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À. À. Áàêøàåâ

ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÀß ÁÀÇÀ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÊÀÇÅÍÍÛÕ ÇÀÂÎÄÎÂ ÓÐÀËÀ

â êîíöå XVIII – ïåðâîé ïîëîâèíå XIX â.

Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå äîêóìåíòû â ñôåðå ãîð-
íîãî äåëà è ìåòàëëóðãèè, ðåãóëèðîâàâøèå îðãàíèçàöèþ è äåÿòåëüíîñòü êàçåí-
íûõ çàâîäîâ Óðàëà â êîíöå XVIII – ïåðâîé ïîëîâèíå XIX â. Ýòè äîêóìåíòû
îïðåäåëÿëè ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ãîðíî-
çàâîäñêîé ïðîìûøëåííîñòüþ, îáúåìû è ñðîêè âûïîëíåíèÿ âîåííûõ çàêàçîâ,
âîïðîñû ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè ÷àñòíûì ëèöàì, ïîëîæåíèå ìàñòåðîâûõ è ðà-
áî÷èõ ëþäåé. Âûñî÷àéøå óòâåðæäåííûé Ïðîåêò Ãîðíîãî ïîëîæåíèÿ 1806 ã.,
à òàêæå øòàòû è ðàáî÷èå ïîëîæåíèÿ ðåãëàìåíòèðîâàëè âñå ñòîðîíû äåÿòåëü-
íîñòè êàçåííûõ ãîðíûõ îêðóãîâ.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  êàçåííûé ãîðíûé îêðóã, íîðìàòèâíàÿ áàçà,
Óðàë, Ïðîåêò Ãîðíîãî ïîëîæåíèÿ, âîåííûå íàðÿäû, ðàáî÷èå ïîëîæåíèÿ, øòàòû.

В XVIII в. на Урале начинается формирование горнозаводских хо-
зяйств, принадлежащих государству и специализировавшихся на удовле-
творении его военных потребностей. Одновременно в регионе создают-
ся органы управления горнозаводской промышленностью. Завершается
создание казенных горных округов в начале XIX в. в ходе осуществления
реформы отраслевого управления. В это же время в казенное ведение
поступает ряд частных хозяйств (Богословские, Златоустовские заводы).
В результате к концу 20-х гг. XIX в. на территории региона складывает-
ся самостоятельный казенный сектор горнозаводской промышленнос-
ти, представленный шестью округами.

Первые нормативные акты в сфере горного дела и металлургии соз-
даются в начале XVIII в. одновременно со строительством металлургиче-
ких заводов и формированием региональных органов управления. Важней-
шими документами в этой сфере были Берг-привилегия от 10 декабря 1719 г.
и Берг-регламент от 3 марта 1739 г. Реформа управления горнозаводской
промышленностью начала XIX в. привела к дальнейшему совершенство-
ванию нормативной базы деятельности казенных горных округов Урала.

В ходе подготовки реформы 21 сентября 1804 г. императором Алек-
сандром I был утвержден доклад министра финансов графа А. И. Ва-
сильева, в котором устанавливались новые правила организации и дея-
тельности горнозаводской промышленности. Основные положения док-
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лада вошли в высочайше утвержденный 13 июля 1806 г. Проект Горного
положения – законодательный акт, регулирующий все стороны функцио-
нирования органов горного управления и металлургических предприя-
тий России. Он был утвержден в качестве временной меры на пять лет, но
действие его продолжалось намного дольше. Впоследствии он был вклю-
чен в Свод законов Российской империи [см.: СЗРИ, т. 7. Устав горный].
Для руководства горнозаводской промышленностью создается региональ-
ный орган управления – Пермское (затем Уральское) горное правление,
которому подчинялись казенные горные округа и заводы [см.: ПСЗРИ-1,
т. 29, № 22208, с. 443].

В Проекте Горного положения закреплялась структура управления
округом, круг обязанностей и порядок назначения на должности чинов-
ников горнозаводской администрации. Так, во главе округа был постав-
лен горный начальник, который назначался министром финансов с высо-
чайшего утверждения императора. Высшее руководство округом состав-
ляли горный начальник, его помощник и члены присутствия главной
конторы. Горный начальник осуществлял общее руководство хозяйствен-
ной деятельностью округа в пределах своих полномочий [см.: Там же, с. 439,
443, 496, 567–569].

