете, созданный по наказу,

утвержденному на заседании 2-й сессии

Гос. Совета 24 февр. 1907. В

комиссию входили 10 чел.,
избираемых из членов Гос. Совета в

начале сессии на весь ее период.

Процедура выборов была аналогична

выборам членов Комиссии зако-
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нодателъных предположений

при Государственном Совете.

К.л.с.и в.р. осуществляла

проверку полномочий вновь

избранных членов Гос. Совета,

рассматривала жалобы на

неправильное проведение выборов,
заслушивала объяснения пред,
соотв. избирательных собраний и

съездов, на деятельность к-рых

поступила жалоба. Члены Гос.

Совета свои сомнения

относительно правильности проведения

выборов могли заявить в Гос.

Совет не позднее 7 дней с момента

объявления об избрании. Такие

заявления представлялись пред.
Гос. Совета или комиссии

письменно с указанием оснований,

вызывающих сомнения. Член Гос.

Совета, правильность выбора
к-рого вызвала сомнения, обязан

был представить комиссии все

необходимые разъяснения. В

непосредственном рассмотрении его

дела в комиссии он не участвовал,

даже если состоял ее членом. На

заседании комиссии могли

присутствовать для дачи пояснений

те члены Гос. Совета, к-рые
сделали соотв. заявления.

Заключения К.л.с.и в.р. докладывались

общему собранию Гос. Совета, по

каждому в отдельности члену
Гос. Совета, в правильности

выборов к-рого возникло сомнение.

При решении общим собранием
Гос. Совета дел о правильности

выборов в голосовании не

участвовал тот, чье избрание
составляло предмет рассмотрения.

Комиссия имела право, не

ожидая окончания проверки
правильности выборов, сделать

доклад общему собранию о членах,

относительно к-рых не

поступало жалоб или заявлений и не

встретилось сомнений среди

членов комиссии. В К.л.с.и в.р.
также поступали дела о лишении

членов Гос. Совета личной

свободы, временного отстранения
от участия в работе совета или

выбытия из его состава. По этим

вопросам К.л.с.и в.р. должна
была представить доклад Гос.

Совету в течение недели. Гос. Совет

по своему усмотрению мог

передать в К.л.с.и в.р. любое дело.

Делопроиз-во комиссии велось

аналогично делопроиз-ву
Комиссии законодательных

предположений.

К.л.с.и в.р. прекратила
существование согласно декрету СНК

от 14 (27) дек. 1917.

Источники: Гос. Совет:

Стенографический отчет. Сессия 2. СПб., 1907.

Стб.17-18; Декреты Советской власти. М.,
1957. Т.1. № 156; Гос. Совет: Сб.
узаконений и постановлений / Сост. В.П. Шеин,
Г.Э. Блосфельдт. СПб., 1910.

Ю.С. Воробьева

Комиссия местного окружного
благочиннического суда см.

Благочиннический совет.

Комиссия новосочиняемого

Уложения см. Комиссии по

составлению нового Уложения.

Комиссия о введении мировых

судебных установлений в

прибалтийских губерниях. 1877-1880.

Образована по высоч. повелению

20 марта 1877 для
предварительного рассмотрения внесенного

министром юстиции
представления о введении мировых суд.
установлений в прибалт, губерниях. В
состав комиссии входили: И.Д.
Делянов, члены - бар. А.П.

Николаи, Д.Н. Набоков, кн. Д.А.
Оболенский, бар. Н.Е. Торнау,
Н.И. Стояновский, К.П.
Победоносцев, гр. К.И. Пален.
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Последние мат-лы комиссии

датированы 19 мая 1880.

Источник: РГИА. Ф. 1197. On. 1.
Д. 1. Л. 21-22.

Н.М. Корнева

Комиссия о вольности

дворянства. 1763. Временный орган, в

устройстве и порядке работы
к-рого сочетались атрибуты
высшего и центр, учреждения
подчиненный непосредственно

Екатерине II и находившийся до сер.
года в Москве, затем - в

Петербурге.
К.о в.д. возникла как

собрание сановников, к-рым
государыня 11 февр. поручила

пересмотреть Манифест Петра III о

даровании “вольности и свободы

всему рос. дворянству” от 28 февр.
1762. Статус и компетенция этого

собрания (гр. А.П.
Бестужев-Рюмин, гр. К.Г. Разумовский, гр.
М.И. Воронцов, кн. Я.П.

Шаховской, Н.И. Панин, гр. З.Г.

Чернышев, кн. М.Н. Волконский, гр.
Г.Г. Орлов) неоднозначны.

Созданная на началах комиссии (т.е.
ин-та чрезвычайного характера)
при “высоч. дворе” и

оформлявшая свои мнения в форме
докладов Екатерине И, К.о в.д.
отличалась от большинства центр,
комиссий с законосовещательными

функциями. Назначенный в К.о

в.д. для ведения протоколов и

делопроиз-ва секретарь имп.

Г.Н. Теплов с 2 секретарями и

канцеляристом руководил
заседаниями и фактически являлся

редактором всех исходивших бумаг.
Состав присутствия не отвечал

принципу представительства от

Сената и к.-л. ведомств, а задачи

К.о в.д. на всем протяжении ее

существования определялись
довольно расплывчато.

Выраженное в указе от 11

февр. 1763 недовольство актом

Петра III вместе с намерением

сохранить декларированную им

“вольность” дворянского
сословия дало членам К.о в.д.
возможность касаться всего комплекса

волновавших дворян проблем.
Соотв., предметом
развернувшейся в К.о в.д. в февр.-марте
дискуссии стали, наряду с

порядком более не обязательной

службы, и не затронутые в Манифесте
вопросы, круг к-рых был в

основном очерчен поданными в К.о в.д.

проектами А.П.

Бестужева-Рюмина и М.И. Воронцова.
Разногласия по поводу

оснований для причисления к

дворянству, конфискации
собственности, поощрительных мер к

продолжению службы, участия в

выборных органах удалось

примирить скорее всего посредством

решения отделить отвечающие

сиюминутным сословным и гос.

потребностям “временные” права
от “вечных”. Стремление к

конституированию в едином

“установлении” того, “что ... дворянин

преимущественного имеет в

свободе, в чести, в имении, в

наследстве и на суде”, К.о в.д.
реализовала в 21 “статье”, к-рые
отражали понимание членами комиссии

сущности сословных привилегий
и были поданы имп. 18 марта. 17

апр. 1763 К.о в.д. получила указ

обсудить предполагаемое
разделение Сената на деп-ты с

закреплением за каждым конкретной
группы дел. Сложившийся в

результате корпус черновых
перечней “коллегий и канцелярий”,
управление к-рыми передавалось

каждому из 6 образуемых деп-

тов, и сопутствующие им

документы содержат материал для
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разл. историко-правовых
суждений, начиная со связи

планируемой реформы с предложением
Н.И. Панина, сделанным

незадолго до того, провести ее

параллельно учреждению Имп. Совета.

Реорганизация Сената встретила
в К.о в.д. полную поддержку, но в

провозгласившем об этом

Манифесте от 15 дек. 1763 участие К.о

в.д. в подготовке реорганизации
не упоминается.

Получив 11 окт. 1763

частично исправленные Екатериной II

“статьи” с повелением приступить
к “законам” (т.е. “временным
правам”), К.о в.д. 19 окт. высказалась

о необходимости
предварительной конфирмации
непоколебимого впредь “права вольности

дворянской” и в последний раз
собралась, по-видимому, 1 нояб.

Государыня использовала мат-лы
комиссии в законодательных трудах и

учла в адм. практике нек-рые ее

имущестенные и суд. требования.
Историки же трактуют К.о в.д.
как один из гл. в XVIII в. акт

борьбы дворянства с абсолютизмом за

расширение своих привилегий или
как безрезультатный опыт
воплощения в жизнь панинской идеи об

Имп. Совете, полномочном

обсуждать будущие законы.

Свою деятельность К.о.в.д.

прекратила не позже ноября 1763

(последний протокол заседания
комиссии датирован 1 нояб.).

Синоним:

Совет о вольности

дворянской

Источники: ПСЗ I. Т. 16. № 11751;
Бумаги имп. Екатерины II, хранящиеся в

Гос. архиве Мин-ва иностр, дел / Собр. и

изд. П.П. Пекарский. СПб., 1871. Т. 1 (Сб.
РИО, т. 7); Первый приступ в

царствование Екатерины II к составлению высоч.

грамоты дворянству рос. / Сообщил

А.Н. Куломзин Ц Мат-лы для истории рус.
дворянства / Изд. Н. Калачев. М., 1885.
Вып. 2; РГАДА. Ф. 16; Соловьев С.М.

История России с древнейших времен // Соч.:
В 18 кн. М., 1994. Кн. 13, т. 25; Чечулин
Н.Д. Проект Имп. Совета в первый год

царствования имп. Екатерины II // Жур.
Мин-ва нар. просвещения. 1894. Март;
Троицкий С.М. Россия в XVIII в.: Сб.

статей и публикаций. М., 1982; Омельченко
О.А. “Законная монархия” Екатерины
Второй: Просвещенный абсолютизм в

России. М., 1993.

М.В. Бабич

Комиссия о горных делах. 1733-

1736. Учреждена именным

указом от 1733 для приведения в

лучшее состояние казенных медных

и железных з-дов и в целях

рассмотрения вопроса о

целесообразности передачи крупных з-дов
в собственность частным лицам.

В комиссию вошли: тайный

советник гр. М. Головин, стат,

советник О. Маслов, советник

Томилов, полковник Гарбер. Штат

ее был укомплектован от Берг-
конторы. Комиссия обследовала

казенные и частные з-ды на

предмет их производительности и

доходности.

С учреждением Генерал-берг-
директориума (1736) и особой

при нем комиссии (31 мая 1738)
К.о г.д. перестала
функционировать.

Синоним:

Комиссия о казенном и

частном содержании медных и

железных заводов, Комиссия о горных

заводах

Источники: ПСЗ I. Т. 9. № 6411;
Т. 10. № 7589; Лоранский А.М. Краткий
ист. очерк адм. учреждений горн,
ведомства в России. 1700-1900. СПб., 1900.

СЛ. Макарова

Комиссия о горных заводах см.

Комиссия о горных делах.
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Комиссия о городе Петербурге
см. Комиссия о строении

Петербурга и Москвы.

Комиссия о государственном
межевании. 1765. Образована сенат,

указом от 5 марта 1765 в целях

анализа результатов гос.

межевания земель, проводившегося в

конце 50-х годов XVIII в. При
создании комиссии ее деятельность

предполагалось завершить в

апреле того же года.

Состояла из присутствия и

канцелярии. Пред, присутствия
являлся сенатор А.И. Панин;
членами -

ген.-поручик А.

Мельгунов, ген.-поручик сенатор Н.Е.

Муравьев, президент Вотчинной

коллегии М.К. Лунин. Ген.-квар-
тирмейстер кн. А.А. Вяземский,
занимавший должность ген.-про-

курора Сената, осуществлял

контроль за соблюдением
установленных законов и норм. Для
исполнения канц. функций К.о г.м.

Сенатом были выделены

секретари и др. канц. служители.
Кроме того в К.о г.м. были

определены геодезисты и межевщики.

К.о г.м. должна была

пересмотреть Инструкцию
межевщикам (1755) и подготовить новую

инструкцию и предложения по

гос. межеванию земель.

Комиссией были

разработаны “Ген. правила размежевания
земель”, провозглашенные

Манифестом от 19 сент. 1765, и

новая инструкция, утвержденная
сенат. указом от 8 окт. 1765, к-рым
К.о г.м. была закрыта, а ее члены

переведены в созданную тогда же

Межевую экспедицию Сената.

Источники: ПСЗ I. Т.17. № 12347,
12474, 12488; Герман И.Е. История
межевого законодательства от Уложения до

ген. межевания (1649 - 1765). М., 1893.

М.В. Белъдова

Комиссия о губернских и уездных

учреждениях. 1859-1881.

Временный орган для
совершенствования законодательства по

местному управлению.
27 марта 1857 при

Министерстве внутренних дел была

создана комиссия, к-рая должна была

разработать
усовершенствованный проект местного

законодательства. Возглавил ее товарищ

министра внутр, дел Н.А.

Милютин, а в апр. 1861 после

назначения министром внутр, дел - П.А.

Валуев. В К.о г.и у.у., состав

к-рой часто менялся, входили

представители Мин-ва внутр, дел,
Собственной е.и.в. канцелярии,

Государственного Совета, а

также губернаторы и

вице-губернаторы. В частности, в 60-е годы
XIX в. членами комиссии были

П.А. Шувалов, Н.В. Калачев,

П.Н. Даневский, С.И. Зарудный,
П. Миллер, К. Грот, С. Жданов
и др.

На основе поступивших
отчетов с мест о работе адм. органов,
а также мат-лов ревизий
комиссией были разработаны проекты
законоположений о полиц. и суд.

органах, а также земских

учреждениях. Проект, разработанный
К.о г.и у.у., об отделении полиции
от следственной части был введен
в кач-ве закона в 1860 и в 1862

распространен на 44 губернии.
Проект закона о земских

учреждениях был утвержден в 1864 и

введен в 34 губ. Для решения

споров между помещиками и

крестьянами комиссией был предложен

проект о создании ин-та мировых

посредников. Однако задача

комиссии по разработке проекта
коренного переустройства
местного управления к концу 80-х

годов не была выполнена.
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20 окт. 1881 был высоч.

одобрен доклад министра внутр, дел

гр. Игнатьева о реформе органов
местного управления, согласно

к-рому К.о г.и у.у. была

ликвидирована, а ее функции переданы
Особой комиссии для составления

проектов местного управления.

Источники: Комиссия для
составления проектов местного управления. СПб.,
1882; Мин-во внутр, дел: Ист. очерк. 1802-
1902. СПб., 1902; Комиссия о

преобразовании губ. и уездных учреждений: Отд.
административный. СПб., 1870; Комиссия о

преобразовании губ. и уездных

учреждений / Зарудный С.И., Дановский П.Н.
Мнения членов комиссии. СПб., 1862;
Комиссия о губ. и уездных учреждениях: По

проекту положения о мировых

посредниках и уездных присутствиях. СПб., 1860.

М.П. Дьячкова

Комиссия о дорогах в

государстве. 1786-1796. Образована на осн.

указа, данного Сенату, от 14

марта 1786 в составе действит.
тайного советника и гл.

директора банков для вымена

ассигнаций гр. А.П. Шувалова, тайного
советника и гл. директора почт

гр. И.А. Безбородко, ген.-майо-

ра П.А. Соймонова,

коллежского советника Зиновьева,

состоявшего в должности олонецкого

вице-губернатора, и одного из

ген.-майоров или полковников

инж. войск или ген. штаба.

Комиссии были приданы правитель

канцелярии, 2 секретаря,

экспедитор, бухгалтер, штаб-лекарь,
лекарь, подлекарь, 2 капитана, 3

поручика, 4 подпоручика, 4

прапорщика, 2 ученика из

чертежной школы.

В задачи К.о д.в г. входили:

составление ген. планов строит-
ва дорог в России, сбор из

губерний и наместничеств (см. Генерал-
губернаторство) дорожных карт

с обоснованием

целесообразности действующих и

проектируемых дорог с их полным

описанием, указанием необходимых мат-

лов и ден. средств; составление

ген. дорожной карты всего гос-

ва, установление очередности

строит-ва дорог; разделение

дорог по степени их важности;

контроль за строит-вом дорог по

утвержденным планам и общим

правилам.
Строит-во дорог возлагалось

на казенные палаты, при к-рых
были созданы особые экспедиции

устроения дорог в гос-ве в составе

советника, инж. офицера, 1-2

дорожных офицеров для

наблюдения за строит-вом, канц.

служителей.

28 апр. 1786 был утвержден

штат К.о д.в г. и ее доклад о

строит-ве дороги между между

Петербургом и Москвой, для чего

тверским и новгородским ген.-губер-
наторами в комиссию были

переданы планы и сметы. На

заседания комиссии при рассмотрении
планов строит-ва дорог в

губерниях приглашались соотв. ген.-гу-

бернаторы с правом решающего
голоса.

15 дек. 1795 указом имп.

Екатерины II, данным гл. директору
почт гр. И.А. Безбородко, штат

К.о д.в г. был сокращен, а указом
имп. Павла I от 21 дек. 1796

комиссия была упразднена как

ненужная. Этим же указом
упразднялись и особые дорожные

экспедиции в губерниях, а инж. и

дорожные офицеры переданы в

штаты губернских правлений и

казенных палат.

Источник: ПСЗ I. Т. 22. № 16346,

16381, 16382; Т. 23. № 17420; Т. 24.

№ 17670.

Л.И. Белянина, СЛ. Макарова
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Комиссия о духовных имениях

см. Комиссия о церковных

имениях.

Комиссия о законах см. Комиссия

составления законов.

Комиссия о закупке и подряде
вина. 1767-1769. Центр, гос.

учреждение, созданное указом
имп. Екатерины II, данным

Сенату 21 дек. 1767, в целях орг-
ции закупки, подрядов и

поставок в казну вина. Комиссия

возглавлялась петерб. ген.-губерна-
тором гр. Я.А. Брюсом и

находилась в непосредственном
ведении имп. С коллегиями и

канцеляриями комиссия должна была

сноситься посредством промемо-

рий, а с их конторами,
губерниями, провинциями и городами -

указов. 20 янв. 1769 указом

Екатерины II комиссия была

переведена в Москву. Ее возглавил

моек, ген.-губернатор ген.-пору-
чик М.М. Измайлов. В

Петербурге была образована
экспедиция во главе с асессором
Сафоновым (вместо отбывшего в

армию Я.А. Брюса). Успешно

выполнив заготовки вина на 1769,
комиссия была упразднена
указом от 4 авг. 1769 с передачей ее

функций по заготовке вина на

1770 Камер-коллегии.

Источник: ПСЗ I. Т. 18. № 13038,
13237, 13338.

Л.И. Белянина

Комиссия о казенном и частном

содержании медных и железных

заводов см. Комиссия о горных

делах.

Комиссия о народном разорении
см. Комиссии о слободских

полках.

Комиссия о новых железных

дорогах. 1. [1894],1896-[1914]. По

представлению министра финансов
С.Ю. Витте в Государственный
Совет от 3 нояб. 1894 “О мерах
для содействия сооружению сети

дешевых ж.д. местного значения”

при Министерстве финансов
стали учреждаться временные
комиссии под пред, директора
Департамента железнодорожных дел
Министерства финансов, в функции
к-рых входило рассмотрение

поступавших в мин-во ходатайств о

сооружении новых ж.д. По

каждому ходатайству учреждалась новая

временная комиссия. Состояли они

из представителей министерств:

путей сообщения, внутренних

дел, военного, земледелия и

государственных имуществ,

финансов, а также Государственного
контроля. В дальнейшем в

комиссии вошли представители
Главного управления уделов и

Министерства юстиции.

По соглашению министра

финансов с гл. нач-ками

заинтересованных ведомств с 17 февр.
1896 комиссия стала постоянной.

В 1910 в нее входили

представители министерств: финансов,
путей сообщения, внутр, дел, воен.,

торговли и промышленности,

императорского двора и уделов,
а также Главного управления

землеустройства и земледелия.

Пред, комиссии являлся директор
Деп-та ж.-д. дел.

Прекратила
функционирование, по-видимому, в 1914 в связи с

началом первой мировой войны.

Источники: Ермилов Н.Е.

Состоящая при Мин-ве финансов комиссия о

новых ж. д. и ее деятельность. СПб., 1910.

4.1; Мин-во финансов. 1802-1902. СПб.,
1902. 4.2; Список личного состава Мин-ва

финансов на 1917 г. Пг., 1917.

СЛ. Макарова
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Комиссия о новых железных

дорогах. 2. 1916-1917. Учреждена
при Министерстве путей

сообщения по высоч. утвержденному
20 окт. 1916 положению Совета

Министров как совещательный

орган под пред, директора Деп-та
ж.-д дел (см. Управление
железных дорог Министерства путей
сообщения). В комиссию входили

представители министерств:
путей сообщения (6 членов - нач-ки

Управления железных дорог,

Управления по сооружению
железных дорог, пред, центр.
Комитета по регулированию массовых

перевозок грузов, управляющий

отделом новых ж.д. и 2 - по

назначению министра путей

сообщения); финансов (4 члена -

директор Деп-та ж.-д. дел и 3 - по

назначению министра финансов);
по 4 члена - от Министерства
торговли и промышленности и

Государственного контроля

(гос. контролер Деп-та ж.-д.

отчетности, пред, комиссии для

проверки год. отчетов частных

ж.д., и 2 - по назначению гос.

контролера); 3 - от Министерства
земледелия и по 2 от

министерств: военного и внутренних

дел; по одному от министерств:

императорского двора и уделов,
морского и наместничества (см.
Генерал-губернаторство) е.и.в.

на Кавказе (при рассмотрении

дел, касавшихся

наместничества). На правах членов на

заседания приглашали представителей
от порайонных комитетов (см.
Комитеты по регулированию
массовых перевозок грузов по

железным дорогам), по

территории к-рых проходила
рассматриваемая дорога. Пред, мог

приглашать на заседания комиссии

представителей: общеимперских

орг-ций по сел. хоз-ву, торговле и

пром-ти, ученых и техн, об-в и др.

лиц. В работе комиссии

принимали участие члены

Государственного Совета и Государственной
Думы.

В функции комиссии

входили: выяснение потребностей того

или иного региона в рельсовом

пути, предполагаемого объема

перевозок грузов и пассажиров;

определение грузооборота ж.д. и

влияния ж.д. на эконом, жизнь

региона; установление трасс ж.д.;
составление планов строит-ва
новых линий и подъездных путей;
рассмотрение ходатайства
общественных учреждений, земств,

городов и предпринимателей;
определение линий, подлежащих техн,

изысканиям и эконом,

обследованиям. Все поступавшие в мин-ва

путей сообщения и финансов
проекты сооружения новых ж.д.

проверялись и разрабатывались с

эконом, и финанс. сторон в Деп-
те ж.-д. дел, а затем вносились в

комиссию, к-рая давала
заключение на проекты и намечала

условия разрешения строит-ва

проектируемых линий на средства
казны или частных об-в.

Комиссия просуществовала

до 1917.

Источники: СУ. 1916. № 300.
Ст. 2364; СЗРИ. Пг.,1916. Т. 12, ч. 1. Устав

путей сообщения.

СЛ. Макарова

Комиссия о пересмотре устава
духовной цензуры. 1870-1871.

Центр, вспомогательное

совещательное церк. учреждение при
Синоде, носившее временный
характер. Создана определением
Синода от 16 янв. 1870 из

духовных и светских лиц (последние -

по выбору обер-прокурора и с
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гласил Синода) под руководством

архиепископа Макария
(Булгакова) в целях пересмотра

духовноцензурного устава 1828 и

представления своих предложений в

Особую комиссию для пересмотра

действующих постановлений о

цензуре и печати, учрежденную 2

нояб. 1869 под руководством

главноуправляющего Вторым
отделением Собственной е.и.в.

канцелярии С.Н. Урусова.
В нач. 1871 комиссия

подготовила “Соображения о

необходимых изменениях и улучшениях
в уставе духовной цензуры”, в

к-ром признала
неудовлетворительным действующий устав,
высказалась за конкретизацию

предметов духовной цензуры и

преодоление несогласованности

духовной и светской цензуры,

предлагала создать
объединенные цензурные комитеты с

органами светской цензуры под

общим руководством
Министерства внутренних дел, освободить от

предварительной цензуры
научно-богословские сочинения

(кроме носящих инструктивный
характер) и духовные периодические
издания в Москве и Петербурге.

Комиссия завершила
намеченную работу в мае 1870. Ее

выводы были утверждены
определением Синода 20 янв./1 фев.
1871, вследствие чего комиссия

была упразднена, а ее итоговые

мат-лы переданы в Особую
комиссию С.Н. Урусова и

включены в проект общего Устава о

цензуре и печати, к-рый, правда, так

и не был утвержден.

Синоним:

Комиссия для пересмотра

действующих постановлений о

цензуре и печати

Источники: РГИА. Ф. 796. Оп. 151.

Д. 1422; Ф.797. Оп. 797. Оп. 40. Отд. 1.
Ст. 1. Д. 7; Оп.87. Д.196; Мат-лы,
собранные Особою комиссиею, учрежденною 2

нояб. 1869 г. для пересмотра действующих
постановлений о цензуре и печати. СПб.,
1870. 4.1-3; Извлечения из всеподданей-
шего отчета обер-прокурора Св. Синода
по ведомству правосл. исповедания за

1870 г. Спб., 1871; Духовная цензура Ц
Отечественная история: История России с

древнейших времен до 1917 г. /

Энциклопедия М., 1996. Т.2.

М.В. Никулин

Комиссия о перестройке
Исаакиевского собора см. Комиссия о

построении Исаакиевского

собора.

Комиссия о петербургском
строении см. Комиссия о строении

Петербурга; Комиссия о строении

Петербурга и Москвы.

Комиссия о построении
Исаакиевского собора. 1818-1864.

Образована по именному указу от 20

февр. 1818 в составе: пред.
- член

Государственного Совета гр.
Н.Н. Головин, члены -

министр

духовных дел и нар. просвещения
кн. А.Н. Голицын и ген.-лейте-

нант А. Бетанкур. Известно, что

до 1820 в комиссии состоял также

приемщик мат-лов. По

положению о комиссии, утвержденному

Александром I 3 июля 1820,
членами комиссии были назначены

петерб. воен, губернатор М.А.

Милорадович, гл. директор путей

сообщения А. Бетанкур и сенатор
А.А. Столыпин, при комиссии

также состоял комиссар для
приема мат-лов.

По утвержденным

Александром 122 февр. 1824 “Общим
правилам” комиссия подразделялась
на хоз. и искусственную части для

предварительного рассмотрения

вопросов по 3 члена в каждой (в
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1-й - член Гос. совета кн. С.Н.

Салтыков и сенаторы А.З.

Хитрово и А.А. Столыпин, во 2-й -

инженер-ген. К.И. Опперман, А.

Бетанкур и президент Академии

художеств А.Н. Оленин).
Окончательное решение вопросов

предусматривалось в общем
собрании комиссии, пред, к-рой должен
был быть министр внутр, дел. К

1850 в комиссии существовало

худ. отделение.

В соотв. с “Общими
правилами” в штат комиссии входили 3

архитектора
- гл. распорядитель

работ О. Монферан и 2 его

помощника; предусматривалось

создание канцелярии во главе с

правителем; вводились должности

комиссара по приему, отпуску и

хранению мат-лов, казначея и

бухгалтера. По штату,

утвержденному 23 авг. 1826,

архитекторы именовались ст. (при нем

состояли письмоводитель и

чиновник для переписки) и мл.; в

комиссии имелись также механик,

“художник скульптуры и

орнаментов”, каменный, плотничный
и кузнечный мастера; в ее

чертежной - 3 рисовальщика,
письмоводитель с помощником, 2

чиновника для переписки; контроль
за строит-вом осуществляли
нач-к из штаб-офицеров
корпусов воен, инженеров или

инженеров путей сообщения, его

помощник и 3 кондуктора.

Канцелярия подразделялась
на общую и хоз. части. В общей

состояли правитель, его

помощник, журналист, бухгалтер,
казначей, его помощник, счетчик,

экзекутор с помощником, 5

чиновников для письма, лекарь и 3

курьера; в хоз. - письмоводитель,

его помощник, 4 чиновника для

письма, комиссар, его помощник,

2 чиновника по особым

поручениям.

При комиссии действовал
совет в составе пред, и 9 чел.: 3

профессора архитектуры Академии

художеств, 3 инженера ведомства

путей сообщения, занимавшиеся

строит-вом, и 3 архитектора или

каменных мастера из др.

ведомств. При совете состоял

назначенный комиссией

управляющий письменными делами. Совет

рассматривал вопросы,
предлагавшиеся ему комиссией. По

повелению Николая I от 5 апр. 1848

(о нем сообщалось в именном

указе от 4 мая 1848, объявленном

министром юстиции) следовало

назначить директора канцелярии
комиссии и определить в нее

архивариуса и помощника

бухгалтера. С построением в 1858

Исаакиевского собора происходит

сокращение штатов комиссии. По

штату, утвержденному

Александром II 9 авг. 1858, в ее состав

входили: директор канцелярии,

производитель хоз. и счетных

дел, его помощник (он же

казначей), журналист (он же

архивариус), архитектор, письмоводитель,

нач-к контроля по строит, части,

комиссар (он же смотритель по

собору), его помощник, писец.

По положению о комиссии,

утвержденному 3 июля 1820, она

должна была руководить

постройкой Исаакиевского собора
(обеспечивать строит, мат-лами,

рабочими и пр.) В соотв. с

“Общими правилами” от 22 февр.
1824, функции комиссии

расширялись. В ее ведении находились,

в частности, мраморные ломки,

утверждение детальных
чертежей разных частей здания собора

(в доп. к утвержденному проекту

здания), “изобретение и
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ние машин и инструментов”,
необходимых для постройки, надзор за

произ-вом работ. 30 июня 1827

комиссии было поручено также

руководить завершением строит-ва
Казанского собора в Петербурге
(продолжалось до 1837), а 29 сент.

1829 -

сооружением
Александровской колонны на Дворцовой
площади (открыта 30 авг. 1834).

Первонач. комиссия

подчинялась непосредственно имп., к-рый
назначал ее пред, и членов. По

именному указу от 23 янв. 1862,

объявленному товарищем
министра юстиции, комиссия перешла
в ведение Главного управления

путей сообщения и публичных
зданий.

Упразднена высоч.

утвержденным 22 окт. 1864 мнением

Гос. Совета.

Синонимы:

Комиссия, составленная для

окончательной перестройки
Исаакиевского собора; Комиссия о

перестройке Исаакиевского

собора; Комиссия для перестройки
Исаакиевского собора; Комиссия

построения Исаакиевского

собора; Комиссия для построения
Исаакиевского собора;
Временная комиссия о построении
Исаакиевского собора

Источники: ПСЗ I. Т. 35. № 27285;
Т. 39. № 29805; ПСЗ II. Т. 12. № 10136;
Т. 15. Отд. 3. № 14113; Т. 23. Отд. 1.

№ 22235; Т. 33. Отд. 3. № 33470; Т. 37. Отд.
1. № 37896; Т. 39. № 41368; Никитин Н.П.

Огюст Монферан. Л., 1939; Ротач АЛ.,
Чеканова О.А. Монферан. 1979;
Серафимов В., Фомин М. Описание

Исаакиевского собора в Петербурге по офиц.
документам. СПб., 1865; Чеканова ОЛ.,
Ротач А.Л. Огюст Монферан. Л., 1990.

Л.В. Волков

Комиссия о построении храма во

имя Христа Спасителя в Москве.

1837-1884. Создана в 1837 во

исполнение манифеста 1812 о

построении в Москве церкви в

ознаменование побед России в

Отечественной войне 1812.

Возглавлялась пред., состояла из 6 членов,
назначаемых верховной властью

(3 из них ведали хоз. частью, 3 -

“искусственной” (строит.), один

из членов возглавлял

канцелярию). Пред, и члены комиссии

составляли общее присутствие,
к-рому принадлежало право
принимать окончательные решения
по хоз. и искусственной частям.

Кроме того в штате состояли

канц. чиновники, специалисты,

мастера, рабочие.
В 1862 именным указом была

определена подведомственность
комиссии Главному управлению

путей сообщения и публичных
зданий. В функции комиссии

входили: рассмотрение и

утверждение год. сметы расходов;
распределение и выдача ден. сумм;
изыскание способов заготовки строит,
мат-лов; участие в торгах и

оформление подрядов;
рассмотрение и утверждение детальных
чертежей проекта строит-ва;
разработка и сооружение необходимого

оборудования; разработка правил
и инструкций по ведению работ;
общий хоз. и строит, надзор. В

1839 комиссия получила право

приема частных пожертвований.
При комиссии действовал

совет по строит, и худ. частям, в

к-рый входили художники,

архитекторы,

специалисты-строители, инженеры и пр. Заключения

совета представлялись на

рассмотрение комиссии. В 1883 в соотв.

с особым манифестом было

проведено освящение Храма, а в 1884

комиссия как выполнившая свои

функции была упразднена.
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Источник: ПСЗ I. Т. 32. № 25296;
ПСЗ II. Т. 12. № 10420; Т. 14. № 2196,

12330, 12825; Т. 17. № 15707; Т. 18.

№ 16648; Т. 19. № 17749; Т. 32. № 32463;
Т. 34. № 35297; ПСЗ III. Т. 3. № 1602; Т. 4.

№ 2345.

Т.Ю. Просянкина

Комиссия о слободских полках

см. Комиссии о слободских

полках.

Комиссия о соляных и винных

сборах. 1764-1768. Центр, гос.

учреждение, созданное указом

Екатерины II, данным Сенату
23 марта 1764, в целях изучения
состояния соляных и винных

сборов, устранения существующих

злоупотреблений, выработки

предложений по их исправлению
и установлению порядка в

способах проведения сборов соли и

вина.

Комиссия, возглавляемая ген.

гр. В.В. Фермором, включала

действит. стат, советников ген.

И.И. Козлова, губернатора Д.В.
Волкова, статс-секретаря И.П.

Елагина. Делопроиз-во комиссии

велось секретарем, 2

канцеляристами и 4 копиистами под

руководством коллежского советника

П. Моисеева. Комиссия сносилась

с присутственными местами по

вопросам сбора сведений о

суммах обращающегося казенного

капитала и размерах прибыли.
Она должна была следить за кач-

вом продаваемой и потребляемой
соли, допуская к продаже только

эльтонскую соль; изучить
вопросы о возможности

бесприбыльной продажи в Петербурге и

губерниях испанской соли, о

разрешении прибыльной продажи
соли; изыскать средства для

распространения соляных продаж в

местностях, где не было обычая

употреблять соль; заменить в

Малороссии эльтонской солью соль,

привозимую из Польши и Крыма;
определить лучшие способы

получения доходов от винных

сборов. Для более плодотворной
работы комиссии были выделены

знающие дело служащие из

Соляной и Камер- контор
- по одному

от каждой. Выполнив
возложенные на нее задания, комиссия

указом Екатерины II от 20 июня 1768

была упразднена.

Источник: ПСЗ I. Т. 16. № 12105;
Т. 18. № 13137.

Л.И. Белянина

Комиссия о составлении законов

см. Комиссия составления

законов.

Комиссия о сочинении проекта
нового Уложения см. Комиссии

по составлению нового

Уложения.

Комиссия о строении см.

Комиссия о строении Петербурга.

Комиссия о строении городов см.

Комиссия о строении

Петербурга и Москвы.

Комиссия о строении каменных

зданий в Петербурге и Москве см.

Комиссия о строении
Петербурга и Москвы.

Комиссия о строении
Петербурга. 1737-Ц742]. Временное
учреждение, организованное по

образцу пост, действующего центр,
органа, подчинялось Кабинету
министров, находилось в

Петербурге.
К.о с.П. была образована

именным указом от 10 июня

1737, установившим ее статус и
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программу деятельности, к-рая в

дальнейшем уточнялась высоч. и

“кабинетскими” актами 1737-

1740. Структура К.о с.П.

включала практически возглавленное

архитектором П.М. Еропкиным
присутствие из 6 членов

(представители от Сената,

Канцелярии от строений, воен., мор., и

придворного ведомств), а также

порученные в управление

архитектора М.Г. Земцова

канцелярию (секретари, канцеляристы,
копиисты) и чертежную

(архитекторские и инж. ученики,

кондукторы общей численностью не

менее 20 чел.). В 1737-1738 при К.о

с.П. состоял укомплектованный
Фортификационной конторой
контингент специалистов,

занятый составлением точного плана

имеющейся застройки, под
начальством капитан-поручика

Преображенского полка Ф. фон
Зихгейма.

Гл. целью К.о с.П. было

создание нового проекта развития
столицы, строит-во к-рой
стихийно вышло за установленные в

1710-е годы рамки, на началах

“регулярности”. Исходя из

сохранения созданной Д. Трезини
архит. композиции Васильевского

о. и наиб, значительных

сооружений, комиссия подготовила ряд

утвержденных в 1737-1739

планов отдельных частей города.
Важнейшим из них считают

законченный в осн. к 26 дек. 1737

план нынешнего центра,
воплотивший концепцию расширения

Петербурга по направлению

ориентированных на башню

Адмиралтейства 3 гл. “першпектив”
(будущих Невского и

Вознесенского проспектов и Гороховой
ул.). Однако и при определении
облика др. районов К.о с.П.

руководствовалась идеями

регламентации уличной сети, соблюдения

правильных пропорций фасадов
зданий, выравнивания берегов
рек, протоков и каналов,

устройства булыжных и бревенчатых
мостовых, парков и т.п.

В то же время К.о с.П. на

всем протяжении своего

существования разрабатывала меры
противопожарной безопасности,
сводившиеся преим. к

поощрению каменных построек при

ограничении кол-ва деревянных

(вплоть до полного кое-где

запрещения) и введению

обязательного квалифицированного
контроля за всеми новыми постройками.
Впоследствии такой контроль

должен был перейти к гор.

полиции, но еще в 1740 К.о с.П.

осуществляла его сама, силами своей

архитекторской команды. К

компетенции комиссии в этот период
относился также отвод зем.

участков под те или иные казенные и

общественные комплексы или

жилье, не предусмотренные
общими планами (где в первую

очередь намечались места для

церквей, торг, бань, кабаков и казарм

гвард. полков).
К моменту решения К.о с.П.

поставленных перед ней при

открытии задач определилась

тенденция к превращению ее в пост,

действующий орган с ведущей
ролью среди др. центр, учреждений

строит, профиля. Но эта

тенденция не реализовалась ввиду казни

27 июня 1740 П.М. Еропкина как

“конфидента” А.П. Волынского,
а затем и упразднения Кабинета

министров, к-рый обеспечивал

влиятельное положение К.о с.П.

при Анне Ивановне.

Ослабление деятельности
К.о с.П. связано, по-видимому, с
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началом царствования
Елизаветы Петровны, а прекращение ее

деятельности
- с отъездом двора

в февр. 1742 на коронацию в

Москву.

Синонимы:

Комиссия о петербургском
строении; Комиссия

петербургского строения; Комиссия о

строении

Источники: ПСЗ I. Т. 10. № 7323,

7340 и др.; Т. 11. № 8146, 8415 и др.;

Петров П.Н. История С.-Петербурга с

основания города до введения в действие
выборного гор. управления по Учреждениям о

губерниях, 1703-1782. СПб., 1885;
Ленинград и его окрестности:

Справочник-путеводитель / Сост. Л.С.Алешина. М.,;
Лейпциг, 1986; Иконников А.В. Тысяча лет рус.

архитектуры: Развитие традиций. М.,
1990.

М.В. Бабич

Комиссия о строении Петербурга
и Москвы. 1762-1796. Создана

вследствие полученного Сенатом

ок. 11 дек. 1762 именного указа
как подведомственное ему и

Военной коллегии временное

учреждение для упорядочения

застройки обеих столиц в

направлении, гл. обр., ограничения
территории новой и повышения

противопожарной безопасности в

старой. С возложением на нее задач

составления регулярных планов

городов “по каждой губернии
особо” перешла, по-видимому, в

непосредственное ведение

Екатерины II и приобрела черты пост,

действующего центр, органа. В

кач-ве ее отделения

функционировал в 1774-1797 т.н.

Отделенный деп-т в Москве. Находилась в

Петербурге.
Структура К.о с.П.и М.

включала присутствие (от 3 до 5

членов), канцелярию во главе с

секретарем (кол-во служителей

к-рой не выявлено) и

архитекторскую команду. Статус и

компетенция К.о с.П.и М. определялись

рядом именных указов 1760-

1790-х годов, а порядок работы
-

нормами Генерального
регламента от 28 февр. 1720. Членами

комиссии являлись крупные гос.

деятели (назначавшиеся с учетом

сохранения принципа
обязательного представительства от Воен,

коллегии, Главной

полицеймейстерской канцелярии и

Канцелярии от строений). Среди них

ведущую роль (не всегда

совпадающую с формальным
“директорством”) играли в 1-й пол. 1760-х

годов нач-к Канцелярии от

строений И.И. Бецкой, во 2-й пол.

1760-х годов инженер Н.Е.

Муравьев и ген.-полицеймейстер
Н.И. Чичерин, а после утраты

последним своего положения в 1777,
возможно, принадлежавшие к

кругу ближайших сподвижников

имп. 1780-1790-х годов А.П.

Шувалов и П.В. Завадовский.

Архитекторами К.о с.П.и М. были в

1762-1772 А.В. Квасов, в 1772-

1774 - Е.И. Старов, в 1774-1796 -

И. Лейм. Они (не позднее чем с

1770-х годов) располагали 5

помощниками и не отраженным в

“росписях чиновных особ”

контингентом учеников

архитектуры, живописцев, геодезистов и др.

специалистов, при к-рых

(вероятно, в 1780-е годы) сложилась

особая чертежная (переданная в 1789

вместе с канцелярией под

руководство члена присутствия К.о

с.П.и М. Д.Ф. Сухарева).
Отделенный деп-т К.о с.П.и

М. в Москве, образованный
согласно высоч. утвержденному

докладу от 3 сент. 1773,
бессменно воглавлялся П.Н. Кожиным,

к-рый составлял присутствие
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“обще” с обер-полицмейстером
Н.П. Архаровым и имел в своем

распоряжении секретаря,

канцеляриста, 2 копиистов,

архитектора, 3 его помощников и ученика.

При основании деп-т поручался
“в особливое ... ведомство и

попечение” моек,

главнокомандующего. Но поскольку пользование им

всеми правами контор коллегий

было спец, оговорено, подобное

поручение не низводило деп-т на

степень местного учреждения, а

только офиц. оформляло
предстоящее сотрудничество с ним кн.

М.Н. Волконского, к-рый должен
был “смотреть” за ликвидацией

разорений от пожара летом 1773

и “мнение” к-рого о характере
новой застройки уже было

конфирмовано.

На протяжении всего

существования К.о с.П.и М.

контролировала деятельность архитекторов,

состоящих при разл. высших,

центр, и местных органах власти,
и давала экспертную оценку
самостоятельно разработанных ими

проектов. В 1760-е-нач. 1770-х

годов К.о с.П.и М. гл. внимание

уделяла Петербургу, где она

осуществляла: планирование (в русле
концепции плана 1737) всех

частей города
- с окончательным

выделением центра,
регламентированием ширины осн. улиц,
связыванием их в единую систему,
разбивкой площадей,
сосредоточением парадной застройки с

масштабом зданий, согласованным с

Зимним дворцом, на набережных;
установление предместий
(границами к-рых и “закреплялись”
пределы столицы), порядка
возведения там усадеб “обывателей” и

взимания с них “квадратного”
сбора на содержание полиции;
начало создания Екатерининского,

Обводного и др. каналов и

“одевания в гранит” Невы;
проектирование каменных рынков,

казарм, др. казенных и

общественных сооружений и изыскания на

них денежных средств;
размещение кладбищ, скотобоен, з-дов и

отвод зем. участков для
расселения жителей снесенных при

реконструкции дворов и слобод;
“сочинение” и внедрение архит. и

противопожарных планов

частного домовладения.

В Москве К.о с.П.и М. в этот

период преим. организовывала

предварительные обмеры к

будущему ген. плану. Ситуация
радикально изменилась после пожара
1773, когда вновь открытый
Отделенный деп-т уже в апр. 1775

представил таковой в К.о с.П.и

М. вместе с программой мер по

кардинальному расширению
произ-ва кирпича и др. мат-лов,

“следующих до прочности в зданиях”
и штатом предназначенного для
их проведения Каменного

приказа (2).
Круг занятий Отделенного

деп-та после акта 7 июля 1775 об

открытии Каменного приказа
пока не изучен. Сама же К.о

с.П.и М. продолжила начатые во

2-й пол. 1760-х годов труды по

проведению в др. городах

империи европ. принципа сплошной

застройки четко ограниченной
гор. территории как

совокупности центра и предместий (взамен
разрозненных слобод) и по

воплощению в ней наиб, полно

реализованных в Петербурге идей
регулярности. Результатами этих

трудов стали 305 ген. планов и

416 законодательно
утвержденных схем, к-рые решили задачу

гор. землеустройства и

определили облик Костромы,
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рода, Ярославля и всей рос.

провинции в целом.

К.о с.П.и М. и ее моек, деп-т

были упразднены как в “наст,

положении гос-ва... не нужные”
именным указом от 21 дек. 1796 и

завершили дела к кон. 1797.

Синонимы:

Комиссия о городе

Петербурге, Комиссия о петербургском
строении (в 1760-е годы);
Комиссия о строении городов, Комиссия

о строении Петербурга, Москвы и

других городов (в 1780-1790-е

годы); Комиссия о каменном

строении в Петербурге и Москве,
Комиссия о строении каменных

зданий в Петербурге и Москве,
Комиссия о строениях

Источники: ПСЗ I. Т. 16. № 11723;
Т. 17. № 12645; Т. 18. № 12883; Т. 19.
№ 13473, 13661 и др.; Т. 20. № 14629; Т. 23.
№ 16807; Т. 24. № 17670; Сенат, архив /
Сост. М.В. Клочков; под рук. И.А.
Блинова. СПб., 1909. Т. 13; Месяцеслов с

росписью чиновных особ в гос-ве на лето от

Рождества Христова на 1772-1796. СПб., б.г.;
РГАДА. Ф. 31; Петров Н.П. История
С.-Петербурга с основания города до

введения в действие выборного гор.
управления по Учреждениям о губерниях, 1703-
1782. СПб., 1885; Шереметевский В.В.
Каменный приказ и его дела 1775-1783 //
Описание документов и бумаг,
хранящихся в МАМЮ. М., 1891. Кн. 8; Ефименко
Т.П. К истории гор. землеустройства
времени Екатерины II // Жур. Мйн-ва нар.
просвещения. 1914. Дек.; Иконников А.В.
Тысяча лет рус. архитектуры: Развитие

традиций. М., 1990.

М.В. Бабич

Комиссия о строении

Петербурга, Москвы и других городов см.

Комиссия о строении

Петербурга и Москвы.

Комиссия о строении
погоревшего города Твери см. Контора
строения Твери.

Комиссия о строениях см.

Комиссия о строении Петербурга и

Москвы.

Комиссия о тульских оружейных
заводах см. Комиссия для

рассмотрения состояния тульских
оружейных заводов.

Комиссия о тюремном
преобразовании. 1877-1879. Образована
по высоч. повелению 28 февр.
1877 из членов Государственного
Совета для предварительной

разработки законопроектов о

преобразовании тюремной части и

пересмотре 2-й главы 1-го разряда
Уложения о наказаниях.

В состав комиссии входили:

пред.- К.К. Грот, члены - А.П. За-

болоцкий-Десятовский, Н.И. Сто-

яновский, кн. Д.А. Оболенский,
К.П. Победоносцев. За время
деятельности комиссия

подготовила и представила на рассмотрение
Гос. Совета предложения об

учреждении Гл. тюремного
управления в составе Министерства
внутренних дел (см. Главное

тюремное управление
Министерства юстиции) и о частичном

пересмотре Уложения о наказаниях.

Комиссия была закрыта по все-

подданейшему докладу пред. Гос.
Совета вел. кн. Константина

Николаевича от 3 дек. 1879.

Источник: Лучинский Н.Ф. Краткий
очерк деятельности Гл. тюремного
управления за 35 лет его существования. СПб.,

1914.

Н.М. Корнева

Комиссия о церковных имениях.

1762-1797. Коллегиальное

учреждение, непосредственно
подчинявшееся Екатерине II, создано

на осн. именного указа от 12 авг.

1762.
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В соотв. с инструкцией от 29

нояб. 1762 на комиссию

возлагалось: сбор сведений о состоянии

церк. имений; определение
степени их доходности и установление
соотв. этому их штатной

численности; составление регламента и

штатов архиерейских уч-щ и

библиотек; разработка планов

создания инвалидных домов и

богаделен при архиерейских домах и

монастырях. Собранные сведения и

собственные предложения
комиссия представила имп. на

утверждение в форме доклада.

В комиссию были назначены:

президент Синода митрополит

новгородский Дмитрий,
архиепископ санкт-петерб. Гавриил,
епископ переяславский Сильвестр,
сенатор гр. И.И. Воронцов,
гофмейстер кн. А.В. Куракин,
шталмейстер кн. С. Гагарин,
обер-прокурор Синода кн. А.С.

Козловский, действит. стат, советник Г.

Теплов. Канцелярия комиссии

включала 3 канцеляристов и 12

копиистов. Именным указом от 5

февр. 1763 при комиссии была

учреждена счетная комиссия во

главе с коллежским советником

Андрианом Позняковым в составе

регистратора, 3 канцеляристов,

подканцеляриста и 5 копиистов.

Исполнительным органом К.о

ц.и. была Коллегия экономии

духовных имений. Согласно высоч.

резолюции на доклад К.о ц.и. от

12 июня 1763 счетная комиссия

была передана в штат Коллегии

экономии духовных имений.

По указу Екатерины II от 26

февр. 1764 духовные имения

были секуляризованы (за искл.

значительно сокращенного кол-ва

имений, оставшихся при

действующих монастырях и

архиерейских домах), крестьяне этих

имений получили назв.

экономических и перешли в ведение

Коллегии экономии духовных имений.

Указом Павла I от 21 янв.

1797 К.о ц.и. была упразднена.

Синонимы:

Духовная комиссия;

Комиссия о духовных имениях

Источники: ПСЗ I. Т. 16. № 11643,
11716, 11730, 11745, 11814, 11844, 11847,
11863, 11864; Т. 24. № 17750; ППБЭС. Т. 8.
Ст. 515-521; Завьялов А.А. Вопрос о церк.

имениях при имп. Екатерине II. СПб.,
1900; Верховской П.В. Вопрос о церк.

имениях в царствование Анны

Иоанновны (1730-1740). СПб., 1908; Он же.

Населенные недвижимые имения Святейшего

Синода, архиерейских домов и

монастырей при ближайших преемниках Петра
Великого. СПб., 1909; Гос. учреждения
России в XVIII в. (Законодат. мат-лы):
Справ, пособие / Сост. А.В.Чернов.
М.,1960; Комиссаренко А.И. Вотчинное
хоз-во духовентства и секуляризационная

реформа в России (20-60-е годы XVIII в.):

Автореферат дис. ... д-р ист. наук. М.,

1984; Он же. Рус. абсолютизм и

духовенство в XVIII в.: (Очерки истории

секуляризационной реформы 1764 г.). М., 1990.

В.В. Олевская

Комиссия об установлении

училищ см. Комиссия училищ.

Комиссия об училищах см.

Комиссия училищ.

Комиссия об учреждении школ

см. Комиссия училищ.

Комиссия перевода и свода книг

нравных см. Комиссии по

составлению свода законов

Левобережной Украины.

Комиссия петербургского
строения см. Комиссия о строении

Петербурга.

Комиссия по выяснению

потребности усиления провозной сно-
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собности железных дорог. 1906-

1907. Учреждена распоряжением

министра путей сообщения 2

марта 1906 под пред, члена

Инженерного совета Министерства
путей сообщения К.Э. Кетрица из

инженеров ведомства путей
сообщения. В задачи комиссии

входило выяснение потребности
усиления провозной и пропускной
способности ж.д., составление

5-летнего плана работы на 1907-1911

по улучшению деятельности ж.д.
в этом направлении, изыскание

средств для произ-ва работ.
3 февр. 1907 работа комиссии

была закончена, и ее отчет при

записке В.Э. Кетрица о мерах,
необходимых для усиления ж.д.,

представлен министру путей

сообщения.

Источник: РГИА. Ф. 279. On. 1.

д. 1,11.
Н.М. Корнева

Комиссия по делам об устройстве
канав и других водопроводных

сооружений для осушительных,

оросительных и обводнительных
целей. 1902-[1917]. Местный

орган, созданный на осн. высоч.

утвержденных 20 мая 1902 “Правил
об устройстве канав и др.

мелиоративных сооружений на чужих
землях”. Действовали в губерниях
и уездах.

Уездные комиссии работали
под пред, уездного предводителя

дворянства. Там, где их не было, -

под руководством пред. Уездного

съезда земских начальников.

Включали уездного члена

Окружного суда, находящегося по

месту произ-ва работ земского

участкового нач-ка или уездного

исправника, пред, или члена

Уездной земской управы,
податного инспектора, представителей

министерств: путей сообщения,
земледелия и государственных
имуществ и 4 местных

землевладельцев, избранных Уездным
земским собранием на 3 г. с 4

кандидатами на их место. На заседания
комиссии пред, приглашал

техников, мелиораторов и др. лиц,

сведущих в рассматриваемых
вопросах, с правом совещательного
голоса. Там, где земские

учреждения введены не были, в состав

комиссии входил кто-либо из

уездной администрации по

назначению губернатора.
Губ. комиссии работали под

пред. губ. предводителя
дворянства и включали управляющего
Казенной палатой, управляющего
гос. имуществом (см. Палата

государственных имуществ) или

его представителя; представителя

ведомства путей сообщения;
члена окружного суда; одного из

непременных членов Губернского
или Уездного по крестьянским
делам присутствий; пред, или

члена Губернской земской

управы (или губ. администрации) и 4

землевладельцев с 4 кандидатами,

избранных Губернским земским

собранием на 3 г. Пред,
приглашал на заседания специалистов с

правом совещательного голоса.

Там, где не было предводителя

дворянства, в работе комиссии

участвовал управляющий
казенной палатой или гос. имуществом
по старшинству в чине.

Комиссии созывались пред,
по мере надобности. Их

делопроиз-во было сосредоточено в

канцеляриях губ. и уездных земских

управ или в канцеляриях их пред.
Комиссии рассматривали:

заявления о проведении работ и

планы работ; разрешали спорные
вопросы между владельцем земли
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и предпринимателями
относительно условий произ-ва
изысканий, размера и способа

компенсации убытков хозяину земли. За 3

мес. до рассмотрения заявления

на заседании комиссии о нем

оповещали в губ. ведомостях. Если

заявленное предприятие не

касалось земель частновладельцев, то

пред, комиссии оповещал

учреждения, в чьем ведении состояли

земли, и их представители
принимали участие в заседании. А

лицам, права к-рых затрагивались

проектом, высылались выписки

из публикации и повестки.

Представленные при заявлении

документы выдавались

заинтересованным лицам для ознакомления.

В случае возникавших споров

проводилась проверка на месте

одним или неск. членами

комиссии. Заключение комиссии

записывалось в журнале, а копии его

выдавались участникам. В случае
несогласия с заключением

заинтересованные лица могли внести

жалобы в губ. комиссию в 2-мес.

срок.
Решения губ. комиссии

считались окончательными и

обжалованию не подлежали. В случае

нарушения комиссией законов или

пределов власти, жалобы в 3-мес.

срок можно было принести в

Первый департамент Сената

через губернатора. Если решение
принималось вопреки мнению

представителей ведомства путей
сообщения, то дело через

губернатора представлялось в

Министерство земледелия и

государственных имуществ и уже им

согласовывалось с Министерством
путей сообщения. Если

предприятие касалось территории неск.

уездов, то рассматривалось в

комиссиях всех уездов.

По окончании срока на

обжалование пред, комиссии выдавал

предпринимателю разрешение на

произ-во работ, но проведение их

можно было начинать только

после выплаты установленного в

решении вознаграждения

владельцу земли или 1-й годовой
платы. Решения уездной
комиссии о прекращении пользования

землей не подлежали

обжалованию, а рассматривались в суд.

порядке в 6-мес. срок.
5 июля 1903 Управление

внутренних водных путей и

шоссейных дорог Министерства путей
сообщения приняло циркуляр

правлениям округов путей

сообщения о порядке назначения в

комиссии членов от ведомства

путей сообщения, циркуляром от 31

июля 1904 были назначены пост,

члены от округов путей
сообщения, а циркуляром от 1 сент. 1909

назначался в комиссии

представитель от Управления казенных

железных дорог Министерства
путей сообщения (к-рый принимал
участие в обсуждении вопросов,
касающихся частных ж.д.), от

Управления внутр, водных путей и

шоссейных дорог и от ж.д. Все

они принимали участие в

обсуждении соотв. вопросов.

Просуществовали комиссии,

по-видимому, до 1917. Дата их

ликвидации не установлена.

Источники: ПСЗ III. Т. 22. № 21491;
Сб. действующих циркуляров,
распоряжений и разъяснений по управлению внутр,

водяными путями и шоссейными

дорогами. СПб., 1915. № 187, 197, 290; Монигет-
ти В. Конспект лекций по ж.-д.

администрации. М., 1915.

СЛ. Макарова

Комиссия по делам техническим

и строительным Министерства

государственных имуществ см.
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Комиссия для дел технических и

строительных Министерства

государственных имуществ.

Комиссия под председательством
великого князя Николая

Николаевича (старшего) см. Воинские

комиссии (комитеты).

Комиссия под

председательством генерала от артиллерии

Н.А. Крыжановского см.

Воинские комиссии (комитеты).

Комиссия под

председательством генерал-фельдцейхмейстера
Б.Х. Миниха см. Воинские

комиссии (комитеты).

Комиссия под председательством

Петра III см. Воинские комиссии

(комитеты).

Комиссия под руководством

военного министра Д.А. Милютина
см. Воинские комиссии

(комитеты).

Комиссия по заведованию

мерами борьбы со взрывами в

каменноугольных рудниках. 1913,1914-

[1917]. Учреждена при Горном
ученом комитете в соотв. с

высоч. утвержденным законом от 26

нояб. 1913. Начала действовать с

1 янв. 1914.

В состав комиссии с правом

решающего голоса входили 3

представителя от

горнопромышленников, избранные советами их

съездов (2 от Юга России, 1 от

Царства Польского). Штат

комиссии включал директора,

лаборанта и канц. служащих.