Выполнение военных нарядов объявлялось важнейшим направле-
нием деятельности казенных металлургических заводов. В Проекте Гор-
ного положения устанавливался порядок выполнения нарядов. Пермское
горное правление после получения данных о количестве необходимых
изделий от Военного и Морского ведомств распределяло их по горным
округам. Горный начальник, получив требования о военной продукции
от Горного правления, передавал их на предприятия округа, в зависимос-
ти от наличия соответствующего оборудования и производств. Руково-
дители горных округов доставляли в Горное правление ведомости о со-
стоянии заводского имущества, производительности предприятий, из-
готовлении военной продукции. Оставшуюся от выполнения нарядов,
требований казенных палат и других учреждений часть продукции разре-
шалось реализовать частным лицам. В этом случае надбавка к заводской
цене снижалась с 25 % до 12 % [см.: Там же, с. 509–510, 556–558].

В высочайше утвержденном докладе министра финансов и Проекте
Горного положения устанавливались постоянные цены на продукцию
казенных заводов Урала на пять лет (1807–1812). Стоимость металлов
и изделий увеличилась по сравнению с предшествующим периодом. При-
чиной повышения цен было ветхое состояние зданий и оборудования
казенных заводов. Для их реконструкции, которая должна была завер-

   Раздел 2. История России и Урала в досоветский период



57

шиться за пять лет, правительство выделяло более 594 тыс. руб. После
совершенствования производства цены на изделия казенных заводов
следовало пересмотреть. В Проекте Горного положения были установ-
лены цены для Гороблагодатских, Камских, Богословских и Пермских за-
водов [см.: ПСЗРИ-1, т. 29, № 22208, с. 446–453]. Стоимость продукции
Екатеринбургских заводов была определена в высочайше утвержденном
докладе министра финансов от 10 ноября 1806 г. [см.: Там же, № 22346,
с. 838–843].

В Проекте Горного положения также регламентировался порядок
открытия и эксплуатации рудных месторождений, устанавливались раз-
меры вознаграждения за нахождение новых рудников. Здесь же опреде-
лялся порядок управления казенными лесами, распределения полномо-
чий между Лесным и Горным ведомствами в этой сфере. Положения раз-
дела о заводских лесах обязывали горную администрацию провести их
межевание, составить описания, обеспечить казенные предприятия не-
обходимым количеством топливных ресурсов, проводить мероприятия
по сбережению лесов. В документе регулировались и вопросы улучше-
ния дорожной сети казенных горных округов [см.: Там же, № 22208,
с. 445, 564–565, 614–624].

Ряд разделов данного законодательного акта был посвящен поло-
жению работников, регулированию вопросов образования и медицин-
ского обслуживания на казенных заводах. В частности, мастеровые, по-
ступавшие на заводы через рекрутские наборы, могли по желанию быть
отправлены в военную службу. На предприятиях их следовало заменить
таким же числом рекрутов. Горная администрация получила право от-
давать мастеровых в рекруты за провинности. В казенных горных окру-
гах должны были создаваться горные школы, госпитали и богадельни
[см.: Там же, с. 457–458, 461–464].

Помимо Проекта Горного положения, деятельность казенных гор-
ных округов регулировали указы императора и Сената, высочайше утверж-
денные доклады, положения и инструкции. В начале XIX в. произошли
изменения в структуре управления горнозаводской промышленностью.
Так, именным указом от 9 ноября 1800 г. и указом Правительствующего
Сената от 16 марта 1801 г. была ликвидирована Канцелярия главного за-
водов правления. Для руководства предприятиями Урала создавались три
горных начальства: Пермское с центром на Юговском заводе, Гороблаго-
датское на Кушвинском заводе и Екатеринбургское в Екатеринбурге. Этим
же указом утверждались штаты горных начальств [см.: Там же, т. 27,
№ 20112, 20160, 20431].
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Во главе Екатеринбургского горного начальства указом Сената
от 20 ноября 1801 г. был поставлен обер-берг-гауптман 4-го класса
И. Ф. Герман. Главным начальником Гороблагодатского и Пермского гор-
ных начальств 5 декабря 1801 г. был назначен обер-берг-гауптман 5-го клас-
са А. Ф. Дерябин. Руководители горных начальств (Екатеринбургского,
Гороблагодатского и Пермского) в 1802 г. получили подробные инструк-
ции об управлении вверенными им предприятиями, где определялись
структура и функции горной администрации, состав заводов, полномочия
горных начальников в производственной и кадровой сферах [см.: Ива-
нов, с. 14; ПСЗРИ-1, т. 27, № 20160; Территориально-экономическое…,
с. 200–204, 208–209].

В конце XVIII – первой четверти XIX в. в казну передавались новые
группы частных предприятий. На их основе было создано несколько
казенных горных округов. В частности, именным указом от 11 апреля
1791 г. Богословские заводы поступили в ведение Государственного
Ассигнационного банка от наследников М. Походяшина, которым было
выплачено 2,5 млн руб. Для хозяйственного управления предприятия-
ми была учреждена особая Банковая экспедиция. В 1798 г. Богослов-
ские заводы передаются в ведомство Берг-коллегии [см.: ПСЗРИ-1, т. 23,
№ 16957; т. 24, № 17607; Чудиновских, с. 40].

В начале XIX в. вновь рассматривался вопрос о передаче Богослов-
ских заводов в частные руки. В результате на основании высочайше ут-
вержденного доклада министра финансов от 7 ноября 1806 г. их решено
было оставить на казенном содержании. Из ведения Государственного
Ассигнационного банка они перешли под управление Пермского горно-
го правления. В докладе были рассмотрены итоги хозяйственной дея-
тельности заводов под руководством банковского начальства, приводи-
лись данные об изготовлении важнейших видов продукции, ее себестои-
мости. Горному начальнику округа были даны указания по дальнейшему
развитию производства [см.: ПСЗРИ-1, т. 29, № 22342, с. 807].

В первой четверти XIX в. из состава Гороблагодатских заводов выде-
ляется Камско-Воткинский горный округ. Указом Александра I от 28 ок-
тября 1808 г. Ижевский оружейный и железоделательный заводы Горо-
благодатского округа передаются в ведение Министерства военных сухо-
путных сил. 10 декабря 1813 г. была учреждена Воткинская заводская
контора во главе с особым управляющим, непосредственно подчиняв-
шаяся Пермскому горному правлению. Окончательно новый горный округ
был создан в 1828 г. с утверждением его штатов [см.: ГАСО, ф. 24, оп. 33,
д. 62, л. 2; ф. 25, оп. 1, д. 1515, л. 1–1 об.; ПСЗРИ-1, т. 30, № 23318].
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3 октября 1811 г. император утвердил мнение Государственного
совета «об отобрании» в казну предприятий арендатора А. А. Кнауфа.
В результате был создан еще одни казенный горный округ – Златоустов-
ский. В 1815 г. было утверждено Положение об управлении заводами
и вновь учрежденной оружейной фабрикой. Златоустовские заводы были
переданы в непосредственное ведение Департамента горных и соляных
дел «впредь до особого распоряжения». Во главе округа был поставлен
горный начальник, создавалась главная контора «для производства дел
и счетов». Златоустовскую оружейную фабрику возглавил директор – не-
мецкий подданный А. Эверсман. Помощником его был определен гор-
ный начальник Златоустовского округа [см.: ГАСО, ф. 25, оп. 1, д. 2725,
л. 1–1 об.; ПСЗРИ-1, т. 33, № 25895, с. 224–237].