Директор и лаборант назначались из

числа горн, инженеров. Комиссия

осуществляла общее руководство

Донецкой испытательной

станцией, созданной в соотв. с тем же

законом в Таганрогском горном

округе Войска Донского для

изучения мер борьбы со взрывами в

каменноугольных рудниках.
Помимо осн. деятельности станция

имела право производить за

плату анализы и науч, исследования

по своему профилю для

правительственных и общественных

орг-ций и частных лиц в порядке,

устанавливаемом министром
торговли и пром-ти (см.
Министерство торговли и

промышленности). Полученные суммы
использовались для нужд станции.

Надзор за работой станции на месте

осуществлял наблюдательный

комитет.

Комиссия просуществовала

до 1917.

Источники: ПСЗ III. Т. 33. № 40561;
Устав горн, с разъяснениями,

циркулярами, инструкциями, решениями

Правительствующего Сената, новейшими
узаконениями и алфавитным указателем / Сост.
Г.Г. Левестам. Пг., 1914.

СЛ. Макарова

Комиссия по исследованию

предлагаемых Министерством путей
сообщения изобретений и

усовершенствований в области техники.

1902-1912 (с 1902 по 1903 -

Комиссия по исследованию систем и

приборов освещения и

отопления). Учреждена распоряжением
министра путей сообщения 1
июня 1902. В состав комиссии

входили: пред.
- член Инженерного

совета Министерства путей
сообщения, инженер, действит. стат,

советник А.Б. Нагель, 7-9 членов,

назначавшихся по особому
распоряжению министра из числа

инженеров и техников ведомства

путей сообщения. Комиссия

занималась изучением и

исследовани312



ем новейших систем и приборов
освещения и отопления, могущих
найти применение на ж.-д. и

водных путях.
В дек. 1902 круг деятельности

комиссии был значительно

расширен, она стала заниматься

исследованием и практическим
испытанием изобретений и

усовершенствований в обл. техники,
касавшихся путей сообщения. 25
янв. 1903 комиссия получила свое

новое назв.

В период рус.-япон. войны

(1904-1905) комиссия прекратила
свою деятельность на 16 мес.

Вследствие слабой орг-ции и

недостатка средств комиссия не

выполнила возложенных на нее

задач и была ликвидирована 1 янв.

1912 с передачей дел в

Министерство путей сообщения.

Источник: Обзор деятельности
Мин-ва путей сообщения за десятилетие
1895-1904 годов. СПб., 1906.

Н.М. Корнева

Комиссия по исследованию

систем и приборов освещения и

отопления см. Комиссия по

исследованию предлагаемых
Министерством путей сообщения
изобретений и усовершенствований в

области техники.

Комиссия по крестьянским делам

Царства Польского. 1864-1870.

Местные органы
Учредительного комитета Царства
Польского. Созданы по именному указу
от 19 февр. 1864 для проведения

крест, реформы. В каждой
губернии создавалось от 1 до 4

комиссий в зависимости от размеров

губерний, уездов, числа крест,
усадеб в них. Губернии делились на

участки, каждый из к-рых
вверялся комиссару.

Комиссии включали пред, с

товарищем, 4-8 комиссаров,
составлявших присутствие, и

секретаря. Дела в присутствии
решались большинством голосов. По

нек-рым вопросам по указанию

Учредительного комитета

Царства Польского пред, имел право

приостанавливать решение и

входить с представлением в

Учредительный комитет для получения
окончательного решения. Пред,
наблюдал за правильным

рассмотрением дел, товарищ пред,
отвечал за постановку делопроиз-ва.
Комиссиям выделялись ден.
суммы на найм землемеров,

таксаторов, рассыльных. Учредительный
комитет Царства Польского мог

привлечь для работы в комиссиях

воен, уездных нач-ков.

Комиссии проводили

проверку и исправление
ликвидационных табелей, предоставленных
владельцами; вводили в действие

утвержденные ликвидационные
табели; рассматривали споры
между владельцами имений и

крестьянами о правах последних
на разного рода угодья;

удостоверяли различного рода сделки

между владельцами имений и

крестьянами, а также

добровольные сделки между владельцами
имений и крестьянами о

прекращении или видоизменении

пользования угодьями;

рассматривали ходатайства о

принудительном разверстывании земель

помещиков и крестьян,
упразднении прав крестьян на угодья,

разделе, залоге и отчуждении крест,

дворов, об оценке крест,
владений для определения взимаемого

с них поземельного налога;

осуществляли по предварительному
соглашению с солтысами сдачу в

аренду пустующих крест, усадеб.
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На них было возложено

разъяснение крестьянам указа от 19

февр. 1864 для предупреждения
ложных представлений о

дарованных крестьянам правах.
Комиссии оказывали содействие

уездным нач-кам в устройстве
сел. и тминных об-в (см. Гмина) и

наблюдали за действиями солты-

сов и войтов, рассматривали
жалобы крестьян. Жалобы
подавались в Учредительный комитет в

3-мес. срок.
Комиссии были упразднены

указом от 18 нояб. 1870. Их

функции перешли к губернским по

крестьянским делам

присутствиям.

Источники: ПСЗ II. Т. 39. № 40612;

Т. 45. № 48927; Костюшко И.И. Крест,
реформа 1864 г. в Царстве Польском. М.,
1962.

Ю.С. Воробьева

Комиссия по московской ссуде
см. Комиссия для взыскания

долгов по московской ссуде.

Комиссия по населению см.

Крестьянский поземельный банк.

Комиссия по описанию действий

русского флота в

русско-японской войне 1904-1905 при
Морском генеральном штабе см.

Военно-исторические комиссии.

Комиссия по описанию русско-

турецкой войны 1877-1878 при
Главном управлении
Генерального штаба см.

Военно-исторические комиссии.

Комиссия по описанию русско-
японской войны 1904-1905 при
Главном управлении
Генерального штаба см.

Военно-исторические комиссии.

Комиссия по пересмотру штатов

главных управлений Военного

министерства под
председательством генерал-лейтенантов П.Л.
Лобко и С.О. Гончарова см.

Воинские комиссии (комитеты).

Комиссия по приведению в

порядок российских крепостей см.

Воинские комиссии (комитеты).

Комиссия по применению

воздухоплавания, голубиной почты и

сторожевых вышек к военным

целям. 1884-1891. Образована
12 дек. 1884 в результате
объединения созданной по инициативе

воен, министра П.С. Ванновского

при Управлении гальванической

частью инж. корпуса (см.
Управление электротехнической
частью) Комиссии для разработки
вопросов по воздухоплаванию и

голубиной почте под пред, ген.-

майора М.М. Борескова с

Комиссией ген.-майора О.Э. Штубен-
дорфа для рассмотрения

проектов сторожевых вышек.

Помимо изучения совр.

состояния воздухоплавания и

устройства голубиной почты

комиссия должна была подготовить и

обосновать технико-эконом.,

финанс. и орг. предложения по

устройству в рос. армии
воздухоплавательной части, базирующейся
на новейших открытиях в

области аэронавтики, кадровых
станций голубиной почты и

применяемых в разведовательной службе
вышек.

Результатом деятельности

комиссии явилась подготовка

положений о военно-голубиной
почте и воздухоплавательной
части в армии, на осн. к-рых были

организованы военно-голубиные

станции, уч.
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ный парк и крепостные
воздухоплавательные отделения

-

Варшавское и Осовецкое.
Все 7 лет своего

существования комиссия не имела пост,

структуры и штата. На заседания,

проходившие под пред,
помощника зав. (с 8 июня 1886 - зав.)
частью ген.-майора (с 30 авг. 1886 -

ген.-лейтенанта) М.М.

Борескова, приглашались воен,

чиновники, инженеры,
ученые-изобретатели. Делопроиз-во комиссии

велось в канцелярии Главного

инженерного управления Военного

министерства.
На осн. приказа по воен,

ведомству от 18 дек. 1891 N 326

комиссия была упразднена с

передачей функций Управлению
гальванической частью.

Источники: Приказы по воен,

ведомству. СПб., 1891. N 326; РГВИА.
Ф. 808. On. 1. Д. 1-37; Воздухоплавание и

авиация в России до 1907 г.: Сб.

документов и мат-лов. М., 1956.

О.А. Пучкова

Комиссия по разбору и

увольнению пленных чинов флота. 1905-

1908. Создана по приказу

исполняющего должность гл.

командира и нач-ка мор. обороны Балт.

моря от 24 сент. 1905 № 406 в

целях отправки на родину пленных

чинов флота, прибывавших
морем из Японии во Владивосток,

определения их пригодности или

непригодности к дальнейшей

службе и удовлетворения
имущественных претензий. Работа
комиссии регулировалась
распоряжениями Главного морского
штаба и проходила во

Владивостоке с 18 окт. 1905 по 18 февр.
1906, когда прибыл последний
транспорт с пленными. После

этого ее деятельность

продолжалась в Кронштадте, затем в

С.-Петербурге.
В соотв. с постановлением

Гл. мор. штаба от 28 апр. 1906

задачей комиссии стало

удовлетворение претензий искл. нижних

чинов флота, а также

восстановление принадлежащих им

документов. Осн. нормативным
документом для комиссии стала

“Инструкция по удовлетворению
нижних чинов флота, возвращенных
из плена”.

Первонач. комиссия состояла

из пред, (штаб-офицер), 2 членов

из штаб-офицеров, 2 врачей, 2-3
казначеев, 4 писарей (все - из

числа служащих мор. ведомства). 28

апр. 1906 штат был дополнен

казначеем, 2 помощниками
казначея и 10 писарями.

После завершения работы
комиссия была расформирована
по распоряжению нач-ка Гл. мор.
штаба 27 авг. 1908.

Источник: РГАВМФ. Ф. 417. Оп. 4.
Д. 5792, 5943.

ВА. Петров

Комиссия по разработке
квартирного вопроса см. Воинские

комиссии (комитеты).

Комиссия по разработке
положения о предельном возрастном

цензе офицеров см. Воинские

комиссии (комитеты).

Комиссия по разработке проекта

управляемого аэростата. 1907-

1910. Образована на осн. приказа
по Главному инженерному
управлению Военного министерства
от 8 февр. 1907 № 9 для
руководства предварительными опытами

и исследованиями деталей и мат-

лов, а также составления по

результатам опытов
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го проекта строит-ва
управляемого аэростата. В состав комиссии

входили воен, инженеры
-

сотрудники Воздухоплавательного
отдела и уч. воздухоплавательного

парка при Гл. инж. управлении.
На ее заседания приглашались
также специалисты в области

авиации и воздухоплавания,
мнения к-рых могли быть полезны

при решении поставленных перед

комиссией задач. Пост, штата

комиссия не имела, делопроиз-во

велось в канцелярии Гл. инж.

управления. Первое заседание

комиссии состоялось 12 февр. 1907,
последнее - 141-е- 18 дек. 1910.

После выработки к кон. 1910

проекта строит-ва, а также

условий заказа и приемки
управляемых аэростатов большого и

малого объема комиссия была

распущена без издания офиц. акта.

Источники: Приказы по Гл. инж.

управлению. СПб., 1907. № 9; РГВИА.
Ф. 809. On. 1. Д. 1-10.

И.В. Карпеев

Комиссия по распределению
металлов для нужд частной

судопромышленное™. 1916-[1918].

Была образована 1 нояб. 1916 при

Временном распорядительном
комитете по водным

перевозкам. Одновременно было

организовано и Бюро по распределению
металлов для нужд частной

судопромышленное™. Работали они

под председательством члена

распорядительного комитета В.П.

Бонч-Осмоловского. Их задача -

обеспечить получение металлов,

необходимых для ремонта
частных речных пароходов и судов.

В комиссию входили 5

членов: пред., 2 - от

судопромышленное™ и по 1 - от Управления
железных дорог и Управления

водных путей Министерства
путей сообщения. На ее заседаниях

рассматривались вопросы,

которые ставились перед бюро. С 1
нояб. 1916 по 1 нояб. 1917

состоялось 35 заседаний, на которых

обсуждались: выяснение

потребности в металлах; деятельность

местных складов; выработка
практически осуществимых заданий и

норм заказов на з-дах; выработка
способов и условий получения
возможно больших норм для
заказов на з-дах; оплата этих

заказов; установление цен на металл и

т.п. Кроме того в ее компетенции

находились текущие дела -

оплата счетов, рассмотрение
ходатайств судовладельцев и т.п.

В бюро металлов были

сформированы 3 отдела: заказов;

складов и счетно-финансовый.
Кроме отделов в бюро имелись

переписчицы, журнальная часть,

артельщики и рассыльный (всего
18 чел.). В функции бюро
входило составление ведомостей по

каждому складу, принадлежавшему

Распорядительному комитету (на
осн. заявок, полученных от паро-

ходо- и судовладельцев).
Прекратил функционировать

в 1918.

Источники: СУ. 1916. № 27. Ст. 144;
Обзор деятельности Комиссии и Бюро
металлов при Распорядительном комитете

по водным перевозкам. Пг., 1918.

СЛ. Макарова

Комиссия по расширению круга

деятельности духовенства на

поприще народного образования
см. Комиссия для составления

правил о церковно-приходских
школах.

Комиссия по слободским полкам

см. Комиссии о слободских полках.
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Комиссия по снабжению солью

государства. 1810-1825, 1826.

Особая временная комиссия

соляного отделения Деп-та горн, и

соляных дел Министерства
финансов (см. Горный департамент),
созданная на осн. положения,

утвержденного Александром I

9 сент. 1810, в целях устранения

чрезвычайного положения в

снабжении солью населения,

распределения и орг-ции доставки ее

по губерниям.
В состав комиссии входили:

пред.
-

директор Деп-та горн, и

соляных дел, 4 члена, высоч.

утвержденных по предложению

министра финансов, 23 служащих

(секретарь, контролер,

бухгалтер, столонач-к и др.). Комиссия

составлялась из лиц без различия
чинов и состояния, но в

совершенстве знавших орг-цию
снабжения солью гос-ва. Действовала
она самостоятельно на основе

коммерческих правил. Для
управления развозкой соли по

губерниям избирались утверждаемые
К.п.с.с.г. комиссионеры и их

помощники: по 1 при Саратовских,
Камышинских, Нижегородских
запасных магазинах и по 1 на

каждую губернию, куда по

распоряжению комиссии поставлялась

соль. В непосредственные
обязанности К.п.с.с.г. входили:
снабжение солью губерний из

запасных магазинов, а также из Дедю-
хинских казенных соляных

промыслов и Крымских озер;
получение сведений о кол-ве

перевозимой соли и распределение ее по

губерниям по составленному на

год расписанию; представление

министру финансов ежемес.

ведомостей и сведений о состоянии

соляной части и год. отчета о всех

оборотах и делах комиссии;

определение примерной суммы,
требуемой на перевозку соли, и т.д. В

связи с образованием Соляного

управления и в результате
ревизии ее деятельности К.п.с.с.г.

была закрыта 2 нояб. 1825. Указ

Сената с объявлением о ее

закрытии губ. и областным

правлениям, правительственным
присутственным местам, министрам,

губернатором и пр. был издан 20

янв. 1826.

Источники: ПСЗ I. Т. 31. № 24353;
Т. 44, ч. 2. № 24353; ПСЗ IL Т. 1. № 78;
Мин-во финансов. 1802-1902. СПб., 1902.
4. 1.

Л.И. Белянина

Комиссия по согласованию

Устава военно-уголовного с

гражданским Уложением о наказаниях

см. Воинские комиссии

(комитеты).

Комиссия по сокращению армии
в связи с расстройством
государственных финансов см. Воинские

комиссии (комитеты).

Комиссия по сооружению

императорского пути Министерства

путей сообщения. 1899-1902.

Образована высоч. повелением от

17 дек. 1899 как

распорядительный орган Министерства путей
сообщения для руководства техн,

и хоз. обеспечением строит-ва

имп. пути между Петербургом и

Царским Селом. Возглавлялась

пред. Инженерного совета

Министерства путей сообщения,
включала 2 членов этого совета,
нач-ков управлений: железных

дорог и по сооружению железных

дорог или их заместителей,

инспекторов имп. поездов (см.

Инспекция императорских поездов

Министерства путей
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ния) и инспекторов по постройке
новых линий об-ва Моск.-Винда-
во-Рыбинской ж.д.,

представителей Министерства финансов и

Государственного контроля; гл.

инженера строит-ва С.-Петерб.-
Витебской ж.д. На правах членов

в работе комиссии принимали

участие представители

министерств: военного, внутренних
дел, императорского двора и

уделов и гор. управления по

вопросам их ведения.

Управление делами комиссии

осуществлялось зав. делами Инж.

совета и 2 его помощниками, при

к-рых состояли: хранитель дел,

переписчики и 2 рассыльных.
Заключения комисии по

рассмотренным делам представлялись на

утверждение министра путей

сообщения.
Комиссия рассматривала

вопросы: о строит-ве ж.д.; о

проведении контрольных ревизий
расходов по сооружению пути в кач-ве

техн, и хоз. агента правительства;
техн, условий на изготовление,

сборку и установку
металлических частей мостов; порядка

отпуска сумм на строит-во и др.
Комиссия была закрыта 20

дек. 1902 как выполнившая свои

функции, а вопросы

эксплуатации построенной дороги были

переданы Управлению железных

дорог Министерства путей
сообщения.

Источник: Обзор деятельности
Мин-ва путей сообщения за 10-летие.

1895-1904. СПб.,1906.

СЛ. Макарова

Комиссия по составлению свода

всех малороссийских прав см.

Комиссии по составлению свода

законов Левобережной
Украины.

Комиссия по сравнению русских
и иностранных каменных углей.
1879-1883. Образована по

утвержденному министром путей

сообщения докладу

Техническо-инспекторского комитета железных

дорог Министерства путей
сообщения 3 окт. 1879.

Предшественником ее являлась Комиссия

по изучению мер к улучшению и

обеспечению правильности
перевозки минерального топлива по

ж.д., учрежденная в 1876.

Комиссия состояла из представителей
министерств: государственных
имуществ, морского, военного

(по управлению горн, и соляной

частями в земле Войска

Донского) и путей сообщения. Пред,
комиссии был назначен член от

Министерства путей сообщения,

инженер 4-го кл. В.В. Салов.

Комиссия занималась изучением
свойств рос. каменных углей и

сравнением их с каменными

углями, ввозившимися из-за границы.
По упразднении комиссии в дек.

1883 дела ее были переданы в

Техническо-инспекторский
комитет ж.д. Министерства путей
сообщения.

Источник: РГИА. Ф. 234. On. 1.

Д. 2,4,9.

Н.М. Корнева

Комиссия по устроению

Шлиссельбургских шлюзов. 1824-1834.

Образована именным указом от 9

мая 1824 по представлению

главноуправляющего путей
сообщения герцога А.Виртембергского
от 2 апр. 1824 в целях ускорения

постройки Шлиссельбургских
шлюзов вместо пришедших в

ветхость гидротехн. сооружений на

Ладожском канале и устранения

угрозы срыва подвоза
продовольствия в столицу. В состав
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сии входили: пред.
- член Совета

путей сообщения, инженер ген.-

майор А.С. Горголи, директор-
распорядитель работ -

инженер-
полковник П.И. Лавров,
наблюдающий за работами - ген.-майор
Безак; члены -

инженер-полковник П.И. Бенард (1824), майоры
Г.Ф. Ламе (1824-1830), Н.И.

Богданов, смотритель 1-го округа
путей сообщения М.С. Волков

(1824-1830), чиновник по особым

поручениям А.И. Богомолец,

инженер-полковник Третер (1827-
1830), майор В.Н. Денисов (с

1828), бухгалтер губ. секретарь
Н.С. Дюков (1824-1827), Д.И.
Михайлов (с 1827).

Разборка старых
Шлиссельбургских шлюзов началась с 1 авг.

1820 под руководством 1-го

округа путей сообщения. С
учреждением К.п.у.Ш.ш. дальнейшее
руководство работами было
передано в ведение указанной комиссии,

к-рая с 25 сент. 1826 возобновила

работы и предполагала окончить

их к 1 авг. 1828. Однако строит-во
новых шлюзов затянулось до

1834, когда К.п.у.Ш.ш. была

закрыта в связи с утверждением
23 сент. 1834 новых штатов

Главного управления путей
сообщения (2).

Источники: ПСЗ I. Т. 39. № 29901;

Краткий ист. очерк развития и

деятельности ведомства путей сообщения за 100 лет

его существования. 1798-1898. СПб., 1898.

Н.М. Корнева

Комиссия по устройству быта

государственных крестьян. 1858-

1859. Учреждена распоряжением
министра гос. имуществ 18 янв.

1858 при Министерстве
государственных имуществ в целях

разработки законопроектов
(реформы) о гос. крестьянах. Пред,

комиссии был назначен товарищ

министра, в состав ее вошли:

директора 1-го и 2-го деп-тов, Деп-
та сел. хоз-ва, член Центральной
комиссии по уравнению
денежных сборов с государственных
крестьян, член Ученого

комитета мин-ва, а также управляющий
Оренбургской палатой

государственных имуществ.
Распоряжением от 3 марта 1859 состав

комиссии был расширен, в нее

вошли: член Ученого комитета

мин-ва, член Совета Министров и

управляющий Моск, палатой гос.

имуществ. Нек-рые члены

комиссии входили одновременно в

состав Редакционных комиссий по

выработке положений о

помещичьих крестьянах,
находившихся не на оброчном положении (на
барщине, приписанных к уч.

заведениям, коннозаводских

крестьянах, ямщиках, крестьянах
обельных деревень и др.).
Разрабатываемые комиссией законопроекты
имели целью перевод этих

категорий крестян на оброчное
положение и консолидацию этого

сословия. Обсуждение
предлагаемых законопроектов
фиксировалось в журналах комиссии, к-рые
вел делопроизводитель.

Разработки К.п.у.б.г.к. легли

в основу проекта М.Н.

Муравьева “О применении Положения 19

февр. 1861 о вышедших из

крепостной зависимости крестьянах,
к гос. крестьянам”,
представленного им 17 окт. 1861 в Главный

комитет об устройстве
сельского состояния. В них

предлагалось общинное устройство гос.

деревни, добровольный выкуп

наделов, оброк на основе

выкупной цены. К.п.у.б.г.к. была

упразднена, по-видимому, в июле

1859.
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Источники: Беляев С.Г. Комиссия

по устройству быта гос. крестьян Мин-ва
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1958. Т. 1-2; Зайончковский П.А. Отмена

крепостного права в России. 3-е изд.

М.,1968; Он же. Подготовка и принятие
закона 24 нояб. 1866 г. о гос. крестьянах //

История СССР. 1958. № 4.

А Л. Панина

Комиссия по устройству
войсковых и госпитальных обозов. 1872-

1885. Образована при Главном

интендантском управлении
Военного министерства 6 июня

1872 для проектирования

конструкций и определения состава

войсковых и госпитальных

обозов. Занималась рассмотрением

проектов конструкций и состава

полковых обозов, а также обозов

для временных воен, и

подвижных госпиталей; осуществляла
контроль за выполнением

заказов на поставку обозного

имущества в войска, деятельностью
обозных мастерских.

Пред, комиссии по

совместительству являлся гл. интендант

Военого министерства; членами

комиссии - помощник гл.

интенданта, зав. постройкой обозов и

канцелярией комиссии на правах

помощника гл. интенданта,

руководитель чертежной комиссии.

Делопроиз-во велось в спец,

канцелярии (2 делопроизводителя
-

ст. и мл., 4 писаря); проектную
документацию готовила чертежная
комиссия (коллежский секретарь,
2 офицера и чертежники-контру-

кторы). При комиссии состояли

также 2 офицера для поручений.
В случае необходимости на

заседания комиссии приглашались
техн, специалисты.

9 июля 1885 приказом гл.

интенданта комиссия была

распущена.

Источники: ПСЗ II. Т. 47. Отд. 1.
№ 50955; Приказы по воен, ведомству.

СПб.,1872. № 219; Приказы по

интендантскому ведомству. СПб., 1872. № 90, 93;
СПб., 1885. № 91; Приказания по Гл.

интендантскому управлению. СПб.,1872.
№ 164.

И.В. Карпеев

Комиссия погашения долгов см.

Государственная комиссия

погашения долгов.

Комиссия пограничных дел в

г. Оренбурге. 1799-1859.

Образована для управления землями

оренбургских казахов. Состояла

при оренбургском воен,

губернаторе. 19 марта 1799 был высоч.

утвержден штат К.п.д.:
комендант (пред.), 2 асессора, султан, 2

старейшины, казначей,
секретарь, протоколист, регистратор,
архивариус, переводчик. Султан и

старшины избирались от 3 гл. в

орде родов. Дела решались
общим присутствием.

К.п.д. рассматривала при
участии рос. и казахской сторон

споры, возникавшие на границе
России и земель оренбургских
казахов, осуществляла надзор за

благоустройством степи,

контролировала линейное управление,

заведовала делами ср.-азиат.

иноземцев и выполняла суд. функции
и финанс. операции, связанные с

ее деятельностью. 3 янв. 1828 был

утвержден новый штат К.п.д.:

секретарь, протоколист,
регистратор, архивариус (он же казначей),
помощник архивариуса, 4 столо-

нач-ка, 2 переводчика, 4 толмача,

2 чиновника для произ-ва

следственных дел в орде, по 4 ст. и мл.

писца, лекарь. По высоч.
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жденному положению об

управлении Оренбургскими киргизами
(так называли казахов) от 14

июня 1844 в штат К.п.д. входили:

пред., его товарищ, 4 советника, 4

заседателя от казахов, 2

секретаря, протоколист, помощник

протоколиста, 6 столонач-ков с

помощниками, регистратор, его

помощник, ст. переводчик, 2 ст. и 3

мл. толмача, 5 чиновников для

произ-ва следственных дел в

Степи, бухгалтер, казначей с

помощником, архивариус, его

помощник, 18 писцов.

При К.п.д. состояли:

чиновник особых поручений при пред.,
врач, фельдшер с 10 учениками,
вет. лекарь с помощником. При
К.п.д. была создана школа для

казахских детей в целях подготовки

из них письмоводителей. Пред.
К.п.д. назначался и увольнялся
именным указом по

представлению Министерства
иностранных дел. В случае назначения

пред. К.п.д. офицера, об этом

уведомлялось воен, ведомство.

Товарищ пред, назначался и

увольнялся министром иностр, дел,
советники комиссии - по

представлению пред. Оренбургским воен,

губернатором по согласованию с

мин-вом. Все остальные члены

К.п.д. назначались и увольнялись
по представлению пред.

Оренбургским воен, губернатором.
К.п.д. было разделено на 4

отдела: 1-й - исполнительный -

вел всю распорядительную часть,

осуществлял полиц. надзор,
оказывал помощь казахам по

ведению хоз-ва; 2-й рассматривал суд.

гражд. дела по искам св. 50 руб.

серебром; 3-й -

суд. уголов. дела;
4-й - счетный - заведовал

счетоводством комисссии. Каждый

отдел возглавлялся советником.

11. Государственность.., кн. 2

Пред. К.п.д. состоял под

непосредственным начальством

Оренбургского воен, губернатора и

управлял на коллегиальных

началах, за искл. дел, поручавшихся

ему под личную ответственность

непосредственным начальством

или Азиатским деп-том (см.

Министерство иностранных дел).
Все дела, касавшиеся

взаимосвязей комиссии со ср.-азиат. гос-ва-

ми могли производиться только с

разрешения Оренбургского воен,

губернатора.
К.п.д. представляла собой

одно нераздельное общее

присутствие, соединявшее в себе

права и обязанности

Губернского правления, Казенной палаты,
Палаты государственных
имуществ и уголов. суда. К.п.д.

решала вопросы благоустройства,
искоренения баранты (набегов с

целью угона скота,
предпринимавшихся в кач-ве мести за

нарушенные права) и др.
недозволенных поступков, наблюдала за

законностью действий казахских

нач-ков, ходом суд. дел,

поддержанием и улучшением кочевого

хоз-ва, оказывала помощь в

случае голода, следила за

сохранением лесов, занималась борьбой
с пожарами и орг-цией
освобождения пленных из Ср. Азии,
наблюдала за ходом торговли у
казахов, заботилась о развитии

оспопрививания и

здравоохранения, следила за сбором налогов,

ведением финанс. дел,

подотчетных комиссии, разбирала гражд.
и уголов. дела, не подлежавшие
воен, суду, заведовала школой

для казахских детей, сбором
всевозможных стат, сведений о

степи и ее населении, развитием

торговли со ср.-азиат. гос-вами и

сбором сведений о них.
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К.п.д. не справлялась со

своими многочисленными

обязанностями, поэтому по высоч.

утвержденному положению от 5 июня

1845 для рассмотрения
накопившихся в К.п.д. дел был создан

Временный отдел, состоявший из

нач-ка, 2 столонач-ков,

помощника протоколиста и 6 писцов. Все

дела, не рассмотренные до 1840,
передавались в этот отдел. Отдел
просуществовал до янв. 1848,
когда именным указом от 10 янв.

1848 был закрыт. Высоч. утвер-
денным положением от 4 февр.
1847 для управления внутр,
казахской ордой при К.п.д. был

учрежден временный стол в составе:

столонач-к, 2 его помощника,

помощник бухгалтера, помощник

регистратора, 6 писцов.

К.п.д. прекратила
существование согласно именному указу
от 9 дек. 1859, по к-рому она

была переим. в областное

управление оренбургскими киргизами.
Источники: ПСЗ I. Т.25. № 18897;

ПСЗ II. Т. 3. № 34; Т. 19. № 17998; Т. 20.

№ 19077; Т. 22. № 20885; Т. 23. № 21874;
Т. 34. № 35223; Васильев А. Ист. очерк

рус. образования в Тургайской обл.

Оренбург, 1898; ЦГА Казахской ССР. Ф. 338.

On. 1. Д331.

Ю.С. Воробьева, Н.Б. Нарбаев

Комиссия построения

Исаакиевского собора см. Комиссия о

построении Исаакиевского собора.

Комиссия проекта нового

Уложения см. Комиссии по

составлению нового Уложения.

Комиссия проектов и смет. 1820-

1842. Учреждена по высоч.

утвержденному 20 мая 1820 проекту
положения в целях оказания

помощи совету Главного

управления путей сообщения (1) при

рассмотрении проектов и смет стро-
ит-ва дорог. Состояла из

управляющего, генералов и инженеров

Корпуса инженеров путей

сообщений, архитекторов. При ней

состояло депо планов и карт. 29

сент. 1832 в связи с передачей в

ведомство путей сообщений всей

строит, части, в комиссии было

образовано отделение для

искусственной (техн.) части строит-ва

гражд. зданий.
По высоч. повелению от 26

нояб. 1842 комиссия была

преобразована в Деп-т рассмотрения
проектов и смет Главного

управления путей сообщений и

публичных зданий.

Синоним:

Комиссия для рассмотрения

проектов и смет

Источники: ПСЗ I. Т. 37. № 28291;
ПСЗ II. Т. 7. № 5624; Т. 17. № 16269;
Краткий ист. очерк развития и деятельности

ведомства путей сообщения за 100 лет его

существования. 1798-1898. СПб., 1898.

СЛ. Макарова

Комиссия прошений. 1810-1884.
Высшее учреждение с преим. суд.

функциями. Основана при

Государственном Совете

манифестом о его образовании от 1 янв.

1810. Возглавлялась пред. -

членом Гос. Совета. Членом К.п.

был и особый статс-секретарь,

принимавший прошения на имя

царя, вносивший их в К.п. и

управлявший ее “письмоводством”.
По утвержденному Николаем I

20 февр. 1828 “Образованию
канцелярии стас-секретаря е.и.в. у

принятия прошений, на высоч.

имя приносимых”, стас-секретарь
решал, какие прошения
передавать имп., а какие вносить в К.п.

Канцелярию возглавлял

правитель, при к-ром состояли ст. и мл.
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помощники, экспедиции

возглавляли 5 производителей дел,

имевшие ст. и мл. помощников. В 1-ю

экспедицию поступали жалобы

на Гос. Совет, Комитет

Министров, Второй (апелляционный),
Четвертый и Межевой

департаменты Сената, во 2-ю - на

Первый, Шестой, Седьмой и Восьмой

департаменты Сената, в 3-ю -

на Третий и Пятый

департаменты Сената, в 4-ю -

различные

прошения на рус. яз., а также

жалобы на Синод, в 5-ю -

прошения
на иностр, яз., проекты и

прошения о пособиях. В состав

чиновников К.п., кроме названных,
входили архивариус (он же казначей),
его помощник, регистратор,
журналист с помощником.

Согласно утвержденному
Николаем 118 янв. 1835 положению

о К.п. она была выведена из

состава Гос. Совета и

непосредственно подчинена имп., а

канцелярия статс-секретаря получила

преимущества собственной е.и.в.

канцелярии. По утвержденному 2

апр. 1835 штату К.п. она состояла

из 5 членов (вместе с пред.), но

фактически со временем штат

превысил эту цифру (в
результате повелением Александра III от

14 дек. 1881 следовало
постепенно уменьшить число членов К.п.

до 5). По высоч. утвержденному
8 окт. 1835 мнению Гос. Совета

один из 6 мл. помощников

производителей дел должен был
состоять при пред. К.п. По именному

указу от 19 февр. 1841 правитель
стал именоваться директором.

“Образованием канцелярии”,
утвержденным Николаем I

19 февр. 1841,
перераспределялись обязанности между ее

экспедициями. В 1-ю поступали
жалобы на Второй, Третий и Межевой

деп-ты Сената, во 2-ю - на его

Первый и Четвертый деп-ты, в

3-ю - на Седьмой и Восьмой, в

4-ю - на Пятый, различные
прошения на рус. яз., в 5-ю - жалобы

на Шестой деп-т Сената,
прошения на иностр, яз., а также о

пенсиях и единовременных пособиях

и проекты. По “Образованию
канцелярии статс-секретаря”
(1841) вводились должности

хранителя архива и казначея, по

именному указу 31 мая 1853 -

должность чиновника особых

поручений при статс-секретаре, а по

именному указу от 13 нояб. 1860 -

должность 2-го мл. помощника

производителя дел. В связи с

проведением суд. реформы
предполагалось прекратить делопроиз-
во “по суд. части” в канцелярии

статс-секретаря. Число ее

служащих было сокращено.
По штату канцелярии,

утвержденному Александром II 20 янв.

1876, в ней должны были

состоять директор, его помощник, 2

производителя дел, 3 ст. и 5 мл. их

помощника, хранитель архива (он
же казначей и зав. экзекуторской
частью), регистратор, журналист
с помощником и 11 чиновников

для письма. Процесс сокращения
штатов канцелярии замедлился в

связи с нек-рым расширением ее

функций с 1876. По

утвержденному Александром II 13 марта 1879

мнению Гос. Совета сохранялась
подлежавшая с 1879 упразднению

должность ст. помощника

производителя дел.

По манифесту от 1 янв. 1810 в

К.п. должны были поступать
жалобы на деп-ты Сената и мин-ва,

прошения о наградах и

“милостях”, проекты. В соотв. с

утвержденной Александром I 25 мая

1816 запиской К.п. должна была
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принимать прошения о пенсиях.

По положению о К.п. от 18 янв.

1835 она могла принимать
жалобы и на общее собрание Сената
по делам об отыскании

дворянства, об ограждении прав
малолетних и умалишенных и

освобождении от крепостной зависимости,

жалобы же по “делам, решенным
высоч. утвержденными мнениями

Гос. Совета и положениями

Комитета Министров”, не могла

рассматривать
“

без особого

высоч. повеления”. По повелению

Николая I, данному 21 марта
1841, К.п. должна была

принимать прошения о помиловании и

смягчении наказания за уголов.

преступления и адм. проступки.
По именному указу от 20 февр.
1869 дела, производившиеся или

решенные в судах,
представлялись имп. через министра
финансов, что сужало функции К.п.

Однако в связи с упразднением 1

сент. 1876 Собственной

е.и.в.канцелярии по делам Царства
Польского К.п. стала принимать
прошения его жителей и уроженцев
на высоч. имя.

Упразднена по

утвержденному Александром III 9 июня 1884

мнению Гос. Совета с передачей
функций Канцелярии по

принятию решений, на высочайшее

имя приносимых.

Синоним:

Комиссия прошений, на

высочайшее имя приносимых

Источники: ПСЗ I. Т. 31. № 24064;
Т. 33. № 26287а, 26403; Т. 34. № 27025;
Т. 37. № 28343; Т. 38. № 29104; ПСЗ II.
Т. 1. № 472; Т. 3. № 1820, 1907, 1982; Т. 6.
№ 5337; Т. 9. № 6969; Т. 10. № 7771, 7772,
8025, 8455; Т. 14. № 12307; Т. 16. № 14289,
14292; Т. 28. № 27300; Т. 35. № 36009,
36311; Т. 44. № 46779; Т. 45. № 48916;
Т. 51. № 55489; Т. 54. № 54164а, 59405;
ПСЗ III Т. 1. № 566; Т. 4. № 2305;

Писарев С.Н. Учреждение по принятию и

направлению прошений, на высоч. имя

приносимых. СПб., 1909.

Л.В. Волков

Комиссия прошений, на

высочайшее имя приносимых см.

Комиссия прошений.

Комиссия российских флотов и

адмиралтейского правления см.

Морская российских флотов и

адмиралтейского правления
комиссия.

Комиссия слободских полков см.

Канцелярия комиссии

учреждения слободских полков.

Комиссия составления законов.

1796-1826 (с 1796 по 1804 -

Комиссия для составления законов).
Кодификационное учреждение.
Преобразована из Комиссии для
сочинения проекта нового

Уложения (см. Комиссии по

составлению нового Уложения), к-рая
именным указом от 30 дек. 1796

переим. в Комиссию для
составления законов. В соотв. с

именным указом от 4 дек. 1796

подведомственна ген.-прокурору

Сената, по именному указу от 5 июня

1801 - в ведении имп., именным

указом от 21 окт. 1803 передана
в подчинение министру юстиции.

Первонач., видимо, сохраняла

структуру Комиссии для

сочинения проекта нового Уложения,

как она сложилась после 1774.

Название К.с.з. получила после

преобразования по

утвержденному Александром I 28 февр. 1804

докладу министра юстиции П.В.

Лопухина.
Состояла из 3 экспедиций: 1-я

ведала разработкой “оснований

прав, общих законов, суд.

обрядов”; 2-я - составлением “частных
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уставов” для нац. окраин Рос.

империи; 3-я -

редактированием
всего готовящегося свода законов. В

примерный штат, согласно

утвержденному докладу, входили:

министр юстиции, его товарищ, 3

референдария, по 3 их ст. и мл.

помощников, 15 редакторов, 14

их помощников со знанием

иностр, яз., 10 переводчиков,

канц. служители и др.
По именному указу от 7

марта 1809 в составе К.с.з., кроме
существовавшего ранее правления
(его составляли, видимо, министр
юстиции и его товарищ),
создается совет в составе членов

правления и лиц, назначенных

императором. Совет должен был

согласовывать законы, изданные в

разное время, и осуществлять их

редактирование.
С образованием

Государственного Совета по манифесту
от 1 янв. 1810 К.с.з. стала

комиссией при нем. К.с.з.

возглавлялась директором и

подразделялась на отделения, к-рые
должны были составлять отдельные

части свода законов. Число

отделений устанавливалось ежегод.
особыми штатами. Их нач-ки

составляли конференцию под

пред, директора. В конференции
рассматривался план работы
каждого отделения. По

утвержденному Александром I 29 февр.
1816 докладу

главноуправляющего (так к этому времени
именовался директор К.с.з.)
отделения упразднялись в связи со

стремлением добиться единства

разных частей

законодательства. Совет К.с.з. должен был

“окончательно изложить”

представленные редакторами
проекты законов. В упомянутом

докладе главноуправляющего К.с.з.

предусматривался примерный
штат комиссии: 3 члена совета, 2

секретаря, 18 чиновников по

особым поручениям, 4

редактора с помощниками, 2

переводчика, библиотекарь, архивариус с

помощником, казначей, эконом,

экзекутор, канц. чиновники.

Именным указом от 18 марта
1817 создана типография К.с.з.

Руководствуясь именным

указом от 16 дек. 1796, К.с.з.

должна была составлять книги

уголов., гражд. и казенных дел на

осн. законов Рос. империи.

Рескрипт П.В. Заводовскому, к-рому

поручалось управление К.с.з., от

5 июня 1801 предусматривал
возможность использовать при

составлении свода законов

законодательство др. гос-в при
отсутствии ясности или наличии

противоречий в рос. законах.

По утвержденным

Александром I положениям Комитета

Министров от 2 нояб. 1820 и 8

февр. 1821 К.с.з. должна была

осуществлять цензуру сводов и

собраний законов, издаваемых

частными лицами.

Поставленные перед К.с.з. задачи были

выполнены частично. Так, ею

был подготовлен полный

хронологический реестр
законодательных актов России, начиная с

Соборного Уложения 1649,

изданы “Основания рос. права,
извлеченные из существующих
законов Рос. империи” (СПб.,
1820).

Упразднена именным указом
от 31 янв. 1826 в связи со

стремлением Николая I сосредоточить

кодификацию законов в своем

непосредственном ведении.

Функции ее были переданы Второму
отделению Собственной е.и.в.

канцелярии.
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Синонимы:

Комиссия о составлении

законов; Комиссия о законах

Источники: ПСЗ I. Т. 24. № 17610,

17652, 17696; Т. 26. № 19904; Т. 27.

№ 20995; Т. 28. № 21187; Т. 30. № 23524;

Т. 31. № 24064; Т. 32. № 25659; Т. 33.

№ 26170; Т. 34. № 26737; ПСЗ II. Т. 1.

№ 144; Майков П.М. Второе отделение

Собственной е.и.в. канцелярии. 1826-1882:

Ист. очерк. СПб., 1906; Предтеченский
А.В. Очерки общественно-полит. истории
России в 1-й четв. XIX в. М.;Л., 1957;

Ерошкин Н.П. Крепостническое
самодержавие и его полит, ин-ты (1-я пол. XIX

в.). М., 1981.

Д.В. Волков

Комиссия составления законов

при Государственном Совете см.

Государственный Совет;
Комиссия составления законов.

Комиссия, составленная для

окончательной перестройки
Исаакиевского собора см. Комиссия о

построении Исаакиевского собора.

Комиссия Уложения см.

Комиссии по составлению нового

Уложения.

Комиссия училищ. 1782-1803.

Высший орган управления
народными училищами. Учреждена в

соотв. с указом Екатерины II на

имя сенатора гр. П.В. Завадов-
ского 7 сент. 1782 и “Планом к

установлению нар. уч-щ в Рос.

империи” 17 сент. 1782. К.у. должна

была исполнить план орг-ции в

России нар. школ, подготовить

для них учителей, а также

перевести на рус. яз. или написать заново

учебники и руководства для
учителей и уч-ся. В состав К.у. вошли
назначенные императрицей гр.
П.В. Завадовский, акад. Ф.-У.-Т.

Эпинус, П.И. Пастухов и Ф.И.

Янкович де Мириево. Устав нар.

уч-щ от 5 нояб. 1786 утвердил

офиц. статус К.у. Она

подчинялась непосредственно государыне

(с 1796 - государю) и

возглавлялась первоприсутствующим (до
1799 им являлся П.В.

Завадовский, затем П.С. Свистунов),
к-рый имел право доклада

непосредственно монарху.
Количественный и персональный состав

К.у. уставом не определялся, но

ей предписывалось собираться “в

назначенные дни”. К.у. имела

печать, канцелярию и архив, была

призвана заботиться об

обеспечении нар. уч-щ уч. пособиями и

книгами, для изготовления к-рых
могла заводить типографию и

мастерские. Перепечатка изданий

К.у. без ее разрешения
запрещалась. К.у. должна была следить за

выполнением Устава 1786 всеми

нар. уч-щами и для этого имела

право командировать одного из

своих членов или чиновников в

любое место империи.

При вступлении на престол
Павла I К.у. представила ему

рапорт о своей деятельности и

удостоилась высоч. одобрения. В
соотв. с высоч. именным указом

Сенату от 24 июля 1797 о переим.

нар. уч-щ в нар. школы К.у. была

переим. 11 авг. 1797 в Комиссию

об учреждении школ. До 1800
Сенат, Третий департамент к-рого
ведал Академией художеств и

Моск, ун-том (см.

Университеты), не вмешивался в дела К.у. В

марте 1800 и в февр. 1801 К.у.

представила Сенату по его тре-
бовнию отчет о состоянии нар.
школ. В 1803 в связи с

учреждением Министерства народного
просвещения К.у. была

преобразована в совет министра и

получила наименование Главного

правления училищ.
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Синонимы:

Комиссия об училищах;
Комиссия об установлении училищ;
Комиссия об учреждении школ;
Главное училищ правительство

Источники: ПСЗ I. Т. 21. № 15507,
15790; Т. 22. № 15962, 16421; Т. 25.
№ 19046; Т. 27. № 20407; Т. 28. № 21498,
21501; Рождественский С.В. Ист. обзор
деятельности Мин-ва нар. просвещения

(1802-1902). СПб., 1902.

А Л. Панина

Комиссия учреждения из

слободских полков губернии см.

Комиссии о слободских полках.

Комиссия финляндских дел. 1810-

1826. Создана на основе

преобразованной Комиссии для

рассмотрения финляндских дел 20 июля

1810 первонач. с функциями
упраздненной комиссии, в составе:

И.А. Тейльс, Н.Ф. Эмин

(управляющий канцелярией), П.Е. Фрик-
циус. 20 окт. 1811 преобразована
в центр, орган управления
Финляндией с изменением ее состава:

пред. - А.М. Армфельд (с 1811 по

1814), бар. К.У. фон Троил (с
1814), статс-секретарь
финляндских дел (бар. Р.И. Ребиндер),
члены: бар. Ф.И. Аминов (1811-

1814), земские судьи
- Гидингер и

Виллен (1811), А.А.Розенкампф
(1811), К.И.Вален (1811), А.Ф.Вил-

ленбрандт (1814).
К.ф.д. руководила адм. и суд.

установлениями Финляндии,
ведала их личным составом,

рассматривала жалобы на действия

местной администрации, дела о

правах и преимуществах лиц

различных состояний, предложения по

вопросам гос. управления и

законодательства, поступавших из др.

ведомств и касавшихся

Финляндии; руководила делами о зем.

владениях, податными делами,

разрешала вопросы о торговле

Финляндии с др. гос-вами,

духовные дела (о назначении и

увольнении пасторов, о церк. доходах и

пр.). 29 апр. К.ф.д. была

упразднена в связи с созданием Статс-

секретариата Великого

Княжества Финляндского.

Источник: ПСЗ I. Т. 31. № 24301,

24302; Т. 31. № 24831; Т. 32. № 25000;

ПСЗ II. Т. 1. № 292.

Н.М. Корнева

Комиссия члена Главного

военного суда С.А. Быкова для

пересмотра военно-уголовного

законодательства см. Воинские

комиссии (комитеты).

Комиссия экономии описных на

е.и.в. малороссийских
маетностей. 1742-[1750]. Учреждение по

управлению Левобережной

Украиной. Основана по указу
Сената от 26 марта 1742. Находилась
в г. Глухове. Возглавлялась 2

членами: рус. подполковником В.И.

Ладыженским и представителем

украинской старшины; должна
была управлять
конфискованными имениями, кроме ф-к,
конфискованных у ген.-фельдмаршала
Б.К. Миниха, к-рые находились в

ведении Коммерц-коллегии, и

селений, принадлежавших
украинскому войску (“свободными
маетностями”). Комиссия
обеспечивала поступление доходов с них,

определяла смотрителей в

“свободные маетности”, должна была

провести перепись их населения и

угодий. Комиссия была
подведомственна Канцелярии
министерского правления. Упразднение
комиссии можно связать с

избранием в 1750 гетманом К.Г.

Разумовского.
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Источники: ПСЗ LT. 11. № 8535,

8582; Т. 12. № 9322; Т. 13. № 9649; Центр,
гос. ист. архив УССР в Киеве:

Путеводитель. Киев, 1958; Мякотин В.А. Очерки

социальной истории Украины в XVII -

XVIII вв. Прага. 1926. Т. 1, вып. 2;

История Украинской ССР. Киев. 1983. Т. 3.

Л.В. Волков

Комитет 18 августа 1814 г. см.

Александровский комитет о

раненых.

Комитет 2-го апреля. 1848-1855.

Учрежден повелением Николая I

2 апр. 1848 первонач. для
негласного наблюдения за

периодической печатью вместо Меншиков-

ского комитета. В отличие от

последнено комитет состоял под
личным руководством имп. В

состав комитета входили: Д.П.

Бутурлин, М.А. Корж, П.И. Дегай.
За годы деятельности личный

состав комитета неск. изменился,

после смерти Д.П. Бутурлина в

1849 его фактическим
руководителем стал М.А. Корф (один из

инициаторов карательной полит,

цензуры в России).
Комитет осуществлял

контроль за печатью в стране и за

деятельностью цензурных

комитетов и цензоров. Т.о. с 1848 в

России наряду с предварительной
цензурой установилась и карательная,
а печать и литература
подверглись такому жесткому контролю
и преследованиям, что время
деятельности комитета вошло в

историю отечественной культуры как

“эпоха цензурного террора”.
Комитет был упразднен

высоч. повелением 6 дек. 1855.

Синоним:

Бутурлинский комитет

Источники: Шильдер Н.К.

Император Николай I, его жизнь и царствование.

СПб., 1903. Т. 2; Розенберг В., Якушкин В.

Рус. печать и цензура в прошлом и

настоящем. М.,1905.

АЛ. Панина

Комитет виноградарства и

виноделия. 1907-1917.

Совещательный орган при Деп-те земледелия
в составе Главного управления

землеустройства и земледелия, а с

1915 - Министерства
земледелия. Учрежден в февр. 1907

приказом главноуправляющего

землеустройством и земледелием.

Согласно спискам личного

состава Гл. управления
землеустройства и земледелия на 1909-1911, 1
нояб. 1912, 1 окт. 1913, 1 февр.
1915 и Мин-ва земледелия на 21

июля 1916 пред. К.в.и в. являлся

сенатор Г.И. Кристи, затем

инспектор удельного виноделия
В.Н. Мартынов (упомянут в

списках на 1 окт. 1913 и 1 февр. 1915;
по данным на 1911, 1 нояб. 1912 и

21 июля 1916, должность пред,
оставалась вакантна), число его

членов составляло 11-24 чел. (по
спискам на 1 окт. 1913 и более

ранним, не превышало более 15

чел.), в состав входили также

представители Гл. управления

землеустройства и земледелия,

затем Мин-ва земледелия (9-11

чел.), Министерства финансов
(3-4 чел.), Министерства
торговли и промышленности (1-2
чел.), Министерства
императорского двора и уделов (1-2
чел.), Министерства путей
сообщения (1-2 чел.),
Министерства внутренних дел (3 чел.),
Комитета по борьбе с

фальсификацией пищевых продуктов (1 чел.),
Петрогр. гор. лаборатории (1
чел.). Представители 2 последних
учреждений и лаборатории
указаны лишь в списке на 21 июля

1916, секретарь в этом списке не
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значится, а его помощник

упомянут лишь в списках на 1911-1913.

Комитет должен был

обсуждать вопросы, связанные с

развитием виноградарства и

виноделия, предотвращением

фальсификации вин, их перевозкой,
хранением и продажей.

Прекратил существование с

упразднением Мин-ва земледелия
в ходе Октябрьской революции.

Источники: Гл. управление
землеустройства и земледелия: Списки личного

состава на 1909-1911, 1 нояб. 1912, 1 окт.

1913, 1 февр. 1915. СПб., Пг., 1909-1915;
Мин-во земледелия: Список личного

состава. Пг., 1916; Обзор деятельности Гл.

управления землеустройства и земледелия

за 1907-1908. СПб., 1909; за 1914. Пг.,
1915.

Л.В. Волков

Комитет, высочайше

учрежденный в 18 день августа 1814 г. для

оказания материальной помощи

офицерам и солдатам,

пострадавшим во время войн, и их семьям

см. Александровский комитет о

раненых.

Комитет, высочайше

учрежденный для рассмотрения статей,

помещаемых в

военно-энциклопедическом лексиконе см.

Военноцензурный комитет при
Военном министерстве.

Комитет главного

попечительства для учреждения и управления
детских приютов. 1839-1869.

Образован в соотв. с “Положением о

детских приютах” от 27 дек. 1839

для общего надзора за детскими

приютами и учреждения новых.

Комитет состоял из пред, и

членов, назначаемых и

увольняемых высоч. властью. В круг
обязанностей комитета входили:

рассмотрение отчетов и

представлений C.-Петерб. и Моск, советов

детских приютов, губ. попечи-

тельств и разрешение вопросов,
связанных с их деятельностью;

разработка мер для поддержания,

улучшения существования и

учреждения новых детских

приютов; выработка правил
вступления в должность смотрительниц
детских приютов; составление

руководств и уч. пособий для

детских приютов; хранение и

распоряжение их общим капиталом;

составление и представление имп.

отчетов о состоянии детских

приютов, о деятельности частных

благотворителей и публикация
этой информации в журналах

Министерства внутренних дел и

др. периодических изданиях. Все

вопросы решались на заседаниях
комитета простым большинством

голосов (в случае равенства голос

пред, имел перевес). При
комитете имелась особая канцелярия во

главе с правителем дел. За время

существования комитет открыл
98 приютов, в к-рых содержались
10 тыс. детей. 17 мая 1869

именным указом общий надзор за

детскими приютами из ведения

комитета был передан

главноуправляющему Четвертого
отделения Собственной е.и.в.

канцелярии.

Источники: ПСЗ II. Т. 14. № 13031;
Т. 44. № 47097; Трудовая помощь. 1897.
№ 1.

Т.Ю. Просянкина

Комитет для борьбы с немецким

засильем см. Особый комитет

по борьбе с немецким засильем.

Комитет для введения в

Закавказском крае высочайше

утвержденных проектов нового

гражданского устройства. 1840-1842.
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Учрежден на осн. указа, данного

Сенату 24 апр. 1840, в целях

введения на Кавказе новой системы

управления, разработанной ранее

действовавшим Комитетом об

устройстве Закавказского края.
В состав комитета вошли: А.И.

Чернышев (пред.), Е.Ф. Канкрин,
П.Д. Киселев, А.Г. Строганов,
Д.Н. Блудов, В.Н. Панин и М.П.

Позен. Одновременно комитет

послужил Государственному
Совету подготовительной

инстанцией в вопросах, связанных с

улучшением управления на

Кавказе. 3 февр. 1842 рескриптом на

имя пред, комитета он был

временно закрыт, а сам А.И.

Чернышев направлен на Кавказ для

проверки жалоб на введение

нового управления в регионе.
30 авг. 1842 именным указом

Сенату комитет упразднялся
окончательно и вместо него

создавался новый Комитет для

управления Закавказским краем.

Источники: 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

Комитет для введения судебного
преобразования. 1865-1869.
Учрежден высоч. повелением от 19

окт. 1865 для разрешения

проблем, возникавших в ходе введения

в действие суд. реформы. В состав

комитета входили: пред.
- вел. кн.

Константин Николаевич, члены -

кн. П.П. Гагарин, гр. М.А. Корф,
гр. В.Н. Панин, кн. С.Н. Урусов (с
1867 - Д.М. Сольский) и Д.Н.
Замятин. Делопроиз-во было

возложено на С.И. Зарудного.
Комитет был закрыт 27 янв.

1869 по завершении осн. работ,

неоконченные дела были

переданы в Деп-т законов

Государственного Совета.

Источники: Мин-во юстиции за 100

лет. СПб., 1902; Реформа судебная / Под
ред. Н.В. Давыдова и Н.Н. Полянского.

М.,1915. 4. 1-2; Виленский Б.В. Суд.
реформа и контрреформа в России.

Саратов, 1969.

Н.М. Корнева

Комитет для всех обращающихся
в христианство евреев см.

Комитет опекунства израильских

христиан.

Комитет для земских

повинностей см. Комитет для уравнения
земских повинностей по всему

государству.

Комитет для изыскания способов

к кратчайшему делопроизводству
в Военной коллегии и ее

экспедициях см. Воинские комиссии

(комитеты).

Комитет для изыскания способов

к улучшению духовных школ и

обеспечению приходского
духовенства. 1807-1808. Временное
центр, совещательное

учреждение при Синоде. Создано 29 нояб.
1807 высоч. повелением в целях

выработки проектов
реформирования духовно-уч. заведений и

улучшения мат. положения

приходского духовенства. Состоял

преим. из духовных и неск.

светских лиц.

Комитет обнаружил
серьезные недостатки в орг-ции и уч.
деятельности духовно-уч. заведений
и постановил подготовить для них

единый устав, разделив все

духовно-уч. заведения на разряды в

соотв. со ступенью образования (ду-
ховные академии, духовные
семинарии, уездные и приходские уч-
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ща) и объемом уч. курсов, наметил

предметы обучения и основы

управления духовно-уч. заведениями.
На комитет возлагались

также составление подробных
штатов на содержание принтов,
приведение в исполнение способов их

содержание, разработка мер по

переустройству духовных
консисторий и духовных правлений и

контроль за их исполнением.

Найдя неудовлетворительными
имеющиеся источники

содержания духовенства, комитет

проектировал выдавать духовенству
жалованье (в соотв. с классами

епархий) и наметил источники

финансирования (эконом, суммы

при церквах, ежегод. свечной

доход церквей, суммы госказначей-

ства и проценты от обращения
части этих сумм в

Государственном банке). Кроме того, комитет

постановил завести при всех

храмах на их средства церк. дома с

усадебной замлей.

Высоч. утвержденным

докладом комитета от 26 июня 1808

был одобрен разработанный им

общий план реформы духовного

образования, сам комитет

упразднялся, а реализация намеченных

преобразований духовно-уч.
заведений возложена на пост,

действующую комиссию духовных

уч-щ, в состав к-рой вошли

практически все члены комитета.

Предложения, касающиеся

обеспечения приходского

духовенства, не были реализованы в связи с

нехваткой средств.

Синоним:

Комитет об

усовершенствовании духовных училищ

Источники: ПСЗ I. Т. 30. № 23122;

Доклад комитета об

усовершенствовании духовных уч-щ и начертание правил

об образовании сих уч-щ и содержании

духовенства, при церквах служащего, с

приложением именных высоч. указов, по

сему последовавших. СПб., 1809; Добро-
клонский А.П. Руководство по рус. церк.

истории: Синодальный период. 1700-
1890. М., 1893. Вып. 4; Чистович И.А.

Руководящие деятели духовного
просвещения в 1-й пол. текущего столетия.

СПб., 1894; Титлинов Б.В. Духовная
школа в России в XIX столетии. Вильна,
1908. Вып. 1.

М.В. Никулин

Комитет для изыскания способов

к усилению городских доходов

см. Комитет для уравнения

городских повинностей

Комитет для начертания общего

плана водяных и сухопутных
сообщений Главного управления

путей сообщения и публичных
зданий. 1843-1865. Образован в

февр. 1843 по высоч. повелению в

целях систематической

разработки общего плана водных и

сухопутных сообщений в империи и

выработки проекта первонач.
сети ж.д. Работа комитета велась на

осн. сведений, поступающих из

губерний.
Комитет работал под пред,

ген.-лейтенанта А.И. Рокасовско-

го. Членами комитета были:

сенатор, тайный советник

Муравьев; представители министерств:

финансов, военного, морского,

внутренних дел,
государственных имуществ и почтового

ведомства (см. Почтовый
департамент Министерства
внутренних дел); инженеры путей
сообщения.

Комитет был ликвидирован

23 июня 1865 в связи с

преобразованием Главного управления

путей сообщения и публичных
зданий в Министерство путей
сообщения.
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Источники: ПСЗ IL Т. 40. № 42239;

Ист. очерк развития учреждений и работ

ведомства путей сообщения по статистике

и карте путей сообщения в 1798-1898 гг.

СПб., 1898.

СЛ. Макарова

Комитет для начертания общего
плана устройства приходских

училищ. 1861-1862. Центр,

межведомственное временное

совещательное учреждение. Создано
высоч. повелением от 18 июля

1861 и по решению Комитета

Министров при Министерстве

народного просвещения в целях

согласования и выработки
общего плана устройства начальных

уч-щ, принадлежащих различным

ведомствам. Состоял из

ответственных чиновников Мин-ва нар.

просвещения, Министерства

государственных имуществ,

Департамента уделов,
Министерства внутренних дел,

Министерства финансов и Синода.

Согласно выработанному
комитетом заключению, надзор за

уже открытыми школами и

определение уч. курсов поручались

Мин-ву нар. просвещения, а для

преподавания этим же мин-вом

выделялись особые светские учителя

ввиду загруженности приходского

духовенства его осн.

обязанностями. Это заключение вызвало

протест Синода и его представителя в

комитете как ущемляющее права

духовенства в нар. образовании.

Конфликт между ведомствами был

разрешен высоч. повелением 18

янв. 1862, согласно к-рому все

действующие школы были оставлены

в подчинении тех ведомств, к-рыми
они были открыты, а Мин-ву нар.
просвещения вменялось в

обязанность оказывать содействие церк.
школам, вследствие чего комитет

прекратил работу.

Источники: РГИА. Ф. 797. Оп. 31.
Отд. 2. Ст. 18; Благовидов Ф.В.
Деятельность рус. духовенства в отношении к нар.

образованию в царствование имп.

Александра II. Казань, 1891.

М.В. Никулин

Комитет для начертания
положения об устройстве
военно-врачебной части в военное время при
Военном министерстве. 1865-1867.

Учрежден 24 дек. 1865 вместо

упраздненного Комитета для
улучшения военно-мед. администрации
и воен, госпиталей. Занимался

всеми вопросами, касавшимися

госпитальной части в мирное и

воен. время. Ему было дано право
сноситься непосредственно со

всеми управлениями и деп-тами

Военного министерства, а при

обсуждении спец, вопросов приглашать

лиц, имевших необходимые по

этим вопросам сведения.
Комитет состоял из пред, и

членов - воен, и гражд. чинов

ведомства.

27 мая 1867 комитет

прекратил существование, представив
воен. министру проект положения о

врач, заведениях в воен, время.

Источник: Столетие Воен, мин-ва.

1802-1902. СПб.,1902. Т. 3. Отд. 2.

Е.В. Карева

Комитет для начертания проекта

устава духовных академий см.

Комитет по преобразованию
духовных академий.

Комитет для образования флота.
1802-1805. Центр, учреждение

мор. ведомства, образованное по

именному указу от 24 авг. 1802.

Подчинялся президенту Адмирал-
тейств-коллегии;
подведомственных органов не имел.

Разрабатывал положения об орг-ции флота и

мор. управлении. К.д.о.ф. должен
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был определить “величину и силу

флота” соразмерно с мор. силами

др. держав. Комитет рассматривал

проекты регламентов, уставов,
штатов всех учреждений.

Прекратил деятельность 4

апр. 1805 (дата последнего

утвержденного доклада комитета).

Источники: ПСЗ I. Т. 27. № 20503,

21038, 21039, 21146, 21147; Т. 28. № 21282,

21293, 21371, 21699; РГАВМФ. Ф. 148.

Д. 1, 394; 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.С. Дубин

Комитет для обсуждения мер,
необходимых к улучшению в

нравственной, учебной и

хозяйственной части духовных училищ.
1860-1862. Центр,
вспомогательное церк. учреждение при
Синоде, носившее временный
совещательный характер. Учрежден
определением Синода от 25 февр./ 8

марта 1860, начал работу в мае

1860. В состав комитета входили

духовные лица (кроме членов

Синода, ректоры Петерб. духовной
академии и духовной семинарии;

архимандриты, находившиеся в

Петербурге на

священнослужении; 2 протоиерея по избранию
петерб. митрополита, ректор
Моск, духовной академии и

светские лица по выбору
обер-прокурора Синода (директор
Духовноучебного управления при Синоде;

чиновники Канцелярии
обер-прокурора Синода, на одного из

к-рых было возложено

делопроиз-во комитета). Возглавлял
комитет член Синода архиепископ
Дмитрий (Муратов).

Осн. мат-лом в деятельности

комитета служили отзывы ряда

епархиальных архиереев и

ректоров духовно-уч. заведений,
поступившие в Синод в 1859-1860, мат-

лы ревизий семинарий
директором Духовно-уч. управления при
Синоде С.Н. Урусовым в те же

годы, сведения о богословском

образовании у католиков и на

правосл. Востоке, мнения

частных лиц. Выдвинутый пред,
комитета проект соединения
духовных училищ с духовными

семинариями и содержания последних на

епархиальные средства с

превращением семинарий в закрытые
заведения при передаче

общеобразовательных предметов в

духовные гимназии вызвал

разногласия среди членов и в

дальнейшем не был реализован. Комитет

высказался за сохранение
единства духовной школы с

сосредоточением богословских предметов в

ее высшем цикле, а также в

пользу усиления влияния архиереев на

духовно-уч. заведения, усиления
дисциплины, исключения из

программы обучения медицины и

сел. хоз-ва. Предложения
комитета об увеличении
финансирования духовно-уч. заведений не

были реализованы в связи с

отсутствием необходимых средств в

казне.

Заседания комитета

завершились в февр. 1862, и его мат-лы

были переданы на рассмотрение

епархиальных архиереев, отзывы

к-рых поступали в 1864-1865, а в

1866 были опубликованы,
послужив основой для составления

комитетом проекта устава

духовноуч. заведений.

Источники: РГИА. Ф. 796. Оп. 141.

Д. 367; Ф. 797. Оп. 30. Отд. 1. Ст. 2. Д. 213;
Титлинов БД. Духовная школа в России

в XIX столетии. Вильна, 1909. Вып. 2.

М.В. Никулин
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Комитет для окончательного

составления проекта устава

духовно-учебных заведений. 1866-1867.
Центр, вспомогательное церк.

учреждение при Синоде, носившее

временный совещательный
характер. Образован высоч.

повелением от 19 марта 1866 по

определению Синода от 17 марта 1866 в

целях рассмотрения мнений и

отзывов епархиальных архиереев и

духовных консисторий на проект

устава духовных семинарий и

духовных училищ, ранее
составленный комитетом, выработки
окончательного проекта устава и

обсуждения мер по улучшению

нравственной, уч. и хоз. частей

духовных уч-щ.
Состоял из духовных и

светских лиц (среди последних -

ректор Петерб. университета,
чиновники Министерства
народного просвещения и Синода) под

руководством пред, и его

помощника (оба - из членов Синода).
Первое заседание состоялось 12

апр. 1866.

В дек. 1866 после длительных

разногласий комитет разработал
осн. принципы преобразования

духовно-уч. заведений, согласно

к-рым в них могли поступать дети
всех сословий. Семинарии
ставились под непосредственный
контроль местных архиереев, а

духовные уч-ща поступали в

непосредственное распоряжение
епархиального духовенства с передачей
ему заданий и расходов по

содержанию уч-щ. Учреждалась
выборность ректоров семинарий,

право пед. коллективов избирать
преподавателей, из семинарского

курса исключались естественные

науки, медицина и сел. хоз-во,

усиливалось преподавание

классических яз. Устанавливались

также новые штаты для приема в

духовно-уч. заведения в соотв. с

потребностями епархий. В марте
1867 комитет представил
проекты уставов и штатов в Синод.
После их высоч. утверждения 14

мая 1867 комитет был закрыт, а

постепенная реализация новых

уставов и штатов возлагалась на

Синод.

Источники: РГИА. Ф. 797. Оп. 36.

Отд. 1. Ст. 2. Д. 395. 4. 1-6, Оп. 87. Д.223;
ПСЗ II. Т. 42. № 44571; Свод мнений

относительно устава духовных семинарий,

проектированного комитетом 1860-1862

годов. СПб., 1866; Титлинов Б.В.

Духовная школа в России в XIX столетии. Виль-

на, 1909. Т.2.

М.В. Никулин

Комитет для определения

основных начал условий на сооружение
железных дорог частными ком*

паниями см. Комитет железных

дорог.

Комитет для пересмотра,
дополнения и окончательной

разработки проекта положения об

эксплуатации железных дорог. 1863-

1870 (с 1863 по 1865 - Комитет

для пересмотра положений о

компаниях для устройства ж.д., с

1866 по 1867 - Комитет по

составлению положения об

эксплуатации паровозных ж.д.).

Первонач. предписанием

главноуправляющего путей
сообщения и публичных зданий от

16 сент. 1855 учрежден Комитет

для составления осн. кондиций
на учреждение компаний ж.д. в

России, представленный на

утверждение главноуправляющему

путей сообщения и публичных
зданий. В связи с выполнением

поставленных задач по рапорту

пред, комитета Э.И. Герсфельда
от 14 апр. 1856 комитет
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тил свою деятельность.

Предписанием главноуправляющего
путей сообщения и публичных
зданий 2 марта 1863 образован
Комитет для пересмотра
положения о компаниях для устройства
ж.д. под пред. гл. инспектора час-

ных ж.д. бар. А.И. Дельвига в

составе: инженер
- ген.-майор гр.

Г.М. Толстой, К.К. Людерс,
К.И. Марченко (до апр. 1864),
полковник А.К. Красовский (до
апр. 1863), П.П. Зуев, А.А. Шлан-

дер (с янв. 1864), подполковник

К.Ф. Бентковский, инженер
штабс-капитан И.П. Глушинский
(с мая 1863), правитель
канцелярии и дел общего присутствия
Деп-та проектов и смет (см.
Главное управление путей
сообщения и публичных зданий)
П.А. Потресов (с 19 апр. 1863).

Назв. комитета

неоднократно менялось: с 14 июня 1865 он

наз. Комитетом по составлению

положения об эксплуатации

паровозных ж.д., с осени 1867

комитет получил свое окончательное

назв. В 1864 комитетом был

составлен новый проект положения

об эксплуатации ж.д., к-рый

рассматривался совместно с

представителями частных ж.д. в 1866. В

1867 проект был представлен

министру путей сообщения, в совет

министра путей сообщения и на

отзыв во все заинтересованные
ведомства (почтовое, финанс. и

др.) и ж.-д. об-ва.

Окончательная редакция

проекта положения об

эксплуатации ж.д. была принята на

заседании комитета 8 авг.- 24 нояб.

1870, после чего комитет

прекратил свою деятельность.

Источник: РГИА. Ф. 257.

Н.М. Корнева

Комитет для пересмотра
положений об обеспечении духовенства
западных епархий см. Комитет о

пересмотре положения 20 июля

1842 года по обеспечению

духовенства Западного края.

Комитет для пересмотра
положения 1842 года касательно

обеспечения сельского православного

духовенства см. Комитет о

пересмотре положения 20 июля 1842

года по обеспечению духовенства
Западного края.

Комитет для пересмотра правил

принятия военнослужащих под

покровительство
Александровского комитета о раненых см.

Воинские комиссии (комитеты).

Комитет для погашения

государственных долгов и утверждения

государственного кредита. Май-

дек. 1796. Образован именным

указом от 8 мая 1796 в кач-ве

высшего адм. учреждения,
находился в непосредственном ведении
имп. Екатерины II. Состав

комитета: гр. А.А. Безбородко, гр.
А.Н. Самойлов, кн. П.А. Зубов,
гр. Н.П. Румянцев, ген.-майор
В.С. Попов, П.В. Мятлев.

Перед комитетом была

поставлена задача приведения в

порядок гос. бюджета и системы

налогообложения. Необходимые

для этого данные должны были

представить в комитет местные

учреждения, а также Синод и

моек, деп-ты Сената. Для
сведения воедино всех собранных
данных при комитете по указу от 11

мая 1796 была создана спец,
счетная экспедиция, в к-рую вошли по

одному представителю от

Военной и Адмиралтейств-коллегий
и от Экспедиции о

государственен



ных доходах. Необходимое число

канц. чиновников под

руководством гр. А.Н. Самойлова

устанавливалось самим комитетом.

Именным указом от 5 дек. 1796

счетная экспедиция была

выведена из ведения комитета и переим.
в Экспедицию, учрежденную для

разбора долгов.

Упразднена на осн. указа от

10 дек. 1796 с передачей функций
по расчетам и внутр, долгам
названной экспедиции, состоявшей

в ведении гос. казначея А.И.

Васильева.

Источники: ПСЗ I. Т. 23. № 17455,

17457, 17496; Т. 24. № 17614, 17627.

М.П. Дьячкова

Комитет для подготовки данных

к мобилизации войск см.

Комитет по мобилизации войск.

Комитет для поправления

портов. 1802-1805 (с 29 марта по 13

окт. 1802 - Временно
учрежденный комитет для поправления

Кронштадта; с 13 окт. по 17 нояб.

1802 - Комитет, учрежденный по

высоч. повелению для

поправления Кронштадта и Ревеля).
Учрежден в марте 1802. В кон. 1802

переведен из Кронштадта в

Петербург (располагался в

Михайловском замке), с 17 нояб. 1802 стал

именоваться К.д.п.п. Центр,
учреждение мор. ведомства;

подчинялся президенту
Адмиралтейств-коллегии. Структурных
частей не имел. В ведении

комитета находились Кронштадтская,
Ревельская, Петерб. экспедиции

по исправлению порта.

К.д.п.п. наблюдал за

состоянием зданий и сооружений мор.
ведомства, руководил

ремонтными и строит, работами в портах;

утверждал проекты, сметы,

подряды на поставку мат-лов и

строит. работы, наблюдал за

благоустройством в Кронштадте.
Ликвидирован по именному

указу Александра I от 4 апр. 1805

с передачей функций
Адмиралтейскому департаменту
Морского минитерства.

Источники: ПСЗ I. № 20198, 21703;

РГАВМФ. Ф. 1211. Д. 1, 5, 7; 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.С. Дубин

Комитет для проверки 1-го

издания Свода военных

постановлений см. Воинские комиссии

(комитеты).

Комитет для просящих
милостыни см. Московский комитет для

разбора и призрения просящих
милостыни.

Комитет для разбора нищих и

изыскания способов к

искоренению нищенства в Петербурге см.

Николаевский комитет для

разбора и призрения нищих в

Петербурге.

Комитет для рассмотрения дел по

преступлениям, клонящимся к

нарушению общественного
спокойствия см. Комитет

охранения общественной
безопасности.

Комитет для рассмотрения
предложений об устройстве железных
дорог см. Комитет железных

дорог.

Комитет для рассмотрения
представлений к высочайшим

наградам. 1892-1894. Учрежден 5 марта
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1892 при Собственной е.и.в.

канцелярии для установления

единообразия в порядке представления
к высоч. наградам и

сосредоточения наградного дела в едином

учреждении одновременно с

упразднением состоявшей с 1883 при
Собственной е.и.в. канцелярии
пост, комиссии для рассмотрения

представлений о наградах.
В комитет поступали

представления министров и

главноуправляющих отдельными частями

о награждении чиновников. В

состав комитета вошли: канцлер

рос. и имп. орденов гр. И.И.

Воронцов-Дашков (пред.),
управляющий Собственной е.и.в.

канцелярией статс-секретарь К.К. Рен-

некампф и 4 члена, в т.ч.

управляющий делами Капитула
императорских и царских орденов Н.Н.

Панов и камергер высоч. двора
А.С. Танеев. Комитет представил

проект наградных правил,
направленных на совершенствование

наградного дела и утвержденный
5 июля 1892. В мае 1894 в связи с

образованием Инспекторского
департамента гражданского
ведомства функции комитета

расширились и он был преобразован
в Комитет о службе чинов

гражданского ведомства и о наградах.

Синонимы:

Наградная комиссия

Источники: ПСЗ III. Т. 12. № 8365;

Т. 14. № 10578; Строев В.Н. Столетие
Собственной е.и.в. канцелярии. СПб.,
1912.

Т.Ю. Просянкина

Комитет для сличения и

уравнения уставов учебных заведений и

определения курсов учения в

оных см. Комитет устройства

учебных заведений.

Комитет для снабжения войск

сукнами см. Комитет снабжения

войск сукнами.

Комитет для согласования

деятельности ведомства

православного исповедания в области

управления и суда с судебными
уставами. 1865-1867. Центр,
вспомогательное совещательное

учреждение при Синоде, носившее

временный характер. Создан 25 сент.

1865 по предложению

обер-прокурора Синода Д.А. Толстого в

соотв. с циркуляром Синода от 14

янв. 1865 о составлении особых

разъяснений порядка действий
духовных лиц при орг-ции и

проведении суд.-следственных

операций в гражд. судах в связи с

принятием в 1864 новых суд. уставов.

Состоял из духовных и светских

лиц (среди последних - по одному

представителю от

Министерства внутренних дел, Второго
отделения Собственной е.и.в.

канцелярии, Министерства

юстиции и Синода). Единственным
духовным лицом в комитете был

его пред.
- член Синода

архиепископ Филофей (Успенский).
Делопроиз-во велось в Канцелярии
обер-прокурора Синода.

Комитет занимался

рассмотрением записки его члена от

Синода, юрисконсульта при обер-

прокуроре Синода И.И. Полнера,
о применении в духовном
ведомстве статей суд. уставов,
касавшихся прав и обязанностей церк.

учреждений и духовенства по суд.

вопросам, а также о составлении

новых постановлений по

отдельным предметам судопроиз-ва в

духовном ведомстве. Записка,

требовавшая отмены теории

формальных доказательств и

введения правила о решении дел по
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внутр, убеждению судей, в

духовном ведомстве вызвала

разногласия среди членов комитета, и

вопрос об издании “пояснительных

правил” в комитете остался

открытым. Последнее заседание
состоялось 6 февр. 1867, после чего

комитет не собирался и был

закрыт 6 дек. 1867. Обер-прокурор
представил Синоду 23 мая 1869

соображения юрисконсульта в

дополненном виде, вследствие

чего был учрежден Комитет для

составления основных

положений преобразования судебной
части по духовному ведомству.

Источники: РГИА. Ф.797. Оп. 96.

Д. 35; Ф.796. Оп. 445. Д. 208; Руновский Н.

Церковно-гражд. законоположение

относительно правосл. духовенства в

царствование имп. Александра II. Казань, 1898.

М.В. Никулин

Комитет для составления нового

устава духовных академий см.

Комитет по преобразованию
духовных академий.

Комитет для составления

основных положений преобразования
судебной части по духовному

ведомству. 1870-1874. Центр,
вспомогательное церк. учреждение

при Синоде, носившее временный
совещательный характер.
Учрежден высоч. повелением от 12

янв. 1870 по предложению обер-
прокурора Синода Д.А. Толстого
в целях разработки комплексной

духовно-суд. реформы в связи с

растущей несогласованностью

между духовными и гражд.
судами и на основе уже
осуществленных преобразований судопроиз-
ва гражд., воен, и мор. ведомств.

Приступил к работе в апр. 1870.

Состоял из духовных лиц:

протоиереев - членов Петерб., Моск.

и Киевской духовных
консисторий, гл. священника Армии и

Флота и светских лиц
- проф.

Моск, и Петерб. духовных
академий, Петерб. и Киевского

университетов, юрисконсульта при

обер-прокуроре Синода, 2 членов

- представителей Второго
отделения Собственной е.и.в.

канцелярии, 4 членов от

Министерства юстиции, под пред, члена

Синода архиепископа Макария

(Булгакова). Делопроиз-во было

возложено на 2 членов из

светских лиц.

Гл. вопрос, вокруг к-рого

развернулись дискуссии
-

вопрос об

отношении епархиальных

архиереев к духовным судам и о

целесообразности и степени суд.
власти архиереев. В ходе заседаний
комитета выявились серьезные

разногласия среди его членов.

Подготовленный проект,
одобренный большинством,
предполагал отделение суд. власти

епископов от адм., введение духовных

судей в епархиях и окружных
судов по одному на неск. епархий,
введение особых гражд.

прокуроров, усиление влияния

приходского духовенства в судах.
В связи с окончанием в мае

1873 работы над проектом
положений о преобразовании суд.
части и передачей проекта в Синод,
комитет был упразднен 25 марта
1874 высоч. утвержденным
докладом обер-прокурора. Проект
был разослан епархиальным

архиереям и в духовные

консистории, отзывы к-рых
представлялись в Синод и позже были

опубликованы. Подавляющее
большинство поступивших отзывов

содержало отрицательные
оценки проекта, и его реализация в

дальнейшем не состоялась.
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Источники: РГИА. Ф. 796. Оп. 150.

Д. 736-а; Оп. 445. Д. 409; Ф. 797. Оп. 39.

Отд. 1. Ст. 2. Д. 295; Проект
преобразования духовно-суд. части: Объяснительная

записка. СПб., 1873; Краткая
объяснительная записка к проекту

преобразования духовно-суд. части. СПб., 1873;
Мнение преосвященных епархиальных

архиереев относительно проекта

преобразования духовно-суд. части. СПб., 1874-1876.

Т.1-2; Мнения духовных консисторий
относительно проекта преобразования
духовно-суд. части. СПб. 1874-1876. Т. 1-2;

Руновский Н. Церк.-гражд.
законоположение относительно правосл. духовенства

в царствование имп. Александра II.
Казань, 1898.

М.В. Никулин

Комитет для составления

проекта положения об устройстве
Кавказского линейного казачьего

войска см. Воинские комиссии

(комитеты).

Комитет для составления

строительного устава. 1843-1849.

Образован приказом

главноуправляющего путей сообщения и

публичных зданий от 5 мая 1843 в целях

составления “полного строит,

руководства” для инженеров путей

сообщения, строителей и

архитекторов, а также уч-ся ин-та

Корпуса инженеров путей сообщения
(см. Институт инженеров путей

сообщения им. Александра Г) и

Строительного училища.
В состав комитета входили:

пред.
-

инженер ген.-майор И.И.

Цвиллинг (5 мая 1843-17 апр.

1846), товарищ
главноуправляющего путей сообщения и

публичных зданий -

инженер ген.-

лейтенант А.И. Рокасовский

(с 17 апр. 1846), члены
-

чиновники Главного управления путей

сообщения и публичных зданий,
архитекторы и преподаватели
высших уч. заведений соотв.

профиля.

Строит, устава комитетом

составлено не было. За время
существования К.д.с.с.у. успел издать

курсы архитектуры и геодезии.

Комитет был упразднен
приказом главноуправляющего путей
сообщения и публичных зданий
от 24 марта 1849 с передачей дел

Уч. комитету Гл. управления.

Источники: Краткий ист. очерк

развития и деятельности ведомства путей
сообщения. 1798-1898. СПб., 1898; Ист.

очерк развития орг-ции ведомства путей
сообщения. СПб., б/г.

Н.М. Корнева

Комитет для строений и

гидравлических работ в Петербурге и

прикосновенных к оному местах.

1816-1842. Центр, орган,
руководивший архитектурно-строит.
работами. Образован по именному

указу от 3 мая 1816. Возглавлялся

инженером ген.-лейтенантом

А.А. Бетанкуром. Членами

комитета были архитекторы К.И.

Росси, Модюи, В.П. Стасов, А.А.

Михайлов.

В ведении комитета

находились: ремонт гор. строений,
выпрямление улиц, приведение в

порядок фасадов зданий и т.п.;

рассмотрение чертежей и планов

строящихся общественных,
казенных и частных зданий,
проектов очистки каналов и

поддержания их в рабочем состоянии;

контроль за соотв. внешнего вида

здания принятым канонам и

контроль за внутр, устройством
дворов, гарантирующим
безопасность от пожаров; изучение
состояния гидравлических
сооружений; подготовка предложений о

строит-ве мостов, дорог и т.п.

Комитету было предписано

принять от главнокомандующего
и воен, губернатора С.-Петербур-
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га утвержденные планы на

отдельные части города и здания,

рассмотреть все ранее
поступившие предложения и на их осн.

разработать порядок проведения
улиц с учетом удобства
коммуникаций и пожарной безопасности.

Комитет разрабатывал и

издавал правила и образцовые
чертежи публичных зданий.

Все прошения и планы

строит-ва новых или реконструкции

старых зданий, переноса ф-к и

з-дов от частных лиц и казенных

ведомств поступали на

рассмотрение комитета через

главнокомандующего С.-Петербурга или

воен, губернатора и через них же

представлялись на утверждение

государя.
8 окт. 1842 комитет был

передан в ведение Главного

управления путей сообщения и

публичных зданий, а 20 окт. 1842 -

ликвидирован. Функции комитета

были переданы первому округу

путей сообщения.

Источники: ПСЗ I. Т. 33. № 26253;
ПСЗ II. Т. 17. № 16064, 16107;
С.-Петербург, Петроград, Ленинград:
Энциклопедический справочник. М., 1992; Очерки
истории Ленинграда. М.;Л., 1955. Т.1;
Гуркина Н.К. С.-Петербург: градостроит-во и

архитектура. 1703-1917. СПб., 1994.

СЛ. Макарова

Комитет для улучшения

военномедицинской администрации и

военных госпиталей при
Военном министерстве. 1859-1865.

Образован 13 марта 1859 в связи

с неудовлетворительным
состоянием военно-врач. заведений,
особенно проявившимся во

время Крымской войны 1853-1856.

Задачей комитета являлось

обобщение собранного Военным
министерством мат-ла по

военно-мед. части, рассмотрение

предложений о преобразованиях
военно-мед. ведомства, а также

разработка проекта нового

госпитального устава.
Комитет состоял из пред, и

членов: военно-мед. чиновников -

известных организаторов врач,
дела и профессоров медицины.

Комитет завершил свою

деятельность составлением проекта

госпитального устава, к-рый, по

существу, являлся положением об

управлении военно-мед. частью в

мирное время. 7 мая 1865 комитет

был ликвидирован.

Источники: Приказы по Воен, мин-

ву. СПб., 1865. № 9; Столетие Воен, мин-

ва. 1802-1902. СПб.,1902. Т. 3, отд. 2.

Е.В. Карева

Комитет для улучшения

финансового положения России. 1796.

Учрежден по именному указу от 8

мая 1796. В состав входили:

канцлер гр. А.А. Безбородко,
генпрокурор гр. А.Н. Самойлов,

ген.-фельдцейхместер кн. П.А.

Зубов, сенаторы гр. Н.П.

Румянцев и П.В. Мятлев и ген.-майор
В.С. Попов. Комитет был
подведомствен непосредственно

Екатерине II. По именному указу от 11

мая 1796 при комитете была

создана Счетная экспедиция из

членов Военной и Адмиралтейств-
коллегий и Экспедиции о

государственных доходах (по одному

чел.) и канц. служителей этих

учреждений. Заседания комитета

начались 13 мая 1796. Комитет

должен был обеспечить

улучшение финанс. положения России,

руководствуясь финанс.
проектом П.А. Зубова, одобренным
Екатериной II, в частности

изыскать возможности для выплаты

внутр, гос. долгов. Последнее
заседание комитета состоялось
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1 нояб. 1796. Функции частично

перешли к Экспедиции для

разбора внутренних
государственных долгов.

Источники: ПСЗ I. Т. 23. № 17455,
17457; Григорович Н. Канцлер кн.

Александр Андреевич Безбородко в связи с

событиями его времени. СПб., 1881. Т.2.

Л.В. Волков

Комитет для управления
военноконскими заводами см. Комитет

о коневодстве российском.

Комитет для управления

Закавказским краем. 1842-1882. Создан
на осн. именного указа, данного

Сенату 30 авг. 1842, вместо

упраздненного Комитета для

введения в Закавказском крае
высочайше утвержденных проектов
нового гражданского
устройства.

В состав комитета вошли:

А.И. Чернышев (пред.), Е.Ф.

Канкрин, П.Д. Киселев, Д.Н.
Блудов, В.Н. Панин, М.П. Позен.

Позднее членами комитета

являлись многие вел. князья,

министры, члены Государственного
Совета. Комитету предоставлялось

право решать дела,
превышавшие власть министров и

главноуправляющих, что фактически
делало его высшим органом
власти для Закавказья. Временное
отделение Собственной е.и.в.

канцелярии, созданное

одновременно, было передано комитету в

кач-ве канцелярии. В 1845

комитет образовал свою канцелярию,
где на основе местных

предположений вырабатывались проекты,
к-рые обсуждались в комитете и,

минуя Гос. Совет, передавались
на утверждение имп. Комитет

собирался не реже одного раза в

мес. и периодически отчитывался

перед государем. Указом от 27

июля 1845 предписывалось все

дела по Закавк. краю и Кавк,

области вносить искл. в К.д.у.З.к.
Нек-рые вопросы комитет мог

решать самостоятельно, не

запрашивая предварительно
разрешения имп. В осн. деятельность

комитета была направлена на

исправление и дополнение

“Учреждения для управления Закавк.

краем...“, утвержденного 10 апр.
1840, и решение текущих
вопросов управления краем.
Большинство его решений оформлялись в

виде актов, утверждаемых

государем.
С введением на Кавказе в

1845 наместничества (см.
Генерал-губернаторство) комитет

попал в зависимость от М.С.

Воронцова, т.к. он был инициатором
большинства рассматриваемых в

комитете вопросов, число к-рых

резко возросло. Комитет стал

промежуточной инстанцией
между наместником и монархом.

Предметом заботы комитета,
помимо организации управления,
было состояние сословий края,

просвещения, доходов и расходов,

пром-ти и торговли, и т.п.

29 янв. 1882 указом

Александра III Сенату комитет был

закрыт вместе с упразднением
должности кавк. наместника.

Управление регионом было

возложено на главноуправляющего

гражд. частью и командующего
войсками. Делопроиз-во
комитета было передано в управление
делами Комитета Министров.

Источники: 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
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Комитет для уравнения
городских повинностей. 1802-[1824].
Местное учреждение. Первые
комитеты учреждены в

Петербурге - именным указом от 19

янв. 1802, и в Москве -

указом от

2 февр. 1802. Объединяли 2

начала -

правительственное и

выборное. Выборные члены К.д.у.г.п.
избирались от дворян и купцов по

1 чел., 2 члена назначались

императором: в Петербурге -

директор-эконом и губ. прокурор, а в

Москве -

пред. Палаты

уголовного суда и губ. прокурор.
Аналогичные комитеты были

основаны: 5 дек. 1802 в Риге (27 февр.
1803 к его составу добавлены

выборные члены от проживающих
в городе иностранцев и

посадских), 22 дек. 1803 - в Вильно.

Комитеты были учреждены и в др.

губернских городах: Воронеже и

Симбирске (18 июня 1804),
Казани ( 17 янв. 1805) и др.

8 апр. 1802 был утвержден
штат канцелярии моек, комитета:

правитель канцелярии, 2

экспедитора, канцелярист, 2

подканцеляриста, 2 копииста, вахмистр,

экзекутор, 2 сторожа; 18 мая 1802 -

штат петерб. комитета:

секретарь, 2 экспедитора, 3 сотрудника

бухгалтерии для счетных дел,

3 подканцеляриста, 2 сторожа.

Целью деятельности
комитетов являлись приведение в

соответствие гор. доходов и расходов;
поиск путей сокращения сборов с

населения; урегулирование

вопроса о натуральном налоге, гл.

обр. о постое (отдельным указом
запрещалось освобождать от

этой повинности дома ратманов и

бургомистров); борьба со

злоупотреблениями (от постоя не всегда

освобождались домовладельцы,
уплатившие поземельный налог

полностью или частично,

необоснованно освобождались дома
богатых горожан, чиновникам

выделялось более одной квартиры и

т.п.). До учреждения комитетов

эти функции принадлежали
полиции и Конторе гор. строений (см.
Комиссия для снабжения

резиденции припасами, распорядка
квартир и прочих частей, до

полиции принадлежащих).
Фактически обязанности

К.д.у.г.п. были шире: он

занимался всеми гор. повинностями - ден.

и натуральными. К ден.

относились: уравнительный
поземельный сбор (“по выгоде места и по

кол-ву строений”); налог за наем

домов и лавок; с промыслов; с

опротестованных векселей и

заемных писем; с крестьян,

торгующих в лавках (введен 10 янв.

1799); от сдачи гор. бань на откуп

(введен 3 июня 1801); акциз с

пивоварен; проценты с питейного

откупа; доход от проведения

аукционов; единовременные взносы

с записи в обывательскую книгу;
штрафные и др. случайные
доходы. Натуральными налогами

являлись: воинский постой;
освещение улиц; ремонт мостовых и

содержание пожарных служителей.
По-видимому, в решении этих

вопросов городские думы были

подотчетны комитетам.

2 февр. 1802 был отменен

сбор с рабочих и др. лиц,

нанимающихся в услужение;
содержание фонарей и мостовых,

находящихся против присутственных
мест; содержание ночных

сторожей и пр.
3 июля 1820 в С.-Петербурге,

а 16 окт. 1820 в Москве были

учреждены Комитеты для лучшего

устройства доходов и расходов

Гор. думы, к-рым было
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но вникнуть в состояние дел с гор.

доходами и расходами; уточнить
источники доходов и определить,
какие из них можно увеличить
“без стеснения жителей”, а какие

слишком “отяготительны”.

Высоч. утвержденным 10 мая 1824

положением Комитета

Министров был упразднены К.д.у.г.п. в

Петербурге и Москве и,

очевидно, тогда же прекратили
существование комитеты в др. городах.

Синонимы:

Комитет для уравнения
постоя; Комитет для изыскания

способов к усилению городских

доходов

Источники: ПСЗ I. Т. 27. № 20116,
20141, 20143, 20190, 20220, 20269, 20541,
20639, 20816, 20817, 21095; Т. 28. № 21312,
21314, 21322, 21332а, 21354, 21391; Т. 29.
№ 22030, 22223, 22344, 22949, 23498а;
Т. 32. № 24997; Т. 33. № 26205; Т. 37.
№ 28220, 28341, 28439, 28828; Т. 39.
№ 29904; Сб. циркуляров и инструкций
Мин-ва внутр, дел. Б/м., б/г. Т. 5;
Сытин Л.В. История планировки и

застройки Москвы Ц Мат-лы и исследования. М.,
1954, 1972. Т. 2-3; Очерки истории
Ленинграда. М.;Л., 1955. Т. 1.

С.Л. Макарова

Комитет для уравнения земских

повинностей по всему

государству. 1805-1810; 1816-1820. Высшее

гос. учреждение, созданное
указом Александра I от 1 мая 1805

при Сенате. Учрежден в составе

сенаторов: действит. тайных

советников бар. Ф.М. Колокольцо-

ва, П.И. Новосильцова, тайных

советников К.С. Рындина, И.С.

Захарова, а впоследствии, по

выбытии Новосильцова и Рындина,
в комитет был прикомандирован
тайный советник А.У.

Болотников. Своей канцелярии у
комитета не имелось, всеми делами его

заведовал бывш. обер-секретарь

Первого департамента Сената,
секретарь и 5 канц. служащих.

Комитету поручалось
рассмотреть сведения о земских

повинностях, собранные ранее в Сенате,

уточнить и дополнить их путем

получения необходимых данных
от губернаторов; рассмотреть, не

могут ли нек-рые из повинностей

быть отменены или уменьшены,
а затем сделать их общее
исчисление. Далее комитету
поручалось распределить общий сбор на

все губернии сообразно их

населению и географ, и эконом,

положению, установить точные

правила расходования отпускаемых

сумм, определить, каким образом
должны производиться поставки

и подряды, куда и в какие сроки

должны подаваться отчеты и пр.

Выполнив эту работу, комитет

должен был предъявить свои

соображения на рассмотрение
Сената для представления на высоч.

утверждение доклада об

окончательном устройстве порядка
взимания земских повинностей.

Однако комитет испытывал

трудности в получении сведений от

губернаторов, поэтому его

деятельность в 1810 была прервана и

возобновилась на прежнем
основании по указу Александра I от 29

июля 1816. В состав комитета

вошли сенаторы К.Ф. Модерах,
Н.А. Беклешов и Ф.И. Фон-Брад-
ке. Комитет выработал общие

правила народосчисления,

единообразные формы табелей для

подачи сведений о земских

повинностях и составил проект устава о

земских повинностях. Выполнив

возложенные на него функции,
комитет был закрыт указом

Александра I от 2 янв. 1820;

канцелярия комитета была оставлена до

тех пор, пока соображения
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тета не будут окончательно

рассмотрены. Она просуществовала
до 1838.

Синонимы:

Комитет по земским

повинностям; Комитет для земских

повинностей

Источники: ПСЗ I. Т. 28. № 21736;
Т. 33. № 26377; Т. 37. № 28074; История
Правительствующего Сената за 200 лет.

1711 -1911. СПб., 1911. Т. 3; Соображения и

положения Комитета по предмету

уравнения земских повинностей в Рос. гос-ве, с

присовокуплением документов,

служивших к сему основанием. Б/м.,1819.

Л.И. Белянина

Комитет для уравнения постоя

см. Комитет для уравнения

городских повинностей.

Комитет для устройства нового

Ладожского канала. 1861-1868.

Учрежден именным указом от 26

янв. 1861. Находился в ведении

главноуправляющего путей
сообщения (см. Главное управление
путей сообщения и публичных
зданий). Состоял из пред, (из
генералов Корпуса инженеров путей
сообщения), 2 инженеров корпуса,
депутата от купечества, директора
-

производителя работ с 3

помощниками, правителя дел и

бухгалтера, писарей и чертежников. Все

вопросы по строит-ву
обсуждались в присутствии комитета, по

ним составлялись журналы.
В функции комитета

входили: заключение договоров на

произ-во работ; составление и

представление

главноуправляющему предложений о произ-ве
работ; наблюдение за правильным
и качественным ведением работ;
контроль за мат-лами,

поставлявшимися подрядчиками;
наблюдение за документальным

обеспечением работ (ведение финанс.
отчетов, проверка шнуровых

книг, квитанций и др.). Комитет

ежемес. доносил

главноуправляющему о ходе работ, в случае

необходимости согласовывал с ним

отступления от проектов и смет.

По именному указу от 16

сент. 1861 комитету было

поручено вести работы по расширению
и углублению Свирского канала,

в связи с чем в его состав были

введены начальник 2-го округа

путей сообщения и еще 1

директор
-

производитель работ.

Судоходство по Ладожскому
каналу было открыто 1 сент. 1866

с присвоением ему имени

Александра II. По именному указу от

29 дек. 1866 комитет временно

существовал в сокращенном виде:

пред., 2 члена (депутат от

купечества и директор-производитель

работ), помощник производителя

работ и правитель дел. В

функции комитета входило

наблюдение за окончанием работ по

отделке надворных частей канала и

сооружений на нем, завершения
техн, и финанс. отчетности.

Окончательно канал сдан в

ведение 1-го округа путей сообщения
1 дек. 1867, а комитет упразднен
сенат, указом от 9 окт. 1868.

Источник: ПСЗ II. Т. 36. № 36561,
37407; Т. 41. № 44064; Т. 43. № 46334.

СЛ. Макарова

Комитет железных дорог. 1858-

1874 (с 1855 по 1858 - Комитет

для определения основных начал

условий на сооружение ж.д.
частными компаниями). Образован по

именному указу от 20 окт. 1855

для предварительного
обсуждения мер по строит-ву и

устройству частных ж.д. В него входили
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представители министерств:

военного, финансов, внутренних
дел, государственных имуществ
и Почтового департамента.
К.ж.д. работал под руководством

Главного управления путей
сообщения и публичных зданий.

18 дек. 1858 именным указом
был учрежден Комитет

железных дорог с теми же функциями.
Он состоял из пред.,
назначаемого самим государем, министра

финансов, главноуправляющего
Гл. управлением путей
сообщения и публичных зданий и 9

высоч. назначаемых лиц. На

заседания приглашались специалисты
по строит-ву ж.д. с правом

совещательного голоса. Дела на

обсуждение комитета вносились

главноуправляющим, решения
комитета представлялись в Комитет

Министров или на высоч.

усмотрение. Правитель дел и его

помощники назначались по мере

необходимости за счет Гл.

управления путей сообщения и

публичных зданий.
Комитет упразднен именным

указом от 29 янв. 1874 с

передачей дел в ведение Комитета

министров.

Синонимы:

Главный комитет железных

дорог; Комитет для
рассмотрения предложений об устройстве
железных дорог

Источники: ПСЗ II. Т. 30. № 29736;
33. № 33916; Т. 49. № 53095; Наша ж.-д.

политика по документам архива Комитета

Министров. СПб., 1902. Т. 2.

СЛ. Макарова

Комитет заготовлений

Министерства путей сообщения. 1916-

1917. Образован по высоч.

повелению 13 мая 1916 при отделе
заготовлений Министерства

путей сообщения на время войны в

целях орг-ции произ-ва и

заготовки рельсов и вагонов, массовой

заготовки скреплений, стрелок,
крестовин, гл. частей подвижного

состава и пролетных строений

мостов, за искл. тех, заказы на

произ-во к-рых давались
местным учреждениям. Начал

функционировать 1 мая 1916.

Согласно положению

комитет работал под

председательством товарища министра путей
сообщения, назначаемого высоч.

властью по представлению

министра. В состав К.з. входили: 3

члена от Мин-ва путей сообщения
(от Управления железных дорог,
Управления по сооружению
железных дорог, Отдела по

испытанию и освидетельствованию

заказов Министерства путей
сообщения); 2 - от Министерства
торговли и промышленности; по

1 - от Министерства финансов,
Государственного контроля,
частных ж.д. (избирался общим
съездом представителей Рос.

ж.д.) и нач-к отдела

заготовлений. 12 авг. 1916 в состав К.з. был

включен представитель Военного

министерства. При
рассмотрении отдельных вопросов на

заседания приглашались
представители соотв. ведомств с правом
голоса. Членами К.з. могли быть

должностные лица не ниже 5-го

кл. С правом совещательного
голоса приглашались
представители общественных орг-ций, з-дов и

т.д. Из членов К.з. составлялись

комиссии для рассмотрения
особых дел, а также образовывались
выездные присутствия для

решения вопросов на местах.

В обязанности К.з. входили:

составление планов заготовок в

соотв. с потребностями ведомства
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путей сообщения и частных ж.д. и

техн, условиями произ-ва; орг-

ция произ-ва; разработка мер по

повышению производительности
з-дов, улучшению и расширению

произ-ва; распределение заказов

на состязательной основе;

выяснение цен на изделия;

разрешение вопросов, возникавших с

подрядчиками и поставщиками.

Заседания К.з. проходили по

мере надобности. Вопросы
решались большинством голосов и по

каждому составлялся особый

журнал. Решения подлежали

утверждению министра путей
сообщения.

В помощь К.з. был

образован отдел заготовлений в составе

пред., делопроизводителя и др.

чиновников - всего 11 чел. На

отдел возлагалось предварительное

рассмотрение вопросов и дел,

относившихся к ведению К.з.,
подготовка докладов о состоянии

дел комитета, заключение

договоров на поставки, текущая
переписка с учреждениями и

частными лицами.

20 июня 1917 К.з. был

упразднен в связи с созданием при Мин-

ве торговли и пром-ти
Заготовительного комитета.

Источники: СУ. 1916. Отд. 1. № 132,

ст. 1004; № 233, ст. 1866; 1917. Отд. 1.

№ 141, ст. 753; № 216, ст. 141; № 233,

ст. 1866; Вестник путей сообщения. 1916.
№ 38,42; 1917. № 37; Сб. указов и

постановлений Временного правительства. Пг.,
1917. Вып. 1, отд. 108; Букшпан Я.М.
Военно-хоз. политика. М.;Л., 1929.

Н.М. Корнева, С.Л. Макарова

Комитет западных губерний.
1831-1848. Высшее

законосовещательное учреждение,
созданное устным повелением

Николая I, данным 14 сент. 1831 в

целях проведения мероприятий,

связанных с подавлением польского

восстания 1830-1831, и

подготовки законопроектов по изменению

управления краем. В состав зап.

губерний входили: Виленская,

Гродненская, Могилевская,
Витебская, Подольская, Волынская,
Киевская и Белостокская; в 1842

из неск. уездов Виленской губ.
была создана Ковенская, а

Белостокская -

упразднена.

Пред, комитета являлся пред.

Комитета Министров. К.з.г.
должен был разработать меры по

введению на территории зап. губ.
общерос. системы управления, по

усилению полиц. и суд. аппарата,

очищению польского дворянства

(шляхты) от неблагонадежных
элементов, затруднению доступа

в его среду представителей
нарождающейся буржуазии,
русификации края.

Комитет был упразднен

указом от 20 янв. 1848. Вопросы,
рассматривавшиеся в нем, были

переданы в Комитет Министров.

Синоним:
Западный комитет

Источники: ПСЗ II. Т. 6. № 4869;

Т. 17. № 16347; Т. 23. № 21908;

Архипова Т.Г. Комитет западных губерний. 1831-
1848 гг. Ц Тр. МГИАИ. М.,1970. Т. 28.

Ю.С. Воробьева

Комитет им. генерал-адъютанта

М.Д. Скобелева для выдачи

пособий потерявшим на войне

способность к труду воинам. 1904-1918.

Учрежден по инициативе кн. Н.Д.
Белосельской-Белозерской
(сестры М.Д. Скобелева) на осн.

предписания министра внутр, дел № 677

от 16 апр. 1904. Открыл свои

заседания 26 нояб. 1904. Состоял в

ведении Министерства
внутренних дел.
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Комитет составляли

почетные, благотворительные и

действит. члены. Ст. из потомков М.Д.
Скобелева являлся пост,

почетным членом комитета. Делами
комитета ведал совет в составе

пожизненного пред.
- кн. Н.Д. Бе-

лосельской-Белозерской,
товарища пред.

- нач-ка Николаевской

академии Генерального штаба

(см. Военные академии) и 6

членов. Средства комитета

формировались из ежегод. ден. взносов,

единовременных пожертвований,

кружечных и др. сборов, доходов
от “общественных увеселений”.

Комитет занимался выдачей
пособий военнослужащим,
получившим инвалидность в

результате ранений; изысканием

источников и обсуждением мер по

расширению своей деятельности;

рассмотрением предложений о

приобретении, отчуждении и залоге

имущества комитета; изменением

и дополнением устава;
составлением и утверждением правил и

инструкций для внутр,
распорядка и делопроиз-ва;
представлением общему собранию комитета

лиц, пожелавших стать действит.
членами; периодической
проверкой кассы, счетоводства и

отчетности; составлением год. отчета.

В 1908 комитет принял под
свое покровительство Николай II.

15 апр. 1918 комитет был

упразднен, а его имущество передано в

Центр, комитет Всерос. союза

увечных воинов.

Синонимы:

Скобелевский комитет; Ско-

белевский комитет для оказания

помощи раненым и инвалидам

войны

Источник: РГВИА. Ф. 16280. On. 1.

Д. 1, 56; Оп. 2. Д. 223.
И.В. Карпеев

Комитет Министров. 1802-1906.

Высшее адм. учреждение,
созданное манифестом от 8 сент. 1802

как совещание министров при
особе имп. Как самостоятельный

орган К.М. был образован
“Учреждением” от 20 марта 1812.

Находился в Петербурге. Состоял из

присутствия, членами к-рого

являлись министры, а с 1808 - из

присутствия и канцелярии. В

деятельности руководствовался
высоч. повелениями, правилами от 4

сент. 1805, 31 авг. и 11 нояб. 1808,
15 авг. 1816, данными на время

отъезда имп. из столицы, а также

“Учреждениями” 1812, 1886 и

1892.

Функции К.М.

предусматривали: коллективное решение

вопросов, выходивших за рамки

компетенции 1 министра либо

требовавших содействия др. ведомств;

выработка коллективного

мнения по вопросам, требовавшим
доклада имп. Эти функции
сохранились до конца деятельности

К.М. как основные. Через К.М.

объявлялись высоч. повеления,

манифесты по важнейшим

вопросам жизни гос-ва. С 1805

вследствие частых отлучек государя из

Петербурга возникла

необходимость расширить компетенцию

К.М., что и было введено

правилами от 4 сент. 1805, 31 авг. и 11

нояб. 1808. К.М. было

предоставлено право собств. властью

разрешать вопросы, не терпящие
отлагательства. Указами от 4 и 20

марта 1812 ему была дана “особая

власть в решении гос. дел”. В то

же время К.М. подчинялись

конкретные отрасли хоз-ва и полит,

вопросы. Относительно простая
и краткая процедура решения

вопросов в К.М., а также ср. легкий

доступ через это учреждение к
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имп. привели к тому, что многие

должностные лица вносили свои

вопросы через К.М., минуя
Сенат и Государственный Совет,
результатом чего явилось

расширение функций К.М.,
несоизмеримое с задачами, поставленными

при его образовании, - он мог

теперь выступать как

законосовещательный и судебный орган.
Через К.М. проходили все

важнейшие вопросы гос. жизни:

рассмотрение смет гос. доходов и

расходов, мер для покрытия гос.

дефицита, ден. обращения и

наличности (в том числе

обсуждение финанс. реформы 1839),
установление пошлин и акцизов,

изменение каждые 4 г. условий
содержания винных откупов, орг-

ция соляного дела, введение

налоговых льгот, регулирование цен
на осн. товары нар. потребления,
обеспечение страны
продовольствием (обеспечение хлебных
запасов на случай неурожая); дела

по надзору за гос. аппаратом

(разработка правил приема и

увольнения гос. служащих, устава о

пенсиях, утверждение штатов

деп-тов, управлений, мин-в,

определение числа чиновников

особых поручений в мин-вах и

казенных палатах); с принятия указа
от 18 окт. 1827 -

рассмотрение и

доведение до государя рапортов

губернаторов по управлению

губерниями; утверждение правил о

расселении колонистов,
управление зап. областями и южными

окраинами; благоустройство

городов -

прокладка дорог и открытие
почтовых отделений,
определение направления трактов,

утверждение смет построек и ремонта
по мин-вам и т.д.

С 1808 в ведение К.М. было

передано наблюдение за “высшей

полицией” (сюда надлежало

сообщать сведения о приезжих

иностранцах, о лицах, уезжающих из

России, о собраниях, слухи и т.д.),
а также рассмотрение дел,
поступавших из Комиссии прошений.
К.М. утверждал дипломы

(дворянские, графские, княжеские),
разрешал вопросы, связанные с

наследованием имущества в

дворянских семьях. В 1812-1814 в

К.М. рассматривались гл. обр.
вопросы, связанные с

комплектованием и снабжением армии. В К.М.

поступали доклады и рапорты
Сената, а также дела по

представлению обер-прокурора Синода.
В нек-рых случаях К.М. вносил

изменения в суд. решения Сената,

если министр юстиции был не

согласен с его решением.
С 1826 К.М. утверждал

приговоры воен, судов, с 1838 -

приговоры палат уголовного суда по

делам о “совращении из

христианства”, с 1842 -

приговоры по

делам об обработке медной монеты

под золото и серебро.
Неоднократно

предпринимались попытки лишить К.М.

суд. и законосовещательной

функций. В 1812 рассмотрение
рапортов Сената было передано
Гос. Совету, но по окончании

войны прерванная практика
возобновилась. Безрезультатность
попыток сузить функции К.М.

объяснялась устоявшейся
практикой тогдашней гос. жизни, а

также особым доверием, к-рое

монархи оказывали нек-рым
членам К.М.

В царствование Николая I

законосовещательная и суд.
деятельность К.М. сузилась, но

совсем не прекратилась, суд.

функций он окончательно лишился с

принятием в 1864 суд. уставов.
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В К.М. вносилось огромное
число дел, порою маловажных.

Вследствие этого начиная с 1808

появился ряд инструкций,
определявших круг вопросов, решение
по к-рым министры могли

принимать самостоятельно. К ним

относились дела о назначении

пособий вдовам и сиротам, об

определении сумм, направленных на

обеспечение войск

продовольствием, о бесплатном отпуске леса

на церк. нужды, о крещении
евреев в христианство, о совершении

браков между иностранцами и

поддаными Рос. империи без

изменения гражданства, о

совершении крепостных актов на

приобретенное церквами и

монастырями имущество, об утверждении в

должности нач-ков

монашествующих орденов, о сложении

недоимок и др. маловажных казенных

взысканий, о перевозе мертвых

для погребения.
С созданием в 1861 Совета

Министров функции К.М.
сузились. К ним были отнесены:

присвоение классов, должностей и

разрядов по пенсиям,

утверждение штатов временных
установлений, награждение орденами и

медалями, снятие взысканий за

мелкие проступки гос. служащих,
изменение суммы кормовых
денег пересыльным арестантам,

определение в земские суды
корчемных надзирателей по соляной

части, о сдаче в наем лишних

помещений почтового ведомства, о

ссудах одного города др., о найме

домов для казенных помещений.
Однако с 1862 значение Совета

Министров начало падать и кол-

во дел, поступавших в К.М., стало

по-прежнему большим. Вскоре
ему были переданы дела
Сибирского комитета (2) и Главного

комитета об устройстве евреев.
В 1867 канцелярией К.М. был

разработан проект управления

Туркестанским краем.

Деятельность К.М. во 2-й

пол. XIX в. характеризуется
исключением в связи с реформами
Александра II из юрисдикции
комитета дел, связанных с

сословным делением и устройством
городов. В это время через К.м.

проходит большое число дел,

относившихся к сфере гос. хоз-ва и

пром-ти: металлургической, горн.,

строит-ва ж.д. К.М. утверждал
уставы акционерных об-в, уч.

заведений.
В царствование

Александра III деятельность К.М. впервые

входит в рамки, определенные

при его создании,
- он лишается

законосовещательных прав, за

искл. вопросов охраны
общественного спокойствия: в эти годы

были приняты положения,

расширяющие власть губернаторов,
об ограничении гласности, о

полиц. надзоре, о запрещении книг

или повременных изданий, а

также “Положение о мерах к

охранению гос. порядка и

общественного спокойствия” (1881). Указом

от 27 февр. 1892 из ведения К.М.

изымаются дела о награждениях,
о пожаловании личного и

потомственного дворянства. В это

время суд. дела, рассматриваемые

К.М., - это в осн. прошения
частных лиц, не удовлетворенные
решениями Сената. В 1884 в связи с

изданием правил, запрещавших

совмещение гос. службы с

коммерческой деятельностью,
сокращается число дел о должностных

преступлениях.
В течение всего времени

существования К.М. имел особый

статус: он не обладал инициативой
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(вопросы вносились повелениями

имп. или министрами), а также

подчиненными учреждениями,
положения К.М. исполнялись через

министров после утверждения

государем. Решая важнейшие

вопросы жизни гос-ва, К.М. в течение 10

лет со времени основания не имел

офиц. документа, определяющего
его статус.

По манифесту от 8 сент. 1802

К.М. должен был заседать вместе

с Гос. Советом, но на практике

заседания сразу же стали

проходить отдельно. В первое время на

заседаниях председательствовал
имп. В 1802 он побывал на всех

заседаниях, затем число его

присутствий начало сокращаться, и с

1805, когда монарх часто покидал

столицу, практика его

присутствия прекратилась совсем. Однако

традиция продолжала
существовать, и каждый монарх
председательствовал в К.М. хотя бы неск.

раз, что укрепляло авторитет
К.М.

Чрезмерная централизация
функций гос. управления в руках
К.М. привела к возникновению

идей его ликвидации в 1810, когда

по предложению М.М.

Сперанского следовало разделить 3

ветви власти с передачей адм.

функции Первому департаменту
Сената, и в 1826, когда К.М. было

принято решение о

самоликвидации. Однако всякий раз подобные
идеи встречали мощное

противодействие и не были

осуществлены. Влияние К.М. только

возрастало. С созданием в 1861 Совета

Министров значение К.М. упало,
но не надолго, т.к. Совет

Министров собирался редко и наст,

влияния не получил.
В первые годы деятельности

на заседаниях К.М. в отсутствие

государя председательствовали

министры по очереди,
установленной по старшинству чинов. С

1810 функцию
председательствующего исполнял гос. секретарь

гр. Н.П. Румянцев. Указом от 20

марта 1812 была введена
должность пред. Ее исполняли: гр.
Н.И. Салтыков (1812-1816), кн.

П.В. Лопухин (до 1827), гр. В.П.

Кочубей (1827-1834), гр. Н.Н.

Новосильцев (1834-1838), кн. И.А.