Первые нормативные акты, определявшие порядок выполнения ка-
зенными заводами военных заказов, были изданы еще в XVIII в. До конца
70-х гг. XVIII в. производством военной продукции занимались как ка-
зенные, так и частные заводы. Правила поставки изделий для армии и
флота изменились в соответствии с императорским манифестом от 21 мая
1779 г., который отменял обязательство партикулярных предприятий
производить военные изделия. Казенные заводы становятся единствен-
ными изготовителями орудий, снарядов, железа по заказам казны. Одна-
ко в случае необходимости на частные заводы могли быть возложены
поставки военной продукции. Военным и Морским ведомствами опре-
делялся ассортимент изделий, а также их размеры (ширина и толщина)
[см.: ПСЗРИ-1, т. 20, № 14878, с. 823; РГИА, ф. 37, оп. 9, д. 155, л. 11 об.–12].

Цены на военную продукцию впервые были установлены сенатски-
ми указами 1715 и 1728 г. Во второй половине XVIII в. были изданы но-
вые законодательные акты, определявшие стоимость изделий казенных
заводов. В частности, в связи с необходимостью изготовления листового
железа по нарядам Адмиралтейства Сенат в 1793 г. определил, что в слу-
чае появления подобных требований к «истинным» заводским ценам при-
бавлялось 10 %. В указе Сената от 20 января 1801 г. были установлены
объемы продукции, изготавливаемой по военным нарядам, и их стоимость.
Казенные горные заводы должны были ежегодно поставлять 30 тыс. пу-
дов железа (20 тыс. полосового и 10 тыс. сортового). Цена пуда сортового
железа составила 72 коп., полосового – 52 коп., листового – 62 коп. Ар-
тиллерийское ведомство также регламентировало размеры железа
[см.: РГИА, ф. 37, оп. 9, д. 155, л. 1–1 об., 12–12 об., 14–14 об.].

Несмотря на принятие новых нормативных актов, стоимость про-
дукции казенных горных округов со времени утверждения указа 1728 г.
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значительно не изменилась. Поэтому Сенат новым указом от 20 августа
1801 г. предписал изготавливать на казенных горных заводах металлы
и изделия для Адмиралтейства, артиллерии и оружейных заводов (Туль-
ского и Сестрорецкого). В случае необходимости по чрезвычайным тре-
бованиям Военного и Морского ведомств могли назначаться дополни-
тельные наряды. Стоимость металлов и изделий вновь была увеличена
[ПСЗРИ-1, т. 26, № 19986].

В начале XIX в. предпринимались попытки упорядочить систему
расчетов между различными ведомствами за продукцию, изготовленную
для военных нужд. Согласно высочайше утвержденному докладу ми-
нистра финансов от 20 февраля 1803 г. представители Военного и Мор-
ского ведомств должны были выдавать квитанции при приеме металлов
на заводах. Убытки, которые обнаруживались по прибытии продукции
на места назначения, возлагались на счет военных ведомств [см.: Там же,
т. 27, № 20624, с. 465–466].

В 1807 г. в совместном докладе, подготовленном министром финан-
сов, военным министром и товарищем министра морских сил, констати-
ровалось, что военные ведомства и оружейные заводы не в состоянии
вносить плату за изделия сразу после их получения. По существовавше-
му в этот период порядку половину денег Горное ведомство получало сразу
же после назначения нарядов. Другую половину перечисляли после при-
емки военных изделий. Расчет за изготовленную казенными заводами
продукцию осуществлялся по частям и растягивался на длительное вре-
мя. Все это приводило к накоплению долгов на Артиллерийском депар-
таменте, Военном министерстве и оружейных заводах. В итоге расчеты
за изделия было решено по-прежнему производить на местах после их
приемки [см.: Там же, т. 29, № 22456, с. 1016–1018].