Васильчиков (1838-1847), гр. В.В.

Левашев (1847-1848), кн. А.Н.

Чернышев (1848-1856), кн. А.Ф.

Орлов (1856-1861), гр. Д.Н.

Блудов (1861-1864), кн. П.П. Гагарин
(1864-1872), гр. П.Н. Игнатьев

(1872-1879), гр. П.А. Валуев
(1879-1903) и С.Ю. Витте (1903-

1906).
В нач. деятельности К.М. его

присутствие состояло из

министров (воен., мор., иностр, дел,

коммерции, юстиции, внутр, дел,
финансов и нар. просвещения), их

товарищей, а также гос. казначея

(1802-1811). Статус министра не

означал обязательного

назначения в К.М., к-рое производилось
лично государем. Обычно в

присутствие К.М. входили 13-15

министров и главноуправляющих с

товарищами. Указом от 20 марта
1812 в присутствие были введены

пред, деп-тов Гос. Совета,

главнокомандующие в столицах и др.
высшие чиновники.

Обер-прокуроры Синода не были членами

К.М., за искл. К.П.

Победоносцева (с 1880). Кроме того, в состав

присутствия входили лица,

назначаемые “особым соизволением”

государя. Членами К.М. являлись

наследник престола и нек-рые

вел. князья.

Началом существования

канцелярии К.М. можно считать указ
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от И нояб. 1808, к-рым К.М.

было придано 2 чиновника в помощь

статс-секретарю,

осуществляющему делопроиз-во. По указу от

20 авг. 1812 была офиц. введена

должность управляющего

делами, к-рому указом от 26 авг. 1818

был присвоен чин действит. стат,

советника. По этому же указу

управляющий делами назначался

лично государем. Служащие в

канцелярию назначались лично

гр. А.А. Аракчеевым,
исполняющим функцию надзора за К.М.

Более подробно о составе

канцелярии К.М. не было известно

ничего до указа от 20 февр. 1826,
к-рым был определен ее штат.

По этому штату в канцелярии под

руководством управляющего
делами состояли: 4

делопроизводителя с помощниками, 2

экспедитора с помощниками, хранитель

архива (он же казначей) с

помощником, ст. и мл.

письмоводителями, чиновники для письма.

Делопроизводители назначались

высоч. указами по представлению

управляющего делами,

экспедиторы и хранитель архива
- высоч.

повелениями, остальные

служители канцелярии назначались

управляющим делами. По штату от

6 мая 1831 в канцелярии было

выделено 4 отделения во главе с

нач-ками. При них состояло по 1

помощнику. В каждом отделении

служили чиновники 1-го, 2-го и 3-

го разряда, в среднем - по трое.
На канцелярию полагались 1

экспедитор с помощниками (2 ст. и 2

мл.) и архивариус с помощником.

Нач-ки отделений назначались

высоч. указами по

представлению управляющего делами,

экспедитор и архивариус - высоч.

повелениями. В 1844 была

учреждена должность помощника

управляющего делами. До этого эти

обязанности исполнял один из

нач-ков отделений. Нач-ки

отделений относились к 5-му кл.

Управляющий делами имел чин

действит. стат, советника. Каждое
отделение занималось делами

одного или неск. мин-в (в соотв. с

высоч. утвержденным

расписанием). В канцелярии были

образованы экспедиция и архив.

Заседания К.М. происходили
2 раза в неделю (в летние мес. -

раз в 2 недели). При
необходимости пред, мог назначить

внеочередное заседание. Министры
обязаны были присутствовать на

заседаниях. В случае болезни или

отъезда одного из членов его

заменял товарищ. Дела в К.М.

вносились записками министров или

главноуправляющих,
очередность рассмотрения вопросов

определялась степенью их важности

для гос-ва. Дела решались
большинством голосов. Решения К.М.

оформлялись в журналах,

утверждаемых имп. В 1802-1808

журнал велся одним из товарищей
министров, а затем - 2

назначенными для этого чиновниками. В

процессе деятельности К.М.

число журналов возросло до 3: по

делам текущим, по делам,

требующим утверждения и по делам о

награждениях
- по каждому

ведомству особо. Решения К.М.

доводились до сведения министров
выписками из журналов. В 1826 дело-

произ-во К.М. было упрощено.
Указом от 23 апр. 1906 в

связи с воссозданием в 1905 Совета

Министров К.М. был

ликвидирован. Его функции были переданы
в Гос. Совет и Совет Министров.

Источники: ПСЗ I. Т. 27. № 20406;
Т. 28. № 21896; Т. 30. № 23262, 23352;
Т. 32. № 25043, 25044, 25620, 25653, 25682;
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Т. 33. № 26113, 26156, 26196, 26275, 26287,

26554; Т. 35. № 27509, 27548; Т. 36.

№ 27631, 27772, 27901; Т. 37. № 28353;
Т. 38. № 29123; Т. 39. № 30026, 30060;
Т. 40. № 30418, 30469; ПСЗ II. Т. 1. № 159,

785; Т. 2. № 1061, 1114; Т. 4. № 2875; Т. 5.

№ 4158; Т. 7. № 6414; Т. 17. № 16346; Т. 39.

№ 41681; Т. 40. № 41661; Т. 49. № 53096;
СЗРИ. СПб., 1886. Т. 1,ч. 2; СПб., 1892.

Т. 1,ч. 2; Ист. обзор деятельности
Комитета Министров. СПб., 1902. Т. 1-5;
Грабовский АД. Напала рус. гос. права //

Собр. соп. СПб., 1907. Т. 8 ; Ермолов А.

Комитет Министров в царствование имп.

Александра I. СПб., 1891; Нолъбе В.

Оперки рус. гос. права. СПб., 1911.

М.В. Бельбова

Комитет о военно-учебных
заведениях. 1826-1831. Образован по

высоч. повелению, данному нач-

ку Главного штаба е.и.в. И мая

1826. В состав комитета вошли:

пред.
-

инженер-генерал гр. К.И.

Опперман; члены: ген. от

инфантерии бар. Г. Жомини, директор
Пажеского корпуса
ген.-лейтенант И.Г. Гогель, нач-к Инж. уч-

ща (см. Военные училища) ген.-

лейтенант гр. Е.К. Сиверс,
директора 1-го и 2-го кадетских

корпусов, соотв. ген.-майор М.С. Пер-
ский и ген.-майор А.И. Маркевич,
нач-к Арт. уч-ща (см. Военные

училища) ген.-майор А.Д. Засяд-
ко, директор Военно-сиротского
дома ген.-майор Н.В. Арсеньев,
директор Мор. кадетского
корпуса контр-адмирал И.Ф.

Крузенштерн, ген.-майор П.А. Козен,
полковник бар. И.Ф. Деллинсгау-
зен, ген. от инфантерии Н.И.

Демидов (с 14 дек. 1826).

Первое заседение комитета

состоялось 17 мая 1826. Гл.

предметом занятий комитета было

подробное рассмотрение орг-ции
уч. части во всех военно-уч.

заведениях России и проектирование

для них одного общего плана

обучения с необходимыми
дополнениями, соотв. спец, назначению

нек-рых заведений. Комитету
было также вменено в обязанность

отобрать уч. литературу и, при
необходимости, обеспечить

издание новых учебников.
Комитет обязан был

еженедельно представлять журналы
своих заседаний Николаю I и гл.

нач-ку военно-уч. заведений вел.

кн. Константину Павловичу. При
получении замечаний от

цесаревича пред, немедленно сообщал
их нач-ку Гл. штаба е.и.в.

Результатом работы
комитета стали проекты “Общего
положения для военно-уч. заведений”
и “Устава для военно-уч.

заведений”, высоч. утвержденных в апр.
1830. По новому положению все

военно-уч. заведения страны
были разделены на 3 кл., с

причислением к 1-му губ. кадетских

корпусов и Дворянского полка; ко 2-

му
- Пажеского корпуса и

столичных сухопутных кадетских

корпусов, к 3-му - Арт. и Инж.

училищ и Мор. кадетского

корпуса. Определены были также

основные правила приема и

выпуска воспитанников и

подробности внутр, устройства военно-уч.

заведений. “Устав для военно-уч.

заведений” состоял из 3 частей:

1-я была посвящена

физическому и нравственному воспитанию

кадет, 2-я -

умственному их

образованию, а 3-я определяла

порядок управления каждым

военноуч. заведением.
4 авг. 1831 последовало

высоч. повеление о закрытии
комитета и передаче его дел в Совет о

военно-учебных заведениях.

Источники: ПСЗ II. Т. 5. № 3598,

3615; Лалаев М.С. Ист. 04ерк военно-уч.

заведений, подведомственных Главному
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их управлению. 1700-1880. СПб.,1880-
1892. Ч. 1-3; Мельницкий Н. Сб. сведений
о военно-уч. заведениях в России.

СПб., 1857-1860. Т. 1-4; Столетие Воен,
мин-ва. 1802-1902. СПб.,1907. Т. 10. Ч. 2.

Н.Н. Свинцова

Комитет о коневодстве
российском. 1833-1843 (с 1819 по 1833 -

Комитет для управления
военноконскими з-дами). Создан 16

нояб. 1819 в целях выработки мер
по улучшению пород лошадей и

обеспечения ими гвардейской и

кирасирской кавалерии. После
переименования в 1833 имел

целью изыскивать средства к

улучшению коневодства в гос-ве в

целом. Руководил деятельностью

Воен, конно-заводского

управления (с 1833 - Управления
императорских военно-конских

заведений). Структурных
подразделений комитет не имел. В 1843

преобразован в Управление
государственного коннозаводства.

Источники: ПСЗ I. Т. 36. Отд. 1.
№ 27981; ПСЗ II. Т. 8. Отд. 1. № 5933;
Т. 18. Отд. 1. № 16729; Мердер К.К. Ист.

очерк рус. коневодства и коннозаводства.

2-е изд. СПб., 1897.

С.В. Шведов

Комитет о минах. 1857-1869.

Науч. учреждение мор. ведомства,

осуществлявшее внедрение
минного оружия на рос. флоте.
Образован по распоряжению ген.-ад-

мирала от 29 нояб. 1857 под пред,

адмирала Ф.П. Литке. Состоял из

должностных лиц мор. и инж.

ведомств. Находился в Петербурге.
Рассматривал проекты мин

различных изобретателей и давал

заключения на них. Занимался

обсуждением программ и отчетов

об опытах с подводными

гальваническими минами,

проводившихся инж. ведомством для

флота; осуществлял планирование и

мат.-техн. обеспечение опытов.

Подчинялся ген.-адмиралу.
28 мая 1869 ликвидирован с

передачей функций Минной

комиссии при Арт. отделении

Морского технического комитета

Морского министерства.

Источники: Собр. узаконений, пост,

и др. распоряжений по мор. ведомству за

1869. СПб., 1870; РГАВМФ. Ф. 1128.
On. 1. Д.1. Л. 29; Мат-лы к истории
минного офицерского класса и школы. СПб.,
1899; Развитие минного оружия в рус.

флоте. М., 1951.

А.С. Абакумов

Комитет о народном
продовольствии см. Губернская комиссия

продовольствия.

Комитет о нищих в Петербурге
см. Николаевский комитет для

разбора и призрения нищих в

Петербурге.

Комитет о пересмотре
положения 20 июля 1842 года по

обеспечению духовенства Западного

края. 1859-1861. Центр,
межведомственное учреждение при

Синоде, носившее временный
совещательный характер. Создан по

предложению обер-прокурора
Синода А.П. Толстого и с

согласия Синода по высоч.

утвержденному докладу обер-прокурора от

8 авг. 1859. Комитет включал

духовных и светских лиц
-

представителей министерств:
внутренних дел, государственных
имуществ, финансов. В состав

комитета были включены протоиереи

(священники) - по 1 от каждой

епархии: Волынской, Минской,
Подольской, Полоцкой, в к-рых
имелись правосл. приходы.
Председательство возлагалось

поочередно на епархиальных архиереев
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зап. епархий, входивших в состав

комитета. Делопроиз-во велось в

Канцелярии обер-прокурора
Синода.

Комитет был создан в целях

анализа причин невыполнения

положения от 20 июля 1842 об

обеспечении духовенства зап.

епархий, к-рое предполагало

перевод духовенства на гос.

жалованье, обязанность крестьян
исполнять натуральные повинности для

духовенства на зем. участках

последнего, строит-во правосл.
храмов и церк. домов. Комитет

занимался выработкой предложений
о мат. и ден. обеспечении

духовенства в целях дальнейшей

русификации края и укрепления
православия.

Комитет строил свою работу
на основе сведений, собранных
действовавшими с 1842 губ.
комитетами, созданными с целью

реализовать положение 1842.

Комитет координировал их работу,
систематизировал полученные от

них сведения о церк. землях, их

ценности и кол-ве получаемого с

них дохода, а также о наличии

церк. домов. Комитет постановил

увеличить средства, выделяемые
из казны на жалованье

духовенству, отменить натуральные
повинности крестьян и заменить их ден.

сбором в пользу духовенства,

ускорить строит-во храмов и церк.

домов.

Несмотря на вносимые нек-

рыми членами предложения,
комитет оставил без внимания

вопросы, связанные с решительными
изменениями бытовых условий и

гражд. прав духовенства

(ликвидация сословной замкнутости,

образование приходских советов в

помощь духовенству,
ограничение кол-ва сел. принтов,

назначение пенсий, введение выборного
начала в духовенстве, открытие

церк. школ, преобразование
семинарий). Представленные губ.
комитетами статистические

данные оказались

неудовлетворительными, и в июле 1860 комитет

прервал на время свои заседания,

обязав губ. комитеты

представить необходимые сведения не

позднее 1 июня 1861. В этот день

состоялось последнее заседание

комитета, на к-ром были

утверждены его предложения о кол-ве

ден. вознаграждения принтов.

Ввиду тяжелого состояния гос.

казны предложения поддержки
не получили.

В сент. 1861 министр внутр,
дел П.А. Валуев, подвергнув
комитет критике во

всеподданнейшей записке за боязнь приступить
к решительным и

безотлагательным мерам по обеспечению

духовенства, предложил развернуть

преобразования в духовном
сословии в масштабах всей

империи, не ограничиваясь зап.

губерниями, и создать особый комитет,

получивший название

Присутствия по делам православного

духовенства. Высоч. повелением от

20 июля 1862 делопроиз-во уже
не проводившего заседания
комитета было передано в

Присутствие, а губ. комитеты

преобразованы в губернские (областные)
присутствия по обеспечению

духовенства.

Синонимы:

Комитет для пересмотра
положений об обеспечении

духовенства западных епархий;
Комитет об устройстве духовенства

западных епархий; Комитет для

пересмотра положения 1842 года
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касательно обеспечения

сельского православного духовенства

Источники: РГИА. Ф. 797. Оп. 26.
Отд. 3. Ст. 1. Д. 28; Оп.29 Отд. 3. Ст. 1.

Д. 148-а; Оп. 32. Отд. 4. Д. 211; Ф. 804.
Оп.1. Разр. 1. Д.1; Ф. 1284. Оп. 30. Д. 241;
ГАРФ. Ф. 109.1 эксп. 1863 г. Д. 201.

М.В. Никулин

Комитет о подводных опытах.

1839-1854. Первое науч,
учреждение в России по проведению
опытов над вспомогательными

средствами по усилению обороны

мор. портов. Образован по высоч.

повелению 19 окт. 1839 под

председательством управляющего
ракетным заведением ген.-лейте-

нанта П.А. Козена. Находился в

Петербурге. Состоял из

должностных лиц инж. и мор. ведомств.

Подчинялся ген.-инспектору по

инж. части вел. кн. Михаилу
Павловичу. В работе комитета

участвовал крупнейший рус. ученый
того времени Б.С. Якоби.

Руководил орг-цией,
обеспечением и проведением опытов с

подводными судами, минами

(фугасами), зажигательными

ракетами, подводным телеграфом и

др. оборонительными
средствами, предлагаемыми рус. и

иностр, изобретателями.
Составлял ежегод. отчеты о

проделанной работе.
Перед Крымской войной

1853-1856 практических успехов

достигло развитие подводных
гальванических мин. В этой связи

Николай I повелел “усвоить этот

предмет мор. ведомству”, но, по

наступившим вскоре воен,

обстоятельствам, это не получило орг.

оформления.
И марта 1854 комитет

прекратил свою деятельность, его

документы были сданы в архив

12*

Инженерного департамента
Военного министерства.

Источники: Мат-лы к истории

минного офицерского класса и школы. СПб.,
1899; РГАВМФ. Ф. 1351. Оп.1. Д.1. Л. 1, 2,
127-130; Развитие минного оружия в рус.

флоте. М., 1951.

А.С. Абакумов

Комитет о разборе нищих и

изыскании способов к искоренению

нищенства в Петербурге см.

Николаевский комитет для

разбора и призрения нищих в

Петербурге.

Комитет о раненых см.

Александровский комитет о раненых.

Комитет о рассмотрении

приходов и расходов Московской

городской думы. 1820-1824.

Образован по именному указу от 16

окт. 1820 в составе сенатора М.Д.

Цицианова, моек, гражд.

губернатора, губ. предводителя
дворянства, обер-полицмейстера, гор.
головы и 4 депутатов (по 2 от

дворянства и купечества). Комитет

должен был, выяснив состояние

гор. доходов и расходов,
подготовить “Положение для доходов и

расходов Москвы” и уплаты
числившихся на Моск. гор. думе (см.

Общая городская дума) долгов. В

кон. 1822 комитетом было

составлено “Положение о доходах и

расходах моек, столицы”,
утвержденное Александром I 13 апр.
1823.

Комитет упразднен на осн.

высоч. утвержденного 10 мая

1824 положения Комитета

Министров как выполнивший свои

функции.
Источник: ПСЗ I. Т. 37. № 28439;

Т. 38. № 29423; Т. 39. № 29904.

Л.В. Волков
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Комитет о службе чинов

гражданского ведомства и о наградах.
1894-1917. Образован в 1894 из

Комитета для рассмотрения
представлений к высоч. наградам

(Наградной комиссии). Возглавлялся

канцлером имп. и царских
орденов. В круг деятельности
комитета входили руководство и

наблюдение за делами, касавшимися

движения гражд. чинов, а также

внесение на рассмотрение всех

представлений о награждении
чинами, орденами и медалями,

высоч. благоволениями и

подарками, дела о предоставлении прав
гос. службы лицам, не

пользовавшимся правами, о пожаловании

почетного гражданства, о выдаче

ден. наград. Комитет следил за

точным соблюдением всех

постановлений о наградах, о соотв.

награды служебному положению

представленного лица.
Заключения комитета излагались в

журналах и особых всеподданнейших

докладах, поступавших через

Собственную е.и.в. канцелярию
на высоч. утверждение.

Ликвидирован в 1917.

Источники: ПСЗ III. Т. 14. № 10578;
Строев В.Н. 100-летие Собственной е.и.в.

канцелярии. СПб., 1912.

Т.Ю. Просянкина

Комитет об улучшении быта

православного духовенства см.

Губернское (областное)
присутствие по обеспечению

православного духовенства.

Комитет об улучшении штуцеров
и ружей. 1830-1860. Образован 4

окт. 1830 по решению воен,

министра при Военном министерстве

для ведения теоретических

исследований и опытов по

усовершенствованию огнестрельного оружия.

Комитет занимался

рассмотрением проектов и изобретений
по части ручного огнестрельного
и холодного оружия;
теоретическими и практическими
изысканиями в обл. совершенствования

ручного оружия; разработкой
правил стрельбы из ручного

огнестрельного оружия в войсках.

Комитет подчинялся главе арт.

ведомства - ген.-фельдцейхмей-
стеру и состоял из пред, и неск.

чинов, назначаемых от 3 родов
войск -

артиллерии, кавалерии и

пехоты. Состав членов комитета

не был постоянным: в 1844-1850 в

него входили 10 членов (8
генералов и 2 штаб-офицера); в 1859 - 23

члена, в т.ч. директор

Артиллерийского департамента, нач.

Штаба генерал-фелъдцейхмей-

стера, инспектора стрелковых
батальонов и оружейных з-дов,

пехотные и кавалерийские
генералы и офицеры.

14 марта 1860 комитет был

упразднен с передачей функций
Оружейной комиссии

Артиллерийского комитета и

Царскосельской стрелковой офицерской
школе.

Синоним:

Оружейный комитет

Источник: РГВИА. Ф. 501. On. 1.

Д. 530, 637, 659, 676, 714, 857, 911, 1230,

1248, 1304 и др.

И.В. Карпеев

Комитет об усовершенствовании

духовных училищ см. Комитет

для изыскания способов к

улучшению духовных школ и

обеспечению приходского духовенства.

Комитет об устройстве Войска

Донского. 1819-1835. Образован
на осн. положения “Об
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нии в Войске Донском временной
комиссии для составления

положения о внутр, и воен,

управлении этим войском”,
утвержденного Александром I 29 мая 1819.

Комиссия в офиц. документах
именовалась Комитетом об

устройстве Войска Донского.
Задачей комитета являлась

выработка положения о гражд. и воен,

управлении Области Войска

Донского. В состав комитета входили
3 генерала, подполковник,

письмоводитель и 2 писаря для
ведения делопроиз-ва.
Председательствовал на заседениях комитета

ген.-адъютант А.И. Чернышев (в
1828 - 1852 - воен, министр).

Подготовленное комитетом

положение об управлении Войска

Донского 26 мая 1835 было

утверждено Николаем И. На этом

деятельность комитета завершилась.

Источник: ПСЗ I. Т. 36. № 27819;
ПСЗ II. Т. 10. №8163.

И.В. Карпеев

Комитет об устройстве
губернских шоссе. Окт.-дек. 1832.
Образован по высоч. повелению 12 окт.

1832 в составе: министры
финансов и внутр, дел и, за отсутствием

главноуправляющего путей

сообщения, ген.-лейтенант Корпуса

инженеров путей сообщения А.С.

Горголи. На комитет возлагалось

рассмотрение способов

устройства губ. шоссе от губернских
городов к Москве, содействие
сооружению шоссе С.-Петербург -

Москва и выработка общего плана

устройства дорог в России.

Комитет действовал до дек. 1832.

Источник: Краткий ист. очерк

развития и деятельности ведомства путей
сообщения за 100 лет его существования.

1798-1898. СПб., 1898.

Н.М. Корнева

Комитет об устройстве
духовенства западных епархий см.

Комитет о пересмотре положения 20

июля 1842 года по обеспечению

духовенства Западного края.

Комитет об устройстве
Закавказского края. 1833-1840. Создан 11

июля 1833 высоч. утвержденным
мнением Государственного
Совета в целях разработки
проектов управления Кавк, краем. В

состав комитета вошли: министр
А.И. Чернышев (в 1848-1856;
одновременно являлся пред. Гос.

Совета), министр финансов Е.Ф.

Канкрин, министр внутр, дел

Д.Н. Блудов и министр Д.В.
Дашков. Комитет работал в режиме

чрезвычайной секретности. Для

разработки проектов в центре и

на местах было создано неск.

совещательных органов, их мат-лы

через комитет поступали в Гос.

Совет. Комитетом был составлен

и 19 февр. 1838 утвержден
временно, до принятия общего

учреждения, проект образования
совета Гл. управления Закавк.

краем - совещательного органа. В

комитете рассматривался вопрос

о введении на Кавказе форм
управления, применяемых во внутр.

губерниях России, однако он не

получил поддержки и был

отклонен. В результате был

разработан спец, проект, к-рый после

обсуждения в Гос. Совете был

утвержден 10 апр. 1840 имп. в виде

актов: “Учреждение для

управления Закавк. краем и штаты этого

управления”; “Положение о гор.

общественном управлении в

Тифлисе”; “Положение о

комитетах земских повинностей”;
“Положение о преимуществах
чиновников, служащих за

Кавказом”.
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Комитет прекратил
деятельность в связи с созданием 24 апр.
1840 Комитета для введения в

Закавказском крае высочайше

утвержденных проектов нового

гражданского устройства.
Источник: 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

Комитет образования флота.
1825-1848. Центр, учреждение,

образованное рескриптом

государя нач-ку Морского штаба е.и.в.

вице-адмиралу А.В. Моллеру от

31 дек. 1825, с функциями
существовавшего в 1802-1805

Комитета для образования флота.
Подчинялся Мор. штабу (1825-1831),
Гл. мор. штабу е.и.в. (1831-1836),
Морскому министерству (1836-
1848).

К.о.ф. должен был

определить “величину и силу флота”,
численность кораблей разных
типов на флоте. К.о.ф.
разрабатывал положения о преобразовании
мор. ведомства, рассматривал

проекты штатов учреждений;
собирал сведения о флотах и мор.

управлении иностр, гос-в;

рассматривал отдельные предложения
об изобретениях и

усовершенствованиях по кораблестроению,
артиллерии, мех. части.

Упразднен повелением

императора от 3 марта 1843 с

передачей функций Морскому ученому

комитету и канцелярии Мор.
мин-ва (по Своду мор.
постановлений).

Источники: Собр. законов и

постановлений, до части мор. управления

относящихся за 1826. СПб., 1826. С. 65; за 1848.

СПб., 1848. Кн. 1. С. 39; РГАВМФ. Ф. 148.

Д. 394, 427, 527, 647, 648; 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.С. Дубин

Комитет овцеводства

Департамента земледелия. 1907-1917.

Совещательный орган при
Департаменте земледелия в составе

Главного упраления

землеустройства и земледелия, а с 1915 -

Министерства земледелия.

Учрежден 15 апр. 1907 приказом
главноуправляющего. Согласно
спискам личного состава Гл.

управления землеустройства и

земледелия на 1909-1911, 1 нояб.

1912, 1 окт. 1913, 1 февр. 1915 и

Мин-ва земледелия на 21 июля

1916 пред. К.о. являлся член

Государственного Совета В.И.

Денисов (на 21 июля 1916 эта

должность была вакантна). В состав

комитета входили также 9-10

членов, секретарь и

делопроизводитель (последний впервые
упомянут в списке на 1 окт. 1913).

К.о. должен был

разрабатывать меры, направленные на

оказание содействия овцеводству в

России.

Прекратил существование с

упразднением Мин-ва земледелия
в ходе Октябрьской революции.

Источники: Гл. упраление
землеустройства и земледелия: Списки личного

состава [на 1909-1911, 1 нояб. 1912, 1 окт.

1913, 1 февр. 1915]. СПб.;Пг., 1909-1915;
Мин-во земледелия: Список личного

состава. Пг., 1916; Обзор деятельности Гл.

управления землеустройства и земледелия

на 1907-1908. СПб., 1909.

Л.В. Волков

Комитет опекунства израильских

христиан. 1817-1833. Центр, гос.

учреждение, созданное указом

Александра I, данным Сенату
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25 марта 1817. Комитет

образован для устройства обратившихся
в христианство евреев,
изъявивших желание заняться

земледелием, скотоводством и др. с.-х.

трудом и промыслами на бесплатно

отводимых для них землях в

южных и сев. губерниях России с

правом вечно-потомственного

владения ими. Поселившиеся на

этих землях обращенные в

христианство евреи составили Об-во

израильских христиан,
управление к-рым было одной из задач

деятельности К.о.и.х. В состав

комитета входили: президент
-

директор деп-та Министерства

народного просвещения действит.
стат, советник В.М. Попов;
члены (или директора) -

директор
Почтового деп-та Министерства

внутренних дел действит. стат,

советник Н.Д. Жулковский и

обер-прокурор Сената действит.
стат, советник кн. П.С.

Мещерский; коллежские советники

Ленивцев и Любекский

генеральный консул [Е.Б.] Адеркас, член

Рос. библейского об-ва

Пинкертон, надворный советник Р.И.

Таблиц, секретарь совета Имп.

человеколюбивого об-ва

коллежский асессор Пилецкий,

секретари, письмоводители. Члены

комитета за работу в нем жалованья

не получали.

Воспринявшие христианство
или готовившиеся его принять

евреи могли обращаться в К.о.и.х.

как устно, так и письменно. По

делам израильских христиан
местная светская и духовная власти

также сносились с комитетом.

Ему вменялось в обязанность

составление положения о местном

самоуправлении Об-ва

израильских христиан, о публичных
заведениях и др., что необходимо для

благоустройства и

благосостояния об-ва, особенно в области

образования и воспитания

молодежи в духе христианства. Сведения
о результатах расселения и

устройства евреев комитет через
возглавлявшего дела всех евр. об-

в тайного советника кн. А.Н.

Голицына передавались имп. С

течением времени деятельность
К.о.и.х. свелась лишь к

управлению землями, заселенными

обращенными в христианство
евреями. Указом Николая I, данным

Сенату 30 марта 1833, эти земли

были переданы в ведомство

министра внутр, дел, а К.о.и.х.

упразднен.

Синоним:

Комитет для всех

обращающихся в христианство евреев

Источник: ПСЗ I. Т. 34. № 26752,
26753; ПСЗ IL Т. 8. № 6085.

Л.И. Белянина

Комитет охранения
общественной безопасности. 1807-1829.

Образован по именному указу от 13

янв. 1807 для привлечения к

ответственности лиц,

заподозренных в шпионаже. В состав

комитета вошли: министр юстиции кн.

П.В. Лопухин (пред.), сенаторы,
тайные советники А.С. Макаров,
Н.Н. Новосильцев. В случае

необходимости на заседаниях

комитета могли присутствовать воен,

министр и министр внутр, дел.
Комитет привлекал к

ответственности лиц, заподозренных в

шпионаже и антиправительственной
пропаганде, производил
следствие по этим делам, осуществлял

ревизию следствий по подобным
делам, произведенных в

губерниях. О делах по вопросам

шпионажа, проходившим по др.
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вам, следовало немедленно

сообщать в комитет.

Прекратил свою

деятельность по именному указу от 17

янв. 1829.

Синоним:

Комитет для рассмотрения
дел по преступлениям,
клонящимся к нарушению
общественного спокойствия

Источники: ПСЗ I. Т. 29. № 22425;
ПСЗ И. Т. 4. № 2598; Путеводитель по

ЦГИА СССР. Л., 1956.
Ю.С. Воробьева

Комитет по бессарабским делам

см. Временный бессарабский
комитет.

Комитет по вопросу о браках
офицеров см. Воинские комиссии

(комитеты).

Комитет по делам бумажной
промышленности и торговли. 1916-

1917. Центр, адм.-финанс.
учреждение, состоявшее в ведении

Министерства торговли и

промышленности. Комитет

образован высоч. повелением от 2 мая

1916, возглавлялся пред.,
назначаемым министром торговли и

пром-ти. В его состав входили

представители министерств
торговли и пром-ти, путей
сообщения и др. ведомств, представители
соотв. отраслей пром-ти и

торговли, избранные торг.-пром. орг-

циями, кроме того на заседания

комитета приглашались
специалисты с правом совещательного
голоса. Постановления К.п.д.б.
п.и т. считались

действительными, если в них участвовало не

менее 10 членов, в т.ч. не менее 5

представителей
промышленности. При несогласии члена

комитета с мнением большинства,

решение вопроса передавалось на

усмотрение министра торговли и

промышленности.
Комитет устанавливал

предельные цены на бумажное
сырье, полуфабрикаты и изделия

бумажной пром-ти; рассматривал
возможности расширения произ-
ва в целях удовлетворения

потребностей гос-ва в бумаге;
выяснял, какое кол-во бумаги может

быть изготовлено каждым

конкретным предприятием;
устанавливал объемы поставок сырья и

полуфабрикатов предприятиям,

работающим по заказам

правительства. При необходимости
комитет приобретал сырье и

полуфабрикаты бумажной пром-ти

для предприятий. К.п.д.б.п.и т.

обсуждал дела о реквизиции
бумажного сырья, полуфабрикатов и

готовой продукции, а также о

наложении секвестра на

определенные предприятия, уклонявшиеся
от выполнения заказов

правительства. Комитет

контролировал исполнение постановлений о

продаже бумажного сырья,

полуфабрикатов и готовых изделий по

ценам, не превышающим
предельные.

Комитет прекратил
деятельность 26 окт. (8 нояб.) 1917 в

соотв. с декретом II Всерос. съезда
Советов “Об образовании
рабочего и крест, правительства”.

Источники: СУ. 1916. Отд.1. № 123,
ст. 962; № 147, ст. 1189; Декреты
Советской власти. М., 1957. Т. 1. № 14.

Б.И. Витенберг, Ю.С. Воробьева

Комитет по делам земского

хозяйства (губернский, уездный).
1903-1911. Местное гос.

учреждение по управлению земским хоз-

вом в зап. губерниях России.

Комитеты создавались на осн. вы-
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соч. утвержденного 2 апр. 1903

“Положения об управлении
земским хоз-вом в губерниях
Виленской, Витебской, Волынской,
Гродненской, Киевской, Ковен-

ской, Минской, Могилевской и

Подольской”, - т.е. тех, к-рых не

коснулись земские реформы 1864

и 1890. В течение 1903 К.п.д.з.х.
были созданы в Витебской,
Минской и Могилевской губ. Сроки
введения подобных комитетов в

остальных 6 губ. должны были

быть определены доп.

законодательным решением. По высоч.

утвержденному 26 апр. 1904

мнению Государственного Совета

К.п.д.з.х. создавались в Киевской,
Подольской и Волынской губ., в

оставшихся 3 губ. они так и не

были созданы. Комитеты

состояли в ведении министра внутр, дел,

действовавшего в необходимых

случаях по соглашению с

министром финансов и др.

Комитеты, так же как и

губернские земские и уездные
земские управы центр. России,

осуществляли управление земским

хоз-вом зап. губерний. Губ.
К.п.д.з.х. наделялись

распорядительной и исполнительной

властью, уездные
- исполнительной.

Уездные К.п.д.з.х. также

созывались для предварительного
обсуждения дел по ведению земского

хоз-ва. В отличие от земских

учреждений центр. России,
построенных на выборных началах,

К.п.д.з.х. формировались по

назначению. Губ. К.п.д.з.х. под

председательством губернатора
включали губ. предводителя
дворянства, вице-губернатора,
руководителей местной

администрации и гласных, назначаемых

министром внутр, дел по

представлению губернатора в кол-ве от

2 до 5 от каждого уезда, сроком на

3 г. Уездные К.п.д.з.х. под

председательством уездного

предводителя дворянства включали

руководителей уездной
администрации, 2 земских гласных от уезда и

от 2 до 5 волостных старшин

уезда по назначению губернатора.
К.п.д.з.х. ведали местными

земскими ден. расходами и

раскладкой натуральных

повинностей, управляли земским

имуществом, решали вопросы работы
местных учреждений,
благоустройства, обеспечения населения

продовольствием, следили за

содержанием в исправности дорог и

др. путей сообщения, работой
почтовой, телеграфной и

телефонной связи, развитием нар.

образования, работой школ и др. уч.

заведений, устройством и

содержанием больниц, занимались

попечением о бедных и неизлечимо

больных, орг-цией вет. службы,
оказанием помощи местному сел.

хоз-ву, торговле и пром-ти, орг-

цией борьбы с вредителями полей

и лесов.

Губ. К.п.д.з.х. действовали
пост., раз в год созывались

годичные собрания комитета, в

течение года по мере надобности -

обыкновенные собрания. На губ.

К.п.д.з.х. возлагались: общий

надзор за деятельностью
учреждений и должностных лиц, занятых

в управлении земским хоз-вом;

руководство подведомственными

учреждениями и определение
обязанностей уездных
комитетов; утверждение раскладок

натуральных земских повинностей;

распределение ден. средств на

местные нужды; заведование хоз.

делами; издание постановлений,
обязательных для всей губернии
или отдельных местностей.
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Уездные К.п.д.з.х.
созывались раз в год для составления

сметы расходов на предстоящий
год, рассмотрения проектов

раскладок натуральных земских

повинностей, рассмотрения
заключений по вопросам, переданным
на рассмотрение губернатором
или губ. К.п.д.з.х., при
необходимости могли созываться

чрезвычайные собрания.
К.п.д.з.х. просуществовали до

1911. Именным указом от 14

марта 1911 в упомянутых губерниях
вводилось “Положение о губ. и

уездных земских учреждениях”
от 12 июня 1890, действовавшее в

большинстве рос. губерний, что

привело к упразднению К.п.д.з.х.

Источники: ПСЗ III. Т. 23. Отд. 1.
№ 22757; Т. 24. Отд. 1. № 24438; СУ. 1904.
Ст. 888; СУ. 1911. Ст. 419; СЗРИ. СПб.,
1906. Т. 2; Земство // Новый
энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А.

Ефрон. СПб., б/г. Т. 18;
Кузьмин-Караваев В.Д. Управление земским хоз-вом в 9

зап. губерниях. СПб., 1904; Шульгин В.

Выборное земство в Юго-Зап. крае. Киев,
1909; Веселовский Б.В. Земство и земская

реформа. Пг., 1918.

Л.И. Белянина

Комитет по делам инвалидного

дома имп. Александра П. 1880-

1918 (с 1880 по 1898 - Комитет по

делам инвалидного дома ж.-д.

служащих и рабочих, с 1898 по

1912 - Управление инвалидным

домом). Хоз.-распорядительное
учреждение, образованное в

связи с высоч. разрешением от 1 янв.

1880 на строит-во инвалидного,

дома для рабочих и служащих

ведомства путей сообщения,
потерявших трудоспособность.

1 окт. 1882 был утвержден
Устав инвалидного дома,

заведование его делами было

возложено на особый комитет, к-рый

избирался каждые 3 г. общим

съездом представителей рус. ж.д. из

уполномоченных от 7 ж.-д.
правлений. В 1898 комитет был

упразднен, заведование домом, его

имущество и капиталы были

переданы в ведение Министерства
путей сообщения,
образовавшего Управление инвалидным

домом. В 1912 управление было

вновь преобразовано в К.п.д.и.д.
имп. Александра И. Комитет

имел 11 отделений (Моск., Зап.,

Старорусское, Шафрановское,
Полтавское и др.). Комитет и его

отделения действовали до
ликвидации Мин-ва путей сообщения.
16 окт. 1918 дела комитета и

заведование имуществом и

заведениями по обеспечению инвалидов

были переданы в органы
социального обеспечения

железнодорожников.

Источник: Сб. декретов,
распоряжений и пост, по Наркомату путей
сообщения по 1 янв. 1919 г. М., 1919. Кн. 1. № 178,
ст. 197.

Н.М. Корнева

Комитет по делам инвалидного

дома железнодорожных
служащих и рабочих см. Комитет по

делам инвалидного дома имп.

Александра II.

Комитет по делам кожевенной

промышленности. 1915-1917.

Образован в Москве по положению

от 4 нояб. 1915, утвержденному

министром торговли и пром-ти, в

целях регулирования
производства и продажи кожевенных

товаров. Состав комитета: по одному

представителю от Министерств
военного и торговли и

промышленности, а также один

представитель от Всероссийского
общества кожевенных заводчиков.

Кроме них, в комитет входили
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представители кожевенных торг,
и пром, предприятий по

приглашению гл. интенданта. Пред,
комитета назначал гл. интендант.

Члены комитета от мин-в

назначались соответствующими

министрами. Представитель от

Всероссийского об-ва заводчиков

избирался этим обществом. Пред,
мог приглашать на заседания лиц,

хорошо знающих обсуждаемые

вопросы. Приглашенные имели

право совещательного голоса.

Дела на рассмотрение комитета

вносились по распоряжению

министров торговли и пром-ти и

военного, по усмотрению пред, или

по заявлению не менее 3 членов

комитета. Задачи комитета:

выяснять размеры высших

предельных цен, по к-рым может быть

допущена министром торговли и

пром-ти продажа сапог и

кожевенных товаров; обсуждать дела
о реквизиции кожевенных

товаров в случае нежелания

торговцев продавать их по

установленным предельным ценам;
осуществлять распоряжения о

производстве реквизиции кожевенных

товаров; наблюдать за исполнением

постановления о продаже
кожевенных товаров по ценам, не

превышающим предельные;

приобретать нужное для з-дов сырье;

распределять запасы сырья

между з-дами и предприятиями,

изготовляющими обувь и иные

кожевенные изделия; производить по

поручению Мин-ва торговли и

пром-ти обследование размера
запасов кожевенных товаров.

Постановлением Временного
правительства от 21 апр. 1917 комитет

преобразован в Главный комитет

по кожевенным делам.

Источники: СУ. 1915. Отд. 1. № 131,
ст. 2311; 1917. Отд. 1. № 98, ст. 542; Мин-

во торговли и пром-ти: Отчет отдела

пром-ти за 1915 г. Пг., 1916.

Б.М. Витенберг, Ю.С. Воробьева

Комитет по делам льняной и

джутовой промышленности

Министерства торговли и

промышленности. 1915-1917. Центр, адм.-фи-
нанс. орган при Министерстве

торговли и промышленности.

Создан согласно высоч.

повелению от 27 нояб. 1915 в целях

снабжения необходимыми мат-ми

льняных и джутовых ф-к и

снабжения казенных ведомств

льняными и джутовыми изделиями.

Пред, комитета назначался

министром торговли и пром-ти по

соглашению с воен, министром. В

состав комитета входили

представители министерств: торговли и

пром-ти, военного, морского,

земледелия, путей сообщения и

Государственного контроля, а

также представители льняной и

джутовой пром-ти, избранные соотв.

орг-циями промышленников.
Комитет состоял из 2 отделов: по

делам льняной пром-ти и по делам

джутовой пром-ти. Общее
собрание К.п.д.л.и д.п. рассматривало

вопросы, имевшие значение для

обеих отраслей.
Комитет определял размеры

предельных цен продажи льна и

пряжи; решал вопросы внутр, и

внешней торговли

льном-сырцом, льняным волокном;

устанавливал объемы произ-ва

необходимых ведомствам изделий,

очередность и порядок выполнения

заказов различных ведомств;

рассматривал вопросы о реквизиции

пряжи и ткани, а также о

наложении секвестра на

льнопрядильные, льноткацкие и джутовые ф-
ки в случае отказа ими выполнять

заказы ведомств; контролировал
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выполнение постановлений о

продаже льна и пряжи по

фиксированным ценам.
Комитет прекратил

существование в соотв. с декретом
II Всерос. съезда Советов “Об

образовании рабочего и крест,
правительства” от 26 окт. (8 нояб.)
1917.

Синоним:
Льняной комитет

Министерства торговли и промышленности

Источники: СУ. 1915. Отд. 1. № 358,
ст. 2702; Декреты Советской власти. М.,
1957. Т. 1.№ 14.

Б.М. Виттенберг, Ю.С. Воробьева

Комитет по делам

металлургической промышленности. 1915-

1918. Учрежден 17 дек. 1915 на

осн. “Правил о порядке действий

уполномоченного по делам

металлургической пром-ти и о

состоящем при нем комитете” в

целях “объединения мер,
направленных к удовлетворению

потребности з-дов в металлах для

нужд обороны и для др. нужд гос-

ва, имеющих значение для

обороны”. Комитет состоял при
Особом совещании для обсуждения и

объединения мероприятий по

обороне государства. Пред,
комитета являлся генерал А.З.

Мышлаевский.

В функции комитета

входили: устанавливать потребности
гос-ва в металлах, имеющих

значение для обороны, по роду
металлов и по районам страны;
определять производительность
казенных и частных з-дов и

эффективность ее использования;

оказывать содействие правильному
распределению металлов между

предприятиями, работающими на

оборону, и согласовывать

действия пред, особого совещания,

районных уполномоченных и

состоящих при них заводских

совещаний; содействовать

планомерному снабжению з-дов сырьем,
топливом и рабочей силой;
устанавливать очередность
изготовления заказов; запрещать или

ограничивать выпуск металлов на

частный рынок; выяснять

высшие цены на металлы и т.п. В

ведении комитета находились

также вопросы руководства цветной

металлургией России и

обеспечения предприятий цветными

металлами иностр, произ-ва.
В состав Комитета, под

председательством уполномоченного,

вошли представители от

ведомств: по 1 от Министерств
военного и морского, 2 - от

торговли и промышленности, по 1 - от

финансов, путей сообщения (по
назначению министров) и по 1

выборному члену от

общественных орг-ций - от Всерос. союзов

земств и городов, от

Центрального военно-промышленного

комитета, от советов съездов

представителей торговли и пром-

ти, горнопромышленников Урала
и Юга России, частных ж.д. Пред,
комитета приглашал на заседания

с правом совещательного голоса

лиц, компетентных в

обсуждаемых вопросах. Комитет не был

пост, действующим органом. Он

собирался периодически для

обсуждения и коллегиального

решения осн. вопросов. Решения

принимались большинством

голосов. Исполнение их

возлагалось на районных
уполномоченных.

Поскольку для текущей
работы нужен был аппарат,
протоколом особого совещания по

обороне гос-ва от 4 янв. 1916 из Центр,
военно-пром, комитета ему было
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передано все делопроиз-во Бюро
по распределению металлов.

Штаты комитета были

утверждены 10 янв. 1916. Он включал 5 де-

лопроиз-в и канцелярию во главе

с управляющим делами. 1-е дело-

произ-во (4 сотрудника) ведало

сталью и железом; 2-е (4
сотрудника) -

чугуном, железным ломом

и жестью; 3-е (5 сотрудников) -

красным и белым металлом; 4-е

(5 сотрудников) -

вопросами
перевозок и топлива; 5-е - стат. В

канцелярию входили 15 сотрудников.

Средства на содержание аппарата

отпускались из воен, фонда.
На местах органами

комитета стали заводские совещания

(местные органы особого

совещания по обороне гос-ва).
Комитет получил право давать им

руководящие указания по

“предметам своего ведения”. К началу
1916 совещаний было 11. Первое
заседание комитета состоялось 10

янв. 1916, а к концу июля был

разработан план обязательной

разверстки металла между
ведомствами. 3 апр. 1916, по

предложению министра юстиции, на

комитет было возложено также

содействие снабжению

металлургических з-дов ломом черного,
красного и белого металлов,

накапливающегося у казенных и частных

ж.д., на казенных и частных з-дах.

Продажа лома всеми

ведомствами с торгов или без оных

разрешалась только с ведома

комитета; он получил право проверки

правильности выбраковки
металлических изделий и

полуфабрикатов, а также реквизировать
лом на частных ж.д. и з-дах если

не удавалось достичь соглашения

о его добровольной передаче
металлургическим з-дам. В

распоряжение комитета передавались все

металлы, реквизированные,

эвакуированные и еще не

получившие назначения.

К лету 1916 права и

обязанности комитета и его пред,

выросли настолько, что аппарат

перестал с ними справляться. 15

июня 1916 Особое совещание по

обороне гос-ва одобрило проект

реорганизации комитета и

приняло положение о “Гл.

уполномоченном по снабжению металлами

и о состоящих в его ведении

лицах и учреждениях”. Проект был

утвержден воен, министром 6 авг.

1916. В состав комитета вошли

представители синдикатов “Про-

дамет”, “Кровля”, “Медь”. При
распределени заказов на металлы

комитет использовал

учетно-распределительный аппарат и стат,

бюро “Продамета”.
Комитет имел право:

обращаться ко всем

правительственным, общественным

учреждениям, должностным и частным

лицам за содействием; давать

указания заводским совещаниям;

запрашивать цены на металлы при

формировании заказов;

устанавливать Центральному и

порайонным комитетам по ургулирова-
нию массовых перевозок грузов

очередность перевозок металлов

и мат-лов, необходимых для их

произ-ва, и пр.

2 янв. 1918 комитет слился с

аппаратом “Продамета” и при
ВСНХ был образован “Продрас-
мет” (подотдел учета,
распределения и продажи тяжелых руд и

металлов ВСНХ).

Синонимы:
Комитет при уполномоченном

по делам металлургической
промышленности; Металлургический
комитет.
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Источники: СУ 1915. № 231,
ст. 1760; 1916. № 14, ст. 53, № 89, ст. 727;
Известия Гл. комитета по снабжению

армии. 1916. № 13. Ч. 2; Тарновский К.Н.

Комитет по делам металлургической

пром-ти и монополистические орг-ции //
ИЗ. 1956. Вып. 57; Он же. Формирование

государственно-монополистического
капитала в годы первой мировой войны. М.,

1958; Погребинский А.П. Синдикат “Про-
дамет” в годы первой мировой войны

(1914-1917) Ц ВИ. 1958. № 10; Сидоров
АЛ. Эконом, положение России в годы

первой мировой войны. М., 1973.

СЛ. Макарова

Комитет по делам о ссудах на

сельскохозяйственные

улучшения. 1900-1917. Центр, адм.

учреждение, созданное по высоч.

утвержденному положению о

ссудах на с.-х. улучшения от 29 мая

1900 как структурная часть

Министерства земледелия и

государственных имуществ.
Комитет находился при отделе с.-х.

экономии и с.-х. статистики.

Состав комитета: 3 члена

совета министра земледелия и гос.

имуществ, назначаемые

министром на год, упраляющий отделом

с.-х. экономии и с.-х. статистики,

директор Деп-та земледелия и, в

зависимости от рода
рассматриваемых дел, -

директор Лесного

департамента Министерства
государственных имуществ или

управляющий отделом зем.

улучшений. Председательствовал в

комитете по решению министра
один из 3 членов совета министра.
В заседаниях комитета

участвовали с правом голоса представители
от министерств: финансов и

внутренних дел по назначению

соотв. министров. Делопроиз-во
комитета вел отдел с.-х. экономии и

с.-х. статистики.

Комитет рассматривал
ходатайства о ссудах на с.-х.

улучшения (мелиорация, разведение
лесов, сушка плодов, с.-х.

постройки, приобретение племенного

скота, посреднические операции
земств) на сумму св. 5 тыс. руб., а

также вопросы и дела о ссудах по

указанию министра земледелия и

гос. имуществ, контролировал
деятельность губернских о ссудах
на сельскохозяйственное

улучшение комитетов. Прекратил
свою деятельность в связи с

созданием Наркомата земледелия в

соотв. с декретом от 26 окт. (8
нояб.) 1917 “Об образовании
рабочего и крест, правительства”.

Источники: ПСЗ III. Т. 20. № 18695;

Декреты Советской власти. М., 1957. Т.1.

№ 14; С.-х. ведомство за 75 лет его

деятельности (1837-1912). Пг., 1914.

Ю.С. Воробьева

Комитет по делам Царства
Польского. 1. 1831-1841. Высший

совещательный орган, созданный в

связи с нац.-освободительным
восстанием в Польше в 1830-1831

“для нек-рых распоряжений, до

Царства Польского

касающихся”. В связи с чрезвычайной
засекреченностью комитета офиц.
акты о его создании и

упразднении отсутствуют. Первое
заседание комитета состоялось 19 авг.

1831 под пред. В.П. Кочубея.
После его смерти в 1834 пред,
являлся Н.Н. Новосильцев.
Членами комитета состояли: И.Ф. Пас-

кевич, А.Н. Голицын, Н.А.

Толстой, И.В. Васильчиков и др.

Делопроиз-во комитета вели М.А.

Корф, А.Ф. Голицын, А.Н. Ха-

ланский.

Засекреченность комитета не

позволяла ему согласовывать

свои действия с др. учреждениями

империи, ведавшими делами
Царства Польского, следствием чего
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стали существенные расхождения

между предложениями комитета

и офиц. органов.

До 1834 задачи комитета не

были определены и он

рассматривал вопросы, связанные с

ликвидацией последствий восстания:

определял размеры потерь
казны, процедуру разбирательства и

наказания виновных, выносил

заключения на приговоры
Верховного уголов. суда в Варшаве,
обсуждал грамоту (“Органический
статут”), вводившую новый

порядок управления в Царстве
Польском, к-рая была объявлена

манифестом от 14 февр. 1832 и

положила начало политике

распространения на Польшу адм. норм и

порядков Рос. империи и

ликвидации нац. особенностей в

управлении.

В 1834 В.П. Кочубеем были

сформулированы задачи

комитета -

уточнение нек-рых
положений грамоты “для теснейшего

незыблемого соединения края сего

с империей” и рассмотрение
предложений, связанных с орг-цией
управления в Польше,
поступающих в Совет управления

Царства Польского или

Государственный Совет Царства Польского.
Этими вопросами комитет

занимался с разной степенью

интенсивности до 1841, когда его

заседания прекратились.

Источник: Архипова Т.Г. Высшие
комитеты России 2-й четв. XIX в. (К
истории кризиса феодально-крепостнической
государственности): Дис. ... канд. ист.

наук. М., 1970.

Т.Г. Архипова

Комитет по делам Царства
Польского. 2. 1864-1881. Высший

совещательный орган при особе имп.

Учрежден именным указом от

25 февр. 1864 для рассмотрения

законопроектов по изменению

управления Царством Польским

и проведению крест, реформы.
До 1 дек. 1866 являлся

секретным. Председательствовал в

комитете - государь, в его

отсутствие -

пред. Комитета

Министров действит. стат, советник кн.

П.П. Гагарин (до 1872),
впоследствии - вел. кн. Константин

Николаевич. Членами комитета

являлись: статс-секретари
- тайный

советник Н. Милютин,
являвшийся непременным членом

комитета, действит. тайные советники

гр. В.Н.Панин и П.А. Валуев,
ген.-адъютанты Чевкин и

Зеленый. С 1871 К.п.д.Ц.П. стал

рассматривать дела по спорам о

пределах власти между адм. и суд.

ведомствами и между этими

ведомствами и духовными властями.

Комитет упразднен именным

указом от 29 мая 1881 с передачей
его дел Комитету Министров.

Источник: ПСЗ II. Т. 41. № 43924;

ПСЗ III. Т. 1. № 224.

Ю.С. Воробьева

Комитет по земским

повинностям см. Комитет для уравнения

земских повинностей по всему

государству.

Комитет по

золотопромышленным делам. 1915-[1917].
Образован по ходатайству II Всерос.
съезда золото- и платинопро-
мышленников при
Министерстве торговли и промышленности

для обсуждения вопросов,
касающихся золотопром-ти, на осн.

положения, утвержденного
Советом Министров.

Пред, комитета был назначен

один из товарищей министра
торговли и пром-ти (первым был
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тайный советник Д.П.

Коновалов). В комитете состояли:

директора Горного департамента и

Геологического комитета; 2

члена от Мин-ва торговли и

пром-ти; 3 - от Министерства
финансов (по 1 от особенной

канцелярии по кред. части и от деп-

тов окладных сборов и гос.

казначейства); по 1 члену от

Министерства императорского двора
и уделов, Министерства путей
сообщения, Главного управления

землеустройства и земледелия и

Государственного контроля; 6

членов от пост, совещательной

конторы золото- и платинопро-
мышленников. Впоследствии в

комитет вошли 3 члена от

исполнительного совета II Всерос.
съезда золото- и платинопро-

мышленников и 2 - от Российской

экспортной палаты. Пред,
комитета мог приглашать на

заседания представителей ведомств и

частных лиц, обладающих спец,

знаниями по рассматриваемым

вопросам. Первое заседание

было проведено 15 окт. 1915.

На комитет была возложена

работа по выработке мер к

поддержанию и развитию
отечественной золотопром-ти, к-рую
ранее осуществляло отделение
частных золотых промыслов Горн,
деп-та. Комитет рассматривал

дела, касающиеся: разработки
законодательных мероприятий по

золотому промыслу; пересмотра

существующего законодательства
по золотопром-ти; выработки
плана общих мероприятий для

развития золотопром-ти и

увеличения добычи золота, как в

отдельных районах, так и в целом в

империи; вопросов кредитования
и обложения золотопром,

предприятий; всестороннего

исследования состояния золотых

промыслов в империи; вопросов, к-рые
вносились на заседания комитета

министром торговли и пром-ти,

заинтересованными ведомствами,

пред, и членами комитета. Члены

комитета проводили
предварительное изучение вопросов с

техн, и эконом, сторон.
Делопроиз-во велось в Горном деп-те.

Комитет просуществовал до

1917.

Источники: СУ. 1916. № 27, ст. 142;

Жур. Комитета по золотопром, делам.

Б/м., 1916. № 12; Комитет по золотопром,

делам. Б/м., б/г.

СЛ. Макарова

Комитет по мобилизации войск.
1875-1909 (с 1875 по 1882 -

Комитет для подготовки данных к

мобилизации войск). В связи с

принятием 1 янв. 1874 Устава о

всеобщей воинской повинности 23

июня 1875 при Главном штабе

был создан Комитет для
подготовки данных к мобилизации
войск.

Пред, комитета являлся нач-к

Гл. штаба. Пост, членами его

были помощники нач-ка Гл. штаба,

помощник нач-ка Канцелярии
Военного министерства,
представитель от Гл.

военно-госпитального комитета (см. Главный

военно-санитарный комитет),
управляющие делами состоявших

при Гл. штабе комитетов. Дело-
произ-во комитета велось в

канцелярии, во главе к-рой стоял

управляющий делами комитета.

В комитете были

сосредоточены данные по переводу войск

на воен, положение и разработка
общих вопросов, касающихся

боевой готовности войск,

составления мобилизационных планов и

расписаний.
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С 10 марта 1882 учреждение

получает новое название -

Комитет по мобилизации войск.
Изменение носило чисто

делопроизводственный характер, т.к. офиц.
приказа о переим. комитета не

последовало.

В 1886 при комитете

создается Комиссия по подготовке

данных на случай войны,
ответственная за определение планов воен,

действий, разработку мер по

обеспечению мобилизации и

сосредоточению войск

пограничных округов.
С 1 янв. 1898 введен новый

штат канцелярии комитета, в

соотв. с к-рым канцелярия
подразделялась на 4 делопроиз-ва: 1-е - по

уч. сборам нижних чинов запаса и

проверке мобилизационной
готовности в войсках и учреждениях

гражд. ведомства; 2-е - по призыву
нижних чинов запаса при

мобилизации, по составлению

мобилизационных расписаний и

установлению сроков мобилизационной и

боевой готовности войск; 3-е - по

военно-конской и

военно-повозочной повинности и по

отчетности о мобилизационной
готовности армии; 4-е - ополченское.

1 мая 1903 канцелярия
комитета была упразднена. Делопроиз-
во комитета передано в спец,

созданный мобилизационный отдел.
14 марта 1909 К.п.м.в., вкл.