Изготовление военных изделий на казенных заводах Урала с 1804 г.
было приостановлено для осуществления реконструкции производства.
Но ведение военных действий с Турцией и Ираном и ожидание напа-
дения наполеоновской Франции вынудило возобновить производство
продукции по военным нарядам [см.: Ляпин, с. 14]. Согласно сенатскому
указу от 22 сентября 1809 г. казенные заводы должны были работать только
для нужд Адмиралтейства, артиллерии и оружейных заводов. Останавли-
валось изготовление металлов для продажи частным лицам. Горные на-
чальники были обязаны сокращать брак при производстве железа. Дан-
ный указ не распространялся на Николае-Павдинский завод Богословского
округа, не производивший металлы для военных нужд [см.: ПСЗРИ-1,
т. 29, № 23854, с. 1166].
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Накануне Отечественной войны казенные заводы столкнулись с труд-
ностями при выполнении нарядов на артиллерийские орудия и снаряды,
осуществлявшиеся с опозданием и не в полном объеме. Поэтому 3 октяб-
ря 1810 г. императором было утверждено мнение Государственного сове-
та о возложении на частные заводы изготовления до 350 тыс. пудов воен-
ной продукции. Государственный совет установил цены на орудия и сна-
ряды для частных заводов в полтора раза выше казенных, предписал
государственным предприятиям предоставить им квалифицированных
мастеров. Частные заводы, добровольно приступившие к изготовлению
военной продукции, могли получить двойную цену при сдаче ее в воен-
ное ведомство. Было решено возобновить изготовление орудий и на ка-
зенных Гороблагодатских заводах [см.: Там же, т. 31, № 24368].

Порядок изготовления военной продукции, требования к ее разме-
рам и качеству устанавливались Военным и Морским министерствами
в специальных правилах и инструкциях. Например, в 1804 г. были ут-
верждены правила пробы и приема артиллерийских орудий. Подобное
положение в этом же году было разработано для приема железа, якорей
и артиллерийских снарядов. В Положении устанавливались требования
к размерам, свойствам железа разных сортов, весу и качеству якорей и ар-
тиллерийских снарядов, определялись сроки выполнения нарядов. На ка-
зенные заводы должны были направляться комиссионеры Артиллерий-
ского и Морского ведомств, деятельность которых по приему металлов
и изделий подробно регламентировалась [см.: Там же, т. 28, № 21232,
21359].

Новые требования к размерам и качеству артиллерийских орудий
были установлены в инструкции от 30 апреля 1808 г. Порядок приема
артиллерийских снарядов, разрешения споров между военными прием-
щиками и горной администрацией был определен в «Инструкции о при-
еме артиллерийских снарядов» от 18 августа 1808 г. [см.: Там же, т. 30,
№ 22986, 23233].

Казенные горные округа производили продукцию не только для во-
енных нужд, но и по требованиям губернских казенных палат для строи-
тельства зданий, а также для продажи частным лицам. Цены на эти изде-
лия были определены в сенатском указе от 27 апреля 1785 г. В случае их
реализации в городах к заводским ценам добавлялось 10 %. В 1799 г. рас-
ценки увеличились на 25 %, а при продаже в Санкт-Петербурге – на 10 %.
Проектом Горного положения наценка на продукцию казенных заводов
вновь была снижена до 10 % [см.: Там же, т. 29, № 22208, с. 556–558;
РГИА, ф. 37, оп. 9, д. 155, л. 72 об.].
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Так как заказы на железо поступали от казенных палат уже после
отправления караванов, Сенат своим указом от 1 апреля 1794 г. опреде-
лил, что требования о количестве необходимого железа и изделий долж-
ны поступать в Экспедицию о государственных доходах не позже сен-
тября месяца. При этом условии казенные заводы должны были успеть
изготовить металлы к следующему весеннему каравану [см.: ПСЗРИ-1,
т. 23, № 17195].

К 1796 г. на уральские казенные заводы поступило такое большое
количество заказов на изделия для вольной продажи, что выполнить их
было невозможно без ущерба военному производству. В результате
в 1797 г. Сенат предписал казенным палатам указывать в требованиях,
на какие казенные постройки и в каком объеме необходимо железо, а так-
же количество изделий для продажи частным лицам. Новым указом
от 26 июля 1798 г. эти распоряжения были подтверждены. Казенным
палатам предписывалось продавать железо жителям городов и уездов
не более 5 пудов в одни руки [см.: Там же, т. 25, № 18603].

Еще одна группа нормативных актов регулировала положение работ-
ников казенных предприятий. В начале XIX в. правительство решило от-
казаться от системы массовой приписки государственных крестьян к за-
водам. В докладе министра финансов графа А. И. Васильева, утвержден-
ном Александром I 15 марта 1807 г., приписные крестьяне заменялись
непременными работниками, определялся порядок пополнения ими
металлургических предприятий. Количество непременных работников
для казенных заводов должно было определяться горными властями в за-
висимости от производственных нужд. Они прикреплялись к предприя-
тиям целыми селениями. В докладе также устанавливался размер жало-
ванья и провианта непременных работников [см.: Там же, т. 29, № 22498].