мобилизационный отдел, вошел в

состав Главного управления

Генерального штаба.

Источники: Приказы по Гл. штабу.
СПб., 1875. № 206; СПб., 1896. № 117;
Приказы по воен, ведомству. СПб., 1898. № 76;
СПб., 1903. N 133; СПб., 1906. № 611;
СПб., 1909. № 108; РГВИА. Ф. 402. On. 1.

Д. 320. Л. 49-54; Столетие Воен, мин-ва.

1802-1902: Ист. очерк развития воен,

управления в России. СПб., 1902. Т. 1.

Д.Б. Иванов

Комитет по образованию войск

при Военном Совете см. Главный

комитет по устройству и

образованию войск.

Комитет по перевозкам см.

Комитеты по регулированию

массовых перевозок грузов по

железным дорогам.

Комитет по портовым делам.
1901-1917. Образован высоч.

утвержденным 12 июня 1901

“Положением о местном управлении

приморскими торг, портами” при
Совете по делам торг,
мореплаванья Министерства финансов.
Именным указом от 7 нояб. 1902

К.п.п.д. был передан в

учрежденное Главное управление
торгового мореплавания и портов

Министерства финансов.
К.п.п.д. вверялось

заведование торг, мореплаванием и

приморскими торг, портами. В состав

К.п.п.д. вошли: нач-ки отделов

торг, мореплавания и торг,
портов Гл. управления торг,
мореплавания и портов, Совета по

делам торг, мореплавания, по 1

представителю от министерств:

финансов, путей сообщения,
военного и Государственного
контроля. Пред, комитета являлся

один из товарищей
главноуправляющего торг, мореплаванием и

портами. При обсуждении нек-

рых вопросов на заседания

комитета приглашались специалисты с

правом совещательного голоса. В

функции комитета входили:

определение границ приморских торг,

портов; установление порядка
пользования портовыми
приспособлениями и сооружениями;

определение финанс. потребностей
на портовое благоустройство;

рассмотрение жалоб на

постанов369



ления присутствии по портовым

делам. Решения комитета

подлежали утверждению

главноуправляющим торг, мореплавания и

портов. В 1905 комитет вместе с

Гл. управлением торг,
мореплавания и портов вошел в состав

учрежденного Министерства
торговли и промышленности.

Распоряжением СНК от 20

дек. 1917 К.п.п.д. был

преобразован в Центр, комитет по

портовым делам.

Источники: ПСЗ III. Т. 21. № 20383;

Т. 23. № 23119; Т. 25. № 26851; СУ. 29 дек.

1917. № 11, ст. 164; Собр. узаконений и

распоряжений, относящихся до торг,

мореплавания и торг, портов. Пг.,1914. Ч. 1.

Т.Ю. Просянкина

Комитет по преобразованию
духовных академий. 1867-1869.

Центр, вспомогательное церк.

учреждение, носившее временный
совещательный характер. Создан
при Синоде высоч. повелением от

15 июля 1967 по определению
Синода от 18 июня / 5 июля 1867 из

духовных (гл. священник армии и

флота, пред. Учебного комитета

при Синоде, ректоры С.-Петерб.
духовной академии и духовной
семинарии, Моск, духовной
академии) и светских лиц (профессора
С.-Петерб. духовной академии и

С.-Петерб. ун-та, представитель

Министерства народного
просвещения и директор Канцелярии
обер-прокурора Синода). Пред,
комитета был член Синода
архиепископ Нектарий (Надеждин).

Комитет был создан в целях

подготовки проектов нового

устава и штатов духовных
академий. Первое заседание

состоялось 23 янв. 1868. Делопроиз-во
возлагалось на одного из членов

комитета. Подготовленные

комитетом предложения сводились к

усилению контроля
епархиальных архиереев за деятельностью

академий, к исключению физико-
математических наук из уч.

курсов, возможности поступления в

академию представителей
светских сословий, орг-ции
публичных лекций и уч. об-в. Комитет

завершил подготовку проектов в

июле 1868, и Синод разослал их

епархиальным архиереям, в

ведении к-рых состояли духовные

академии, а также нек-рым др.

архиереям. Поступившие отзывы

были обсуждены в Синоде при
участии представителей
академий. Устав и штаты были высоч.

утверждены 30 мая 1867,
вследствие чего комитет исчерпал свои

функции и был упразднен
определением Синода 31 мая / 4 июня

1869, к-рое предписывало
приступить к постепенному (с 1870)

введению нового устава.
Синонимы:

Комитет для начертания
проекта устава духовных академий;
Комитет для составления нового

устава духовных академий

Источники: ПСЗ II. Т. 44. № 47154;
РГИА. Ф.797. Оп. 37. Отд.1. Ст.2. Д.1; Оп.
39. Отд. 1. Ст.2. Д. 92; Титлинов Б.В.
Духовная школа России в XIX столетии.

Вильна, 1909. Т. 2.

М.В. Никулин

Комитет по приведению
судоходного пути по Волге от Астрахани
до Каспийского моря в удобное
для плавания судов состояние.

1854-1866. Учрежден 26 дек. 1854

на осн. “Положения о проведении

судоходного пути” в составе:

астраханский воен, губернатор
(пред.), члены - по 1 штабс-офи-
церу Корпуса инженеров путей

сообщения и мор. ведомства и
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1 гражд. чиновник. При комитете

состояли производители работ из

Корпуса инженеров путей

сообщения и канцелярия: правитель

дел (из чиновников канцелярии
гл. командира Астраханского
порта), бухгалтер (казначей
штаба командира порта), 2 писаря из

штаба, 2 кондуктора (из
астраханских корабельных инженеров
и штурманов). Для руководства

работами были назначены 6

командиров с помощниками и 6

механиков с помощниками. Штаб- и

обер-офицеры Корпуса
инженеров путей сообщения назначались

главноуправляющим путей
сообщения (см. Главное управление

путей сообщения и публичных
зданий), остальные -

астраханским воен, губернатором.
В функции комитета

входили: составление предложений по

произ-ву работ и смет,

представление их главноуправляющему

путей сообщения на

утверждение; составление

исполнительных проектов; проведение торгов
на работы и мат-лы, заключение

подрядов. При назначении

высоких цен комитет имел право
проводить заготовку мат-лов хоз.

способом. Наблюдая за ходом

работ, в случае необходимости
комитет вносил предложения об

изменении планов и смет; ежемес.

сообщал главноуправляющему о

ходе работ и о своих

распоряжениях. Финансирование комитета

и всех работ велось из

вспомогательного капитала на улучшение
водных систем (сбор в 0,25%,
установленный на водных путях,

находился в ведении

главноуправляющего путей сообщения).
С 16 нояб. 1857 в работе

комитета участвовали астраханский

гражд. губернатор и

непременный член по искусственной части

Губернской строительной и

дорожной комиссии. По именному

указу от 5 нояб. 1864 пред,
комитета был назначен командир

Астраханского порта (бывш. воен,

губернатор).
Комитет упразднен 2 сент.

1866 сенат, указом как

выполнивший свои функции. Для
поддержания устроенного форватера
были оставлены управляющий
работами и 2 директора

-

производителя работ.
Документация комитета

была передана в архив командира

Астраханского порта.

Источник: ПСЗ II. Т. 29. № 28867;
Т 32. № 32451; Т. 39. № 41413; Т. 41.
№ 43608.

СЛ. Макарова

Комитет по распределению

между заводами заказов на

подвижной состав, рельсы и скрепления.
1902-1914. Образован при

Министерстве путей сообщения по

высоч. утвержденному 28 июня

1902 журналу Особого совещания
по преодолению кризиса,
вызванного перепроиз-вом товаров, и

урегулированию разногласий

между отдельными дорогами и

соотв. отраслями пром-ти. Комитет

включал: пред.
-

товарища

министра путей сообщения, по 2 члена

от Мин-ва путей сообщения и

Министерства финансов, по 1 -

от Министерства
государственных имуществ и

Государственного контроля.
В функции комитета

входили: осмотр з-дов, сбор сведений
об их производительности, техн,

вооружении, особенностях произ-
ва, о получении ими гос. и

частных заказов и описание з-дов на

осн. этих данных; составление
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списка з-дов для размещения

заказов; распределение заказов.

Был ликвидирован в окт.

1914 с передачей функций
Управлению железных дорог
Министерства путей сообщения.

Источники: Обзор деятельности
Мин-ва путей сообщения за десятилетие

1895-1904. СПб., 1906; Сенин АС. Мин-во

путей сообщения в 1917 г. М., 1993.

СЛ. Макарова

Комитет по распределению на

железных дорогах перевозных

средств для массовых грузов см.

Комитеты по регулированию

массовых перевозок грузов по

железным дорогам.

Комитет по распределению
топлива Министерства путей
сообщения. Март-сент. 1915.

Образован высоч. утвержденным 31

марта 1915 положением Совета

Министров в целях обсуждения
важнейших мероприятий и вопросов
по обеспечению топливом

учреждений армии и флота, путей
сообщения, а также частных

предприятий, работавших для гос.

обороны, в соотв. с полномочиями,

предоставленными министру путей
сообщения именным высоч.

указом от 4 марта 1915 и данным

положением.

В состав входили: пред. -

министр путей сообщения, члены -

представители от министерств

путей сообщения, военного,

морского, финансов, торговли и

промышленности, внутренних дел,

Главного управления

землеустройства и земледелия,
Государственного контроля, а также 3

представителя от советов съездов

горнопромышленников, советов

съездов Бакинских и Грозненских
горнопромышленников и совета

съездов представителей пром-ти
и торговли. На заседания могли

приглашаться специалисты,
компетентные в рассматриваемых

вопросах.

Министру путей сообщения
было предоставлено право
запрашивать от всех казенных и

частных учреждений и лиц сведения

об имеющихся запасах и

ожидаемых поступлениях топлива,

потребностях в топливе, о

заключенных с поставщиками

договорах; производить ревизию
запасов топлива на всех без искл.

казенных и частных предприятиях и

складах; передавать по его

усмотрению заготовленное для

казенных предприятий всех ведомств

топливо казенным и частным

предприятиям или лицам,

работавшим для нужд обороны.
Власть министра путей
сообщения в вопросах обеспечения

топливом учреждений армии и

флота, путей сообщения и

предприятий, работавших на оборону,
была аналогична власти ген.-гу-

бернаторов в местностях,

находившихся на воен, положении.

По положению от 30 марта
1915 все предприятия,

занимавшиеся добычей и заготовкой

топлива, были обязаны вне очереди

принимать и исполнять заказы по

указанию министра путей

сообщения и представлять
запрашиваемые сведения о добыче и

заготовке топлива. В случае отказа

министр путей сообщения имел

право налагать секвестр,
проводить общие или частные

реквизиции топлива, разрешать
казенным учреждениям приобретать
топливо на любую сумму внутри

империи или за границей и

устанавливать порядок его доставки

до места назначения.
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Исполнительными органами
комитета на местах являлись губ.
комиссии по распределению
топлива в составе: губернатор
(пред.), представители ведомств,
местных органов
самоуправления и торг.-пром. орг-ций. Всего

существовало 13 губ. комиссий.

Кроме того, были учреждены

губ. комитеты по заготовке дров.
В функции губ. органов К.п.р.т.
входили: выяснение ежемес.

потребностей в твердом
минеральном топливе на вверенной им

территории, решение вопросов о

распределении поступившего
топлива потребителям,
представление соотв. сведений в центр,
комитет.

20 мая 1915 были

утверждены правила деятельности К.п.р.т.
и инструкция для губ. органов,
установившие систему
распределения топлива.

Комитет функционировал до

10 сент. 1915, когда его

обязанности были возложены на хоз. и

эконом, отделы Управления
железных дорог Министерства
путей сообщения и на учрежденное
17 сент. 1915 Особое совещание
для обсуждения и объединения

мероприятий по обеспечению

топливом путей сообщения,
государственных и общественных
учреждений и предприятий,
работающих для целей
государственной обороны (ОСОТОП).

Источники: СУ. 1915. Отд. 1. № 77,
ст. 634; № ПО, ст. 865; № 141. ст. 1091;
№ 159, ст. 1215; № 231, ст. 1760; Букшпан
Я.М. Военно-хоз. политика. М.;Л., 1929.

Н.М. Корнева, СЛ. Макарова

Комитет по рассмотрению

составленного сенатором И.Х. Капге-

ром “Положения об охранении

воинской дисциплины и

взысканиях дисциплинарных см.

Воинские комиссии (комитеты).

Комитет по снабжению заводов
металлами заграничного

производства. 1916-1917. Образован по

высоч. утвержденному 21 янв.

1916 положению при
уполномоченном Особого совещания для

обсуждения и объединения

мероприятий по обороне
государства. В состав комитета,

возглавляемого уполномоченным, входили:
его зам., по 2 члена от

министерств военного, морского,

торговли и промышленности (в
т.ч. 1 - от Горного
департамента); от Центрального военно-

промышленного комитета и

Всероссийского союза земств и

городов; по 1 от министерств

путей сообщения и финансов; а

также от Совета съездов
представителей пром-ти и торговли.

Представители ведомств

назначались гл. нач-ками, а

представители общественных и пром, орг-ций
избирались ими.

В функции комитета

входили: установление общей
потребности в металлах загран, произ-ва
для обороны и др. нужд гос-ва;

закупка металлов через рус.
правительственные комитеты за

границей; обращение к Центр, и

порайонным комитетам по

регулированию массовых перевозок грузов
по железным дорогам с

заявлениями о первоочередной перевозке
по ж.-д. и водным путям металлов

загран, произ-ва.

Дела для рассмотрения в

комитет вносились самим

уполномоченным или не менее чем 3

членами комитета и решались
большинством голосов. Решение

утверждалось пред. Особого

совещания для обсуждения и
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динения мероприятий по обороне
гос-ва и проводилось в жизнь

через его районных представителей
или лиц, облеченных спец,
полномочиями. Финансировался
комитет из воен, фонда.

Для проверки книг, ден. сумм
и отчетности комитета была

образована контрольная комиссия

из 6 чел.: 2 от Государственного
контроля и по 1 от мин-в

финансов, а также торговли и пром-ти,

Центр, военно-пром, комитета и

Всерос. союза земств и городов.

Просуществовал комитет,

по-видимому, до 1917.

Источник: СУ. 1916. № 53, ст. 350.

СЛ. Макарова

Комитет по сооружению и

эксплуатации узкоколейных
железных дорог. 1870-1873. Образован
по именному указу от 1 апр. 1870.

Работал под председательством

министра путей сообщения в

составе: инженер-ген.-лейтенант
бар. А.И. Дельвиг, инженер-ген.-
майор Журавский и ряд

инженеров
-

сотрудников Министерства

путей сообщения. Делопроиз-во
комитета вел нач-к отделения

Департамента железных дорог
Министерства путей сообщения.

Функциями комитета

являлись наблюдение за строит-вом

узкоколейных ж.д. в России и

разработка общих положений

проектирования, строит-ва и

эксплуатации таких дорог.

Упразднен 18 янв. 1873 как

выполнивший свои функции.
Источник: ПСЗ П. Т. 45. № 48208;

Т. 48. №51788.

СЛ. Макарова

Комитет по техническим делам

Министерства торговли и

промышленности. 1905-1917 (с 1896

по 1905 - Комитет по

техническим делам Министерства
финансов). Образован по высоч.

утвержденному 20 мая 1896

положению о привилегиях на

изобретения и усовершенствования при

Департаменте торговли и

мануфактур Министерства
финансов. Комитет состоял из

директора Деп-та торговли и мануфактур
(пред.), вице-директора (заменял

директора в его отсутствие), 9

непременных членов, избираемых
министром финансов из лиц с

высшим, преим. техн.,

образованием, и представителей
министерств военного, морского,

внутренних дел, земледелия и

государственных имуществ, путей
сообщения, по 1 от каждого

ведомства.

К.п.т.д. рассматривал дела о

выдаче привилегий на

изобретения и усовершенствования и др.
техн, дела по указаниям министра

финансов. При К.п.т.д. состояли

эксперты, приглашаемые его

пред, для предварительного

рассмотрения с правом решающего
голоса, правитель дел, зав. дело-

произ-вом. К.п.т.д. делился на

отделы. Число отделов и

распределение занятий между ними

определялось министром финансов. В

отделах председательствовал

непременный член, назначаемый

министром финансов. Жалобы на

решения отделов
рассматривались в общем присутствии
комитета. С 1900 К.п.т.д. состоял при
отделе пром-ти мин-ва. С 1900

пред. К.п.т.д. стал управляющим
отделом пром-ти. По именному

указу от 25 окт. 1905 “Об

учреждении Министерства торговли и

промышленности" К.п.т.д.
вместе с отделом пром-ти был
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дан в это мин-во. В 1917 К.п.т.д.

вошел в состав Наркомата
торговли и пром-ти. Пост, от 25 янв.

1918 по Наркомату торговли и

пром-ти К.п.т.д. был передан в

ВСНХ.

Источники: ПСЗ III. Т. 16. № 12965;
Т. 25. № 26851; СУ. 1918. Отд. 1. № 20,
ст. 311; Мин-во финансов. 1802-1902.

СПб., 1902. Ч. 2.

Ю.С. Воробьева, Б.М. Витенберг

Комитет по техническим делам

Министерства финансов см.

Комитет по техническим делам

Министерства торговли и

промышленности.

Комитет по устройству дома

Главного управления путей
сообщения и публичных зданий.
1858-1865. Образован на осн.

высоч. утвержденного 2 окт. 1858

положения о комитете. В его

состав входили: пред.
- вице-дирек-

тор Деп-та искусственных дел

(см. Главное управление путей

сообщения и публичных зданий)
инженер-полковник К.И.

Марченко, члены - чиновник особых

поручений при

главноуправляющем путей сообщения и

публичных зданий стат, советник Н.А.

Персидский, член общего
присутствия Деп-та проектов и смет

проф. архитектуры Г.Э. Боссе,
состоявший в особенной

канцелярии главноуправляющего

инженер-полковник В.Ф. Радецкий
и архитектор 1-го отделения 1-го

округа путей сообщения П.П.

Гребенка (он же производитель

работ по устройству дома). В
ведение К.п.у.д. были переданы

строение и место, купленные у
кн. М.А. Дондукова-Корсакова и

вся переписка о строит-ве нового

здания гл. управления,

находившаяся в Деп-те искусственных
дел.

19 мая 1865 резолюцией
главноуправляющего на докладе

пред, комитета К.И. Марченко от

13 мая 1865 комитет был закрыт.

Источник: Краткий ист. очерк

развития и деятельности ведомства путей
сообщения за сто лет его существования.

1798-1898. СПб., 1898.

Н.М. Корнева

Комитет по устройству казарм
см. Главное управление по

квартирному довольствию войск

Военного министерства.

Комитет по устройству
постоянных радиостанций. 1915-1917.

Образован 25 янв. 1915 при Главном

военно-техническом управлении

Военного министерства для

руководства строит-вом, мат.-техн.

обеспечением и

комплектованием личным составом мощных

стационарных радиостанций.
Членами комитета являлись воен,

инженеры
- работники Гл.

военнотехн. управления, профессора и

преподаватели Николаевской

инж. академии (см. Военные

академии), офицерской электротехн.
школы (см. Военные школы). 23
сент. 1916 комитет был передан в

ведение Инж. комитета Гл.

военно-техн. управления. Упразднен
на осн. решения Военного

Совета и приказа нач-ка группы

радиостанций для международных
сношений 18 мая 1917.

Источники: Приказы по воен,

ведомству. Пг.,1916. № 540; Приказы по Гл.

военно-техн, управлению. Пг.,1916. № 55;

Приказы нач-ка группы радиостанций для

междунар, сношений. Пг.,1917. № 1;

РГВИА. Ф. 811. On. 1. Д. 12. Л. 159; Д. 80.

Л. 1.

И.В. Карпеев
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Комитет под председательством

гр. Н. Ридигера и генерала от

кавалерии Н.Ф. Плаутина см.

Воинские комиссии (комитеты).

Комитет при уполномоченном по

делам металлургической
промышленности см. Комитет по

делам металлургической
промышленности.

Комитет Санкт-Петербургско-
Московской железной дороги.
1842-1858. Учрежден по высоч.

указу от 1 февр. 1842 для

наблюдения за строит-вом дороги.

Пред, комитета являлся его имп.

высочество цесаревич наследник,
в состав входили:

главноуправляющий путей сообщения,
министры внутр, дел, финансов, гос.

имуществ и 9 членов (5 ген.-адъюнк-

тов и др. чины). При комитете

состояли 3 члена от купечества с

совещательным голосом. На

рассмотрение комитета выносились

дела, превышавшие права Деп-та
ж. д. Главного управления путей
сообщения и публичных зданий.

Для непосредственного

надзора за произ-вом работ из 7

членов комитета была

сформирована строит, комиссия. В ней велось

делопроиз-во комитета.

Управляющим делами комитета являлся

директор Деп-та ж.д. гл.

управления. После ликвидации строит,
комиссии ее канцелярия была

передана в деп-т, где и велось дело-

произ-во комитета.

По именному указу от 4 апр.
1858 комитет как исполнивший

свое предназначение был

ликвидирован.

Синоним:

Особый, для устройства
Санкт-Петербургско-Московской
железной дороги, комитет

Источники: ПСЗ II. Т. 17. № 15265,

15950, 15958; Т. 33. № 32946; Краткий ист.

очерк развития и деятельности ведомства

путей сообщения за 100 лет его

существования. 1798-1898. СПб.,1898.

СЛ. Макарова

Комитет Сибирской железной

дороги. 1892-1905. Учрежден 21

нояб. 1892 Особым совещанием о

постройке Сиб. ж.д. В К.С.ж.д.
входили министры внутр, дел, гос.

имуществ, финансов, путей
сообщения и гос. контролер, с 18 дек.

1892 - воен, министр и

управляющий Морским министерством.
Первое заседание комитета

состоялось 10 февр. 1893. По

высоч. утвержденному 24 февр. 1893

положению о комитете он был

дополнен пред, и вице-пред.,
назначенными императором. Если

члены комитета не могли

присутствовать на заседании, их

замещали товарищи министров, нач-ки

Главного и Главного морского
штабов. Пред, комитета мог

приглашать на его заседания лиц, чье

участие представлялось
полезным. Если ими были члены

Государственного Совета,
министры, товарищи министров или

замещавшие их лица, они имели

право голоса.

В функции комитета

входили: общее руководство строит-
вом Сиб. ж.д. и связанными с нею

вспомогательными

предприятиями; рассмотрение вопросов,
внесенных соотв. министрами;

распоряжение суммами, выделенными
на обеспечение строит-ва. Дела

законодательного характера

рассматривались в соединенном

присутствии. По вопросам,
превышавшим власть министров, при
единогласном их решении, дела

представлялись на высоч.

утверждение. Комитет не имел
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нительной власти. Его решения

проводили в жизнь соотв. мин-ва.

Управление делами комитета

было возложено на управляющего

делами Комитета Министров, а

делопроиз-во велось в его

канцелярии. 13 мая 1894 высоч.

утверждено решение комитета об

открытии в Красноярске, Омске и

Хабаровске ж.-д. уч-щ для

подготовки кадров для Сиб. ж.д.; И

февр. 1899 - о привлечении
арестантов и ссыльных к работе на

строит-ве дороги.
15 дек. 1905 комитет и

состоящая при нем подготовительная

комиссия были упразднены ввиду
окончания работы по

сооружению ж.д. Архив комитета был

передан в канцелярию Комитета

Министров.
Источники: ПСЗ III. Т. 12. № 9140,

9174; Т. 13. № 9248, 9354; Т. 14. № 10372,

10615; Т. 19. № 16485; Т. 25. № 27044;

Обзор деятельности Мин-ва путей
сообщения за время царствования имп.

Александра III. СПб., 1902; Обзор деятельности
Мин-ва путей сообщения за десятилетие.
1895-1904. СПб., 1906; Ист. очерк
развития организации ведомства путей
сообщения. Б/м, после 1908.

СЛ. Макарова

Комитет снабжения войск

сукнами. 1816-1854. Образован
именным указом от 18 июня 1816 в

составе Министерства внутренних
дел. В 1819 передан в ведение

Министерства финансов. Состав

комитета: пред., секретарь при

пред., ст. советник, 2 мл.,

правитель канцелярии с помощником,

бухгалтер, его ст. и мл.

помощники, контролер, его помощник,

казначей, журналист, архивариус,
экзекутор, курьеры и сторожа.

Пред, и советники назначались

имп., причем один из них - из

комиссариатских чиновников.

На комитет возлагалось

заключение подрядов на поставку

сукна Военному и Морскому
министерствам и рассмотрение

вопросов, связанных с этими

поставками. Упразднен в 1854 с

передачей функций и дел Деп-ту
мануфактур и внутр, торговли Мин-

ва финансов (см. Департамент
торговли и мануфактур
Министерства финансов).

Синоним:

Комитет для снабжения войск

сукнами

Источник: ПСЗ I. Т. 33. № 26320;
Т. 36. № 27773; ПСЗ II. Т. 29. № 28314.

Б.М. Витенберг, Ю.С. Воробьева

Комитет сооружения Невского

моста см. Комитет сооружения в

С.-Петербурге постоянного

через р. Неву моста.

Комитет сооружения в

С.-Петербурге постоянного через р. Неву
моста. 1842-1850. Образован при
Главном управлении путей

сообщения и публичных зданий по

высоч. утвержденному 6 нояб.

1842 положению как строит,
комитет.

Состоял под
председательством ген.-лейтенанта Корпуса
инженеров путей сообщения Дест-
рема. Членами комитета были

высоч. назначены 2 члена совета

гл. управления, вице-директора
деп-тов искусственных и хоз. дел.,

член Комиссии проектов и смет;

предводитель дворянства

С.-Петерб. уезда и С.-Петерб. гор.
голова. Для произ-ва работ
определялись директор работ и 6

производителей работ из Корпуса
инженеров путей сообщения, а

также 2 чиновника для присмотра

(отбора) мат-лов из
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чих рот (см. Округ путей

сообщения), 2 унтер-офицера и 23

рядовых. Директор работ являлся

членом комитета. Для ведения дело-

произ-ва при комитете была

учреждена канцелярия в составе

правителя с помощником,

журналиста (он же казначей), 2

кондукторов для черчения планов и 4

писарей из кантонистов. При
директоре работ состояли

письмоводитель, писарь из кантонистов для

черчения планов. Правитель
канцелярии назначался по

представлению комитета

главноуправляющим путей сообщения. Штат

комитета оплачивался из сумм,

отпущенных на строит-во моста.

Единогласные решения
комитета передавались на

исполнение, в случае разногласий вопрос

решался главноуправляющим.
Комитет имел свою печать. Все

строит, работы велись по высоч.

утвержденным 15 окт. 1842

проектам и исполнительным планам.

В функции комитета входили:

рассмотрение всех вопросов по

искусственной (техн.) части; пост,

и непременный надзор за ходом и

кач-вом работ по сооружению
моста, крюковской и

адмиралтейской труб и бульвара;
составление и представление

главноуправляющему к 1 сент. каждого года

рабочей сметы со всеми

чертежами и расчетами на следующий
год. По утвержденным сметам

Деп-т хоз. дел гл. управления

проводил торги на поставку мат-лов

и подряды на работу. После
образования Правления 1-го округа

путей сообщения в

С.-Петербурге торги, подряды и все расчеты
по ним были поручены
правлению округа. Предводитель
дворянства и гор. голова

приглашались на торги в кач-ве членов

комитета. Мат-лы, стоимость к-рых
не превышала 1500 руб., комитет

закупал сам.

Отчеты о работе комитет

представлял в гл. управление.
Отчеты ревизовались в Деп-те
ревизии отчетов гл. управления.

Комитет прекратил свое

функционирование в 1850 с

окончанием строит-ва.

Синоним:

Комитет сооружения
Невского моста

Источники: ПСЗ II. Т. 17. № 16176;

Т. 25. № 24663; С.-Петербург, Петроград,
Ленинград: Энциклопедический
справочник. М., 1992; Памятники истории и

культуры Ленинграда, состоящие под гос.

охраной: Справочник. Л., 1985.

СЛ. Макарова

Комитет устройства учебных
заведений. 1826-1850 (с 14 по 21 мая

1826 - Комитет для сличения и

уравнения уставов уч. заведений и

определения курсов учения в

них). Создан на осн. рескрипта
Николая I 14 мая 1826 для
подготовки и осуществления реформы
системы уч. заведений.

Пред, комитета являлся

министр нар. просвещения, в состав

вошли лица, независимые от

Министерства народного
просвещения, пользующиеся особым

доверием имп. Комитету
предписывалось: сравнить уставы уч.
заведений от приходских школ до

университетов; рассмотреть и

сравнить курсы обучения в них;

уравнять уставы уч. заведений и

разработать курсы обучения и

методику преподавания в них.

Деятельность К.у.у.у.з. началась с

обновления системы низших и

средних уч. заведений, что нашло

отражение в разработке “Устава

гимназий и уч-щ уездных и
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ходских”, утвержденного 8 дек.

1828. Сохранив прежнее деление

уч-щ низшего и ср. звена, устав

определил для каждого сословия

самостоятельный вид уч-щ с

более или менее законченным уч.

курсом (гимназии - для детей

дворян и чиновников; уездные
училища - для детей купцов,
ремесленников и гор. обывателей; 3-класс-

ные уездные уч-ща - для детей

простого народа). В 1831-1832

К.у.у.з. разработал “Положение
об учебных округах” (утверждено
25 июня 1835), сущность к-рого
сводилась к передаче всех прав и

обязанностей ун-тов по

управлению уч. заведениями в руки
попечителей уч. округов. Начав

обновление уч. системы с низших и ср.

уч. учреждений, К.у.у.з. завершил
ее разработкой “Общего устава

ун-тов”, утвержденного 28 июля

1835.

К.у.у.з. был закрыт на осн.

именного указа от 15 марта 1850

как выполнивший свои задачи.

Источники: ПСЗ II. Т. 1. № 338; Т. 3.

№ 2502; Т. 25. № 23976; Григорьев В.В.
Ист. очерк рус. школы. М.,1900;
Рождественский С.В. Ист. обзор деятельности

Мин-ва нар. просвещения. 1802-1902.

СПб., 1902.

Т.Ю. Просянкина

Комитет, учрежденный по

высочайшему повелению для

поправления Кронштадта и Ревеля см.

Комитет для поправления
портов.

Комитет финансов. 1806-1917 (с
1806 по 1807 - Особый комитет

по части финансов). Центр, гос.

учреждение, с 1906 - высший

законосовещательный орган для

рассмотрения вопросов финанс.
политики, бюджета и кредита.

Образован повелением

Александра I в 1806. Первонач.
действовал нерегулярно, с 1822

существовал как пост.; деятельность

комитета носила негласный

характер. Пред, комитета являлся один

из высших сановников, но не

обязательно министр финансов,
членами -

министры и др. высшие

гос. чиновники по назначению

государя; с 1822 делами К.ф.
заведовал министр финансов, с 1860 -

директор Особенной канцелярии
по кред. части Министерства
финансов.

На комитет возлагалось

составление и предварительное

рассмотрение гос. росписи доходов и

расходов, а также рассмотрение

общих адм. и финанс. вопросов:

проектирование новых сборов и

увеличение существующего
обложения, исследование финанс.
положения империи и вопросов

управления ими, изыскание

средств на воен, расходы,

рассмотрение проблем кред. системы,

внеш, и внутр, займов. С 1863

после бюджетной реформы 1862
деятельность К.ф. все более

концентрируется на вопросах гос.

кредита и ден. обращения.
В 1906 с изменением статуса

К.ф. в его состав были включены

пред. Совета министров,

министр финансов и гос. контролер.
На К.ф. было возложено

рассмотрение вопросов гос. займов, а

также обсуждение др. дел,

подлежащих рассмотрению в

законодательном порядке.
После Февр, революции 1917

деятельность К.ф. была

прекращена, а его компетенция отошла

к Временному правительству.

Источники: ПСЗ III. Т. 26. № 27632;
РГИА. Ф. 563 (Комитет финансов); Мин-во

финансов. 1802-1902. СПб.,1902. 4. 1;
Ерошкин Н.П., Куликов Ю.В., Чернов А.В.
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История гос. учреждений России до

Великой Октябрьской социалистической
революции: Уч. пособие. М., 1965.

Л.И. Белянина, Б.М. Витенберг

Комитет цензуры иностранной
см. Центральный комитет

цензуры иностранной.

Комитет эмеритальной кассы

ведомства Министерства юстиции.

1885-1917. Исполнительный

орган эмеритуры Министерства
юстиции. Образован на осн.

высоч. утвержденного 3 июня 1885

Устава эмеритальной кассы суд.

ведомства. Пред. К.э.к.

назначался министром юстиции, членами

были: вице-директор деп-та Мин-

ва юстиции (1885-1890), вице-ди-

ректор Первого деп-та мин-ва

(1890-1896), вице-директор
Второго деп-та мин-ва (1896-1917),
управляющий делами

эмеритальной кассы и 2 члена от суд.

ведомства, избиравшиеся на год: 1-й

общим собранием С.-Петерб.
судебной палаты, 2-й - общим
собранием С.-Петерб. окружного суда.

К ведению К.э.к. относились:

назначение эмеритальных пенсий

и пособий, кроме случаев, когда
пенсия или пособие

испрашивались уже после смерти участника

кассы, подвергшегося

умственному расстройству, болезни или

увечью, и эти обстоятельства,
служившие осн. к получению пенсии

или пособия, не были

удовлетворены при его жизни; помещение

свободных капиталов кассы в

процентные бумаги и перемена
одних бумаг на др. согласно

инструкции, данной советом

эмеритальной кассы; предварительное

рассмотрение и проверка ден.
отчетов кассы, ревизия ее;

рассмотрение вопросов, касавшихся

эмеритальной кассы и

предложенных министром юстиции, если

они не относились к предметам
ведомства совета эмеритальной
кассы.

И дек. 1917 эмеритальная
касса Мин-ва юстиции была

передана в ведение Мин-ва гос.

призрения.

Источники: ПСЗ III. Т. 5. № 3012;
Т. 10. № 6669; Т. 15. № 12320; СУ. 1917.
№ 8, ст. 115.

Н.М. Корнева

Комитеты о нуждах
сельскохозяйственной промышленности.
1902-1904. Местные органы
Особого совещания о нуждах
сельскохозяйственной

промышленности. Образованы на осн.

высоч. утвержденного Николаем II

22 марта 1902 доклада особого

совещания.
Всего было создано 82 губ. и

обл. и 536 уездных и окружных
комитетов на всей территории
Рос. империи, за искл. Уральской,
Тургайской и Якутской обл. и

Приамурского
генерал-губернаторства. Большинство

комитетов начали работу в конце авг.-

сент. 1902. В губерниях, где

существовали земские учреждения,

пред. губ. комитетов были

губернаторы, уездных -

уездные

предводители дворянства, в состав

комитетов входили также лица,

занимавшие выборные дворянские
и земские должности, местные

чиновники “заинтересованных
ведомств”, представители с.-х. об-в

и все лица, участие к-рых в

работе комитетов их пред, признавали
“полезным”. В губерниях и

областях, где не было земств, пред,
особого совещания по

согласованию с министрами внутр, дел и

земледелия и гос. имуществ решал,
в каких из них создавать
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ты, и определял их состав.

Фактически в состав комитетов входили

и служащие земских учреждений,
а среди чиновников - членов

комитетов преобладали служившие
в ведомстве Министерства
внутренних дел.

Комитеты должны были

сообщать особому совещанию свои

мнения о техн, и эконом,

условиях развития сел. хоз-ва и

связанных с ним отраслей экономики по

предложенным особым

совещанием вопросам. В ряде комитетов

явочным порядком обсуждался

крест, вопрос.
К кон. 1904 комитеты

завершили свою работу.

Синоним:
Сельскохозяйственные

комитеты

Источники: Труды местных

комитетов о нуждах с.-х. пром-ти. СПб., 1903-
1904. Т. 1-58; Всеподданейший отчет по

Особому совещанию о нуждах с.-х. пром-

ти. СПб., 1904; Принципиальные вопросы
по эконом, стороне крест, дела с ответами

местных с.-х. комитетов. СПб., 1905;

Пртоколы по крест, делу за 150 лет. Пг.,
1905; Чернышев И.В. Аграрно-крест.
политика России за 150 лет. Пг., 1918;
Симонова М.С. Политика царизма в крест,

вопросе накануне революции 1905-1907 // ИЗ.
Вып. 75.

Л.В. Волков

Комитеты (первый, второй)
поверхностного обозрения жалоб

на решения временных и

московских департаментов Сената. 1802-

1805. Созданы на осн. высоч.

утвержденного 21 окт. 1802 доклада

министра юстиции “О порядке

слушания дел Сената” для

рассмотрения жалоб на решения

временных и моек, деп-тов (1-й
комитет) и “непременных”
петерб. деп-тов (2-й). Комитеты
решали вопросы об

основательности жалоб для разбора их в

общем собрании Сената и

составляли мнения по делам. В состав

комитетов входили по 3 сенатора,
назначавшихся имп. Комитеты

были упразднены на осн. высоч.

утвержденного 27 янв. 1805

доклада министра юстиции.

Источники: ПСЗ I. Т. 27. № 20478;
Т. 28. № 21605; История
Правительствующего Сената за 200 лет. 1711-1911. СПб.,

1911. Т. 2-3.

Н.М. Корнева

Комитеты по регулированию
массовых перевозок грузов по

железным дорогам. 1906-1919.

Образованы по высоч.

утвержденному 22 апр. 1906 мнению

Государственного Совета для
полного и планомерного
использования провозной способности

ж.д. Центр, комитет был

образован при Управлении железных

дорог Министерства путей
сообщения. Вся ж.-д. сеть была

разделена на районы, к-рые
возглавлялись порайонными комитетами.

Распределение ж.д. по районам и

местонахождение комитетов

устанавливались министром путей
сообщения по согласованию с

министрами финансов, торговли и

пром-ти и главноуправляющим

землеустройства и земледелия.

Всего было образовано 6
порайонных комитетов: Петерб.,
Моск., Козловский (с бюро в

г.Ростове), Харьковский,
Киевский (с бюро в Варшаве) и Вост. -

в г. Самаре (с бюро в Перми).
16-17 февр. 1915 постановлением

Совета Министров был

образован Уральский порайонный
комитет (с центром в Перми) и

произведено перераспределение ж.д.
по районам. К 1915 существовало
10 порайонных комитетов:
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шавский, Воронежский,
Киевский, Моск., Петроградский,
Ростовский, Самарский, Сиб. (с

центром сначала в Ново-Николаев-

ске, затем - в Томске), Уральский,
Харьковский. 6 авг. 1916 центр

Уральского комитета был

переведен из Перми в Екатеринбург.
Центр, комитет состоял из

пред, (назначался министром
путей сообщения), по 1 члену от

министерств путей сообщения,
финансов, торговли и

промышленности, Главного управления

землеустройства и земледелия.

На заседания приглашались
представители министерств военного

и внутренних дел, правлений
частных ж.д., торговли, пром-ти и

сел. хоз-ва.

В его функции входили:

распределение подвижного состава

и перевозочных средств между

дорогами в целях

удовлетворения нужд районов; установление
для каждого района норм
провозной и пропускной
способности выходных направлений и

рассмотрение разногласий в

использовании общих для районов
выходных направлений;
рассмотрение всех вопросов, касавшихся

перевозок, к-рые могли быть

возбуждены ведомствами,
управлениями железных дорог,
порайонными комитетами;

установление для грузов окружных
направлений в случае загрузки
основных; рассмотрение ежегод.
отчетов и смет; созыв периодических

съездов, ведение их дел. Решения

центр, комитета принимались
большинством голосов и

проводились в жизнь распоряжениями
нач. управлений ж.д. по

эксплуатационному отделу.

Порайоный комитет

составляли: пред., назначавшийся

министром путей сообщения;
представители мин-в путей сообщения,
финансов, торговли и пром-ти,
Гл. управления землеустройства
и земледелия, с 1908 - Мин-ва

внутр, дел, с 1914 - Воен, мин-ва

(при рассмотрении вопросов
перевозки воинских, прод.,
кормовых и семенных грузов), местных

земств: по 2 от каждой губернии,
входившей в состав района
(избирались губернскими земскими

собраниями), по 1 - от Биржевых
комитетов; съездов

представителей разл. отраслей пром-ти, с.-х.

об-в и товариществ; ж.д.,

входящих в район ведения комитета, и

ж.-д. станций с большим объемом

грузооборота. Если
затрагивались интересы частных ж.д. (даже
не входивших в район),
приглашались их доверенные лица.

В функции порайонных
комитетов входили: выяснение

потребностей в перевозочных
средствах в районе действия
комитета; распределение перевозочных

средств ж.д.; регулирование

перевозок в целях наиб,

рентабельного использования ж.д. и

достижения макс, планомерности в

грузовом движении; выяснение

причин, затруднявших деятельность

ж.д., и их ликвидация;

рассмотрение год. обзоров, составление

смет работы; выборы
представителей на съезды.

Порайонные комитеты

заседали по мере надобности, но не

менее 2 раз в год. Журналы
заседаний представлялись в центр,
комитет. В комитетах

создавалось управление делами (из пред,
и 3 представителей ж.д.), в

работе к-рого могли участвовать
члены комитета с совещательным

голосом; текущей работой
занималась канцелярия.
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вались порайонные комитеты за

счет особого повагонного сбора с

грузов.
По постановлению министра

путей сообщения от 4/5 марта
1910 № 6223/880 “Об
утверждении нового положения о центр, и

порайонных комитетах по

регулированию массовых перевозок

грузов по ж.д.” в составе каждого

комитета было образовано
особое управление делами комитета

в составе пред, и представителей
ж.д. района, входившего в

ведение комитета. Кроме того, к пост,

участию в заседаниях управления

делами привлекались 4

представителя от общественных и торг.-

пром. орг-ций, избиравшихся
комитетом из своего состава.

Управление изучало провозную и

пропускную способности путей
сообщения района, характер и

размеры осн. грузовых течений и

условия передачи грузов с ж.д. на

водные пути, периодически
составляло планы перевозки грузов,

разрабатывало нормы обмена

вагонами, распределяло подвижной
состав между ж.д., принимало

меры по устранению затруднений,

возникающих при перевозке
грузов, составляло представления

центр, комитету по всем

вопросам, не получившим разрешения
в комитете или выходящим за

пределы его компетенции.

Круг ведения порайонных
комитетов был расширен. К нему
были отнесены также выяснение

причин, затруднявших

нормальную работу ж.-д. района, и

принятие мер по их устранению,
разработка предложений об изменении

действующих законоположений,
правил и условий перевозки
грузов по ж.д. и связанным с ними

водным путям сообщения,

составление проектов новых

законоположений, правил и условий
перевозки грузов, выбор
представителей на съезды при центр,
комитете и их заместителей, а также

представителей от общественных

орг-ций для участия в заседаниях

центр, комитета.

При необходимости для

регулирования перевозок
учреждались местные бюро. Место их

нахождения, предметы ведения и

состав определялись правилами,

к-рые составлялись

порайонными комитетами и представлялись
в центр, комитет. Бюро работали
под руководством управления

делами порайонного комитета.

Съезды при центр, комитете

созывались не реже раза в год. В

них принимали участие: члены

центр, комитета, представители

порайонных комитетов, местных

земств, биржевых комитетов,

съездов деятелей разл. отраслей
пром-ти, с.-х. об-в и'товариществ,
казенных ж.д. по назначению

нач-ка Управления ж.д. и от

правлений частных ж.-д. об-в. Члены

порайонных комитетов по

желанию могли принимать участие в

заседаниях этих съездов с

совещательным голосом. На них

рассматривались вопросы о

предстоящих перевозках грузов, о

реконструкции ж.д., о потребности в

складских помещениях и

элеваторах, об изменениях в

законоположениях, правилах, условиях
перевозок и др. Ведение дел съездов
возлагалось на центр, комитет,

для чего при нем было

образовано особое бюро.
В 1914 при соотв.

порайонных комитетах были образованы
особые совещания по

регулированию перевозок частных грузов
в районе дорог Полевого управ-
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ления военных сообщений. Они
действовали на осн. “Правил
перевозки частных грузов на ж.д. и

их участках, входящих в район
театра воен, действий”,
утвержденных 24 авг. 1914 нач-ком

Штаба верховного

главнокомандующего.
12 апр. 1917 центр, комитет

был объединен с Временным
распорядительным комитетом по

ж.-д. перевозкам, а

постановлением ВЦИК об управлении ж.-д.

путями сообщения от 8 марта 1919

был создан Центр, комитет по

перевозкам, на к-рый возлагалась

разработка планов перевозок

грузов по всем ж.д.

Синонимы:

Комитет по перевозкам

Источники: ПСЗ III. Т. 26. № 27772;
СУ. 1906. № 145, ст. 866; № 229, ст. 1639;
1915. № 74, ст. 603; № 234, ст. 1730; 1916.
№ 32, ст. 165, № 83, ст. 660; 1917. № 87,
ст. 496; № 235, ст. 1627; 1919. № 5, ст. 49;
Положение о центр, и порайонных
комитетах по регулированию массовых

перевозок грузов по ж.д. Харьков, 1907; Сб.

декретов, постановлений и распоряжений
по Наркомату путей сообщения по 1 янв.

1919. М.,1919; Список личного состава

Мин-ва путей сообщения: Центр, и

местные учреждения. Пг. 1916; Вестник путей
сообщения. 1916. № 32; Пути сообщения
на театре войны 1914-1918 гг. М.,1919.
4. 1; Монигетти В. Конспект лекций по

ж.-д. администрации. М.,1915; Сенин А.С.
Мин-во путей сообщения в 1917 г.

М.,1993.

Н.М. Корнева, СЛ. Макарова

Комитеты по улучшению быта

крестьян. 1857-1859. Дворянские
сословные учреждения,

образованные в целях разработки
проектов отмены крепостного права
в России. К.п.у.б.к. создавались в

каждой губернии с нояб. 1857 по

окт. 1858. К кон. 1858

составлением проектов были заняты 44

комитета и 2 комиссии (Сев.-Зап. и

Юго-Зап. краев). Пред,
назначался губ. предводитель дворянства,
в состав комитета выбирались по

1 представителю дворянства от

каждого уезда и 2 помещика от

губернии назначались

губернатором. В ходе работы в комитетах

выявились значительные

разногласия между отдельными
группами помещиков. В результате
многие комитеты представили по

2 или даже по 3 проекта
реформы. Осн. расхождения касаслись

определения размера надела и

повинностей. К.п.у.б.к. закончили

работу в нач. 1859. Для
обобщения трудов комитетов 17 февр.
1859 были образованы
Редакционные комиссии в составе

Главного комитета по

крестьянскому делу.

Синоним:

Губернские дворянские
комитеты

Источники: Губ. комитеты по крест,

делу Ц Корнилов А.А. Очерки по истории

общественного движения и крест, дела в

России. СПб.,1905; Зайончковский П.А.

Губ. комитеты // СИЭ. М., 1963. Т.4; Он
же. Отмена крепостного права в России.

2-е изд. М.,1960; Захарова Л.Г.
Самодержавие и отмена крепостного права в

России. 1856-1861. М.,1984.

Л.И. Демина

Комитеты торговли и

мануфактур. 1872-нач. XX в. Местные

совещательные органы, созданные
в соотв. с высоч. утвержденым 7

июня 1872 Положением о Совете

торговли и мануфактур при

Министерстве финансов для

разработки и решения вопросов,

касающихся торговли и пром-ти.
В Москве было образовано

отделение совета, а на местах -

К.т.и м. Создавались комитеты в
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тех городах, где были развиты

пром-ть и торговля: в 1873

комитет был учрежден в

Архангельске, в 1875 - в Тихвине, Твери,
Одессе и Ростове-на-Дону, в 1876
- в Ржеве, в 1879 - в

Иваново-Вознесенске, в 1893 - в Белостоке.

Инициатива орг-ции конкретного
комитета должна была исходить
от соотв. Городской думы или от

местного купеческого об-ва.

Заявление об открытии комитета с

заключением губернатора
утверждалось министром финансов.
Число членов К.т. и м. должно

было составлять не менее 6 и не

более 12, избирались они Гор.
думой или купеческим собранием
на 4 г. (каждые 2 г. состав

комитета мог быть обновлен

наполовину путем жеребьевки), также

как и кандидаты на др.
должности. Членами К.т. и м. могли

стать фабриканты, оптовые

торговцы, крупные промышленники
или финансисты, пост, жившие в

данной местности. Возглавлял

К.т. и м. пред., к-рый, как и его

заместитель, избирался на 2 г.

самим комитетом.

Деятельность К.т. и м.

сводилась к решению вопросов,

касающихся устройства и содержания

торг, и пром, предприятий на

местах, как по предложению

.Министерства финансов и Совета

торговли и мануфактур, так и по

собственной инициативе.

Обязанности между членами К.т. и м.

распределял пред., к-рый
назначал заседания и подписывал

протоколы. Решения принимались
большинством голосов, а в случае

разногласий протокол с

указанием мнения меньшинства

направлялся в Мин-во финансов на

окончательное утверждение.

Ежегодно в январе комитеты

представляли в Мин-во финансов
отчеты о деятельности местных

пром, и торг, предприятий. Нек-

рые комитеты, напр. Одесский,
свои отчеты издавали для общего
пользования. Расходы на

содержание канцелярий комитетов

оплачивались из гор. общественных

средств, а также из средств,

пожертвованных купечеством и

промышленниками.
В конце XIX - нач. XX в. в

связи с быстрым развитием
финанс. дела в России, как в центре,
так и на местах, начинают

создаваться различные органы для

руководства отдельными отраслями

пром-ти и сел. хоз-ва. Так, в 1895

учреждено Особое совещание для
изыскания способов к

поддержанию сахарной пром-ти, в 1899

созданы Губернские (областные)
по фабричным и горнозаводским
делам присутствия с участием в

них 4 членов от местных

промышленников. В янв. 1902 при
мин-ве финансов были

образованы Особое совещание о нуждах
сельскохозяйственной

промышленности под пред, министра
финансов и его комитеты на местах.

В состав этих комитетов входили

представители от земских

органов, казенных палат, палат

государственных имуществ, а также

главы с.-х. об-в и др. Образуются
также биржевые комитеты,

пром, об-ва и союзы, бюро
съездов представителей пром-ти и

торговли и т.д. В связи с этим

роль К.т. и м. падает и

деятельность их к этому времени

прекращается.

Источники: ПСЗ IL Т. 47. № 50957;
ПСЗ III. Т. 25. № 26851, 26949; СЗРИ.
СПб., 1887. Т.П; Комитеты торговли и

мануфактур // Энциклопедический
словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон.
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СПб., 1895. Т. 15а; Мин-во финансов.
1802-1902: Ист. обзор. СПб., 1902;
Ерошкин Н.П. История гос. учреждений
дореволюционной России. М., 4-е изд., доп. и

испр., 1997.

М.П. Дьячкова

Коммерц-коллегия. 1717-1811.

Центр, учреждение, ведавшее

торговлей. Именными указами от

11 и 15 дек. 1717 утвержден штат

и назначены президент и вице-

президент. Предшественником
К.-к. был Коллегиум-коммерции
(1715-1717). В связи с

присоединением к К.-к. Берг-коллегии и Ма-

нуфактур-конторы по

именному указу от 8 окт. 1731

произошло разделение на 3 экспедиции,

ведавшие соотв. коммерцией,
горн, произ-вом и минералами,

“ф-ками и мануфактурами”. С

восстановлением Берг- и

Мануфактур-коллегий по указу
Сената от 21 июня 1743 экспедиции

горн, произ-ва и минералов, а

также ф-к и мануфактур
упразднялись. Указом Сената от 31

марта 1732 в составе К.-к. была

образована счетная экспедиция,

упраздненная сенат, указом от 21

июня 1743 на том осн., что при

Петре I создание счетных

экспедиций в коллегиях не

предусматривалось.
По штату, утвержденному 15

дек. 1763, в К.-к. состояли:

президент, вице-президент, 2

советника, асессор, прокурор, 3

секретаря, протоколист, переводчик,

бухгалтер, регистратор,

архивариус, кассир, комиссар, 7

канцеляристов, 13 подканцеляристов и

13 копиистов, а по штату от 16

февр. 1797 -

президент,
вице-президент, 5 советников, 4 асессора,

прокурор, 5 секретарей,
протоколист, 2 переводчика, 2

бухгалтера, 2 регистратора, экзекутор,

кассир, 7 коллегии-юнкеров
(число др. служителей не

указывается). По утвержденному Павлом I
5 авг. 1797 докладу Сената в К.-к.

создавалась экспедиция для

свидетельства таможенных счетов.

По утвержденному им же 13 сент.

1800 постановлению К.-к.

возглавил министр, члены пополнились

избранными представителями
купечества и владельцев

мануфактур (13 чел.), было создано 4

экспедиции, ведавших соотв.

внешней торговлей, внутр, торговлей,
торг, судоходством и

таможенным делом, решением суд. дел
купечества. Именным указом от 16

марта 1801 выборные члены

коллегии распускались, впредь

избрание их было запрещено.

Первонач., в соотв. с

утвержденным Петром I 3 марта 1719

регламентом, К.-к. ведала

постройкой торг, кораблей, мор.
судоходством (в частности, она

должна была охранять
привилегии мореплавания, осуществлять

надзор за состоянием маяков,

выполнением своих обязанностей

лоцманами, за товарами,
вынесенными из потерпевших
крушение кораблей); руководила
таможенным делом (наблюдала за

правильным взиманием пошлин,

постройкой и содержанием
таможен и складов, разрабатывала
таможенные тарифы и следила за

их выполнением, назначала

таможенных служителей и т.д.);
составляла торг, трактаты с др. гос-ва-

ми, информировала купечество
об условиях торговли в др.

странах; разрабатывала торг, уставы
и обеспечивала их выполнение;

устанавливала время и место

торгов и ярмарок; следила за

состоянием шлюзов и др. сооружений на

торг, путях сообщения, а также
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должна была всячески

способствовать развитию торговли. Рус.
купцы подавали в К.-к. суд. иски

по делам, связанным с торговлей,
иностр.

- по всем.

, По указу Сената от 4 марта
1719 К.-к. должна была ведать

переселением купцов в

Петербург, а по сенат, указу от 3 сент.

1723 -

произ-вом казенных

товаров (смольчуг и поташ), к-рое до

этого находилось в ведении Ад-

миралтейств-коллегии.
Именным указом от 8 нояб. 1723 К.-к.

вменялось в обязанность

создавать компании для торговли с

иностр, гос-вами, а также для

архангельского торг, промысла и,

кроме того, организовывать

обучение детей торг, людей и

дворян коммерции в России и за

границей.
Регламент К.-к.,

утвержденный Петром I 31 янв. 1724, внес

нек-рые изменения и

конкретизацию в ее функции. В регламенте
нет речи об обязанностях,

связанных с постройкой кораблей,
составлением торг, трактатов и пр.,
но вместе с тем подчеркивается,
что К.-к. должна намечать

кандидатов в консулы и комиссионеры,

направляемые в иностр, гос-ва,
составлять инструкции консулам
“в части купечества” (фактически
К.-к. этим занималась и раньше),
помогать магистратам в

устройстве ярмарок и торгов и т.д. На

практике осн. внимание К.-к.

уделяла вопросам внешней торговли.
В соотв. с указом Сената от 26

сент. 1727 рус. купцы должны
были подавать жалобы на иностр, в

К.-к. Указ Сената от 22 мая 1728

обязывал К.-к. рассматривать
лишь апелляции по суд. делам

между рус. и иностр, купцами,
решенными в Ратуше. Однако

именной указ от 15 марта 1732

передавал в ведение К.-к. решение
таких дел до разработки
положения о магистратах.
Присоединение к К.-к. Берг-коллегии и Ма-

нуфактур-конторы привело к

значительному расширению ее

функций.
Указ Сената от 12 нояб. 1731

вменял в обязанность К.-к. судить

рус. и иностр, заводчиков. В

соотв. с сенат, указом от 30 июня

1732 К.-к. должна была сноситься

по прошениям о заведении в

Сибири частных

железоделательных з-дов с сиб. обер-бергамтом
(см. Канцелярия главного

правления заводов). С созданием по

именному указу от 4 сент. 1736

Генерал-берг-директориума с

правами бывш. Берг-коллегии

функции К.-к. существенно
сузились. Согласно указу Сената от

30 июля 1739 внутр, таможнями

должна была всецело ведать

Камер-коллегия, однако сенат, указ
от 19 сент. 1740 передавал в

ведение К.-к. внутр, таможни в

портовых и пограничных городах, к-

рые соединялись с портовыми и

пограничными таможнями. По

утвержденному Елизаветой

Петровной 7 апр. 1742 докладу
Сената восстанавливалась

Мануфактур-коллегия, поскольку К.-к. не

справлялась со своими задачами.

На осн. сенат, указа от 16 янв.

1744 К.-к. должна была

рассматривать суд. дела только англ,

купцов, всех же остальных иностр,

купцов
- Главный магистрат.

Учрежденный именным

указом от 13 мая 1754 Банк для

поправления при

Санкт-Петербургском порте коммерции и

купечества был первонач.
подчинен президенту К.-к., а именным

указом от 4 марта 1764
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вался в ведение всей коллегии, но

уже именным указом от’ 6 апр.
1764 был подчинен действит.

камергеру гр. Н. Головину.
Сократились функции К.-к. и с

учреждением 1 янв. 1764 Главной

канцелярии над таможенными

сборами и особенно с проведением губ.

реформы 1775, повлекшей
подчинение таможен казенным

палатам. По именному указу от 19

нояб. 1796 К.к. восстанавливалась с

теми же функциями, к-рые были

до 1775.

Именной указ от 5 авг. 1797

передал в ведение К.-к.

Американскую торг, компанию. В

утвержденном Павлом I 13 сент.

1800 постановлении указывались
гл. предметы ведения К.-к.:

внешняя и внутр, торговля, торг,

судоходство, таможни, суд над иностр,

(фактически только англ.)
купцами. В частности, К.-к. должна
была собирать сведения о продукции

рос. пром, предприятий,
потреблении ее в России и излишках для

вывоза за границу,
препятствовать иностр, купцам вступать во

внутр, рос. торговлю,
содействовать приведению в лучшее
состояние купеческих верфей,
обеспечивать торг, суда шкиперами.

К 17 авг. 1810, когда

Александр I утвердил разделение гос.

дел по мин-вам, функции К.-к.

неск. расширились. К этому
времени она решала вопрос об

учреждении коммерческих банков, ей

подчинялись мореходные
штурманские уч-ща. В соотв. с

упомянутым законом от 17 авг. 1810

Министерство финансов стало

ведать вопросами, к-рыми ведали
1-я и 4-я экспедиции К.-к., а

Министерство внутренних дел

теми, к-рые были предметами
ведения ее 2-й и 3-й экспедиций.

Окончательно К.-к. была

упразднена 8 нояб. 1811 на осн.

манифеста от 25 июня 1811, что было

связано с завершением
министерской реформы.

Источники: ПСЗ I. Т. 5. № 3129,

3133, 3255, 3318, 3320; Т. 6. № 3700; Т. 7.

№ 4292, 4348, 4453, 4540, 5166; Т. 8.

№ 5270, 5860, 5875, 5987, 6108; Т. 9.

№ 7047; Т. 10. № 7860; Т. 11. № 8248, 8543,

8751, 8854; Т. 13. № 10166; Т. 14. № 10235;
Т. 15. № 10861, 11049, 11352; Т. 16.

№ 12072; Т. 17. № 12702; Т. 23. № 17510;
Т. 24. № 17567, 17807, 18075, 18076; Т. 26.

№ 19554, 19555; Т. 27. № 20406; Т. 31.

№ 24326, 24801, 24938; Чулков М. Ист.

описание рос. коммерции. М., 1785-1786.

Т. 4, кн. 1-6; Семенов А. Изучение ист.

сведений о рос. внешней торговле и пром-ти
с пол. XVII столетия по 1858 г. СПб., 1859.

4. 1-2; Кайданов Н. Систематический

каталог делам гос. Коммерц-коллегии.

СПб., 1884; Клочков М.В. Очерки гос.

деятельности времени Павла I. СПб., 1916;

Ерошкин Н.П. Очерки истории гос.

учреждений дореволюционной России:

Пособие для учителей. М., 1960; Козлова Н.В.

Коммерц-коллегия в 20-50-х годах XVIII

в. Ц Гос. учреждения России XVI-XVIII в.

М., 1991; Анисимов Е.В. Государственные

преобразования и самодержавие Петра
Великого в 1-й четв. XVIII в. СПб., 1997.

Л.В. Волков

Коммерц-контора. 1722-[ 1764].
Центр, учреждение, ведавшее

торговлей. Основано по

именному указу от 19 янв. 1722 “Об

учреждении контор коллегий в

Москве”. По указу Сената (нояб. 1725)
штат К.-к. (кроме членов

присутствия) составили: секретарь,

канцелярист и 3 копииста. Согласно

резолюции Кабинета министров
от 20 июля 1737 на доношение

Коммерц-коллегии в К.-к.

должно было быть по советнику и

асессору, к-рые бы сменялись

через 2 г. В соотв. с утвержденной
Петром I 15 марта 1722

инструкцией советнику

Коммерц-коллегии, возглавлявшему К.-к., он
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должен был прежде всего

способствовать купеческой торговле, в

частности не допускать задержку

купцов, едущих с товарами в

Петербург, а также информировать
коллегию о товарах,
направляемых в Петербург, ценах на них, о

вексельном курсе и ценах на

важнейшие товары в Москве. В

целом до 1744 К.-к. ведала надзором
за торговлей, а в 1731-1742, когда

не существовала Мануфактур-
коллегия, и за пром-тью в Моск.

губернии. По именному указу от

15 марта 1744 была переведена в

Архангельск в целях обеспечения

лучшего развития сального и

китового промыслов, руководства
заготовлением смолы и надзора
за портовой и внутр, таможнями.

Здесь К.-к. начинает

деятельность в янв. 1745.

Упразднена, вероятно,

одновременно с Комисарством Ком-
мерц-коллегии.

Источники: ПСЗ I. Т. 6. № 3887,
3976; Т. 10. № 7330; РГАДА. Ф. 276. On. 1,
ч. 1. Д. 28; Чулков М. Ист. описание рос.

коммерции. СПб., 1782. Т. I, кн. 11; Кре-
стинин В. Краткая история о городе

Архангельском. СПб., 1792; Кайданов Н.
Систематический каталог делам Сиб.

приказа, Моск, комиссарства и др. бывш.

учреждений по части пром-ти и торговли,

хранящихся в Деп-те таможенных сборов.
СПб., 1888; Центр, гос. архив древних

актов СССР: Путеводитель. М., 1992. Т. 2.

Л.В. Волков

Коммерческие училища. 1772-

1918. Ср. спец. уч. заведения.

Первое К.у. было создано в 1772

на средства П.А. Демидова для

детей купцов и мещан в целях

подготовки из них знающих

купцов. Согласно именному указу от

12 марта 1804 на средства моек,

купцов было открыто К.у. в

Москве, впоследствии переим. в

Моск, практическую академию.

По высоч. утвержденному
положению от 15 апр. 1896 “О

коммерческих уч. заведениях” К.у.
стали создаваться в различных

городах страны. Они являлись

всесословными уч. заведениями,

призванными давать уч-ся общее
и коммерческое образование. До
1906 К.у. находились в ведении

Министерства финансов, с 1906
- в ведении Министерства
торговли и промышленности. К.у.
создавались на средства земств,

органов гор. самоуправления,

разного рода об-в, а также

частных лиц. Только в искл. случаях

К.у. получали пособие от мин-ва.

Каждое К.у. имело свой устав,
самостоятельно разрабатывало уч.
планы и программы. Директор

уч-ща имел право подбора пед.

персонала. Директор К.у.
утверждался в должности министром.
В уч. планы К.у. обязательно

входили счетоводство, бухгалтерия,
коммерческая арифметика,
корреспонденция, коммерческая

география, законоведение.

Существовали 7- и 8-классные К.у. Плата
за обучение колебалось от 120 до

360 руб. в год. Лица, окончившие

К.у., получали аттестат и звание

личного почетного гражданина,
если не принадлежали к

дворянскому сословию. Аттестат К.у.
давал право поступления в техн, и

коммерческие высшие уч.
заведения. В 1914 воспитанникам 6 К.у.
(Петерб., Тенишевского,
Петровского, Александровского,
Алексеевского, Харьковского) было

предоставлено право после сдачи
экзамена по лат. яз. поступать в

ун-т (см. Университеты). В 1914-

1916 это право получили еще 56

К.у. К 1916 в стране
существовало 260 К.у.

К.у. были преобразованы в
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ср. общеобразовательные школы

согласно положению ВЦИК от

30 сент. 1918 “О единой трудовой
школе”.

Источники: ПСЗ I. Т. 19. № 13916;
Т. 25. № 18960, 19017; ПСЗ III. Т. 16.
№ 12774; Декреты Советской власти.

М.,1964. Т. 3. N 214; Зенченко Н.С.

Коммерческие уч-ща как

общеобразовательная школа России нач. XX в.: Автореф.
дисс. ... канд. пед. наук. М.,1953; Парни-
келъ Б.М. История коммерческой ср.
школы в дореволюционной России //
Автореф. дисс.... канд. пед. наук. М.,1954.

Ю.С. Воробьева

Коммерческий банк. 1 см. Банк

для поправления при

Санкт-Петербургском порте коммерции и

купечества.

Коммерческий банк. 2 см.

Государственный коммерческий
банк.

Коммерческий совет при
Департаменте мануфактур и

внутренней торговли Министерства
финансов см. Департамент
торговли и мануфактур Министерства
финансов.

Коммерческий суд. 1808-1917.

Суд. учреждение первой
инстанции для разбора торг,
(“купеческих”) дел. Введены в нач. XIX в.:

в 1808 - в Одессе, в 1818 - в

Таганроге, в 1824 - в Измаиле (затем

переведен в Кишинев), в 1819 - в

Феодосии (затем переведен в

Керчь), в 1821 - в Архангельске.
Образцом для создания К.с. в

России послужила традиция фр. торг,
судопроиз-ва, когда

коммерческие торг, дела отделялись от об-

щегражд. в произ-во особых суд.

учреждений.
Каждый конкретный К.с.

создавался отдельным указом по

инициативе местной адм. власти и

ходатайству купечества. На осн.

изданных в 1832 “Общего

учреждения коммерческих судов” и

“Устава торг, судопроиз-ва”
учрежденные прежде К.с.

преобразовывались и создавались новые: в

1832 - в Петербурге, в 1833 - в

Москве, в 1834 - в Новочеркасске,
в 1853 - в Тифлисе. Кроме
названных К.с. на осн. особых

положений существовали также

“коммерческий трибунал” в Варшаве
и К.с. в Ревеле.

К.с. включал пред., его

товарищей, членов. Пред., его

товарищи и часть членов К.с.

назначались правительством, часть

выбиралась купечеством из купцов 1-й

и 2-й гильдий на 2-3 г. При К.с.

имелись канцелярия и архив. При

одесском К.с. в XIX в.

состояли маклеры. Ходатайствовать
по чужим делам в К.с. имели

право только лица, внесенные в

особый список присяжных

стряпчих К.с.

Юрисдикция К.с.

распространялась на территорию города и

прилегающего к нему уезда.

Иногородние торговцы были

подсудны К.с. с их согласия и по

договоренности с контрагентами в

случае, если предмет иска (напр.,
товары) находился в данном городе.

По рос. законодательству К.с.

были подсудны дела по торг,
сделкам на сумму св. 1500 руб., все

дела “о торг, несостоятельности”

(банкротстве), о взыскании по

векселям на сумму св. 500 руб. В

своей деятельности К.с.

руководствовались “Торг, уставом”, “Уставом

торг, судопроиз-ва”, “Вексельным

уставом” и др. нормативными

документами, имевшими отношение

к торговле; при отсутствии в них

необходимых норм обращались к

“Уставу гражд. судопроиз-ва” и
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гражд. законам, а при полном

отсутствии юрид. норм решение суда
выносилось с учетом торг,
обычаев данной местности.

Разбор дел в К.с. был в осн.

устным (“словесный”), но по

просьбам сторон или по решению

суда ввиду сложности дела

допускалось письменное произ-во.

Формальной доказательной силой,
обязательной для К.с., являлись

перечисленные в законе

письменные документы (торг, книги,

маклерские книги, записки и т.д.).
В Москве и Петербурге К.с.

принимали окончательное

решение без права апелляции по искам

до 3 тыс. руб. (в Одессе - до 1500

руб.), а также по всем делам без

ограничения суммы, если

стороны договорились окончить дело в

данном К.с. По “вексельным” и

“конкурсным” делам апелляции

допускались независимо от

суммы. Срок апелляционной жалобы
зависел от категории дел и

составлял 1-2 мес. Апелляции на

решения К.с. подавались в

Четвертый департамент Сената.

Большая часть К.с. была

закрыта во 2-й пол. XIX в., а их

дела переданы в общие суды. К нач.

XX в. К.с. действовали в Москве,

Петербурге, Одессе и Варшаве. В
тех районах империи, где К.с. не

существовало или они были

закрыты, дела их профиля
рассматривали общие суды.

Синоним:

Конкурсное управление

Источники: Немиров А. Торг, суд в

России до 1832 г. Ц Вестник права. 1901.
№ 3; Гордон А. Особенности произ-ва в

коммерческих судах // Жур. Мин-ва

юстиции. 1894. № 2; Тушкевич Н. О нашем

коммерческом суде //Там же. 1898. № 7-8; Шер-
шеневич ГФ. Курс торг, права. Б/г. Т. 4.

Л.В. Чупеев

Комната см. Ближняя дума.

Комната царицы Прасковьи
Федоровны с дочерьми см. Домовые

конторы.

Комнатная дума см. Ближняя

дума.

Конкурсное управление см.

Коммерческий суд.

Консисториальный округ. 1832-
1917. Адм.-тер. единица

евангелическо-лютеранской церкви в

России. По уставу 1832 К.о. состоял

из церк. приходов. К.о. были

расположены в губерниях Сев., Зап.,
Ср. и Южной России. Было

образовано 8 К.о., состоявших в

ведении провинц. консисторий (см.

Евангелическо-лютеранская

(провинциальная, городовая)
консистория). В округ петерб.
провинц. консистории входили

евангелическо-лютеранские приходы

17 губ. Сев., Ср. и Южной России;
в округ моек, провинц.

консистории - приходы губ. Ср. России,
Астраханской губ., Украины,
Сибири, Грузии и части Армении; в

округ Лифляндской провинц.

консистории - приходы
Лифляндской губ.; в округ Эстляндской

провинц. консистории
-

приходы
Эстлянской губ.; в округ
Курляндской провинц. консистории -

евангелическо-лютеранские

приходы Белоруссии; в округ Эзель-

ской провинц. консистории

входили приходы о. Эзель, Мон, Рю-
но и др.; в округ Рижской

городовой консистории входили

евангелическо-лютеранские приходы
Риги и в округ Ревельской

городовой консистории
-

приходы
Ревеля. К.о. ликвидированы с

упразднением консисторий в кон.

1917.
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Источники: ПСЗ IL Т. 5. № 3796;
Т. 7. № 5870, 5871; Энциклопедический

словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз и И.А.

Ефрон. СПб., б/г. Т. 18, 25а.

М.П. Дьячкова

Консистория см. Духовная
консистория.

Консистория
евангелическо-лютеранская см.

Евангелическо-лютеранская консистория.

Консистория католическая см.

Католическая консистория.

Консистория униатская см.

Униатская консистория.

Конская ингерманландская

канцелярия см. Ингерманландская
канцелярия.

Константиновская землемерная
школа см. Константиновский

межевой институт.

Константиновский межевой

институт. 1779-1930 (с 1779 по 1812

ис 1813 по 1819 -

Константиновская землемерная школа, с 1819

по 1835 Константиновское

землемерное уч-ще). Закрытое уч.

заведение, образованное по

инициативе Межевой экспедиции
Сената 14 мая 1779. Получило назв.

“константиновского”, т.к. его

создание совпало с днем рождения
вел. кн. Константина Павловича.

В деятельности руководство-
волось указами Межевой

экспедиции Сената и “Наставлением

учителям Константиновской

школы” от И янв. 1811, состояло

в непосредственном ведении
Межевой канцелярии, под
наблюдением ее гл. директора.
Выпускало ст. и мл. (в зависимости от

успехов в учебе) помощников

землемера. На учебу принимались
дети служащих межевого

ведомства 12-16 лет, а также дети

приказных, солдатские и дети

крепостных, отпущенных на волю. На

оставшиеся места принимались

дети обедневших дворян.
Первонач. прием составил 36 уч-ся, в

1796 -

уже 100. Обучение и

содержание уч-ся обеспечивало гос-во.

В программу входили: Закон

Божий, рус. яз., арифметика,
геометрия, земледелие, черчение,
рисование, с 1808 - межевые законы, с

1811 - нем. и фр. яз. Летом уч-ся

проходили землемерную

практику. О продолжительности
обучения сведений нет.

В штат школы,

утвержденный 7 дек. 1796, входили:

инспектор, эконом, письмоводитель и 6

преподавателей, в осн. из

межевого ведомства. Инспектор
наблюдал за порядком, составлял

расписание занятий, подавал

первому члену Межевой канцелярии

рапорты: ежедневный о

присутствии учеников на занятиях и

ежемес. об успеваемости. Он же

налагал взыскания на

провинившихся учеников (стояние на

коленях, розги, содержание взаперти
и “сидение на хлебе и воде”).

Указом от 21 авг. 1812 школа

была закрыта, а ученики
распущены по домам; 27 февр. 1813 ее

вновь открыли. Высоч.

утвержденным 19 дек. 1819 мнением

Государственного Совета школа

была преобразована в

Константиновское землемерное уч-ще,
тогда же оно получило устав. В

уч-ще обучалось 150 “казенных”

и 50 “своекоштных”

воспитанников. Окончившие 4-годичный

курс направлялись в чертежные
Межевой канцелярии и межевых

контор помощниками
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ров, а окончившие с отличием -

землемерами с чином 14-го кл.

“Казенные” уч-ся после

окончания уч-ща должны были

отработать в межевом ведомстве 6 лет.

Программа была дополнена

преподаванием истории, географии,
тригонометрии, основ гражд.

архитектуры.

Уч-ще также состояло в

непосредственном ведении
Межевой канцелярии. По штату от 10

дек. 1819 в помощь инспектору
были предоставлены смотрители,

увеличено кол-во педагогов.

10 июля 1835 уч-ще
преобразовали в Константиновский

межевой ин-т. Деятельность ин-та

определялась уставами 1835 и

1844, а также правилами и

указами гл. директора Межевого

корпуса, а с 1870 - Министерства
юстиции. К.м.и. являлся ср. уч.

заведением с 4-годичным курсом

обучения. В 2 начальных классах

давалось общее образование, в 2

последних -

ср. землемерное. С

1844 курс обучения стал

7-летним.

Ин-т готовил ст. помощников

землемеров. С 1844 окончившим

с отличием присваивался чин

12-го кл. На казенное содержание

принимались дети служащих
Межевого корпуса и канцеляристов.
“Казенные” уч-ся после

окончания должны были прослужить 10

лет в межевом ведомстве,

обучавшиеся за свой счет - 5 лет, если по

окончании ин-та они были

произведены в 1 -й классный чин.

Наряду с дисциплинами,

преподававшимися в уч-ще, в

программу ин-та были добавлены
общая и рус. история, алгебра,
плоская тригонометрия, физика,
геодезия, межевание, межевое

делопроиз-во, агрономия (в объеме,

необходимом для таксации

земель); с 1844 -

стереометрия,

статистика, физическая, полит, и

математическая география,
практическая элементарная механика,

общий обзор судопроиз-ва,
начальные основания гор. и

сельской архитектуры, сферическая
тригонометрия, а также

гимнастика, танцы и пение. Иностр, яз.

(нем. и фр.), минералогия и

геогнозия преподавались
факультативно. В мл. классах обучались
рисованию карандашом, в ст. -

живописи маслом. В 1843 в К.м.и.

был образован музей геодезии.
По уставу 1844 К.м.и. имел

попечителя, им был сенатор,
руководивший Межевым корпусом,
с 1870 - управляющий Межевой

частью Мин-ва юстиции.
Уставом 1844 была введена
должность назначаемого имп.

директора, тогда же ин-т был выведен

из-под юрисдикции Межевой

канцелярии. Штат К.м.и.

включал инспектора, 8 надзирателей,
15 преподавателей, эконома,

письмоводителя, 3

канцеляристов и фельдшера. С 1837 при
К.м.и. функционировал лазарет.
Уставом 1844 была учреждена

конференция в составе

директора и преподавателей, она

утверждала уч. программу, обсуждала
необходимость введения новых

предметов и др. уч. вопросы, а с

1857 - Ученый совет.

В 1849 К.м.и. был

реорганизован на воен, лад, а в 1867 воен,

устройство ин-та отменили. В

1849-1867 директор имел чин

ген.-майора, сотрудники ин-та

(кроме преподавателей сугубо
гражд. дисциплин и

канцеляристов) также получили воен,

звания. Все приказы по личному

составу К.м.и. проходили по
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ному министерству. Уч-ся (240

чел.) состояли в 2 ротах во главе с

фельдфебелем и унтер-офицером
на каждые 10 чел. Кроме того, на

роту полагался ротный командир,
4 ротных офицера, воспитатель,

каптенармус и 2 барабанщика.
Были введены строевая
подготовка и преподавание воен. наук.
С 1850 срок обучения был

увеличен до 8 лет. 7-й и 8-й кл.

соединялись и образовывалось инж.

отделение, выпускавшее
прапорщиков и подпоручиков межевых

инженеров и дававшее высшее

образование. В состав инж.

отделения с 1862 была включена Школа

межевых топографов,
выпускники к-рой в 1870 были уравнены в

правах с выпускниками

перворазрядных вузов.
По штату 1876 в К.м.и.

состояли: директор (действит. стат,

советник), инспектор (в таком же

чине), 2 ст. воспитателя, 10

классных воспитателей, 10 ст. и 13 мл.

преподавателей, священник с

дьяконом, секретарь (он же

бухгалтер) с помощником, эконом, врач,

фельдшер и его помощник
- ге-

зель, надзиратель при больнице,

смотритель зданий, астроном,

библиотекарь, зав. музеем.
В 1858 при ин-те были

открыты 2-годичные землемерно-

таксаторские классы, дававшие

образование на уровне уездного

училища. На курсы принимались
лица в возрасте не ниже 16 лет,
окончившие ср. уч. заведение. По

окончании им выдавался диплом

землемера. Студенты К.м.и. в

период летней практики принимали

участие в экспедициях

Географического об-ва.

В 1901-1905 были упразднены

интернат, общеобразовательные
классы и введен 4-летний курс

обучения на общих с др. вузами
основаниях. Студентам была
установлена стипендия. В этот период в

К.м.и. принимались лица,
окончившие гимназии и уездные уч-

ща, сдавшие вступительные
экзамены. Число студентов доходило

до 450 чел. Преподавались
дисциплины

геодезическо-математического, межевого юрид. и с.-х.

циклов. Ин-т готовил геодезистов,
межевых инженеров, инженеров

землеустройства, а также

специалистов межевого судопроиз-ва.
К.м.и. руководил директор при

участии конференции и хоз.

комитета. Было учреждено 17 кафедр.
В 1917 были организованы

фак-ты: землеустроительный и

геодезический. В 1930
геодезический фак-т был преобразован в

Моск, ин-т геодезии, а

землеустроительный - в Моск, ин-т

инженеров землеустройства.

Источники: ПСЗ I. Т. 24. № 17621;
Т. 25. № 18755; Т. 36. № 28024; ПСЗ II.
Т. 10, отд. 2. № 8121; Т. 19, отд. 2. № 17858;

Т. 25, отд. 2. № 21322; Т. 26, отд. 1.

№ 23813; Т.27, отд. 1. № 24106; ПСЗ III. Т.

25. № 23654; СЗРИ. СПб., 1832, 1857, 1893.

Т. 10, отд. 2; Новый энциклопедический

словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А.

Ефрон. СПб., б/г. Т. 18; БСЭ. М., 1971. Т. 5;
Апухтин А.А. Очерк истории
Константиновского межевого ин-та с 1779 по 1879 г.

СПб., 1879; Рудин С.Д. Межевое

законодательство и деятельность межевой части

в России за 150 лет. Пг., 1915.

М.В. Белъдова

Константиновское землемерное

училище см. Константиновский

межевой институт.

Консульство. Нач. XVIII в.-наст.

вр. Загран, учреждение Рос. гос-

ва, созданное на территории др.
гос-ва с его согласия в целях

содействия развитию торговли и

мореплавания и защиты прав и
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интересов рос. граждан. К.

создавались в портах и торг, центрах

страны пребывания, находились в

ведении Коллегии иностранных
дел (1717-1802), затем -

Министерства иностранных дел.

К. России за границей начали

создаваться в нач. XVIII в. при

Петре I. Первые рус. К. были

учреждены в Венеции (1711),
Париже (1715), Вене (1718), Пекине

(1719), Шемахе (Иран, 1720),
Бордо и Кадисе (1723). К кон. XVIII в.

существовали К. в Лиссабоне,

Порт-Магоне (о. Менорка),
Гибралтаре, Эльсингере (Дания),
Лондоне. Назначение консулов
осуществлялось имп. через
Сенат по представлению Коммерц-
коллегии. Коллегия иностр, дел,
затем Мин-во иностр, дел
выдавали консульские патенты и

приводили консулов к присяге. В 1802,

когда было образовано Мин-во

иностр, дел, за рубежом
насчитывалось 14 ген. консульств, 8

консульств и 2 вице-консульства; в

1902 - соотв. 29, 69 и 39.

При учреждении К. в гос-вах

Востока (Иран, Турция, Китай и

др.) они наделялись полит,

функциями и обладали более
широкими правами, чем К. в странах Зап.

Европы, где консулы не

пользовались экстерриториальностью,
личной неприкосновенностью и

правом консульской юрисдикции.
Права и обязанности рос. К.

впервые были закреплены в

Уставе для консулов в Европе и

Америке от 25 окт. 1820,
дополненные в 1858. Деятельность рос.
К. на Востоке регулировалась
положениями Торг, устава.
Консульский устав, содержащий
положения, общие для всех

консульских учреждений, был

утвержден в 1893.

Все К. России, действовавшие
в стране пребывания, находились

под непосредственным надзором
местной дипломатической
миссии. Территория иностр, гос-ва

обычно разделялась на

консульские округа во главе с консулами.
Наиб, значительные округа
возглавлялись ген. консулами, менее

значительные -

вице-консулами.
В отдельных случаях ген. консулу

предоставлялось право надзора за

всеми консульскими
учреждениями гос-ва пребывания. Консулы и

вице-консулы могли назначаться

в помощь ген.-консулам или,

соотв., консулам и действовали по

их указаниям. Присвоение

консульского ранга производилось

представляемым гос-вом.

Канцелярия консульства во главе с

секретарем или канцлером вела

делопроиз-во К. и консульский
архив. В соотв. с Консульским
уставом в канцелярии велось 6 книг

для внесения актов.

К. заведовали выдачей и

визированием паспортов, следили
за выполнением

соотечественниками воинской и иных

повинностей по отношению к своему гос-

ву, выдавали различные
свидетельства - о смерти, прохождении

товаров, регистрировали браки,
исполняли нотариальные
функции и пр. Документы,
выдаваемые К., имели законную силу в

России. В портовых городах К.

следили за неприкосновенностью

рос. гос. флага, оказывали

содействие в ремонте судов и

обеспечении их припасами, осуществляли
взаимодействие с местными

властями по всем вопросам
пребывания судов в иностр, порту.

Свои отчеты и сообщения К.

представляли в Мин-во иностр,

дел, к-рое публиковало их в “Сб.
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консульских донесений” (по

1910), с 1911 по 1917 - в

“Известиях Мин-ва иностр, дел”.

К. существуют и в наст. вр.

Источники: ПСЗ I. Т. 5. № 3318; Т. 6.
№ 3700; Т. 7. № 4286, 4341, 4355; Т. 17.
№ 12341; Т. 21. № 15358; Т. 22. № 16044;
ПСЗ II. Т. 43. № 45888; Улъяницкий В.А.

Рус. консульства за границей в XVIII в. М.,
1899. Ч. 1-2; Очерки истории Мин-ва

иностр, дел. 1802-1902. СПб., 1902;
Горяйнов С.М. Руководство для консулов. СПб.,

1903.

Н.И. Химина

Консультация при

обер-прокуроре Святейшего Синода. 1839-

1917. Совещательное учреждение

при обер-прокуроре Синода,
имевшее непостоянный характер.

Учреждена высоч. повелением.

Могла созываться в случае

рассмотрения вопросов особой

важности по духовному ведомству,

требующих согласования с обер-
прокурором и др. высшими

чиновниками центр, синодальных

учреждений.
Состояла под руководством

обер-прокурора из товарища

обер-прокурора, директора и

вице-директора Канцелярии обер-

прокурора Синода, директора и

вице-директора Хозяйственного

управления при Синоде,

управляющего канцелярией Синода и его

помощника, управляющего

Контролем при Святейшем Синоде,

юрисконсульта при

обер-прокуроре.

Прекратила существование в

1917 в связи с упразднением
должности обер-прокурора
Синода и его канцелярии на осн.

постановления Врем, правительства от

5 (18) авг. 1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 14. № 12068;
Церк. ведомости. 1947. № 34.

М.В. Никулин

Контора Адмиралтейств-колле-
гии в Москве. 1722-1732, 1751-

1806 (с 1717 по 1722 -

Адмиралтейская канцелярия). С
возникновением в Петербурге Адмирал-
тейств-коллегии

Адмиралтейская канцелярия в Москве

потеряла свое значение гл.

учреждения мор. ведомства. Первонач.
К.А.-к. в М. возглавлял советник

Адмиралтейств-коллегии, а с

1726 - офицер. Упразднена
согласно утвержденному Анной

Ивановной 21 авг. 1732 докладу
Сената. Восстановлена по указу
Сената от 8 сент. 1751. Ведала

удовлетворением нужд мор.

ведомства, приемом и доставкой в

Петербург денег и провианта, На-

вигацкой школой (до 1752),
Хамовным двором и др. пром,

предприятиями мор. ведомства. С

переводом парусной мануфактуры
из Москвы в Новгород и

установлением порядка финансирования
мор. ведомства из Гос.

казначейства функции К.А.-к. в М.

сужаются. Окончательно упразднена
по утвержденному Александром I

докладу товарища министра
морских военных сил, о чем

сообщалось в указе Сената от 5 марта
1806.

Источники: ПСЗ I. Т. 29, № 22048;
Мат-лы для истории рус. флота. СПб.,
1866. 4. 3; Чубинский В. Ист. обозрение
устройства управления мор. ведомством в

России. СПб., 1869.

Л.В. Волков

Контора адресов. 1809-1888.

Местные полиц. учреждения

Петербурга и Москвы. Основаны по

именному указу от 15 окт. 1809,

утвердившим положение о

Петерб. и Моск. К.а. В состав

каждой входили 2 правителя (рус. и

иностранец или знающий
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иностр, яз.: фр., нем., англ, и

итал.), 2 секретаря, 2

переводчика, казначей и 4 писаря. По

штату Петерб. К.а. от 28 дек. 1811 в

ней состояли: управляющий, 2

его помощника, переводчик,

экзекутор, архивариус, казначей,
его помощник, 2 секретаря,

бухгалтер, 4 столонач-ка,
приказные служители (их число не

устанавливалось). По именному
указу от 10 сент. 1820 число писцов

Моск. К.а. увеличилось на 8.

По положению о Петерб.
управе благочиния от 1 апр. 1838 при
ней было учреждено иностр,
отделение Петерб. К.а. 21 дек. 1838

высоч. утвержденным
положением взамен Петерб. К.а. и ее

иностр, отделения была создана

Петерб. адресная экспедиция в

составе 2 отделений (в ведении
1-го находились рос. подданные, в

ведении 2-го - иностранцы) и

счетной части. Возглавлялась

управляющим, в состав входили: 2 его

помощника (возглавляли

отделения), 5 столонач-ков с

помощниками, командированный из Градской
думы (см. Общая городская дума)
гласный, казначей, его помощник,

бухгалтер с 2 помощниками, 13

канц. чиновников, экзекутор,

архивариус. По утвержденному
Николаем I 16 авг. 1842 мнению

Государственного Совета в Петерб.
адресной экспедиции создавался

стол (столонач-к и 2 писца) для

сбора денег с лиц физического
труда (“чернорабочих”) на строит-
во больницы для них. Такой же

стол создавался и в Моск. К.а. по

утвержденному Николаем I 7

июля 1843 положению о больнице

для “чернорабочих” в Москве.

По положению о К.а.,

утвержденному 15 окт. 1809, их

функции сводились к составлению

книг адресов с указанием места

жительства, рода занятий и др.

сведений о лицах, работавших в

частных домах Петербурга и

Москвы, и выдаче им билетов на

жительство (адресных билетов) за

определенную плату. По

утвержденному Александром I 28 дек.
1811 докладу министра полиции

Петерб. К.а. должна была

осуществлять надзор за маклерами слуг
и работных людей, а также

рассматривать взаимные жалобы

людей, живших в Петербурге по

билетам К.а., и их нанимателей.

Сенат, указом от 31 авг. 1816

устанавливалось, представителям
каких специальностей и

должностей надлежит записываться в

К.а., а каких - нет (к последним

относились прежде всего строит,

рабочие). По утвержденному

Александром I положению

Комитета Министров, о чем

сообщалось в сенат, указе от 14 июля

1819, устанавливалась
обязанность отставных чиновников,

“занимавшихся исполнением

частных комиссий и стряпчеством”,
записываться в К.а., а по

утвержденному имп. 25 мая 1825

положению Комитета Министров на

Петерб. К.а. возлагалась

обязанность выдавать временные
свидетельства для проживания в

Петербурге иногородним мещанам и

крестьянам, занимавшимся здесь

промыслом, если они не имели

возможности получить в срок
новые паспорта вместо

просроченных, а также давать отсрочки

лицам неподатных сословий,

жившим в Петербурге по срочным

видам (документ, дававший право
на жительство). По высоч.

утвержденному 16 янв. 1834

положению Комитета Министров
низшие служители всех ведомств
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вобождались от обязанности

записываться в К.а.

Учрежденное в 1838 иностр,

отделение Петерб. К.а. ведало

выдачей билетов иностранцам,
жившим в Петербурге, а также

паспортов иностранцам и инопас-

портов рос. подданным. Осн.

функции Петерб. адресной
экспедиции по положению о ней,

утвержденному 21 дек. 1838,
состояли в выдаче адресных билетов на

проживание в Петербурге людям,

работавшим у частных лиц,

занимавшимся ремеслами и

промыслами (исключение делалось для

строит, рабочих, извозчиков и

пр.), кроме того, всем

пребывавшим в городе подданным

Финляндии, не состоящим на гос.

службе подданным Царства
Польского и всем иностранцам

(за искл. чиновников при

посольствах).
В соотв. с “Сельским полиц.

уставом для гос. крестьян” от 23

марта 1839 жившим в столицах и

уплачивавшим адресный сбор
гос. крестьянам, у к-рых были

просрочены паспорта,
свидетельства “для свободного
проживания” надлежало получать в Моск.

К.а. и Петерб. адресной
экспедиции. По утвержденному

Александром III 8 янв. 1886 мнению Гос.

Совета сборы с лиц,

проживавших по адресным билетам,
отменялись.

Моск. К.а. и Петерб.
адресная экспедиция были

подведомственны военным

ген.-губернаторам (с 1765 моек. - ген.-губернато-
ру, петерб. - обер-полицеймейсте-
ру). Петерб. адресная экспедиция
была упразднена по высоч.

утвержденному 17 марта 1887 мнению

Гос. Совета по истечении года со

времени опубликования этого

мнения. Выдача адресных
билетов прибывавшим в Петербург
для работы с осн. территории
Рос. империи, а также уроженцам

Царства Польского была

отменена. Адресный сбор и сбор с

“чернорабочих” на больницу для них

должен был взыскиваться

Петерб. адресной экспедицией в

течение года. По утвержденному

Александром III9 июня 1888

мнению Гос. Совета срок
существования экспедиции продлевался до
1 янв. 1889. 8 нояб. 1887

Александр III утвердил мнение Гос.

Совета об упразднении Моск. К.а.

с 1 янв. 1889. Выдача билетов

лицам, прибывшим в Москву для

работы, отменялась. Др. функции
Моск. К.а. и Петерб. адресной
экспедиции переходили к

управлениям полиц. участков и

органам гор. самоуправления.

Источники: ПСЗ I. Т. 30. № 23911,

23928; Т. 31. № 24202, 24931; Т. 33.
№ 26422; Т. 36. № 27882; Т. 37. № 28415;
Т. 38. № 29423; Т. 40. № 30357; ПСЗ II.

Т. 1. № 154; Т. 2. № 925; Т. 8. № 6284; Т. 9.
№ 6719,6953; Т. 10 № 8330; Т. 12. № 10425;
Т. 13, отд. 1. № 11109, 11363; Т. 13, отд. 2.
№ 11869; Т. 14, отд. 1. № 12165; Т. 18.
№ 17018; Т. 40, отд. 1. № 42439; Т. 41, отд.
1. № 43262; ПСЗ III. Т. 6. № 3445; Т. 7.
№ 4298, 4775; Т. 8. № 5307; Ерошкин Н.П.
Местные гос. учреждения

дореволюционной России (1800-1860). М., 1985; Очерки
истории Ленинграда. М.;Л., 1955. Т.1.

Л.В. Волков

Контора артиллерийская и

фортификационная в Москве. 1729-

1797 (с 1720 по 1722-1723 - Арт.
контора; с 1722-1723 по 1729 -

Моск. арт. контора). Арт.
контора образована указом от 4 февр.
1720 при слиянии

Артиллерийского приказа с

Артиллерийской канцелярией, находившейся
в Петербурге. Состояла в

ведении Арт. канцелярии. Переим. в
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Моск. арт. контору в период

реорганизации 1722-1723. По

Положению и штату от 30 мая 1726

включала присутствие

(коллегию) в составе 3 членов (майора
и 2 капитанов) и 2 повытья. 1-е

повытье ведало Моск,

арсеналом с его конторами,
железными, селитренными, серными и

Моск, пороховым з-дами; 2-е -

арт. гарнизонами и военно-инж.

делами.

С преобразованием Арт.
канцелярии в Канцелярию главной

артиллерии и фортификации
Моск. арт. контора 28 июля 1729

перешла в ее ведение под

названием Конторы артиллерийской и

фортификационной в Москве.

По штату Канцелярии гл.

артиллерии и фортификации,
конфирмованному Екатериной II

3 апр. 1763, контора состояла из

коллегии, в к-рую входили пред,

(в генеральском чине),
назначаемый ген.-фельдцейхмейстером,
воен, советник (в чине

полковника артиллерии) и 2 асессора (в
чине майора), а также 2 повытия во

главе с асессорами
-

арт. и инж.

(фортификационного),
занимавшихся заготовкой, хранением и

поставкой в войска арт. и инж.

имущества.
Согласно инструкции,

утвержденной

ген.-фельдцейхмейстером Г.Г. Орловым 28 марта 1768,

функции конторы были

ограничены: она не имела права
повышать служащих в чине и ден.

окладе без разрешения ген.-фельд-
цейхмейстера, заключать

подряды на сумму св. 100 тыс. руб.
21 янв. 1797 в связи с

централизацией воен, управления К.а.и

ф. была ликвидирована, а дела ее

переданы Артиллерийской
экспедиции Военной коллегии.

Источники: ПСЗ I. Т.16. № 11784;

Т.24. № 17750. Столетие Воен, мин-ва.

1802-1902. СПб.,1902. Т. 6, ч. 1.

И.В. Карпеев

Контора Берг-коллегии см. Верг-
контора.

Контора вальдмейстерских дел

см. Валъдмейстерская
канцелярия. 2.

Контора водяных коммуникаций.
1778-1809. Местные адм.

учреждения по управлению водными

путями сообщения. Высоч.

утвержденным 9 окт. 1778 штатом

“водяной коммуникации” вся

система управления водными путями

сообщения была разделена на 3

части - Вышневолоцкую, Мстин-

скую и Волховскую.
Вышневолоцкая часть

возглавлялась соотв. конторой,
Мстинская - конторой
Боровицких ворот. Штат Волховской

части включал смотрителя,
пристанского смотрителя и его

помощника, штат Вышневолоцкой

конторы - директора, советника,

секретаря и канц. служащих, а также

состоявших при конторе штаб-

офицера для снятия планов рек и

озер с помощником, шлюзного

мастера, подмастерья и воинскую

команду. В штате конторы

Боровицких ворот, кроме того,

состояли смотрители при шлюзах, на

пристанях и при очистных

сооружениях рек и озер. Подчинялись
К.в.к. гл. директору водяных

коммуникаций (см. Департамент
водяных коммуникаций). При

каждой конторе имелась школа для

солдатских детей и больница для

работных людей.
Высоч. указом от 6 марта

1786 в Вышневолоцкую контору
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были введены еще 2 советника и

на 3 чел. возросло число

помощников смотрителей на пристанях.
Штат рабочих был увеличен на 1

каменного мастера, 2 плотников

и 2 кузнецов, число плотников и

каменщиков доведено до 80 чел.

Высоч. указом от 5 мая 1805 была

учреждена Рыбинская К.в.к.,
штат к-рой включал директора, 2

советнников, письмоводителей,

поручика, 9 унтер-офицеров, 3

смотрителей, 2 их помощников и

324 рядовых. К.в.к. отвечали за

содержание водяных

коммуникаций, их строит-во и поддержание
в рабочем состоянии;

составление планов местности, а также

ведали сбором налогов с

проходящих судов.

В связи с развитием путей

сообщения в России появилась

необходимость реорганизации их

управления. По манифесту от 20

нояб. 1809 вся территория страны
была разделена на 10 округов
путей сообщения во главе с

окружными нач-ками, к-рым было

поручено руководство всеми путями

сообщения в округе, в связи с чем

К.в.к. были упразднены.

Источники: ПСЗ I. Т. 20. № 14809;
Т. 21. № 15628; Т. 22. № 16341; Т. 25.
№ 18403, 18425, 18456, 18774, 18825,
18983; Т. 26. № 20073, 20077; Т. 27.
№ 20993; Т. 28. № 21740; Т. 30. № 23996;
Т. 44, ч. 2. № 14809; Краткий ист. очерк

развития и деятельности ведомства путей
сообщения за 100 лет его существования.

1798-1898. СПб., 1898.

М.П. Дьячкова, СЛ. Макарова

Контора Вотчинной коллегии

см. Вотчинная контора.

Контора Генерал-берг-директо-
риума. [1736-1742]. Центр,
учреждение. Состояла, по-видимому, в

ведении Кабинета министров,

непосредственно подчинялась Ге-

нерал-берг-директориуму,
отделением к-рого являлась.

Находилась в Москве.

Образование и деятельность

К.г.-б.-д. не получили отражения
в законодательстве XVIII в. и

даже делопроиз-во не выделено
-

установлен лишь факт ее

существования. Как можно

предполагать по аналогии с др.
учреждениями по управлению тяжелой

пром-тью К.г.-б.-д. являлась

органом регистрации частных

рудников, металлургических и

металлообрабатывающих
предприятий Центр. России и взимания с

заводчиков региона десятинного

сбора.

Синонимы:

Берг-контора. 2; Московская

берг-контора. 2.; Московская

контора генерал-берг-директори-
ума

Источники: ПСЗ I. Т. 9; РГАДА.
Ф. 271; Павленко Н.И. Развитие

металлургической пром-ти в России в 1-й пол.

ХУШ в.: Пром, политика и управление.

М.,1953.

М.В. Бабич

Контора генерал-рекетмейстера
см. Канцелярия рекетмейстер-

ских дел.

Контора главного командира

Черноморского флота. 1798-

1808. Местное учреждение мор.

ведомства, управлявшее

Черноморским флотом. Находилось в г.

Николаеве. Образована по

утвержденному Павлом I 1 янв. 1798

докладу Комитета по

составлению штатов мор. ведомства.

Присутствие К.г.к.Ч.ф., кроме самого

гл. командира (адмирала),
составляли вице-адмирал, цейхмейстер
и по 1 советнику от 5 деп-тов

кон400



торы: Комиссариатского,
Интендантского, Артиллерийского,
Казначейского и Счетного. В состав

конторы непосредственно
входили также 2 секретаря,

регистратор, архивариус, канцелярист, 2

подканцеляриста, 4 копииста, 4

писца; для произ-ва следственных

дел имелись обер-аудитор и

аудитор с канцеляристом, копиистом

и 2 писцами при них, а в деп-тах,

сверх того, - 2 бухгалтера (в
Счетном деп-те), 7 канцеляристов, 6

подканцеляристов, 11 копиистов,

13 писцов.

Согласно утвержденному

Александром I 21 июля 1803

докладу товарища министра мор.

сил, вместо существовавшей в

конторе временной чертежной

учреждалось депо, к-рое должно
было собирать и составлять мор.

карты, собирать книги по

математике и мореплаванию, чертежи

судов и пр. В состав депо входили

смотритель, 2 штурмана и 8

учеников штурманского уч-ща. По

именному указу от 23 окт. 1803 в

целях завершения ревизии

шнуровых книг с 1798 по 1803 в

течение 1 г. в Счетный деп-т конторы

определялись 6 канцеляристов, 9

копиистов и 5 писцов. К.г.к.Ч.ф.
ведала комплектованием личного

состава Черноморского флота,
его боевой подготовкой,
обеспечением флота всем

необходимым, строит-вом судов для него и

пр. Контора была

подведомственна Адмиралтейств-коллегии.
Упразднена по утвержденному

Александром I 8 апр. 1808

докладу министра воен. мор. сил.

Функции перешли к Черноморскому
деп-ту.

Источники: ПСЗ I. Т. 27. № 20859,
21006; Т. 28. № 21524, 21677; Т. 30.
№ 22952; Т. 44, ч. 1. № 18304; Чубинский В.

Ист. обозрение устройства управлением
мор. ведомством в России. СПб., 1869.

Л.В. Волков

Контора Главного магистрата см.

Магистратская контора.

Контора Главной дворцовой
канцелярии см. Дворцовая
контора. 1.

Контора городовых строений см.

Комиссия для снабжения

резиденции припасами, распорядка
квартир и прочих частей, до

полиции принадлежащих.

Контора Государственного банка

см. Государственный банк.

Контора гоф-интендантских дел

см. Гоф-интендантская
контора в Петербурге.

Контора для разделения золота и

серебра. 1769-1783. Образована
по именному указу от 24 янв. 1769

при лаборатории Берг-коллегии
для совершенствования
технологии отделения золота от серебра
и для наведения порядка в

ведении счетов и отчетности.

Состояла под руководством

президента Берг-коллегии гр.
А.А. Мусина-Пушкина. В ней

работали: асессор (обер-берг-про-
бирер Ф. Беттигер), секретарь,
исполнявший обязанности

бухгалтера, 2 канцеляриста и 3

переписчика, переведенные из Берг-
коллегии и Монетного двора.

Содержалась контора на средства,

получаемые за серебро от

Кабинета е.и.в. (7) и Монетного деп-та

(см. Берг-коллегия).

Контора была упразднена,

по-видимому, 6 февр. 1783 в связи

с передачей горн, дела в ведение
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губ. Казенных палат и

ликвидации Берг-коллегии.
Источник: ПСЗ I. Т. 18. № 13243;

Т. 19. № 13781; Т. 21. № 15660.

СЛ. Макарова

Контора доимочной канцелярии
см. Доимочная контора.

Контора ее высочества см.

Домовые конторы.

Контора запасных магазинов см.

Комиссия для снабжения

резиденции припасами, распорядка

квартир и прочих частей, до

полиции принадлежащих.

Контора земского комиссара см.

Канцелярия земского комиссара.

Контора изуграфств. 1707-1721;
1722-[1730]. Церк. учреждение,

осуществлявшее контроль, худ.

экспертизу и духовную цензуру в

иконописи и живописи.

Первонач. находилась в ведении

местоблюстителя патриаршего

престола, с 1710 - Оружейной палаты, с

1722 - Синода.

В соотв. с указом Петра I от 7

февр. 1707 местоблюстителю

патриаршего престола Стефану
(Яворскому), митрополиту

Рязанскому и Муромскому, были

поручены духовное руководство и

контроль за деятельностью

иконописцев и художников. Указом

имп. от 27 апр. 1707 для орг-ции
этой работы был назначен

суперинтендант исправления

изуграфств И.П. Зарудный (Заруд-
нев), к-рый должен был

контролировать все создаваемые и

поставляемые в церкви иконы отеч.

и заруб, мастеров на их

соответствие канонам правосл. церкви.
На местах К.и. действовала через

епархиальных архиереев и

поповских старост. 3 февр. 1710 по

указу Петра I К.и. во главе с И.П.

Зрудным была передана в

ведение Оружейной палаты,

непосредственно под управление нач-

ка палаты кн. Гагарина, что было

подтверждено указом Петра I от

20 нояб. 1711.

По учреждении Синода

(1721) 12 апр. 1722 К.и. перешла в

ведение Синода. В ее функции
входили: ведение списков

(ведомостей) иконописцев и

художников, проживавших в приходах;

сбор сведений об их образе жизни
и поведении; организация

конкурсных испытаний среди

иконописцев и художников, выдача им

свидетельств, удостоверявших

один из 3 кл. (степеней)
мастерства; сбор пошлин за проведение
испытаний и выдачу свидетельств

художникам, а также на право

торговли иконами и предметами

культового назначения;
заключение договоров с мастерами на

различные худ. работы по церк.

ведомству; через посредников на

местах (в т.ч. и через

инквизиторов) изъятие икон и предметов

культового назначения, не соотв.

церк. канонам или запрещенных

(напр., отлитых, резных,
изваянных и др.); исправление худ.
изъянов и недостатков; по особым

поручениям
- изготовление резных

алтарей и роспись церквей. В

соотв. с инструкцией Синода (1723)
К.и. осуществляла надзор за ико-

нописанием в Москве и назначала

в др. города надзирателей по

своему усмотрению.
10 нояб. 1722 был утвержден

штат К.и. в составе: пред.
-

суперинтендант, секретарь, 3

канцеляриста, 6 подканцеляристов, 12

копиистов, 2 сторожа и 12 солдат

402



для поручений. Все должности

утверждались Московской

Святейшего Синода конторой.
К.и. была упразднена не

позднее 1730, в 1731 она

упоминается как ликвидированное

учреждение.

Синоним:

Изуграфская контора

Источники: ПСЗ I. Т. 4. № 2451; Т. 6.
№ 4079; Т. 15. № 10935, 10977, 11189;
ПСПиР. Т. 2. № 534, 774, 930, 885;
Описание документов и дел Святейшего Синода.
СПб., Т. 2, ч. 1. № 480; ч. 2. № 1177; Т. 3.
№ 331; Т. 4. № 188, 398; Розанов Н.П.

История Моск, епархиального управления.
М.,1869. Т. 1, ч. 1; Барсов Т.В.
Синодальные учреждения прежнего времени.

СПб.,1897.

В.В. Олевская

Контора императорских санкт-

петербургских театров. 1809-1917

(с 1809 по 1825 - Контора
театральной дирекции). Учреждение,
осуществлявшее исполнительные

функции при Дирекции
императорских санкт-петербургских
театров. Впервые упоминается в

Правилах для управления имп.

театрами от 28 дек. 1809. В

деятельности руководствовалась

правилами и положениями об

управлении имп. театрами (1809, 1819,
1825, 1827, 1829 и 1882).
Находилась в Петербурге.

Осн. функциями К.и.с.-п.т.

являлись: ведение бухгалтерии
Дирекции с.-петерб. имп. театров,
ее хоз-ва, письмоводства, а также

хранение и выдача ден. сумм.
Фактически через контору
проходило исполнение всех решений
дирекции: надзор за точным

исполнением актерами своих

обязанностей, за выполнением театрами

репертуара, обеспечение театров
костюмами и бутафорией, их

хранение, снабжение оркестров

инструментами и нотной

литературой, надзор за строениями и

экипажами, контроль за движением

средств, за театральными

сборами, орг-ция и финансирование
хоз-ва театральных уч.
заведений. Через К.и.с.-п.т.

оформлялись подряды на произ-во

необходимых театрам предметов,

договоры с авторами и т.д. Контора
ведала подготовкой маскарадов,
устраиваемых театральной
дирекцией. К.и.с.-п.т.
предварительно рассматривала вопросы,
решаемые театральной дирекцией.

С 1809 присутствие конторы
включало 3 членов, один из

к-рых управлял ею. Правилами
от 3 мая 1825 была введена
должность директора,
просуществовавшая до 1827, когда была

восстановлена должность

управляющего. Управляющий, как и др.

члены, назначался по

представлению Дирекции имп. с.-петерб.
театров Комитетом по управлению

зрелищами и музыкой (позже -

Министерством
императорского двора) и утверждался имп. В

1825 - 1827 директор К.и.с.-п.т.

назначался лично главой гос-ва.

В 1809 К.и.с.-п.т. имела 3

стола: письмоводства, хоз. и

денежный (хранение и выдача сумм) -

при каждом из к-рых состоял

писец. К томуже в конторе служили

штаб-лекарь, унтер-офицеры,
истопники и рассыльные. В 1825

контора была разделена на 2

отделения -

репертуарную часть и

адм.-хоз. Каждым отделением

руководил член конторы. Кроме
того, существовали регистратура и

протокольная часть,

руководимые секретарем. При каждом

отделении имелось повытье в

составе повытчика и 2 писцов.
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Правилами от 13 нояб. 1827

были выделены исполнительное

и хоз. отделения.

Исполнительное имело 2 стола, занимавшиеся

соотв. письмоводством и

вопросами осн. деятельности театров;

сверх того, оно включало

бухгалтерию. Хоз. управление состояло

из 2 столов -

экзекуторского и

казначейского. В конторе
трудились также: переводчик,

бухгалтерский помощник, комиссары
или смотрители (они надзирали
за исполнением театрами

репертуаров, порядком на репетициях
и т.д.), архивариус и канц.

служители.

С 1829 были упразднены

отделения и восстановлены 2 стола.

В сер. XIX в. возобновили работу
репертуарное, хоз. и

бухгалтерское отделения.

К.и.с.-п.т. была

ликвидирована в конце 1917 вместе с

театральной дирекцией.

Источники: ПСЗ I. Т. 30. № 24051;

Т.40. № 30335; ПСЗ II. Т. 2. № 1533; Т. 4.

№ 2844; Правящая Россия: Полный сб.

сведений о правах и обязанностях адм.

учреждений и должностных лиц Рос.

империи. СПб., 1904.

М.В. Белъдова

Контора инквизиторских дел.

[1722J-1727. Учреждение при

Синоде, контролировавшее
деятельность духовных властей и

рядового духовенства на осн. доношений
инквизиторов. Учреждена по

предложению Синода в помощь

Приказу инквизиторских дел

предположительно в 1722. В

1722-1723 находилась в Москве

или С.-Петербурге, по

местопребыванию Синода, с нач. 1724

обосновалась в Москве.

Возглавлялась синодальным
советником архимандритом

Новоспасского монастыря Иерофе-
ем, при к-ром состоял помощник -

синодальный асессор игумен
Угрешского монастыря Варлаам. В
1722 - нач. 1723 в штат К.и.д.
входили: 3 канцеляриста, 3

подканцеляриста, 6 копиистов, к кон. 1723

после переезда Синода и К.и.д. в

С.-Петербург штат конторы
включал канцеляриста, 2

подканцеляристов, 5 копиистов. В связи

с переездом Синода в Москву в

нач. 1724 туда же были

переведены инквизиторские дела.
По возвращении Синода в

кон. 1724 в С.-Петербург
инквизиторские дела были оставлены в

Москве, для их решения в

помощь архимандриту Иерофею,
контролировавшему также

Московскую канцелярию

синодального правления, по предложению

обер-прокурора Синода И.В.

Болтина было решено назначить

асессора из архимандритов,

секретаря и неск. служащих, снабдив

асессора инструкцией, т.к. в

отсутствие синодального советника

руководство К.и.д. возлагалось на

него. Окончательно штат К.и.д.
был укомплектован к 1726. В

связи с совмещением должностей
главы К.и.д. и асессора Моск,

синодального правления

канцелярии присутствие К.и.д.
фактически действовало при этой

канцелярии.
К.и.д. была тесно связана с

Приказом инквизиторских дел,
Моск, синодального правления

канцелярией, Моск, духовной ди-

кастерией (см. Московская
духовная дикастерия (консистория).

В обязанности К.и.д. входили:

ведение расследований по делам,

поступающим из Приказа
инквизиторских дел и по доношениям

от инквизиторов, контроль за
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ятельностью инквизиторов, сбор
сведений о них (о времени
принятия монашества, вступления в

инквизиторскую должность,

репутации, служебной деятельности и

пр.), о совершенных по службе
проступках, подбор кандидатур
на инквизиторские должности.
Сложные дела К.и.д.

препровождала в Петербург с приложением
собственного мнения.

Маловажные дела решались К.и.д.

самостоятельно, канцелярия конторы
вела “штрафные книги”, в к-рых

фиксировались штрафы по

инквизиторским делам.

Ликвидирована в связи с

упразднением ин-та инквизиторов
на осн. указа Синода от 15 марта
1727.

Источники: ПСЗ I. Т.6. № 3870,
4132; Т. 7. № 4190; Описание документов и

дел Святейшего Синода. Т. 3. № 426; Т. 2,
ч. 1. № 589, 594; Т. 2, ч. 2. № 906; ПСПиР.
Т. 4. № 1311, 1462; Т. 5. № 1903, 1937; Т. 6.
№ 1975; Барсов Т.В. Синодальные
учреждения прежнего времени. СПб., 1897.

В.В. Олевская

Контора иностранных

поселенцев. 1818-1833. Местные адм. и

хоз. учреждения. В соотв. с

утвержденным Александром 122 марта
1818 “Положением о гл.

управлении колонистов Южного края
России” должны были

существовать Екатеринославская,
Одесская и Бессарабская К.и.п.,
причем Екатеринославская была

образована на основе Конторы
опекунства новороссийских
иностранных поселенцев, Одесская

учреждена вместо Канцелярии
водворения, а Бессарабская
существовала ранее. По штату от 22

марта 1818 в состав каждой К.и.п.

входили 3 члена (ст. и 2 мл.),

секретарь, 2 его помощника,

бухгалтер, казначей (он же экзекутор),

лекарь и коновал. Кроме того,

для решения суд. дел между

колонистами в К.и.п. избирались по 2

депутата от каждой колонии.

К.и.п. должны были управлять

иностр, колонистами на

территории Екатеринославской,
Херсонской и Таврической губерний, а

также Бессарабской области и

оказывать содействие их хоз.

деятельности. Они были

подведомственны Попечительскому
комитету о колонистах Южного

края России.

Упразднены по

утвержденному Николаем I 1 июля 1833

мнению Государственного Совета,
что было связано с успехами в

обустройстве иностранцев на юге

Рос. империи и прекращением их

новых переселений в Россию.

Синоним:

Контора опекунства

иностранных

Источники: ПСЗ I. Т. 35. № 27312;
Т. 38. № 29533; Т. 44, ч.2. № 27951; ПСЗ II.
Т. 8. № 6298; Дружинина Е.И. Южная

Украина в 1800-1825. М., 1970.

Л.В. Волков

Контора интендантских дел см.

Гоф-интендантская контора в

Петербурге.

Контора Казанского

адмиралтейства. 1732-1828. Сформирована
для осуществления руководства

деятельностью Казанского

адмиралтейства на осн. новых штатов

Адмиралтейств-коллегии,
высоч. утвержденных 3 дек. 1732.

Ведала кораблестроит. работами,
приемом и хранением лесомат-

лов, финанс. вопросами, личным

составом. Штат конторы
менялся, к нач. 1828 включал 12 чел.:

первоприсутствующий, 3
корабельных инженера, 2 бухгалтера,
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казначей, 3 писаря, канцелярист и

счетчик.

К.К.а. ликвидирована в связи

с упразднением Казанского

адмиралтейства по предписанию нач-

ка Морского штаба е.и.в. 21 дек.
1827.

Источники: ПСЗ I. Т. 8. № 6273;
ПСЗ IL Т.2. № 1325; РГАВМФ. Ф. 212.
Оп. И. Д. 634; Ф. 283. On. 1. Д. 215.

Л.В. Глазунова

Контора Камер-коллегии см. Ка-

мер-контора.

Контора камерирских дел см. Ка-

мерирская контора.

Контора камерирского
правления см. Камерирская контора.

Контора Канцелярии
конфискации см. Контора конфискации.

Контора Канцелярии опекунства
иностранных в Саратове см.

Опекунская контора.

Контора Канцелярии тайных

розыскных дел в Москве. 1732-1762.

Центр, учреждение полит, сыска.

Основана по именному указу от

12 авг. 1732, согласно к-рому

Канцелярия тайных розыскных дел

переводилась из Москвы в

Петербург, а в Москве оставалась ее

контора во главе с генералом и

обер-гофмейстером С.А.

Салтыковым. В то время, когда нач-к

канцелярии приезжал в Москву
(1744, 1749, 1752), контора
преобразовывалась в канцелярию.

Подразделялась на повытья.

Кроме нач-ка, в ее состав в 1733

входили секретарь, 3

канцеляриста, 3 подканцеляриста, 7

копиистов. С кон. 1740-х годов контору

возглавлял секретарь, с 1748 -

советник. В 1756 чиновниками,
кроме него, были 2 актуариуса,

протоколист, 2 канцеляриста, 8

подканцеляристов, 2 копииста. По

закону функции между

канцелярией и ее конторой не были

разграничены, степень подчинения

конторы не была установлена.
Многие дела контора решала
самостоятельно, по отдельным

делам, рассматривавшимся ею,
окончательный приговор
выносила канцелярия. Контора
систематически отчитывалась перед

Канцелярией тайных розыскных

дел, выполняла ее поручения. По

сенат, указу от 12 авг. 1745

контора, как и канцелярия, должна
была хранить дела с титулом Ивана

Антоновича.

Прекратила существование с

упразднением Канцелярии
тайных розыскных дел по манифесту
от 21 февр. 1762 с передачей
функций Сенатской конторе.

Синонимы:

Контора тайной канцелярии
в Москве; Тайная контора

Источники: ПСЗ I. Т. 8, № 6151;
Т. 12. № 9128, 9197; Т. 14. № 11445;

Веретенников В.И. Из истории Тайной

канцелярии 1731-1762 гг.: Очерки. Харьков,

1911; Голикова Н.Б. Органы полит, сыска

и их развитие в XVII-XVIII вв. //

Абсолютизм в России (XVII-XVIII вв.). М., 1964.

Л.В. Волков

Контора Коллегии иностранных

дел. 1722-1781. Создана в Москве

по именному указу от 19 янв.

1722. Занималась выдачей и

переводом денег, а также

свидетельством счетов моек, почтамта,

обеспечивала проезд через

Москву посланников, депутатов и др.

представителей азиат, народов,
обеспечивала иностранцев

паспортами и разрешениями на
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бодное проживание в Рос.

империи. Согласно именному указу от

28 янв. 1779 в штат К.К.и.д.
входили: стат, советник, секретарь,

комиссар для казенных дворов и

канц. служащие.

К.К.и.д. была упразднена
именным указом от 4 нояб. 1781.

Синонимы:

Иностранная контора;
Московская контора Коллегии

иностранных дел; Петербургская
контора Коллегии иностранных

дел

Источники: ПСЗ I. Т. 6. № 3887;
Т.21. № 15271; Т. 44, ч. 2. № 14834; Гос.

учреждения России в XVIII в.

(Законодательные мат-лы): Справочное пособие /
Под ред. А.В. Чернова. М., 1960.

Ю.С. Воробьева

Контора Коллегии экономии

духовных имений. [1739]; 1740-1744;

1764-1780, 1781 (до 1739 и с 1740

по 1744 - Контора Коллегии

экономии). Центр, адм.-хоз.

учреждение. Дата создания Конторы
Коллегии экономии точно не

известна. Впервые упразднена
сенат. указом от 12 сент. 1739. К

этому времени в ее составе

имелись: член присутствия,

актуариус, канцелярист, неск. копиистов.

По именному указу от 9 нояб.

1739 Коллегия экономии должна

была быть переведена в

Петербург, а в Москве оставлена ее

контора. Однако согласно

утвержденному имп. Анной Ивановной

14 нояб. 1739 докладу Коллегии

экономии последняя была

оставлена в Москве, а в Петербурге ее

контора не восстанавливалась.

Воссоздание произошло по

именному указу от 8 сент. 1740. В

состав конторы должны были

входить член присутствия и

секретарь.

С упразднением по именному

указу от 15 июля 1744 Коллегии

экономии прекратила
существование и ее контора. Восстановление

ее в кач-ке Конторы Коллегии

экономии духовных имений

произошло в соотв. с утвержденным

Екатериной II 15 марта 1764

докладом этой коллегии. По

утвержденному тогда же штату в

конторе состояли советник, асессор, 2

секретаря, протоколист,

регистратор, 7 канцеляристов, 24 копииста,
2 цалмейстера, сменявшихся

ежегодно, и др., всего 60 чел.

Контора ведала теми же

вопросами, что и Коллегия экономии

и Коллегия экономии духовных

имений, но на территории,

прилегающей к Петербургу, соотв.- в

Архангелогородской,
Вологодской, Петерб., Псковской и

Устюжской епархиях. Согласно

“Наставлениям экономическим

правлениям” от 4 апр. 1771

контора должна была управлять бывш.

церк. вотчинами в Великолуцкой,
Новгородской, Петерб. и

Псковской провинциях. По именному

указу от 24 окт. 1780 контора

упразднялась с 1 июля 1781, что

было связано с проведением губ.
реформы 1775.

Синонимы:

Контора экономии;
Экономическая контора

Источники: ПСЗ I. Т. 10. № 7896,
7941, 7944; Т. И. № 8232, 8993; Т. 16.
№ 12087; Т. 19. № 13590; Т. 20. № 15074;
Т. 44, ч. 2. № 12087; Гос. учреждения
России в XVIII в.(3аконодательные мат-лы):
Справочное пособие / Под ред. А.В.
Чернова. М., 1960; Барсов Т.В. Синодальные

учреждения прежнего времени. СПб., 1897.

Л.В. Волков

Контора конфискации. 1733-

1782. Центр, учреждение,
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явшее в ведении Сената,

непосредственно подчинялось
Канцелярии конфискации, отделением

к-рой являлось. Находилась в

1737-1740 в Москве, остальное

время
- в Петербурге.

К.к. была создана сенат,

указом от 10 февр. 1733. Ее

подведомственность и структура

определялись также именным указом
от 19 янв. 1722 об образовании
контор коллегий и рядом актов

1730-1760-х годов, в т.ч. штатами

от 8 апр. 1738 и 15 дек. 1763, ее

функции и порядок делопроиз-ва

установились по аналогии с

Канцелярией конфискации.
Структура К.к. включала

присутствие в составе 1-2 членов

(советник, асессор), канцелярию
и внеканц. служителей,
численность к-рых в разное время
колебалась от 10 до 27 канц.
служителей (секретари, регистратор,
протоколист, архивариус,
канцеляристы, подканцеляристы,

копиисты) и от 9 до 12 нижних чинов

(капрал, солдаты, сторожа). При
К.к. состоял также комиссар у

приема “отписных пожитков” и

назначавшийся в затребованном
кол-ве Военной коллегией или

Военной конторой Военной

коллегии воинский караул для
охраны дворов и др. недвижимости,

конфискованной у населения

Петербурга (в 1737 - 1740 - Москвы).
В деятельности присутствия

преобладал принцип единоличного
решения дел, причем в 1733 К.к.

получила право выносить

постановления, не требуя указов от

Канцелярии конфискации. Т.о.

зависимость К.к. от канцелярии

приобрела чисто формальный
характер и свелась лишь к

информированию последней о своей

работе.

К.к. осуществляла весь

комплекс обязанностей Канцелярии
конфискации по описанию,

заведованию и продаже движимого и

недвижимого имущества, к-рое
отписывалось “на е.и.в.” в

порядке конфискации или как

выморочное, а также взыскание

недоимок и штрафов на территории

Новгородской, Петерб. и

Псковской губерний (в 1737 - 1740 в

Москве и Подмосковье).
Соотношение разных направлений
деятельности К.к. совпадало с

существовавшим в Канцелярии
конфискации с той разницей, что К.к. в

связи с местонахождением в

Петербурге много внимания уделяла

продаже товаров,
конфискованных Кронштадтской таможней.

К.к. была упразднена
изданным 24 окт. 1780 вследствие

“Учреждения о губерниях” от 7 нояб.

1775 именным указом, а именной

указ от 15 февр. 1782 предписал
окончательно закрыть ее не

позднее 1 июня 1782.

Синоним:

Контора Канцелярии
конфискации

Источники: ПСЗ I. Т. 9-11, 14, 20-21,

44, ч. 2; РГАДА. Ф. 340; Памятная книжка

МАМЮ. М.,1890.

М.В. Бабич

Контора крепостных дел см.

Крепостная контора. 1.

Контора лифляндских и

эстляндских дел см. Камер-контора
лифляндских, эстляндских и

финляндских дел.

Контора лифляндских,
финляндских и эстляндских дел см. Камер-
контора лифляндских,
эстляндских и финляндских дел.
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Контора мануфактур см. Ману-
фактур-контора при Сенате.

Контора Мануфактур-коллегии
см. Мануфактур-контора. 1.

Контора Медицинской
канцелярии см. Медицинская контора.

Контора монетного правления
см. Монетная канцелярия

Контора Монетной канцелярии
см. Монетная контора.

Контора московских гоф-интен-
дантских дел см. Гоф-интен-
дантская контора в Москве.

Контора московских

императорских театров. 1808-1917. Местное

адм.-хоз. учреждение ведомства

Министерства императорского

двора, созданное согласно высоч.

утвержденным штатам 28 дек.

1808 для заведования моек. имп.

театрами в составе:

управляющий, помощник управляющего
по репертуарной части,

помощник управляющего по хоз. части,

по 2 ст. и мл. писца, переводчик,

чиновник для присмотра за

декорациями, гардеробом, портными
и для закупок, казначей, писарь, 2

счетчика, бухгалтер, смотритель
за сборами при спектаклях,

смотритель при театре, архитектор,

штаб-лекарь, подлекарь, 14

капельдинеров, 6 унтер-офицеров, 8

разносчиков афиш.
Высоч. повелением от 4 нояб.

1822 К.м.и.т. была отделена от

Дирекции императорских санкт-

петербургских театров и

передана под начало моек. воен, ген.-

губернатора. Согласно высоч.

утвержденному 17 авг. 1826

положению Комитета Министров

управляющий К.м.и.т. стал

членом комитета дирекции имп.теат-

ров. По высоч. утвержденным 1

апр. 1830 штатам К.м.и.т.

включала управляющего, 2 столонач-

ков, бухгалтера и 2 его

помощников, казначея, журналиста (он же

архивариус), 3 ст. и 3 мл. писцов, 2

смотрителей за сборами и 2 за

театрами.
По именному указу от 15 дек.

1862 управляющий К.м.и.т. был

переим. в управляющего моек,

имп. театрами, он заведовал как

делами конторы, так и всеми

служащими при театре лицами.

Непосредственно подчинялся

Дирекции имп. с.-петерб. театров.
Именным указом от 17 сент. 1864

должность управляющего
К.м.и.т. была восстановлена с

сохранением должности

управляющего моек. имп. театрами.
По высоч. утвержденным

правилам внутр, управления
К.м.и.т. состояла из театральной
дирекции (директор и 2 члена), 2

отделов - по репертуарной и хоз.

частям, находившихся в ведении

членов конторы. Отдел по

репертуарной части осуществлял

надзор за исполнением своих

обязанностей актерами, танцорами,
музыкантами. В его ведении
находились все труппы моек. имп.

театров и режиссеры. Отдел

наблюдал также за хранением
гардероба и бутафорских вещей, за

исправностью машин и декораций.
Хоз. отдел ведал приходом и

расходованием всех поступающих в

театры ден. сумм, как

положенных по штату, так и сборов со

спектаклей, контролировал
правильность расходов, наблюдал за

состоянием домов,

принадлежащих театру, осуществлял запись

мат-лов для гардероба, декораций
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и всех вещей, необходимых для
спектаклей.

К 1905 К.м.и.т. имела отделы:

распорядительный, хоз., счетный

и монтировочный. В
монтировочном отделе было сосредоточено

наблюдение за правильным
ведением делопроиз-ва. Заведование

отделом было поручено

помощнику управляющего конторой. В

ведении К.м.и.т. находились все

теаральные здания, врачеб. и

экипажная части.

К.м.и.т. прекратила свое

существование после Октябрьской
революции. Точная дата

ликвидации не установлена.

Источники: ПСЗ I. Т.30. № 24051;
Т. 40. № 30335; ПСЗ II. Т. 1. № 528; Т. 5.
№ 3578; Т. 37. № 38032; Т. 39. № 41281;
Танеев С.В. Из прошлого имп. театров.

СПб., 1885; Правящая Россия: Полный сб.

сведений о правах и обязанностях адм.

учреждений и должностных лиц Рос.

империи. СПб., 1904.

Ю.С. Воробьева

Контора над портом. 1722-1918.

Органы управления воен,

портами, учрежденные в 1722 на осн.

“Регламента об управлении

верфями и адмиралтейством”.
К.н.п. поручались все хоз.

дела порта, а также дела по охране

порядка и благоустройства в

адмиралтействах, гаванях и на

рейдах. К.н.п. ведала всеми зданиями

и сооружениями порта (верфями,
эллингами, доками, з-дами,

мастерскими, казармами, складами и

пр.) со служащими, мастеровыми
и рабочими, а также кораблями с

их командами. К.н.п. покупала,

подряжала и заготовляла

портовые мат-лы и припасы,
руководила постройкой, ремонтом и

вооружением судов и портовых

сооружений, обеспечивала

находившихся в порту (на берегу и

кораблях) моряков, а также

состоявших при порте вольнонаемных

рабочих и мастеровых
квартирным и мат. довольствием,

перемещала и повышала их по службе,
увольняла в отставку и т.д.

Иногда в ведение К.н.п. отдавалось и

взимание портовых сборов. Гл.

обязанностью К.н.п. было

содержание находившихся в порту
судов в пост, боевой готовности.

Структура К.н.п. в

миниатюре повторяла устройство центр.

Адмиралтейств-коллегии. В гл.

воен, портах К.н.п. состояла под

непосредственным руководством
капитана над портом, во

второстепенных -

командира порта. В

состав К.н.п. входили обычно

общая канцелярия, неск.

экспедиций, именовавшихся также

отделами или частями,
-

арт.,
мундирная, экипажеская,

комиссариатская, кораблестроит. и др. и

присутствие (дирекция или совет).
Общая канцелярия

возглавлялась секретарем, под началом

к-рого состояли бухгалтер и ок. 10

канц. служащих (канцеляристов и

копиистов). Каждую экспедицию

возглавлял офицер - специалист

соотв. профиля, имевший под
своей командой по неск.

унтер-офицеров и матросов той же

специальности. Дирекция К.н.п.

являлась собранием нач-ков всех

структурных частей во главе с нач-ком

конторы
- капитаном

(командиром) над портом. Кроме того, при

К.н.п. состояли техн, служащие

(магазин-вахтеры, сторожа и др.).
С 1860-х годов в связи с

усложнением орг-ции военно-мор.

сил и созданием ряда новых техн,

служб многие отдельные

направления портового управления
стали выделяться из состава К.н.п. и

передаваться спец, созданным
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вым портовым учреждениям. Т.о.

к нач. XX в. в ведении К.н.п.

осталось лишь общее руководство
портовыми делами.

Конторы по-прежнему
возглавлялись капитаном или

командиром порта в адмиральском чине,

при к-ром состояли: 1 или неск.

помощников в штаб-офицерских
чинах, юрисконсульт,

штаб-офицер, заведующий
мобилизационной частью, неск.

офицеров-специалистов для выдачи нарядов по

инж., арт., минным работам,
чиновники особых поручений и 10

или более бухгалтеров и столько

же делопроизводителей, не считая

техн, персонала (конторщики,
сторожа, рассыльные и др.).

После Октябрьской
революции 1917 приказами по флоту и

мор. ведомству № 37 от 25 нояб.

1917, № 21 от 8 янв. 1918 и № 717

от 17 окт. 1918 К.н.п. были

постепенно упразднены и заменены

портовыми коллегиями и

распорядительными отделами портов.

Синонимы:

Портовая контора; Контора
порта

Источники: Регламент об
управлении верфями и адмиралтейством.
СПб., 1722; Чубинский В. Ист. обозрение
устройства управления мор. ведомством в

России. СПб., 1869; Веселого Ф.Ф. Краткая
история рус. флота. СПб., 1893-1895. 4. 1-
2; Долгов А. Очерк военно-мор.
администрации. СПб., 1896; Памятная книжка мор.

ведомства на 1914. Пг.,1914;
Систематический сб. постановлений, изданных по

Наркомату мор. дел с 25 окт. 1917 по 31 дек.

1918. М.,1919.

Е.В. Мезенцев

Контора неспорных дел см.

Крепостная контора. 1.

Контора нижегородских и

рыбинских запасных магазинов.

1819-1826. Учреждение,
осуществлявшее централизованное
хранение гос. запасов соли,

образовано 5 авг. 1818 в соотв. с высоч.

утвержденным “Учреждением
соляного правления”. Фактически

начала действовать на осн. указа
от 5 февр. 1819. Находилась в

Н.Новгороде. Подчинялась Деп-
ту горн, и соляных дел

Министерства финансов (см. Горный
департамент).

В функции конторы входили:

строит-во запасных магазинов,

прием соли от солевозных

комиссий и подрядчиков, ее хранение и

отпуск по требованию
Нижегородской солевозной комиссии.

Деньги, ассигнованные конторе,

хранились в Нижегородской
казенной палате. Возглавлялась

управляющим, по штатам от 5 авг.

1818 в конторе состояли также

казначей и бухгалтер. По штатам

от 5 февр. 1819 контора была

разделена на столы, 1 из к-рых был

счетным (им руководил
казначей). В конторе велись ден. книга

(запись ден. расчетов), соляная (о
кол-ве и перемещении соли) и

материальная (расчет капитала,

заключенного в средствах произ-

ва). Контора представляла еже-

мес. ведомости в Деп-т горн, и

соляных дел, а в конце года
- отчет.

Ликвидирована высоч.

утвержденным 9 марта 1826 мнением

Государственного Совета “Об

учреждении Нижегородского
правления”.

Источник: ПСЗ I. Т. 35. № 27448;

Т. 44, ч. 2. № 27448, 27668; ПСЗ II. Т. 1.

№ 657.

М.В. Бельдова

Контора новокрещенских дел.

1742-1764. Местное гос.

учреждение, ведавшее орг-цией и учетом
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крещения иноверцев и их

переселением. Создана на осн. указа
Сената от 25 июня 1742.

Находилась в Казани. В состав входили

церковнослужители, с 1749 в

штат стали зачисляться и

дворяне. Ликвидирована указом Сената

от 6 апр. 1764. Все дела светского

характера были переданы в

губернские, провинциальные и

воеводские канцелярии, духовные
дела -

консистории.

Синоним:

Новокрещенская контора

Источники: ПСЗ I. Т. 12. № 8929;
Т. 13. № 9671; Т. 16. № 12126; ПБЭ. Т. 8.
Ст. 507-509; Гос. учреждения России в

XVIII в. (Законодательные мат-лы):
Справ, пособие / Сост. А.В. Чернов.
М.,1960.

В.В. Олевская

Контора о покупке металлов при

Государственном ассигнационном
банке. 1797-1847. Учреждена по

повелению Павла I от 24 янв.

1797. Об открытии объявлено

указом Сената от 9 февр. 1797.

Должна была покупать золото,

серебро и медь “на

преобразование гос. ассигнаций в монеты”.

Существовала, по-видимому, до

закрытия Государственного
ассигнационного банка по

именному указу от 10 окт. 1847 с 1 янв.

1848.

Источник: ПСЗ I. Т. 24. № 17795;
ПСЗ II. Т. 22. №21578.

Л.В. Волков

Контора опекунства
иностранных см. Контора иностранных

поселенцев.

Контора опекунства
иностранных в Саратове см. Саратовская
контора опекунства
иностранных.

Контора опекунства
новороссийских иностранных поселенцев.
1800-1818. Местное адм.-хоз.

учреждение, образованное по

утвержденному Павлом I 6 апр.
1800 докладу Сената.

Находилась в г. Екатеринославле (при
Павле I наз. Новороссийск). По

штату от 6 апр. 1800 в состав

входили: гл. судья, его товарищ,

секретарь, бухгалтер и неск. канц.

служителей.
В соотв. с инструкцией от 26

июля 1800 контора должна была

управлять иностр, колониями в

Новороссийской губернии (в
частности, осуществлять над ними

суд, обеспечивать взыскание

налогов), а также содействовать
развитию сел. хоз-ва в колониях и

созданию там пром, предприятий.
Первонач. К.о.н.и.п. была

подведомственна Экспедиции
государственного хозяйства,
опекунства иностранных и сельского

домоводства, существовавшей до

1803, затем Министерству
внутренних дел. По утвержденному

Александром I 22 марта 1818

“Положению о гл. управлении
колонистов Южного края
России” вместо К.о.н.и.п. была

создана Екатеринославская контора
иностр, поселенцев (см. Контора
иностранных поселенцев).
Преобразование управления иностр,
колонистами на юге Рос. империи
было связано со значительным

увеличением их численности.

Синоним:

Новороссийская контора

опекунства иностранных

Источники: ПСЗ I. Т.26. № 19372,
19492; Т.27. № 20655,21257; Т.31. № 24307,
24686; Т. 33. № 25918; Велицын А.А.

Немцы в России. СПб., 1893; Дружинина Е.И.
Южная Украина в 1800-1825. М., 1970.

Л.В. Волков
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Контора подрядных дел см.

Канцелярия подрядных дел.

Контора порта см. Контора над

портом.

Контора разделения золота и

серебра см. Контора для
разделения золота и серебра.

Контора раскольнических дел см.

Раскольническая контора.

Контора рекрутских дел см.

Канцелярия у набора рекрут.

Контора розыскных дел. 1724-

1726. Суд. учреждение при
Сенате, созданное по именному указу
от 20 янв. 1724. До утверждения
штатов 19 февр. 1725, К.р.д.,
возможно, не имела пост, состава.

Должна была расследовать
“чрезвычайные” дела. Очевидно,
имелись в виду дела о

злоупотреблениях высших чиновников. В

1724 Сенат поручил расследовать

дело по обвинению

герольдмейстера С.А. Колычева в

присвоении казенных денег и др.

злоупотреблениях, включив в состав

К.р.д. президентов коллегий.

Ликвидирована, по всей

вероятности, в связи с учреждением
Верховного тайного совета, что

вызвало реорганизацию Сената.

Синоним:

Розыскная контора

Источники: ПСЗ I. Т. 7. № 4427;
Т. 44, ч. 2. № 4659; Петровский С.О. О
Сенате в царствование Петра Великого: Ис-

торико-юрид. исследование. М., 1875; Гос.

учреждения России в XVIII в.

(Законодательные мат-лы): Справочное пособие /
Сост. А.В. Чернов. М., 1960.

Л.В. Волков

Контора саратовских иностранных
поселенцев см. Саратовская
контора опекунства иностранных.

Контора Сената в Москве см.

Сенатская контора.

Контора сенатской типографии
см. Канцелярия сенатской

типографии.

Контора Святейшего Синода в

Москве см. Московская

Святейшего Синода контора.

Контора соляного правления см.

Соляная контора. 1.

Контора строения Александро-
Невского монастыря в

Петербурге см. Контора строения е.и.в.

домов и садов.

Контора строения домов и садов

см. Канцелярия от строений.

Контора строения е.и.в. домов и

садов. 1769-[1801]. Центр,
учреждение, подчиненное Сенату, а по

вопросам нового дворцового

строит-ва -

непосредственно

монархам. Имела в своем

подчинении: в 1769-1770 - Контору
строения Нового е.и.в. зимнего дома, в

1769-1771 - Контору строения по

Неве-реке каменного берега, в

1769-1778 - Контору строения
пеньковых амбаров и Контору
строения Александро-Невского
монастыря в Петербурге, а также

Экспедицию строения в Москве

Кремлевского дворца и

Экспедицию о сыскании мрамора и др.

цветных каменьев в

Екатеринбурге. Находилась в Петербурге.
Создание,

подведомственность, структура и функции
определялись именным указом и

штатами от 9 окт. 1769, делопроиз-во
велось на осн. положений

Генерального регламента от 28 февр.
1720. Структура К.с.е.и.в.д. и с.
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включала присутствие,

канцелярию и нижних чинов. “Директор”
конторы, возможно в связи с

совмещением занимавшим поначалу
этот пост И.И. Бецким
множества должностей, в штатном

составе присутствия по актам от 9 окт.

1769 не числился. Обязанности

между 5 советниками и

асессорами распределялись т.о., что 2 из

них, будучи инспекторами над

мастеровыми и работными людьми,

регулярно в заседания не

являлись, 1 отвечал за проведение

текущего ремонта, а 2 др.
- за

остальные дела. Канцелярию
составляли секретарь, казначей, 3

протоколиста, переводчик,

регистратор, архивариус, 7 канцеляристов,
6 подканцеляристов, 16

копиистов, а внеканц. служителей было
всего 5 (вахмистр, переплетчик,

сторожа).
При К.с.е.и.в.д. и с. состояли

также: ежегодно сменяемые

офицеры вместо комиссаров Гоф-ин-
тендантской конторы в

Петербурге, контролировавшие приход
и расходование строит, мат-лов;

обслуживающие персонал
К.с.е.и.в.д. и с. лекарь и

подлекарь; специалисты и ученики,
занятые строит-вом и ремонтом
зданий и сооружений,
устройством и содержанием садов и

оранжерей (архитекторы, живописцы,
скульпторы, гротические раков-

щики, квадраторы, каменщики,

маляры, лакировщики, оконочни-

ки, пильщики, медники,

садовники, фонтанщики и др.
профессионалы строит, и садово-паркового
дела); служители,
обеспечивавшие отопление дворцовых
помещений, их сохранность и уборку
(печники, трубочисты,
пожарники, полотеры и др.) и прислуга

гребных судов
- всего 234 чел.;

причт церкви в Рождественских
слободах Петербурга, где жили

мастеровые и работные люди.

Числились при К.с.е.и.в.д. и с.

(в кол-ве 257) и “чины” в Москве,

Петергофе, Ревеле и Стрельне, а

также смотрители, мастера и

рабочие “известных”, кирпичных и

др. з-дов и мастерских по произ-

ву и обработке строит, мат-лов.

Впоследствии количественный
состав причисленных к

К.с.е.и.в.д. и с. должностных лиц

продолжал расширяться, но

автономию получили лишь служащие,
отвечавшие за дворцы в Москве и

Петергофе, а также за Тивдий-
ские и Рускольские мраморные
ломки в Петрозаводском у.,

к-рые возглавлялись

“командирами”, располагавшими
собственными канцеляриями. Эти

учреждения (из них только моек, и

петергофское имели особые назв. -

Московская гоф-интендантская
команда и Петергофское
правление) следует, по-видимому,

рассматривать как местные органы
К.с.е.и.в.д. и с., подчинявшиеся ей

на тех же основаниях, что и

Канцелярии управителей дворцовых
имений - Главной дворцовой
канцелярии, а нек-рые заводские

конторы
- Берг-коллегии.

К.с.е.и.в.д.и с. осуществляла

орг-цию: строит-ва и ремонта

дворцов, церквей, казенных

зданий и сооружений в Петербурге,
Москве и их окрестностях;

контроля за состоянием

подначальных построек; поддержания в них

чистоты и порядка; устройства и

содержания садов и парков с их

“принадлежностями” -

фонтанами, прудами, гротами,

скульптурой, а в нек-рых дворцовых садах
-

оранжереями, огородами и

птичниками.
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От учреждений, ранее
управлявших дворцовыми и гор.
комплексами (см. Гл. дворцовая
канцелярия, Дворцовая контора. 7,
Гоф-интендантские конторы в

Москве и Петербурге,
Канцелярия от строений, Придворная
контора), К.с.е.и.в.д. и с.

отличалась высокой степенью

специализации и централизации. Под ее

руководством постепенно были

объединены все значит,

постройки сев. столицы и ее пригородов
(за исключением занятых

“присутственными местами” и

частновладельческих), пром,
предприятия (производившие кирпич,

черепицу, доски, известь, замки),

приобретение мела, красок,
раковин и др. мат-лов, а также

подготовка и использование

квалифицированных строит, кадров. При
этом К.с.е.и.в.д. и с. была

освобождена от обязанностей

“наряжать” военизированную охрану и

чернорабочих на закрепленные
за ней объекты, перечень к-рых
впервые был четко определен.
Значению ее как органа
координации и развития строит, дела
отчасти способствовала и передача
ей в 1799 гос. Тивдийский и Рус-
кольских каменоломен: кроме
добычи контора наладила там

изготовление из мрамора “разных

штук”, что превратило ее в один

из крупнейших в стране центров

обработки камня.

Однако тенденция к

превращению К.с.е.и.в.д. и с. в орган

координации строит, работ в

масштабе империи не смогла

реализоваться в полной мере. Прежде
всего, не только в губерниях, но и

в Москве при возведении
крупных сооружений продолжалась

практика создания каждый раз
особых комиссий, к-рые нередко

действовали на протяжении
десятилетий, “обрастая” множеством

функций, офиц. входящих в

компетенцию др. учреждений.
Сосредоточению К.с.е.и.в.д. и с. только

на строит, работах
препятствовали и интересы дворцовой
администрации, в конце концов

возобладавшие над общегос.: в 1797

контора была переименована в

“Гоф-интендантскую” с

указанием, что ей надлежит особенно

заботиться о печных трубах и

чистоте во “дворцах и пр. казенных

домах”, а в дальнейшем включена

в систему дворцового управления.

Преобразование в

Гоф-интендантскую контору
- сугубо

дворцовое учреждение - было

оформлено именным указом и

штатом от 18 дек. 1801.

Синоним:

Гоф-интендантская контора.
1 (с 1797)

Источники: ПСЗ I. Т. 18, 24, 26, 44,
ч. 2; Месяцеслов с росписью чиновных

особ в гос-ве на лето от Рождества
Христова 1770-1796. СПб., б/г.; РГАДА.
Ф. 1239; Контора от строений е.и.в. домов

и садов Ц Центр, гос. ист. архив СССР

в Ленинграде: Путеводитель / Под ред.
С.Н. Валка и В.В. Бедина. Л., 1956.

М.В. Бабич

Контора строения Нового е.и.в.

зимнего дома см. Контора
строения е.и.в. домов и садов.

Контора строения пеньковых

амбаров см. Контора строения
е.и.в. домов и садов.

Контора строения по Неве-реке
каменного берега см. Контора
строения е.и.в. домов и садов.

Контора строения Твери. 1763-

1775. Создана на правах центр.
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комиссии, подчиненной Сенату.
С [1769] действовала как местное

учреждение спец, управления при

Тверской провинциальной

канцелярии. Находилась в Твери.
К.с.Т. была образована

согласно высоч. утвержденному

докладу Сената от 6 июня 1763 для

выдачи жителям, пострадавшим
от разрушительного пожара в

мае 1763, беспроцентной ссуды в

размере 100 тыс. руб., орг-ции

(на ту же сумму) произ-ва мат-

лов для каменного строит-ва и

руководства восстановлением и

реконструкцией города. Во
главе К.с.Т. был поставлен

смоленский ген.-губернатор
фельдмаршал гр. В.В. Фермор,
приступивший к своим обязанностям в авг.

1763. После его ухода в отставку

дела стал единолично вести

назначенный при нем советником

Ф.Н. Борисов, а с [1769] -

тверской воевода А.Е. Лукин. В их

распоряжении находилась
первонач. укомплектованная
служителями Смоленской

губернской канцелярии и бессменно

состоявшая под началом П.Р.

Никитина архитекторская

команда (гл. помощником его был

П.И. Обухов, среди др. в 1763-

1767 известен М.Ф. Казаков). В

[1766] к К.с.Т. был причислен
адм.-техн, персонал вновь

возникших казенных кирпичных
з-дов под дирекцией И.Ф.

Оглоблина.

На первом этапе своего

существования К.с.Т. наряду с

распределением при участии провинц.

канцелярии и провинциального

магистрата между
“обывателями” ден. средств и мерами к

радикальному росту кол-ва каменных

домов уделяла много внимания

“генеральному плану Твери”.

Получив (как и позднейшие планы

застройки отдельных гор. частей)
экспертную оценку Комиссии о

строении Петербурга и Москвы,
этот план был в 1767

конфирмован Екатериной II и стал

эталоном начатой в сер. 1770-х годов

регулярной застройки др. городов
с определившими их облик

“присутственными местами”,
общественными и “партикулярными”
зданиями.

В дальнейшем К.с.Т.

занималась переводом на гор.

территорию затопляемых в половодье

предместий и проектированием

“образцового” жилья. Она также

контролировала “свои”

кирпичные з-ды и весь комплекс работ
по благоустройству центра
города и набережной Волги, а по

истечении 10-летнего срока
правительственной ссуды, по-видимо-

му, осуществляла и ее возврат.
К.с.Т. была упразднена

вследствие сенат, указа от 25 нояб.

1775 о преобразовании
администрации Твери на осн. “Учреждения
о губерниях" (к-рым, в частности,

предусматривалось наличие

архитекторской команды при
наместническом правлении).

Синоним:
Комиссия о строении

погоревшего города Твери

Источники: ПСЗ I. Т. 16. № 11847;
Т. 19. № 13473, 1418; Т. 20. № 14400;
Сенат. архив / Подгот. М.В. Клочков; под

рук. И.А. Блинова. СПб., 1909. Т. 13;

Адрес-календарь рос. на лето от Рождества

Христова 1765-1767... СПб., б.г.;
Месяцеслов с росписью чиновных особ в гос-ве на

лето от Рождества Христова 1768-1776.

СПб., б/г.; Грабарь И.Э. Школа и

“команда” архитектора кн. Д.В. Ухтомского //
Архитектура. М., 1923. № 3/5; Иконников
А.В. Тысяча лет рус. архитектуры:

Развитие традиций. М., 1990.

М.В. Бабич
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Контора тайной канцелярии в

Москве см. Контора Канцелярии
тайных розыскных дел в Москве.

Контора театральной дирекции
см. Контора императорских

Санкт-Петербургских театров.

Контора управителя дворцовых
имений см. Канцелярии
управителей дворцовых имений.

Контора фортификации Военной

коллегии см.

Фортификационная контора Военной коллегии.

Контора школ и типографий при

Синоде. 1721-1726. Учреждение

при Синоде, осуществлявшее адм.

контроль за устройством и

деятельностью типографий и школ.

Создана в соотв. с

постановлением Синода от 24 июля 1721. Во

главе К.ш.и т. стоял протектор
школ и типографий, назначенный

Синодом из числа его советников

архимандрит Ипатьевского

монастыря Гавриил.
В обязанности К.ш. и т.

входил контроль за деятельностью

типографий - c.-петерб., моек.,

киевской и черниговской и вновь

открывающихся, а также за

деятельностью моек, духовных уч-щ

(за искл. хоз. и финанс. вопросов,
назначения и перемещения
учителей, находившихся соотв. в

ведении Монастырского приказа и

Синода), предварительное
рассмотрение требовавших
вмешательства Синода дел Киевского и

Черниговского уч-щ.
Определение Синода от 28 февр. 1722

передало в ведение К.ш. и т. все

школы и типографии. Епархиальные
архиереи и нач-ки школ обязаны

были направлять в К.ш. и т. все

дела, требовавшие решения Си-

14. Государственность.., кн. 2

нода. Протектор лично

определял, какие дела подлежат

передаче в Синод, остальные решал
единолично.

В обязанности К.ш. и т.

входил также контроль за

издававшейся литературой, за

переводчиками и правильностью
переводов. Протектор по поручению

Синода занимался и переводом
наиб, ответственных книг,

готовящихся к изданию: перевел на

слав. яз. католический,
лютеранский и кальвинистский

катехизисы, вносил исправления в текст

Нового Завета на основе

сличения слав, перевода с греч.
оригиналом, и т.д.

О выявленных недостатках в

деятельности подведомственных

учреждений К.ш. и т. сообщала в

Синод.
Штат К.ш. и т. не был

укомплектован, и численность ее

служащих не превышала 4 чел.

Вследствие перегруженности
обязанностями и поручениями
Синода протектор К.ш. и т.

неоднократно (с 1723) обращался в

Синод с просьбами об увольнении
и передаче школ и типографий в

непосредственное ведение

Синода. Указом Синода от 11 февр.
1726 К.ш. и т. была закрыта, а

подведомственные ей

учреждения перешли под управление

Синода (киевская и черниговская
школы и типографии
передавались в управление местного

духовного начальства). Ректоры уч.
заведений, директора
типографий должны были действовать на

основе инструкции,
разработанной К.ш. и т.

Источники: ПСЗ I. Т. 6. № 3741;

ПСПиР. Т. 1. № 59, 153; Т. 2. № 448, 976,

1023; Т. 3. № 1041; Т. 4. № 1308, 1357, 1365,

1370; Т. 5. № 1851; Описание документов и
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дел Св. Синода. СПб., Т.1. № 402; Т. 2.

№ 41038; Т. 3. № 45, 484; Т. 4. № 345; Т. 5.

№ 205; Барсов Т.В. Синодальные
учреждения прежнего времени. СПб., 1897.

В.В. Олевская

Контора экономии см. Контора
Коллегии экономии духовных
имений.

Контролерская контора

Адмиралтейств-коллегии см.

Контрольная контора
Адмиралтейств-коллегии.

Контроль Министерства
императорского двора. 1827-1917.

Создан в составе Министерства
императорского двора и уделов в

целях ведения центр,
счетоводства, техн, поверки и ревизии
счетов о приходах и расходах ден.

сумм и капиталов всех

придворных владений. В состав К.

входили: управляющий, обер-контро-
лер, контролеры и их

помощники. Штаты К. увеличивались в

1842, 1867-1868. Осн. функциями
К. являлись: своевременность
внесения сведений о ден. суммах в

приходно-расходную

документацию; проверка наличия ден. сумм,

правильности счетов и цен на

подрядные работы; обеспечение

законности работ при постройке
новых и ломке старых зданий;

проверка соблюдения смет и

расходования мат-лов; надзор за

выдачей жалованья и провианта. К.

имел право вести переписку с

деп-тами и присутственными
местами. При обнаружении ошибок

и неточностей в предъяленных
отчетах К. направлял
представление министру имп. двора и

уделов, а затем производил соотв.

взыскания.

С преобразованием в 1893

Мин-ва имп. двора и уделов в

Министерство императорского

двора К. остался его

структурным подразделением и был

разделен на 3 отдела (ревизский,
бухгалтерский и техн.) с сохранением

прежних функций.
К. прекратил существование

в 1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 2. № 998,
1207; Т. 17. № 15845; Т. 42. № 44414; Т. 43.
№ 46542; ПСЗ III. Т. 13. № 9490;
Кривенко В. Сб. кратких сведений о

правительственных учреждениях. СПб., 1889;

Правящая Россия: Полный сб. сведений о правах
и обязанностях адм. учреждений и

должностных лиц Рос. империи. СПб., 1905.

4. 1.

Т.Ю. Просянкина

Контроль Отделения духовных

дел греко-российского
исповедания при обер-прокуроре
Святейшего Синода. 1833-1838. Особое

структурное подразделение
Отделения духовных дел

греко-российского исповедания при обер-
прокуроре Синода, к-рое
являлось 1-м отделением бывш. Деп-
та духовных дел Министерства

духовных дел и народного
просвещения. Учреждено высоч.

повелением от 20 дек. 1833 в соотв.

с принятыми в 1827 “Общими
началами” отчетности по гос-ву и

под непосредственным влиянием

обер-прокурора в целях

систематических ревизий
подведомственных Синоду учреждений и лиц.

Предметы деятельности

этого Контроля были определены

“Правилами отчетности по

ведомству Святейшего Синода” от

29 дек. 1833. Контроль следил,

верен ли счет капиталов в год.

отчетах подведомственных Синоду
учреждений и лиц, соответствуют
ли суммы остатков суммам,
обозначенным в мес. ведомостях, не

превышают ли расходы
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рованные суммы, достаточны ли

принятые меры для начисления

начетов и взысканий,
своевременно ли взыскиваются

принадлежащие казне деньги. Ревизии

подлежали след, суммы:
ассигнованные из гос. казначейства на

штатное содержание
синодальных учреждений, архиерейских
домов, соборов и монастырей, на

прогоны и путевое содержание

армейских и флотских
священнослужителей, на постройку и

ремонт церк. и монаст. зданий, на

вспомогательные оклады бедным
принтам, на жалованье и пенсии

белому духовенству; доходы,

поступающие в пользу
архиерейских домов, соборов, монастырей
и церквей с недвижимых церк.
имений и капиталов; суммы
свечного сбора (только поступающие
в ведение Комиссии духовных
училищ Синода) и на содержание

духовно-уч. заведений; суммы от

добровольных даяний; суммы

типографий и от продажи книг;

суммы, поступающие в

епархиальные попечительства о бедных

духовного звания.

20 янв. 1838 был присоединен
к Хозяйственному комитету при

Синоде, составив особое

Контрольное отделение Хоз. комитета.

Источник: ПСЗ II. Т. 8. № 6657,
6681; Т.13. № 10912, 10916.

М.В. Никулин

Контроль при Святейшем

Синоде. 1867-1918. Центр, финанс.
учреждение духовного ведомства,
занимавшееся ревизией его

капиталов и имущества. Создано
высоч. повелением от 14 мая 1867 в

результате реорг-ции
Контрольного отделения Хозяйственного

управления при Синоде, в

результате к-рой ревизская часть была

выделена из Хоз. управления в

самостоятельное учреждение при
Синоде. В ведение К.п.С.С.

перешли все права и обязанности по

контрольной части, ранее
лежавшее на Хоз. управлении.

Первонач. состоял из

заведующего, нач-ка контрольного
отделения, 3 ст. и 3 мл. контролеров
и счетного чиновника.

Утвержденный 20 июня 1872 штат

Контроля включал управляющего,
его помощника, 3 ст. и 3 мл.

контролеров, счетного чиновника, а

также канц. чиновников и писцов.

Общее присутствие состояло из

управляющего, его помощника и

ст. контролеров.
Осн. функции К.п.С.С.:

заведование ревизией книг и отчетов

по оборотам ден. и мат.

капиталов, находившихся в ведении Хоз.

управления; проверка
правильности подсчетов сумм,
согласованность остатков сумм за данный

финанс. год с отчетами за

предшествующий год, соотв.

произведенных расходов суммам,
назначенным по сметам на каждый

предмет расходов; надзор за тем,

с разрешения ли духовного

ведомства и по уважительным ли

причинам делалось передвижение

кредита по статьям сметных

ассигнований, достаточны ли в

случае открытых ревизскими

комитетами при проверках начетов и

взысканий принятые меры,

взыскиваются ли в установленный
срок принадлежащие духовному
ведомству и гос. казне деньги.

Предметом рассмотрения
К.п.С.С. были год. отчеты по

суммам (кроме сумм, подлежащих

ревизии Государственного
контроля) следующих субъектов:
казначейства Хоз. управления,

учреждений петерб. синодальной
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типографии, книгохранителя
-

зав. синодальными книжными

запасами, Конторы школ и

типографий при Синоде, канцелярии
гл. священника армии и флота, а

также извлечение из отчетов о

суммах, выделенных на

призрение бедных духовного звания.

Зав. синодальной книжной

лавкой в Петербурге, смотрители
домов и подворьев Хоз. Управления
и ктиторы церкви синодального

подворья в Семеновском полку

представляли свои отчеты в

К.п.С.С. через Хоз. управление.
Ревизия книг и отчетов

являлась функцией чиновников

К.п.С.С., к-рые несли

ответственность за правильность ревизий.
Они составляли соотв. “записки”

по итогам каждой ревизии, к-рые
вносились в общее присутствие.
Гл. обязанностью общего
присутствия К.п.С.С. являлось

наблюдение за представляемыми
чиновниками “записками” и

ревизионными выписками. Общее
присутствие утверждало итоги ревизии
книг и отчетов, разрешало
спорные вопросы, возникавшие при
исполнении правил счетоводов и

отчетности, рассматривало меры
по усовершенствованию
счетоводства, отчетности и ревизий
оборотов ден. сумм и мат.

имущества, принимало решения о

начетах и взысканиях, выясняя

причины длительной задержки
отчетов.

В ведении К.п.С.С.

находилась также окончательная

ревизия отчетов духовно-уч.
заведений о суммах, ассигнованных из

духовно-уч. капитала, после их

проверки ревизионными
комитетами духовно-уч. заведений.

Прекратил существование в

результате упразднения Синода и

его учреждений в соотв. с

декретом СНК РСФСР от 20 янв. 1918

“О свободе совести, церк. и

религиозных об-вах”.

Источники'. ПСЗ IL Т. 42. № 44570,
45186, 45290; Т. 43. № 46541; Т. 47.
№ 51015; Сб. действующих и руководст-

венных церк. и церковно-гражд.

постановлений по ведомству правосл. исповедения

/ Сост. Т.В. Барсов. СПб., 1885. Т. 1.

М.В. Никулин

Контрольная контора Адмирал-
тейств-коллегии. 1717-1732; 1751-

1763 (с 1717 по 1722 - Правление
контролерских дел Адмирал-

тейств-коллегии). Правление

контролерских дел существовало,

видимо, со времени основания

Адмиралтейств-коллегии. В

“Регламенте о управлении

Адмиралтейства и верфи” от 5 апр.
1722 ведомство контролера

Адмиралтейств-коллегии
именовалось конторой. По этому

регламенту контролеру были

подчинены его помощник
-

комиссар, а

также канцелярист,

подканцелярист, копиист и писари (по 1 на

каждое направление

деятельности). По именному указу от 17 янв.

1724 число подканцеляристов

увеличилось на 1, копиистов - на

2. К 1732 число комиссаров

возросло до 4. К.к. должна была

осуществлять контроль за приходом
и расходом мат-лов и денег,

заключением и исполнением

подрядов, покупками и продажами,
выдачей жалованья в мор.

ведомстве, и т.д.

Упразднена согласно

утвержденному имп. Анной Ивановной

21 авг. 1732 докладу Сената

(вошла в состав Комиссариатской
экспедиции Адмиралтейской
коллегии). Была восстановлена

по указу Сената от 8 сент. 1751.

По утвержденному Елизаветой
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Петровной 5 мая 1757 докладу
Сената и

Адмиралтейств-коллегии восстановлена с контролером
во главе, прежним числом

комиссаров и теми же функциями.
Однако в соответствии с

утвержденным Екатериной II 3 дек. 1763

докладом Морской российских
флотов и адмиралтейского
правления комиссии была упразднена
“за ненадобностью”.

Синоним:

Контролерская контора

Адмиралтейств-коллегии
Источники: ПСЗ I. Т. 6. № 3937; Т. 8.

№ 6156; Т. 16. № 11982; Т. 44, ч.1. № 6273,

10725; Мат-лы для истории рус. флота.

СПб., 1867. Ч. 4; Веселого Ф.Ф. Описание

дел архива Мор. мин-ва. СПб., 1895. Т. 7;

Чубинский В. Ист. обозрение устройства

управления мор. ведомством в России.

СПб., 1869.

Л.В. Волков

Контрольная палата. 1866-1917.

Местный орган
Государственного контроля. Созданы в ходе

реформы системы гос. контроля
вместо контрольных отделений
казенных палат согласно высоч.

утвержденному “Временному
положению о местных

контрольных учреждениях” от 3 янв. 1866 в

каждой губернии. К.п. не входили

в число губ. установлений, а

подчинялись гос. контролеру.
Состояли из общего

присутствия (управляющий, помощник

управляющего, ст. ревизор) и

штата сотрудников: ст. и мл.

ревизоры, их помощники,

секретарь и журналист. В К.п. не

входили представители местной

администрации, а губернатору
предоставлялось лишь право
уведомления гос. контролера в случае
замеченных злоупотреблений со

стороны К.п.

На К.п. возлагался надзор и

проверка ден. оборотов губернии:
ревизия ден. оборотов губернских
и уездных казначейств и касс

спец, сборщиков; ревизия
отчетности касс, оборотов управлений,
распоряжавшихся кредитами и

сборами гос. доходов; проверка

оборотов мат. имущества;
окончание ревизии дел и отчетов

дореформенных контрольных
частей гос. учреждений. В ведении
К.п. находились: наблюдение за

правильностью движения и

сохранностью ден. и мат. средств

губернии; составление

заключений о выгодности или

невыгодности хоз. операций, и пр. Общее

присутствие К.п. рассматривало

результаты проведенных

ревизий, представляемый в Гос.

контроль отчет о деятельности

палаты, а также разрешало
отдельные вопросы, возникавшие при

проведении ревизий.
К.п. прекратили

существование после Октябрьской
революции 1917.

Источники: ПСЗ IL Т. 41. № 42861;
Гос. контроль 1811-1911. СПб.,1911;
Коняев А. Финанс, контроль в

дореволюционной России. М., 1959; Грабовский А.Д.
Начала рус. гос. права // Собр. соч.

СПб.,1908. Т. 9, ч. 3.

Ю.С. Воробьева, Т.Ю. Просянкина

Контрольная экспедиция
морского ведомства. 1802-1827. Местные

учреждения мор. ведомства,

находившиеся в портах, а также в

Москве и Казани. Основаны в соотв.

с утвержденным Александром I

11 нояб. 1802 докладом
Комитета для образования флота в

составе: первоприсутствующий,
советники (или советник),
корабельный мастер, мед. чиновник,

секретарь, купец и
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ки , к-рых готовили к занятию

должностей членов К.э. Должны
были осуществлять контроль за

приходом и расходом мат-лов и

денег, заключением и

исполнением подрядов; следить за кач-вом

провизии, поставляемой в порты
и на корабли, за сохранностью
мат-лов при кораблекрушениях;
не допускать “притеснения”
шкиперов иностр, судов и т.д. Были

подведомственны Главной

контрольной экспедиции при Адми-

ралтейств-коллегии (а
Севастопольская, Херсонская и

Таганрогская - К.э. в Николаеве).
Упразднены на осн. приказа по мор.

ведомству от 24 марта 1827 N 15

вместе с Гл. контрольной
экспедицией.

Синоним:
Частная контрольная

экспедиция морского ведомства

Источники: ПСЗ I. Т. 27. № 20503;
Чубинский В. Ист. обозрение устройства
управления мор. ведомством в России.

СПб., 1869.

Л.В. Волков

Контрольный комитет см.

Особый комитет для рассмотрения

существующей контрольной
системы.

Контрразведывательное
отделение. 1911-1918. Местные органы,

учрежденные на осн. закона от 7

апр. 1911, одобренного
Государственной Думой и

Государственным Советом, но не

опубликованного в виду секретного

характера. Действовали на осн.

положения и инструкции,
утвержденных воен, министром В.А.

Сухомлиновым 8 июня 1911. Согласно

положению К.о. учреждались

“для борьбы с воен, шпионством

и вообще для воспрепятствования

тем мерам иностр, гос-в, к-рые

могут вредить интересам
обороны Рос. империи”. Первонач.
было создано И К.о.: Петерб. гор.

(зона ответственности -

Петербург и его окрестности), Петерб.
окружное (охватывало

территорию Петерб. военного округа),
Моск, (территория Моск, и

Казанского воен, округов), Вилен-

ское (Виленский воен, округ),
Варшавское (Варшавский воен,

округ), Киевское (Киевский воен,

округ), Одесское (Одесский воен,

округ и область Войска

Донского), Тифлисское (Кавк. воен,

округ), Ташкентское

(Туркестанский воен, округ), Иркутское
(Иркутский и Омский воен,

округа) и Хабаровское (Приамурский
воен, округ). Одновременно в

особом делопроиз-ве отдела ген.-

квартирмейстера Главного

управления Генерального штаба для

ведения переписки по делам

контрразведки и координации
деятельности К.о. учреждалась

должность помощника

делопроизводителя. Должность эту
занимал один из офицеров
Отдельного корпуса жандармов. К.о.

находились в ведении штабов соотв.

воен, округов, кроме Петерб.
гор., состоявшего при отделе

ген.-квартирмейстера Гл.

управления Ген. штаба. В зоне своей

ответственности К.о.

обслуживали интересы как воен., так и мор.

ведомства.
Нач-ки К.о. избирались нач-

ком Ген. штаба из числа

жандармских офицеров и

назначались на должность по

согласованию нач-ка Гл. управления Ген.

штаба с командиром Отдельного

корпуса жандармов. Помощники
нач-ков К.о. назначались из

строевых офицеров по согласованию
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между Гл. управлением Ген.

штаба и командованием соотв. воен,

округов. В целом штат К.о.

состоял из нач-ка, 1-2 его

заместителей, 1-5 чиновников для

поручений, 2-4 ст. и 6-13 мл. агентов

наблюдения. Самым
многочисленным было Петерб. гор. К.о. -

25 чел.

К.о. должны были тесно

взаимодействовать с Гл.

управлением Ген. штаба, Морским
Генеральным штабом, местными

жандармско-полиц.
учреждениями и друг с другом. Целью К.о.

являлось своевременное
выявление и “привлечение к суд.
ответственности уличенных в воен,

шпионстве лиц на осн. ст. 108-119

Уголовного уложения 1903 г. или

прекращение вредной
деятельности названных лиц хотя бы адм.

мерами”.
Усиление гонки военно-мор.

вооружений крупнейших держав

накануне первой мировой войны

1914-1918 и соответствующая

активизация мор. шпионажа

побудили воен, ведомство России

поставить перед Мор. Ген. штабом

вопрос о создании собственной

контрразведывательной сети. В

кон. 1913 - нач. 1914 по этому

вопросу велась активная переписка

между ведомствами, но

разрешить проблему в то время не

удалось.

С нач. войны сеть К.о.

значительно расширилась. Отделения
были созданы в структуре
полевого воен, аппарата

-

при штабах

армий, фронтов и при Штабе

(Ставке) Верховного
Главнокомандующего. Внутр, разведку
возглавило выделившееся из

Особого делопроиз-ва Центр,
военно-регистрационное бюро
отдела ген.-квартирмейстера Гл.

управления Ген. штаба.

Деятельность вновь образованных К.о.

была основана на положении,

инструкции и штатах,

утвержденных 8 июня 1911. Вся система

контрразведки вела работу по 3

направлениям:
воспрепятствование проникновению
неприятельской агентуры через границу
России и за линию фронта;
затруднение сношений находящихся в

России агентов со своими центрами и

резидентурами за границей;
выявление и нейтрализация
неприятельской агентуры в стране. Для

осуществления поставленных

целей К.о. совместно с органами

Министерства внутренних дел,

пограничной охраны, военными

властями ужесточали
пограничный режим, создавали

контрольно-пропускные пункты на

границе и особые паспортные бюро
внутри страны, усиливали воен,

цензуру, вели наблюдение за

лицами, подозреваемыми в

шпионаже, принимали меры к

сохранению воен, тайны внутри страны и

особенно в частях и учреждениях

действующей армии, к

недопущению диверсий на воен, объектах и

предприятиях оборонной
промышленности.

В связи с возрастанием
объема работы к нач. 1917 примерно в

2 раза увеличился штат К.о., в

первую очередь вольнонаемного

персонала (ст. и мл.

наблюдателей, делопроизводителей,
переводчиков и пр.). К тому же

обзавелось собственной

контрразведывательной службой военно-мор.
ведомство. В результате обмена

письмами между воен, и мор.

министрами, нач-ками Гл.

управления Ген. штаба и Мор. Ген. штаба

от 8-9 и 21 янв. 1917 было созвано

в нач. февр. 1917
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ное совещание
“

по вопросам,

вытекающим из сформирования и

начала действий мор.
контрразведки”. На заседаниях 2 и 10

февр. 1917 были в целом

урегулированы порядок образования
органов мор. контрразведки (в осн.

положены структура и принципы

формирования К.о. 1911, с

учетом специфики военно-мор.

ведомства), передачи части дел и

агентуры из военно-сухопутного
в мор. ведомство.

Демократизация внутрипо-
лит. жизни страны после

Февральской революции 1917,

ликвидация жандармско-полиц.
аппарата и реорганизация органов Мин-

ва внутр, дел потребовали
разработки новых положения и

инструкции для К.о. В кон. марта 1917

при Гл. управлении Ген. штаба

для этой цели была образована
комиссия из представителей Ген.

штаба, К.о. ряда фронтов и воен,

округов, военно-мор. ведомства и

Министерства внутр, дел.
Комиссия работала с 7 по 20 апр. 1917

под пред. ген.-квартирмейстера
Гл. управления Ген. штаба ген.-

майора Н.М. Потапова. В

результате работы комиссии были

подготовлены временные положения

и штаты

“контрразведывательной службы на театре воен,

действий и во внутр, районе”,
утвержденные 23 апр. 1917 временно

исполняющим обязанности воен,

министра ген.-лейтенантом В.Ф.

Новицким.

3 янв. 1918 распоряжением
Гл. управления Ген. штаба

контрразведывательная служба была

переим. в службу воен, контроля.

Органы контрразведки (воен,

контроля) просуществовали до
зимы - весны 1918, они

упразднялись по мере демобилизации

старой рус. армии и упразднения ее

воен, аппарата.

Источник: РГВИА. Ф. 2000. Оп. 13.

Д. 1,2, 4, 11, 15, 16; Оп. 14. Д. 10.

И.В. Карпеев

Конференция см. Конференция
при Высочайшем дворе.

Конференция при Высочайшем

дворе. 1756-1762. Высшее гос.

учреждение, формально являлась

совещательным органом при имп.

Елизавете Петровне, фактически
самостоятельно принимала зако-

нодат. и распорядительные акты

от имени монарха. Создана 14

марта 1756 для обсуждения
важнейших вопросов гос. политики в

связи с предстоящим вступлением
России в Семилетнюю войну.
К.п.В.д. не стала органом
общегос. значения и решала задачи

спец, характера. Цели и порядок
ее работы изложены в протоколе
1-го заседания

конференц-министров (членов К.п.В.д.), к-рый
после высоч. утверждения приобрел
характер учредительного акта.

Полномочия и круг ведения

К.п.В.д. не были четко

определены. Формально она

приравнивалась по значению к Сенату и

Синоду, но по именному указу от 5

окт. 1756 получила право
посылать им “резолюции к

исполнению” в форме “экстрактов из

протоколов”.
Первонач. К.п.В.д.

намеревалась заниматься обсуждением
преим. дипломатических и воен,

дел, но постепенно охватила

многие вопросы внутр, политики

(финанс., адм., кадровые и др.).
К.п.В.д. состояла из

“присутствия” (собрания)
конференц-министров и канцелярии во главе с

конференц-секретарем. Пред.
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“присутствия” считалась

императрица, но реальным ее

руководителем являлся канцлер. В

состав конференц-министров
входили руководители

дипломатического, воен, и военно-мор.

ведомств, нач-к Канцелярии
тайных розыскных дел, ген.-проку-

рор Сената и наиб, влиятельные

сенаторы. Число членов К.п.В.д.
колебалось от 5 до 10, в общей
сложности в нее входили 13

сановников.

Упразднена указами Петра
III от 20 и 28 янв. 1762 в связи с

намечавшимся выходом России

из Семилетней войны. Задачи

конференции по обсуждению
важнейших гос. дел позже

перешли к Совету при Петре III,
унаследовавшему аппарат

канцелярии К.п.В.д. и систему ее дело-

произ-ва.

Синоним:

Конференция
Источники: ПСЗ I. Т. 14. № 10621;

Т. 15. № 11418; РГАДА. Ф. 16, 178, 248;

РГВИА. Ф. 27; Протоколы Конференции

при Высоч. дворе // Сб. РИО. СПб.,1912.
Т. 136; История Правительствующего
Сената за 200 лет. 1711-1911. СПб.,1911.Т. 2;

Наумов В.П. Вопросы внутр, политики в

протоколах Конференции при Высоч.

дворе и Императорского совета (1756-

1762)//АЕ за 1984. М.,1986.

В.П. Наумов

Конюшенная изба см.

Конюшенный приказ.

Конюшенная канцелярия см.

Дворцовая конюшенная

канцелярия.

Конюшенный приказ. Кон.

XV/нач. XVI в.-1732. Возник как

ведомство, подчиненное

конюшему (известен с 1495/1496).
Оформился как приказ к сер. XVI в.

Конюшенная изба впервые
упоминается в 1548, К.п. - в 1573.

Ведал дворцовыми

конюшнями, экипажами, конюшенными

слободами, селами, пастбищами
и др. угодьями, а также

комплектованием лошадьми (отчасти)
дворянской конницы, конской

торговлей с ногайцами (под
руководством ясельничего), сбором
пошлин с купли-продажи и

клеймения лошадей на всех конских

площадках и с торг, бань в

Москве и нек-рых др. городах, и

отдачей их на оброк. Во главе К.п.

стоял конюший, в его

подчинении находились ясельничий

(возглавлял К.п. в случае отсутствия
конюшего в XVI в. и пост. - в

XVII в.) и конюший дьяк. В

штате К.п. (в 1670-е годы - ок. 700

чел.) состояли столповые

приказчики (ведали экипажами, сбруей
и сбором пошлин; именовались

также казначеями) и конюхи:

стремянные (ведали царскими

лошадьми), задворные (помогали
столповым приказчикам),
стряпчие (непосредственно
обслуживали лошадей и экипажи), стадные

(пасли и охраняли лошадей), -

а также мастера-ремесленники

(каретники, кузнецы, шорники и

др.), жившие в конюшенных

слободах. К.п. в 1700-1716 находился

под управлением кн. П.И.

Прозоровского совместно с

Государевой и Царицыной мастерскими

палатами; в 1705 подчинялся

Ингерманландской канцелярии; в

1700 Конюшенная казна

передана в Оружейную палату; указом
Сената от 16 февр. 1721 слит с

Приказом Большого дворца и др.

дворцовыми приказами и

подчинен Коммерц-коллегии.
Ликвидирован указом Сената

от 25 мая 1732 с передачей

функ425



ций Придворной конюшенной

конторе.
Здание К.п. располагалось в

XVI-XVII вв. в Моск. Кремле;
новое здание с

каретно-конюшенным комплексом построено в

1673, снесено в 1848 для
возведения здания музея “Оружейная
палата”.

Источники: Зезюлинский А.И. Ист.
исследование о коннозаводском деле в

России. СПб., 1889. Вып. 1; Богоявленский

С.К. Приказные судьи XVII в. М.,1946;

Обзор документальных мат-лов ЦГАДА
СССР по истории г. Москвы с древнейших
времен до XIX в. / Сост. В.Н. Шумилов.
М.,1949; Денисова М.М. Конюшенная
казна Ц Гос. Оружейная палата Моск.

Кремля. М.,1954; Зимин А.А. О составе

дворцовых учреждений Рус. гос-ва кон.

XV и XVI вв. Ц ИЗ. М.,1958. Вып. 63;
Шмидт С.О. Продолжение Хронографа
1612 // ИА. Т. 7; Книги моек, приказов в

фондах ЦГАДА. М.,1972;
Веселовский С.Б. Дьяки и подьячие XV-XVII вв.

М.,1975; Кириллова Л.П. К истории
Конюшенного приказа // АЕ. 1980 М.,1981;

Павлов А.П. Приказы и приказная

бюрократия (1584-1605) Ц ИЗ. М.,1988. Вып. 116;

История форм труда в Рус. гос-ве 1-й пол.

XVII в.: Сб. документов. М.,1989. Вып. 1-

3; ЦГАДА СССР: Путеводитель. М.,1991.

Т. 1.

Ю.М. Эскин

Кораблестроительный
департамент Морского министерства.
1827-1866. Структурная часть

мин-ва, образованная именным

указом “О предварительном

образовании Мор. мин-ва”, данным

Сенату 24 авг. 1827. К.д.
подчинялся Управлению флота гене-

рал-интенданта (1827-1855),
управляющему Морским
министерством (1855-1866). Находился в

С.-Петербурге.
К.д. заведовал постройкой,

ремонтом кораблей для военно-

мор. флота и частных лиц;

заготовкой леса, меди, железа и др.
мат-лов для постройки и отделки

судов; наймом и увольнением

мастеров, механиков; рассматривал

проекты, чертежи, проверял
сметы по кораблестроению;
наблюдал за подъемом затонувших

судов, очисткой гаваней, рейдов;
производил выдачу патентов

купеческим судам на плавание под

рос. флагом; управлял
охтинскими поселянами (1827-1856).

В состав К.д. входили
канцелярия, отделения 1-е, 2-е

(распорядительное), 3-е (хоз.), счетное,

Кораблестроительный и ученый
комитет (1827-1855). Техн,
отделение К.д. (бывш. Кораблестро-
ит. и учетный комитет) в 1856

было отделено от К.д. и

преобразовано в самостоятельный

Кораблестроительный технический

комитет Морского
министерства. К.д. подчинялись корабле-
строит. конторы в портах.

К.д. был ликвидирован по

приказу ген.-адмирала от 19 дек.
1866 с передачей функций вновь

созданному Морскому

техническому комитету.

Источники: Собр. законов и

постановлений, до части мор. управления

относящихся за 1827. СПб., 1830. Кн. 3; Собр.

узаконений, постановлений и др.

распоряжений по мор. ведомству за 1866.

СПб.,1867; РГАВМФ. Ф. 158. On. 1;
Ф. 161. On. 1; 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.С. Дубин

Кораблестроительный и ученый
комитет Морского министерства.
1827-1855. Образован при

Кораблестроительном департаменте
Морского министерства на осн.

именного указа об образовании
Морского министерства от 24

авг. 1827. К. и у.к. состоял из 4
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пременных членов (инспектор и

корабельные инженеры) и 3

временных, назначаемых высоч.

властью из флотских капитанов. При
необходимости на заседания

приглашались специалисты, не

входившие в состав комитета.

В ведении К.и у.к. находились

вопросы корабельного строит-ва:

рассмотрение кораблестроит.
проектов и чертежей, смет на

приобретение и заготовку мат-

лов для строит-ва и ремонта

судов; проверка смет, нарядов и

ведомостей на кораблестроит.
работы; наблюдение за приемом,

отпуском, хранением и

использованием строит, мат-лов и их учет;

представление заключений по

вопросам деятельности комитета

Кораблестроит. деп-ту.
Именным указом от 27 марта

1855 о преобразовании Мор. мин-

ва К.и у.к. был упразднен.

Источники: ПСЗ IL Т. 2. № 1325;
Т. 30. № 29166; Воен, энциклопедия. Пг.,
1914. Т. 16.

Т.Ю. Просянкина

Кораблестроительный
технический комитет Морского
министерства. 1856-1866. Структурное
подразделение Морского

министерства на правах деп-та,

созданное по именному указу от 24

авг. 1856 в составе: пред.
- ген.-

майор С.И.Чернявский, 4 пост,

члена, назначаемых из

штаб-офицеров или генералов, известных

своими работами в области

кораблестроения, принадлежащих к

Корпусу кораблестроит.
инженеров и механиков, и

совещательные члены, число к-рых не было

ограничено. Пред. К.т.к. имел

право приглашать на заседания

по предварительному
соглашению с членами комитета лиц,

мнение к-рых по определенным

вопросам могло быть полезным.

Пред, и пост, члены К.т.к.

назначались и увольнялись высоч.

повелением. Пред, непосредственно

подчинялся управляющему Мор.
мин-вом. При К.т.к. имелись

канцелярия и чертежная.

Задачи К.т.к.

предусматривали: составление судостроит.

программ на постройку новых,

перестройку, ремонт и тимберовку
старых судов, рассмотрение и

обсуждение проектов и чертежей
паровых машин, ознакомление с

машинами в натуре, наблюдение
за изготовлением оснастки для

судов флота; наблюдение за

отечественными и иностр,
изобретениями и разработку способов их

использования в мор. ведомстве;
составление техн, документации

(обоснований, чертежей и

спецификаций) для строит-ва судов и

произ-ва паровых машин;

обсуждение техн, условий покупки и

освидетельствования закупаемых

судов, машин и судового
оборудования, судостроит. мат-лов и

инструментов; рассмотрение и

проверку смет и отчетов по

переоборудованию старых и сломке

негодных судов; разработку
улучшения условий хранения и техн,

контроля за состоянием

судостроит. мат-лов, механизмов и др.

припасов на судах и в магазинах;

разработку образцов вещей,
механизмов, инструментов и мат-

лов для строит-ва, вооружения и

оснащения судов; разработку для

Кораблестроит. деп-та условий
найма и испытания

вольнонаемных мастеров, механиков и

машинистов. Составление ежегод.
отчетов о работе, в т.ч. об

улучшениях и усовершенствованиях в

области военно-мор. техники.
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Согласно “Общему
образованию управления мор.
ведомством” от 27 янв. 1860 заключения

К.т.г. по рассматриваемым

вопросам получали силу после их

утверждения ген.-адмиралом, за

искл. отдельных вопросов,
решения по к-рым утверждал

управляющий Мор. мин-вом. В случае

разногласий по к.-л. вопросу,

решающим являлось мнение ген.-

адмирала.
По именному указу от 19 дек.

1866, объявленному в приказе

ген.-адмирала “О гл. основаниях

для преобразования управления

мор. ведомством”, К.т.к. был

преобразован в Морской
технический комитет.

Источники: ПСЗ IL Т. 31. № 30865;

Т. 35. № 35386; Т. 41. № 44010; Т. 42.

№ 44714; РГАВМФ. Ф. 164; Воен,

энциклопедия. Пг., 1914. Т. 16;

А.А. Брегман, Ю.С. Воробьева

Корпус горных инженеров. 1834-

1867. Объединение служащих

горн, ведомства России.

Образован по высоч. утвержденному 1

янв. 1834 “Положению для

заведования распорядительной и

исполнительной частями горн.,
монетного и соляного произ-ва” в

связи с реформой горн,
ведомства, в результате к-рой оно

получило статус воен, орг-ции.

Главноначальствующим (позднее -

главноуправляющим) К.г.и.

являлся министр финансов (см.
Министерство финансов). При нем

состояли: нач-к Штаба Корпуса
горных инженеров (из горн. инж.

генералов, заведовал
инспекторской частью); неск. генералов и

штаб-офицеров (для
инспектирования на местах) и адъютантов.

Структурными частями К.г.и.

стали: Совет (см. Горный совет) -

совещательный орган под

председательством министра финансов,
ведавший общими вопросами
развития горнорудной пром-ти в

России; Ученый комитет (см. Горный
ученый комитет) под

председательством директора Горного
департамента, занимавшийся

теоретическими и практическими

вопросами развития
горнорудного дела; Горный аудиториат (с
1842) - занимался рассмотрением

военно-судных и следственных

дел по горн, ведомству; Штаб

Корпуса горных инженеров
-

ведал инспекторской, техн, и

ученой частями горн, ведомства. При
К.г.и. состояли: Ин-т К.г.и. (см.
Горный институт) и горн. техн,

школа при C.-Петерб.
практическом и технологическом ин-те с

медальерным отделением при

C.-Петерб. монетном дворе для

подготовки горн, механиков. Пер-
вонач. в К.г.и. входили чиновники

горн, ведомства, занимавшие

руководящие и ведущие техн,

должности и имевшие соотв. воен,

чины. Нач. Штаба К.г.и. был членом

Совета К.г.и. и Совета Мин-ва

финансов. Из горн. инж.

генералов назначались: гл. нач.

Уральских и Колывано-Воскресенских
з-дов (см. Уральское горное
правление, Алтайское горное

правление), томский гражд. губернатор
(до 1863), директор Ин-та К.г.и. и

C.-Петерб. монетного двора и др.
В дальнейшем К.г.и.

комплектовался из выпускников Горн, ин-

та, состоявших в чинах от

прапорщика до генерала. В 1863 Штаб

К.г.и. и Горн, аудиториат были

упразднены с передачей функций
Горн, деп-ту. 15 июля 1866 Ин-т

К.г.и. получил статус гражд.

орг-ции и прежнее название -

Горн. ин-т.
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22 апр. 1867 К.г.и.

преобразован в гражд. ведомство. Горн,

инженеры получили право переим.
в соотв. гражд. чины или

сохранять воинский до произ-ва в

следующий чин. Им была присвоена

форма горн, инженеров, но

ношение ее вне службы не было

обязательно.

Источники: ПСЗ IL Т. 9. № 6685,

6747, 6748; Т. 12. № 10114; Т. 13. № 11027;

Т. 38. № 39995; Т. 41. № 43397; Т. 43.

№ 44487,44661; Т. 46. № 49100; Список

генералам, штаб- и обер-офицерам за 1835.

СПб.,1835; за 1858-1866. СПб.,1866;
Краткий ист. очерк адм. учреждений горн,
ведомства в России. СПб., 1900; Горн,
энциклопедия. М.,1987. Т. 3.

СЛ. Макарова

Корпус жандармов см.

Отдельный корпус жандармов.

Корпус инженеров водяных и

сухопутных сообщений см. Корпус
инженеров путей сообщения.

Корпус инженеров путей
сообщения. 1809-1867 (с 1809 по 1810 -

Корпус инженеров водяных и

сухопутных сообщений).
Объединение инженеров ведомства путей
сообщения. Учрежден по высоч.

утвержденному 20 нояб. 1809

“учреждению” одновременно с

Главным управлением путей
сообщения в связи с переводом
ведомства на воен, положение. С 11 авг.

1810 называется К.и.п.с.

К.и.п.с. объединял: гл.

директора, 3 ген.-инспекторов (ген.-

лейтенанты), 10 окружных нач-

ков (ген.-майоры), 15

управляющих директоров (полковники), 20

директоров
- производителей

работ (подполковники), 145

инженеров 1-го кл. (майоры), 2-го

(капитаны) и 3-го (поручики).
Офицеры

-

слушатели курса Ин-та

Корпуса инженеров путей

сообщения состояли в чинах

прапорщиков, а впоследствии и

подпоручиков. Число их не

регламентировалось. Финансирование
К.и.п.с. осуществлялось за счет

сумм, ассигнованных на

содержание округов путей сообщения.
При Гл. управлении путей
сообщения состоял резерв из 3

управляющих директоров, 8

производителей работ, 25 инженеров

1-го, 2-го и 3-го кл. Первонач.
К.и.п.с. формировался за счет

чиновников бывш. Департамента
водяных коммуникаций и

инженеров
- полевых офицеров,

артиллеристов, саперов и иностр,

инженеров. По высоч. указу от 24

марта 1811в К.и.п.с. стали

принимать только прошедших
испытание в Ин-те К.и.п.с. Инженеры
К.и.п.с. служили одновременно
по ведомству путей сообщения и

воен. - в саперных частях. Всеми

делами ведомства путей
сообщения управлял гл. директор с

помощью ген.-инспекторов.
В 1818 штат К.и.п.с. был

увеличен за счет инженеров,
назначенных для произ-ва работ по

воен. поселениям: генерала,

полковника, майора и 6 поручиков.
Работали они под управлением
гл. нач-ка над поселением войск

генерала от артиллерии А.А.

Аракчеева, а числились по 1-му
округу путей сообщения. По

К.и.п.с. числились также

офицеры военно-рабочих батальонов.

Командовал ими инж. генерал,
власть и права к-рого были

идентичны власти и правам
бригадного командира пехотных полков.

Для ведения техн, работ при

каждом батальоне состояли:

директор
-

производитель работ, по 2

инженера 1-го и 2-го кл. и 3 - 3-го
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кл. Директор находился на месте

произ-ва работ, инженеры

дежурили при работах и вели рабочий
журнал.

17 апр. 1819 был учрежден

строит, отряд военно-рабочей
бригады. В целях подготовки

кадров для него были созданы

Военно-строительная школа и

Кондукторская школа путей
сообщения. 1 марта 1820 было

образовано Дежурство К.и.п.с. при гл.

директоре для ведения

инспекторских, провиантских,
комиссариатских, военно-судных и мед. дел. 5

авг. 1829 высоч. утверждено
положение о нач-ке Штаба корпуса
и его штат.

17 нояб. 1834 высоч.

утвержден новый штат К.и.п.с. В связи

с изменениями в системе было

добавлено: 4 ген.-майора, 8
полковников, 10 подполковников, 14

майоров и 40 капитанов. Число

поручиков, подпоручиков и

прапорщиков зависело от числа уч-
ся и выпускников Ин-та Корпуса
инженеров путей сообщения.

Офицеры, занимавшие штатные

места в Штабе корпуса, ин-те, уч-

ще гражд. инженеров,

Кондукторской школе, считались

сверхкомплектными. В 1843 было

увеличено число округов путей
сообщения и все инж. должности в них

предоставлены офицерам К.и.п.с.

Это потребовало нового

увеличения штата на 60 подполковников,
100 майоров, 110 капитанов. 6

дек. 1846 в К.и.п.с. был введен
чин штабс-капитана, его

получили 160 инженеров за счет соотв.

сокращения числа капитанов и

поручиков.
2 авг. 1867 на осн. высоч.

утвержденных “Правил о

преобразовании ведомства путей
сообщения в гражданское” было

прекращено произ-во инженеров в воен,

чины, и все воен, чины К.и.п.с.

были переименованы в чины

гражд.: окончившие ин-т Корпуса
инженеров путей сообщения вы-

лускались по 10-му кл., ген.-лей-

тенанты были переведены в чин

тайного советника, ген.-майоры -

действит. стат, советника,

полковники - стат, советника,

подполковники - коллежского,

капитаны -

надворного советника,
штабс-капитаны - коллежского

асессора, поручики
-

титулярного
советника, подпоручики

-

коллежского секретаря, прапорщики
- губ. секретаря.

Источники: ПСЗ I. Т. 30. № 23996;

Т. 31. № 24560; ПСЗ II. Т. 4. № 3068; Т. 7.

№ 5624; Т. 9. № 7549; Т. 13. № 11075,

11201; Т. 21. № 20308, 20674; Т. 42.

№ 44897; Пятидесятилетие ин-та и

Корпуса инженеров путей сообщения: Ист.

очерк. СПб., 1859; Крат. ист. очерк
развития и деятельности ведомства путей

сообщения за 100 лет его существования. 1798-

1898. СПб.,1898.

СЛ. Макарова

Корчемная канцелярия. 1751-

1761. Учреждена указом Сената

от 8 марта 1751 в целях

руководства деятельностью корчемных

контор, к-рые создавались во

всех губерниях, кроме Киевской,
Остзейской и Сиб. Находилась в

Москве. К.к. состояла под
управлением Камер-коллегии,
возглавлялась генералом с 2 офицерами.
К.к. должна была решать все

сомнительные дела, поступившие
из корчемных контор, проверять

правильность конфискации
имущества за корчемство и

осуществлять его продажу с публичных
торгов.

Штат К.к., утвержденный
указом от 16 окт. 1752, включал

ген.-майора (глава конторы),
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ветника, асессора, 2 секретарей,
протоколиста, регистратора, 6

канцеляристов, 18 копиистов, 2

комиссаров, вахмистра, 10 солдат,

2 сторожей.
Инструкция от 1 окт. 1752

осн. функциями К.к. определила

наблюдение за правильной
продажей алкогольных напитков и

борьбу с корчемством.
Корчемные конторы были обязаны на

все рассмотренные ими

следственные дела составлять рапорты
с приложением к ним экстрактов
и направлять их в К.к. Сенат,

указом от 19 сент. 1754 чиновники

К.к. за должностные

преступления лишались чинов, а имущество

их отбиралось в пользу казны.

Сенат, указом от 17 янв. 1761

К.к. была включена в состав

Камер-коллегии, в к-рой ведение

корчемных дел было поручено
всего 1 чиновнику.

Источник: ПСЗ I. Т. 13. № 9838,
9928, 10072; Т. 14. № 10298; Т. 15. № 1187;
Т. 44, ч. 2. № 10074.

Ю.С. Воробьева

Корчемная контора см.

Корчемная канцелярия.

Костромская четверть см.

Четверти.

Кохановская комиссия см.

Особая комиссия для составления

проектов местного управления.

Край см.

Генерал-губернаторство.

Крепостная контора. 1. 1719-

1763. Центр, учреждение,
подчинявшееся до 1740

Юстиц-коллегии (в 1732-1734 - фактически
Юстиц-конторе), в 1740-1763 -

Вотчинной коллегии.

Находилась в 1719-1728 в Петербурге,
остальное время в Москве.

Создание К.к. определялось
именным (объявленным из

Сената) указом от 16 февр. 1719,
подведомственность, кроме того, -

сенат, указом от 11 дек. 1734,

резолюцией Кабинета министров
на сообщение Сената от 11 мая

1740; функции и порядок дело-

произ-ва
- актами 1700-1730-х

годов об оформлении и

регистрации крепостей. О структуре и

составе К.к. в период ее

функционирования при Юстиц-коллегии

(конторе) к наст, времени
известно только, что работой писцов и

надсмотрщиков над ними

руководили сначала секретарь, а затем

советник и секретарь
Юстиц-коллегии. С переходом же К.к. в

ведение Вотчинной коллегии во

главе ее согласно резолюции
Кабинета министров от 11 мая 1740

был поставлен советник

коллегии, в распоряжении к-рого
состояли секретарь, 2

канцеляриста, 4 копииста и 6 солдат, а

также не получавшие жалованья 20

писцов и 4 надсмотрщика над

ними.

К.к. осуществляла
оформление и регистрацию крепостных
актов на право владения

имениями, а также взимание

крепостного сбора - пошлин, положенных

за составление и запись этих

документов.

Существование К.к. как

самостоятельного учреждения
(“особого правления”) прекратилось на

основании манифеста от 15 дек.
1763.

Синонимы:

Контора крепостных дел;

Контора неспорных дел (после

1740)
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Источники: ПСЗ I. Т. 4-5, 7-11, 16,

44, ч. 2; РГАДА. Ф. 282, 285, 1209;
Ардашев Н.Н. История Вотчинного архива до
1812 г. // Описание документов и бумаг,

хранящихся в МАМЮ. М.,1888. Кн. 5.

М.В. Бабич

Крепостная контора. 2. 1719 -

[1775]. Местное учреждение спец,

управления в разл. адм. центрах

империи. К.к. состояли в ведении

Юстиц-коллегии, а с 1740 - также

Вотчинной коллегии,
непосредственно подчинялись губернским,
провинциальным и воеводским

канцеляриям.

Создание К.к. как

нотариальных органов при надворных судах
определялось Инструкцией дьяку

крепостных дел от 20 окт. 1719,
их подведомственность, функции
и порядок делопроиз-ва

-

многочисленными актами 1700-1760-х

годов об оформлении и

регистрации крепостей. Особенно
подробно состав и содержание

гарантировавшихся гос. властью сделок

характеризовались в Инструкции
надсмотрщику крепостных дел от

8 июня 1738, к-рая устанавливала
и формуляры ведущейся ими

документации, в т.ч. 10 записных

(“крепостных”) книг

(“вотчинной”, “дворовой”,
“крестьянской”, “рядной” и т.п.). Из этой

инструкции и др.
законодательных документов 1-й пол. XVIII в.

также следует, что

возглавлявшие К.к. и контролировавшие

работу писцов надсмотрщики
крепостных дел вели их единолично,

назначались на свои должности

сначала дьяком крепостных дел
Моск, надворного суда, затем -

губернаторами и воеводами, а

смещались в случае злоупотреблений
Юстиц-коллегией (в 1730-е годы

чаще всего Юстиц-конторой,
конкретно

- тем из этих

учреждений, к-рое функционировало в

Москве). Численность К.к., их
количественный состав и

положение в системе местных органов
относительно точно можно

установить для сер. 1720-х годов. По

данным И.К. Кирилова, К.к.,
действовавшие при надворных судах
(в центрах т. н. судебных
округов), включали одного

надсмотрщика и 10 писцов, но

одновременно К.к. в составе 1-3

надсмотрщиков или писцов были образованы
и при всех провинц. и воеводских

канцеляриях, а также в

населенных пунктах, где воевод не было,
вкл. крупные торг. села. В ходе

реформы 1727 из более чем 170

названных И.К. Кириловым К.к.

в кач-ве особых учреждений

сохранилось немного, причем,
сколько и где, Юстиц-коллегия
согласно именному указу от 18

апр. 1731 “подлинного известия”

не имела. Существовала ли тогда

и в дальнейшем в данном адм.

центре К.к. или крепостные дела
велись в органах общего

управления, в большинстве случаев
нельзя определенно установить и

сейчас. Очевидно лишь, что

надсмотрщики крепостных дел (хотя
их должность и не была внесена в

штаты от 15 дек. 1763)
продолжали свою деятельность как

руководители ряда отдельных К.к. и в

составе губ., провинц. и

воеводских канцелярий вплоть до кон.

1770-х годов.

К.к., как и столы крепостных
дел учреждений общего

управления, осуществляли: оформление и

регистрацию данных, долговых,

духовных, заемных, закладных,

картомных, купчих, лавочных,

наемных, подрядных, сговорных,
сделочных, ставочных крепостей
и др. документов имущественного
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характера (компетенции К.к. не

подлежали поземельные дела об

утверждении прав владения
имениями и иной недвижимостью,
решавшиеся органами центр, гос.

аппарата, в уездных же городах
вообще запрещалось давать акты

на сумму св. 100 руб.); взимание

крепостного сбора - положенных

пошлин за составление и запись

“всякого звания сделок”.
К.к. прекратили

существование в ходе губ. реформы 1775 без

законодательного оформления их

упразднения.

Источники: ПСЗ I. Т. 5, 8-11, 16, 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. 615, 639, 1405 и др.;

Ардашев Н.Н. История Вотчинного архива

до 1812 г.// Описание документов и бумаг
МАМЮ. М.,1888. Кн. 5; Готье Ю.

История обл. управления в России от Петра I

до Екатерины II. М.,1913. Т. 1.

М.В. Бабич

Крепостной артиллерийский
округ см. Артиллерийский округ.

Крестьянский банк см.

Крестьянский поземельный банк.

Крестьянский поземельный банк.

1882-1917. Создан на осн. высоч.

утвержденного положения от 18

мая 1882 в ведении

Министерства финансов как гос. учреждение
в целях долговечного

кредитования крестьян на покупку земли.

В соотв. с положением 1882

действия К.п.б. начинались в 11

губерниях центр. России и

постепенно распространялись на всю

империю, за искл. Сибири,
Закавк. края, Царства Польского и

Прибалт, губ. Во главе К.п.б.

стоял совет, возглавляемый

управляющим, в составе 3 членов,

назначаемых министром финансов.
Ему предоставлялось право по

соглашению с министром внутр,
дел открывать на местах

отделения К.п.б. при конторах и

отделениях Государственного банка,
при казенных палатах или

самостоятельно. В 1883 действовало
И отделений К.п.б., в 1894 - 43.

Отделения К.п.б. включали

управляющего, назначаемого

министром финансов, 1 члена по

назначению губернатора и 2,
избираемых Губернским земским

собранием, а в тех местностях, где не

было земских учреждений, - по

приглашению Губернского по

крестьянским делам

присутствия.

Первонач. капитал в размере
500 тыс. руб. был выдан К.п.б. из

средств Гос. банка с

обязательством последующего погашения.

Средства для выдачи ссуд

образовывались за счет выпуска гос.

свидетельств К.п.б., приносящих
5,5% год. и погашаемых ежегод.

тиражами на сумму взносов,

поступавших от заемщиков. При
этом ежегод. сумма выпускаемых

свидетельств была ограничена 5

млн руб.; на большую
требовалось высоч. разрешение. Ссуды
выдавались наличными деньгами

сроком на 24,5 и 34,5 г. сел. об-

вам, товариществам крестьян и

отдельным крестьянам при
условии взаимного ручательства в

исправности платежей. Для
получения ссуды требовалось
предоставление необходимым образом
засвидетельствованного проекта

договора на приобретение зем.

участка. Высший размер ссуды

при общинном пользовании

составлял 125 руб. на душу, а при

участковом
- 500 руб. на

домохозяина. При этом отклонения в
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размерах ссуд в отдельных

местностях должны были

согласовываться совместно министрами
финансов, внутр, дел и гос.

имуществ. Платежи по 24,5-летним

ссудам составляли 4,25%, а по

34,5-летним - 3,7% год. По

просроченным платежам взималась

пеня, отменявшаяся в случае

стихийных бедствий, постигших

заемщиков. При этом

предусматривалась также отсрочка уплаты

недоимок. Порядок взыскания

недоимок регулировался
дополнительными правилами,
разработанными министром финансов по

соглашению с министрами внутр,
дел и гос. имуществ.

В 1885, 1888 и 1889 был

принят ряд положений, расширявших

категорию населения, имеющего

право на получение ссуд в К.п.б.,
и распространявших его на

малорос. казаков и башк. припущен-
ников. В 1888-1890 действия
К.п.б. были распространены на

губернии Привисленского края, а

10 апр. 1890 министром финансов
были утверждены подробные
правила действия К.п.б. и его

отделений в Царстве Польском.

Инструкцией 1892 на отделения

К.п.б. возлагались обязанности

по управлению имениями,
оставшимися за банком, и по их

продаже. Об этой сфере деятельности

отделения К.п.б. должны были

представлять в совет ежегод.

отчеты. 27 нояб. 1895 был принят
новый устав К.п.б., к-рый в

большей степени обеспечивал

интересы банка как кред. учреждения.
Помимо выдачи ссуд на покупку
земли К.п.б. по новому уставу мог

выдавать ссуды под залог

купленных земель на погашение

прежних ссуд, взятых на покупку
земли. Кроме того К.п.б. получил

право на покупку земли за счет

собственного капитала для

последующей перепродажи ее

крестьянам. Высший размер ссуды
ограничивался 90% стоимости земли.

Крестьянам предоставлялось
право перезалога купленных при

содействии К.п.б. земель и

получения дополнительной ссуды.
Были введены новые зем. нормы,

установленные для каждой
местности Мин-вом финансов
совместно с министерствами

внутренних дел и земледелия и

государственных имуществ. Размеры
приобретаемых зем. участков

ограничивались кол-вом, к-рое
могло быть обработано силами

покупающего и его семьи. Действия
К.п.б. распространялись также на

мещан, занимавшихся

землепашеством.

После утверждения нового

устава деятельность К.п.б.

расширилась за счет введения новых

операций и усилившегося спроса
на землю. Возросли выпуски

свидетельств. С весны 1899 процент

роста по ссудам был понижен до

4. Были изменены также нек-рые
статьи устава, касавшиеся

управления К.п.б. Значит, изменения в

структуре К.п.б. произошли в

1905. В его состав вошли:

Комиссия по населению (скупала земли

и мелкими участками продавала

крестьянам); Генеральная
комиссия (ведала кредитованием
крестьян на покупку земли у

помещиков); Ипотечный банк

(производил ссудо-закладные операции
по недвижимости, приобретенной
без участия банка, и по надельной
земле, к-рую по новому

законодательству разрешалось продавать
и закладывать).

Манифестом от 3 нояб. 1905

выкупные платежи сокращались
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наполовину с 1 янв. 1906, а с 1 янв.

1907 аннулировались целиком.
Высоч. утвержденным 21 марта
1906 мнением Государственного
Совета выдача К.п.б. ссуд на

приобретение земли наличными

деньгами отменялась. Ссуды с

этого времени выдавались только

5%-ными гос. свидетельствами по

нарицательной стоимости.

Продавцам земли предоставлялось

право получать от К.п.б. по

своему желанию вместо этих 5%-ных

закладных 6%-ные именные,

свободные от налогов облигации
К.п.б. При нехватке в банке

средств на выплату разницы

между курсом и номинальной

стоимостью она должна была

покрываться за счет гос. бюджета.
Указом от 12 авг. 1906 банком были

переданы для продажи
крестьянам (после истечения срока

арендного договора) те удельные

земли, к-рые ранее сдавались в

аренду (за искл. принадлежавших

удельному ведомству угодий в

Крыму, Беловежской пуще и нек-

рых др.). Оценка этих земель

поручалась К.п.б. совместно с

губернскими
землеустроительными комиссиями. Указом от 14 окт.

1906 были изменены размеры и

сроки платежей К.п.б. Указами

1907, регулировавшими ссуды под

надельную землю, банковский

кредит предоставлялся преим.
выходившим из общины
хозяевам.

Деятельность К.п.б. в

последнее десятилетие (1906-1916) по

объему и разнообразию операций
была чрезвычайной интенсивной.

К кон. этого периода действовали
52 отделения К.п.б., 26 из к-рых
были объединены с

Государственным дворянским земельным

банком. Помимо учетных

операций банк выполнял землеустроит.

функции, содействуя развитию
личного подворного хоз-ва. Кол-

во земли, купленной при
посредничестве К.п.б., составило в эти

годы 9,6 млн десятин.

Упразднен декретом СНК от

25 нояб. (8 дек.) 1917.

Синонимы:

Крестьянский банк;
Ипотечный банк

Источники: ПСЗ III. Т. 2. № 894;
Т. 13. № 9397, 9445, 10213; Т. 15. № 11783,
12195; Т. 19. № 16928, 16994; Т. 25.
№ 25850, 26578, 26580, 26871, 26873,
26969; Декреты Советской власти.

М.,1957. Т. 1. № 100; Батуринский Д.А.

Аграрная политика царского

правительства и Крест, поземельный банк. М.,1925;
Гурьев А. Очерк развития кред.
учреждений в России. СПб., 1904.

АЛ. Панина

Кригсрехт. 2-я четв. XVII в.-

[1839]. Воинский суд,
разделявшийся на генеральный (см.
Аудиторская экспедиция Военной

коллегий) и полковой. В широком
смысле означал всякий воен. суд.

“Кригсрехтом” называлась также

3-я часть военно-уголов. процесса,
состоявшая в постановлении

сентенции или приговора. Первое
упоминание о К. в России

относится ко 2-й четв. XVII в. и касается

полков иноземного строя.
К. действовал на осн.

“Краткого изображения процессов или

суд. тяжб”, изданного 26 апр. 1715

совместно с воинским артикулом
и составлявшего 2-ю пол. 2-й

части Воинского устава Петра I. Это

был первый рус. военно-суд.
устав, положения к-рого

действовали для воен, времени до 1812, а

для мирного
- до 1839, когда был

принят новый военно-уголов.

устав.
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К. состояли из офицеров
(членов воен, судов), аудиторов
(ген.-аудитор, ген.-аудитор-лей-
тенанты, обер-аудиторы,
бригадные и полковые аудиторы) и

делопроизводственного персонала

(канцеляристы, копиисты).

Офицеры выполняли роль воен,

судей; аудиторы следили за

соблюдением в судах законов и правил

судопроиз-ва, руководили суд.
заседаниями и движением дел.

Последнее упоминание о К.

относится к 1839.

Источники: ПСЗ I. Т. 5. № 3316,
3338, 3383, 3404; Т. 6. № 3806; Т. 7. № 4589;
Т. 16. № 11991; Т. 24. № 17719, 17757,
17775; Т. 28. № 21904; Т. 32. № 24971; Ро-
зенгейм М.П. Очерк истории военно-суд.
учреждений в России до кончины Петра
Великого. СПб., 1878; Шендзиковский И.А.
Конспект лекций по истории рус. военно-

уголов. законодательства. СПб., 1883;

Бобровский П.О. Воен, законы Петра
Великого в рукописях и первопечатных

изданиях Ц Жур. гражд. и уголов. права.

1887. Кн. 2; Столетие Воен, мин-ва. 1802-

1902. СПб., 1902. Т. 12, ч. 1; Воен,

энциклопедия. СПб.,1911-1913. Т. 3, 13.

И.В. Карпеев

Кружечный двор. 1651-1720.
Местные гос. учреждения,
осуществлявшие казенную продажу питей

и питейный сбор. Созданы в 1651

по инициативе патриарха
Никона, убедившего царя Алексея

Михайловича в необходимости
введения повсеместно казенной

продажи спиртного. Состояли в

ведении Приказа Большой казны. По

указу от 11 авг. 1652 К.д.
сохранялись только в крупных
населенных пунктах. В Москве вместо

К.д. существовал Отдаточный

двор.
В функции К.д. входило:

прием питей от поставщиков и

оценка кач-ва; орг-ция хранения,
оптовой и розничной торговли, учет

поступивших сумм и отправка их

в Москву, выявление случаев

корчемства. Руководил К.д.

выборный голова из купцов; кроме

целовальников, занятых

непосредственно отпуском вина,

служили также дьячки и сторожа. В

1664 в связи с восстановлением

винных откупов К.д. перестали
быть казенными. Указами от 20 и

23 июня 1681 К.д. были вновь

переданы в ведение казны. С 1797

надзор за ними осуществляли

кабацкие бурмистры, к-рые ведали

сбором денег и отправкой их в

Москву.
Точное время упразднения

К.д. неизвестно. Вероятно, они

просуществовали до 1720, когда
питейные сборы были переданы

Камер-коллегии и изменилась вся

система их взимания.

Источники: ПСЗ I. Т. 2. № 642, 714,

850, 879, 880, 882; Прыжков И. История
кабаков в России. СПб.; М.,1868; Смирнов
М.И. Нижегородский казенный кабак //

Нижегородская губ. ученая
археографическая комиссия. Н. Новгород, 1913. Т. 16.

М.В. Белъдова

Купецкая палата. 1711-[1714].
Центр, учреждение,
подчинявшееся Сенату, находилось в Москве.

Образование,
подведомственность, структура, порядок

делопроиз-ва и осн. функции К.п.

определялись сенат, указом от 23

апр. 1711. Будучи

сословно-выборной из моек, купечества по

составу присутствия, К.п. являлась

правительственным органом,
создание к-рого представляло собой

одну из первых попыток

организовать единую систему

управления монетным делом. Все 3 члена

К.п., включая надзирателя над
назначенными к приему
монетного сырья должностными лицами,
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вели дела “обще”. Для канц.

нужд, счета и охраны казны в К.п.

использовались целовальники и

приказные люди из штата Моск.

губернии и солдаты Моск,

гарнизона. При К.п. состояли также

пробирные мастера.
К.п. осуществляла: покупку и

орг-цию подрядов на поставку

ефимков (перечеканенных в

России в XVII в. серебряных
талеров), золота и серебра в слитках,

изделиях, современной иностр,
монете (тоже часто

именовавшейся ефимками), меди (до 1712);
обмен денег, подлежавших

изъятию из обращения; передачу
заготовленного металла на

монетные дворы и частично контроль
за их работой.

К.п. прекратила
существование без законодательного
оформления ее упразднения не ранее
1714, как свидетельствуют
выявленные к наст, времени
документы, но не позднее 1719, когда

монетное дело было отнесено к

ведению Камер-коллегии.
Высказанное в справочной литературе
мнение о функционировании К.п.

вплоть до открытия в 1727

Монетной канцелярии

основывается, по-видимому, лишь на том,

что ее члены сохранили за собой

в 1720-е годы торговлю золотом

и серебром в кач-ве поставщиков

и подрядчиков.

Синоним:

Ефимочная палата

Источники: ПСЗ I. Т. 4-5; РГАДА.
Ф. 248, 270; Арсеньев К.И. Историко-стат,
обозрение монетного дела в России //
Записки Рус. географ, об-ва. М.,1846. Кн. 1;
Попов Н. Вопрос о приказе купецких дел

И Жур. Мин-ва нар. просвещения. 1889.
№ 2; Купецкая палата //
Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А. Брокгауз,
И.А. Ефрон. СПб.,1896. Т. 17.

М.В. Бабич

Купеческая управа. 1846-1917.

Исполнительный орган
сословного управления. Впервые К.у.
была учреждена в Петербурге по

высоч. указу от 13 февр. 1846,
к-рым было введено в действие
“Положение об общественном

управлении С.-Петербурга”.
Высоч. указами были введены в

действие “Положение об

общественном управлении Москвы” в 1862 и

Одессы в 1863, где были

образованы К.у. В последующие 2

десятилетия К.у. были учреждены в

тех городах России, где
действовали сословные органы
управления.

К.у. включала пред.
-

старшину купеческого сословия,

товарища пред., 2 членов и 2

заседателей, избираемых Купеческим
собранием выборных на 3-4 г.

Членов К.у. утверждали
градоначальники или ген.-губернаторы. В
ведении К.у. находились

гильдейские старосты. Делопроиз-во К.у.
велось в канцелярии, к-рая
делилась на столы в соотв. с

направлениями деятельности: дела по

капиталам и имуществу, открытие

торг, домов, пожертвования,

выборы и т.д. При К.у. состояли гор.
оценщик, архитектор,

юрисконсульт, а также коллегиальные

органы: Совет вспомогательной

кассы купеческого сословия и

комитет вспомогательной кассы

служащих. К.у. находились в

ведении органов Министерства
внутренних дел.

Непосредственно К.у. подчинялись

Распорядительной думе
-

исполнительному

органу гор. управления.
В функции К.у. входило

заведование имуществом купеческого

сословия, хоз., уч. и

благотворительными учреждениями, выдача

документов на право торговли и
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занятия промыслами, раскладка и

взимание пошлин, учет
купеческого сословия. К.у. исполняли

приговоры Купеческого
собрания выборных.

К.у. упразденны на основе

декрета ВЦИК и СНК “Об

уничтожении сословий и гражд. чинов”

от 11 (24) нояб. 1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 21. № 19721;
Т. 37. № 38078, 38080; Т. 38. № 39567;
Россия. Законы и постановления: Городовое
положение с принадлежащими к оному

узаконениями. СПб., 1827; Декреты
Советской власти. М., 1957. Т.1; ЦГИА г.

Москвы. Ф.З. Дело фонда; Вилешиис Я.М.
Систематический сб. законов о

мещанских управлениях с позднейшим
разъяснением. Херсон, 1914; Дитятин И.И.
Устройство и управление городов России.

СПб., 1875. Т. 1-2.

М.П. Дьячкова

Купеческий банк см. Банк для

поправления при

Санкт-Петербургском порте коммерции и

купечества.

Купеческое собрание выборных.
1846-1917. Распорядительный
орган сословного управления.
Впервые К.с.в. было образовано в

Петербурге по высоч.

утвержденному 13 февр. 1846 “Положению об

общественном управлении

С.-Петербурга”. В 1860-е годы К.с.в.

были учреждены также в Москве

(1862) и Одессе (1863). В

последующие 2 десятилетия К.с.в. были

образованы во всех городах
России, где имелось сословное

управление.

К.с.в. насчитывало 100

членов, к-рые выбирались на 3 г. от

всего купеческого об-ва, и

собиралось на заседания по

распоряжению губернатора. Для ведения

делопроиз-ва назначались спец,

чиновники. При К.с.в.

действовали пост, комиссии (финанс.,

ревизионная, о пользах и нуждах

общественных) и временные (по
изменению доходов, празднованию
юбилеев, сбору пожертвований и

т.д.). К.с.в. выбирало гласных в

Общую городскую думу, членов

Купеческой управы, а также

гильдейских старост,
попечителей благотворительных
учреждений, членов Коммерческого и

Сиротского судов, комитета при
таможне, Биржевого комитета и др.

В функции К.с.в. входили

обсуждение и вынесение

приговоров по всем имущественным, хоз.,

правовым и финанс. делам

купеческого сословия (раскладка
повинностей, благотворительность,
утверждение рекрутских

наборов, принятие в члены

купеческого об-ва и исключение из него и

т.д.). К.с.в. утверждало отчеты

Купеческой управы и смету ее

доходов и расходов.
К.с.в. упразднены на осн.

декрета ВЦИК и СНК “Об

уничтожении сословий и гражд. чинов”

от 11 (24) нояб. 1917.

Источники: ПСЗ II. Т. 21. № 19721;
Т. 37. № 38078, 38080; Т. 38. № 39567;
Декреты Советской власти. 1957. Т. 1;
ЦГИА г. Москвы. Ф.З. Дело фонда;
Энциклопедический словарь Гранат. Т. 26; Гос.
ист. архив Моск, области: Путеводитель.
М., 1961;

М.П. Дьячкова

Кустарный комитет

Министерства земледелия. 1894-1917 (с 1894

по 1905 - Кустарный комитет

Министерства земледелия и

государственных имуществ, с 1905

по 1915 - Кустарный комитет

Главного управления

землеустройства и земледелия).
Образован в 1894 в составе Мин-ва

земледелия и гос. имуществ при
отделе сел. экономии и с.-х.

статистики в целях содействия развитию
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кустарных промыслов среди сел.

населения. К.к. возглавлялся

пред., назначамым министром
земледелия и гос. имуществ. В

состав комитета входили

представители от деп-тов: земледелия,

лесного и горн. (см. Горный

департамент), директор и

хранители кустарного отдела Имп. с.-х.

музея, делопроизводитель отдела
сел. экономики и с.-х. статистики.

Заседания К.к. проводились по

мере необходимости, на них

приглашались специалисты с правом
совещательного голоса.

На рассмотрение К.к.

министром вносились наиб, важные

вопросы по развитию и

улучшению кустарной пром-ти. В

ведении К.к. находились:

торговопром. и эконом, вопросы,
касавшиеся сел. хоз-ва, развития крест,
хоз-в и сел. кустарной пром-ти;

сбор, разработка и издание стат,

сведений по с.-х. пром-ти;
исследование состояния сел. хоз-ва в

целом и его отраслей. К.к.

выдавал пособия на поддержание нек-

рых проф. школ и образцовых
мастерских; содействовал

устройству выставок кустарных
изделий; командировал своих членов

в сел. местность для оказания

помощи отдельным видам

промыслов; проводил мероприятия по

облегчению сбыта кустарных

изделий.
К.к. прекратил

существование одновременно с Мин-вом

земледелия в 1917.

Источники: ПСЗ III. Т. 14. № 10457;
Краткий обзор деятельности Мин-ва

земледелия и гос. имуществ за 1-й год его

существования (30 марта 1894 - 30 марта

1895). СПб., 1895.

Т.Ю. Просянкина



Вышла в свет

КНИГА РАССТРЕЛЯННЫХ

МАРТИРОЛОГ ПОГИБШИХ ОТ РУКИ НКВД
В ГОДЫ БЫВШЕГО ТЕРРОРА

(Тюменская область)

В 2-х томах

Вышла в свет “Книга расстрелянных” (Тюмень, 1999) о

людях, живших на территории нынешней Тюменской области и

погибших в годы массовых политических репрессий. В книге

публикуются очерковые и документальные материалы, посвященные
эпохе сталинизма, эпохе борьбы партийного руководства с

собственным народом. Она, в частности, содержит сведения о

раскулаченных крестьянах, высланных на Тюменский Север из Нижнего

Поволжья, с Северного Кавказа и из Крыма.
Книга основывается на подлинных документах 30-40-х годов

из архивов Тюменской области (составитель и автор
комментариев журналист редактор газеты “Тюменский курьер” Р.С.

Гольдберг).

Наш адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 59

Управление по делам архивов

Администрации
Тюменской области



Готовятся к изданию:

1. СИБИРСКИЕ И ТОБОЛЬСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ:

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ, ДОКУМЕНТЫ

Сборник подготовлен к печати коллективом авторов под

руководством заведующего кафедрой Тюменского государственного
университета доктора исторических наук В.В. Коновалова и начальника

Управления по делам архивов администрации Тюменской области В.А.

Шустова.

Авторы и составители ставили перед собой цель - показать в

основных чертах эволюцию губернского правления в нашем крае в XVIII -

начале XX в. и вернуть истории имена и судьбы людей, некогда

представлявших здесь верховную власть, рассказать об их вкладе в развитие
экономики и культуры губернии.

Источниковая база настоящей работы - разнообразные
опубликованные, а также многочисленные архивные документы 30 фондов двух

центральных и четырех местных государственных архивов.
Книга состоит из археографического предисловия,

общеисторического введения, четырех глав и обширного и разнообразного
научносправочного аппарата. Каждая глава включает краткий очерк истории
местного государственного управления в соответствующий период и

персоналии губернаторов, т.е. их исторические портреты, а также

документы, отражающие деятельность данных лиц.
В сборнике используются фотографии, картографические

документы и другие иллюстрации.



2. КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1921 г.

В ТЮМЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ

(сборник документов)

Сборник подготовлен архивистами Тюменской области под

редакцией В.И. Шишкина, доктора исторических наук, профессора.
Представленные в сборнике документы впервые подробно

раскрывают события 78-летней давности, когда в конце января
- начале

февраля 1921 г. в Тюменской губернии началось антибольшевистское

восстание, охватившее огромную территорию. Долгое время в

исторической литературе оно расценивалось как кулацко-эсеровский мятеж и

оставалось малоисследованным событием в истории нашей страны.
В последние годы наметились новые подходы в изучении этой

темы на материалах Тюменской губернии.
Свободный сибирский крестьянин, довольно зажиточный и никогда

не знавший рабства, был обложен непомерными налогами в ходе

продовольственной кампании 1920/21 г. Это привело к резкому
обострению политической обстановки в губернии. Вся злость и обида крестьян
вылились в восстание. Народ ответил насилием на насилие государства.

Причины жестокости, повсеместно сопровождавшей восстание

1921 года, а также политические требования крестьян в плане

государственного переустройства общества нуждаются в серьезном анализе,

дальнейшем исследовании. Этому будет способствовать публикация

сборника документов.

Наш адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 59

Управление по делам архивов

Администрации
Тюменской области



Подготовлен к печати сборник:

МОЛОДЕЖЬ И ВРЕМЯ

(Сборник документов и материалов
из истории молодежных движений
Тюменской области. 1917 - 1995 гг.)

Это второе дополненное и переработанное издание,

подготовленное Управлением по делам архивов администрации Тюменской

области, Тюменским областным центром документации новейшей истории,
Тюменским государственным университетом.

Сборник состоит из введения, пяти разделов, приложений.
Интересные фотографии дополняют содержание документов.

Во введении к сборнику предпринят небольшой экскурс в историю
молодежных движений в Тюменской области. Составители сборника не

претендуют на исчерпывающий анализ и оценку документов,
предоставив эту возможность самому читателю.

В сборнике использованы документы фондов Центра хранения

документов молодежных организаций (Москва), Центра документации
новейшей истории Тюмени, Омска, Екатеринбурга, Музея истории
комсомола Тюменской области, периодическая печать. Большинство

документов публикуются впервые.

Наш адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 59

Управление по делам архивов

Администрации
Тюменской области



Федеральная архивная служба России

и Всероссийский научно-исследовательский институт
документоведения и архивного дела (ВНИИДАД)

представляют:

Ларин М.В.

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
И НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

М.: Научная книга, 1998.-137 с.

В книге рассматриваются проблемы теории и практики управления

документацией в организациях с использованием методологии

информационного менеджмента. Исследуются вопросы истории и

современного состояния делопроизводства, взаимосвязи управления

документацией, а также информационного менеджмента, рассмотрены новые

информационные технологии применительно к управлению
документацией и вопросы его организационного проектирования.

Книга предназначена для ученых и специалистов в области

управления документацией, может быть использована и в качестве учебного
пособия.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
Методические рекомендации на основе ГОСТ Р 6.30-97

"Унифицированные системы документации.

Унифицированная система организационно-

распорядительной документации.

Требования к оформлению документов."

М.: Научная книга, 1999.-108 с.

Методические рекомендации, разъясняют, и конкретизируют
порядок применения ГОСТ Р 6.30-97 при унификации документов,

проектировании бланков, оформлении реквизитов и подготовке текстов

документов.

Обращаться:
Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и

архивного дела

103012, Москва, Центр, Б.Черкасский пер., д.5/2/6,
тел. 929 2635, 923 2618,

факс 923 2660

Расчетный счет № 40503810600061002571,

кор.сч. 30101810200000000409

БИК 044583409

Киевский ф-л АКБ Московского Индустриального банка, город Москва



Готовятся к изданию:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ (ГСДОУ)

ГСДОУ включает в себя установленные государством
межотраслевые единые требования к документированию информации на

различных носителях, порядку ее идентификации, а также к формированию
государственных информационных ресурсов и организации их

использования.

Сферой распространения системы являются органы
исполнительной власти Российской Федерации, ее субъектов, местного

самоуправления, иные организации и предприятия на территории России,
независимо от ведомственной принадлежности, формы собственности и

организационной структуры, а также филиалы и представительства

иностранных организаций, если иное не предусмотрено международными

договорами Российской Федерации.
В рамках отдельной организации ГСДОУ устанавливает:

ответственность за документационное обеспечение, видовой состав

управленческих документов, а также порядок оформления документов,

организацию документооборота, построение информационно-поисковых
систем, правила хранения документов и порядок их использования.



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВОВ

Федеральная архивная служба совместно с Всероссийским научно-

исследовательским институтом документоведения и архивного дела
готовит основополагающий документ, устанавливающий единый порядок
функционирования государственных архивов, центров хранения
документации, а также порядок взаимодействия архивных учреждений
федерального, регионального и муниципального уровней, который может
быть рекомендован для использования в работе и других
государственных хранилищ государственной части архивного фонда Российской

Федерации, не входящих в систему государственных архивов.

Государственно-правовые и другие преобразования в стране,
принятие Основ законодательства об Архивном фонде и архивах, иных

законодательных и нормативных актов, во многом изменивших

принципы организации архивного дела и деятельность архивных учреждений
наряду с распространением новых информационных технологий в

архивах, вызвали необходимость подготовки новых правил, которые
сохраняют традиции и преемственность в теоретических положениях,

методике и выполнении основных работ с архивными документами,
изложенных в “Основных правилах работы государственных архивов
СССР” 1984 г.

Основные правила включают восемь разделов:
1. Основные положения.

2. Организация и фондирование документов архивного фонда
Российской Федерации.

3. Организация работы архива.
4. Обеспечение сохранности документов.
5. Учет документов в архиве.
6. Комплектование архива и экспертиза ценности документов.
7. Описание архивных документов и научно-справочный аппарат к

документам архива.
8. Использование документов архива.



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

РАБОТЫ АРХИВОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Эти правила преследуют цель более эффективной организации
архивного дела, строгого соблюдения требований нормативных и

методических документов в сфере документации и информации.
Пересмотр Основных правил работы ведомственных архивов (1985

г.) обусловлен преобразованиями, происходящими в стране, созданием
новой правовой базы архивного дела, широким использованием

электронных технологий, разработкой типовых нормативных документов
по документационному обеспечению управления.

Основные правила распространяются на архивы государственных

организаций, хранящих документы, относящиеся к государственной
части Архивного фонда Российской Федерации. Негосударственные
организации могут руководствоваться Основными правилами при

организации собственного архива.
Основные правила включают все аспекты работы архива от

создания и организации его деятельности до передачи документов на

государственное хранение.

Обращаться в

Отраслевой центр НТИ по документоведению и архивному делу

Всероссийского научно-исследовательского института

документоведения и архивного дела

103012, Москва, Центр, Б.Черкасский пер., д.5/2/6,
тел. 929 2635, 923 2618,
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