Государство регулировало также вопросы материального положе-
ния мастеровых, определяло размер их жалованья и провианта. Так, со-
гласно указу императора от 15 мая 1785 г. провиант выдавался мастеро-
вым за плату, из которой вычиталось 20 коп. за пуд. Были установлены
нормы его выдачи: холостым работникам – 2 пуда на месяц, женатым –
3 пуда, малолетним детям – по 1 пуду. В 1799 г. было определено, что
сумма 20 коп. за пуд вычиталась, если провиант будет обходиться заво-
дам до 1 руб. (для тех, кто получал жалованье 5 руб. в месяц). С получав-
ших меньшее жалованье (2–3 руб. в месяц) вычиталось 10 коп. [см.: Там
же, т. 22, № 16201; т. 25, № 18965].

Сенатским указом от 19 мая 1819 г. мастеровых и работных людей раз-
решалось увольнять «в страдное время» для сенокосных работ. Рабочих
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Екатеринбургских, Гороблагодатских, Пермских и Камско-Воткинских
заводов отпускали на 20 дней без вычета жалованья, в Богословских за-
водах – на 30 дней по причине дальнего расстояния сенокосных мест
от предприятий. В высочайше утвержденном 19 августа 1824 г. Положе-
нии Комитета министров разрешалось использовать мастеровых на ра-
ботах, которые не могли быть остановлены (доменном производстве, от-
качке воды из рудников), в выходные и праздничные дни. За данную ра-
боту им полагалось выплачивать тройное жалованье [см.: О временных
пособиях…, с. 5–7; ПСЗРИ-1, т. 39, № 30030].

В ходе деятельности Комитета по устройству казенных заводов (соз-
данного при Департаменте горных и соляных дел в 1824 г.) был принят
ряд мер по улучшению положения мастеровых казенных горных округов.
В частности, в 1826 г. указом Сената был отменен вычет за провиант,
установленный в 1785 г. Он должен был отпускаться бесплатно преста-
релым и увечным работникам, нижним горным чинам и их семействам.
Эти нормы были введены в качестве временной меры до утверждения
новых штатов казенных горных округов. Именной указ от 30 июня 1826 г.
устанавливал дополнительные выплаты работникам золотых промыс-
лов [см.: Там же, с. 9–10; О производстве порционных денег…, с. 16–17].

Вся хозяйственная деятельность казенных горных округов была ор-
ганизована в соответствии со штатами и рабочими положениями. Шта-
ты Екатеринбургских заводов были включены в 1806 г. в Проект Горного
положения. Во второй четверти XIX в. были утверждены новые штаты
всех казенных горных округов Урала: в 1827 г. – для Пермских, в 1828 г. –
Камско-Воткинских заводов в виде временной меры на три года. В тече-
ние этого времени должны были собираться сведения о действии заво-
дов. По истечении трех лет на основании этих данных в штаты плани-
ровалось внести изменения и утвердить их окончательно. На этих же ус-
ловиях в 1829 г. были приняты штаты и для других казенных горных
округов: Гороблагодатского, Екатеринбургского, Богословского и Злато-
устовского. Но они продолжали действовать и по истечении установлен-
ного срока, были включены в Устав горный редакций 1832 и 1857 гг.
[см.: ПСЗРИ-1, т. 44. Книга штатов, с. 72–79; ПСЗРИ-2, т. 2, № 1022.
Книга штатов; т. 3, № 1776. Книга штатов; т. 4, № 2888, 2890. Книга шта-
тов]. Новые штаты казенных горных округов были утверждены 11 мая
1847 г. [см.: Штаты и основные рабочие…, с. 129–166].

Штатами определялась структура управления горным округом, а так-
же отдельными заводами, рудниками и промыслами, численность и за-
работная плата служащих и мастеровых, работники распределялись
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по основным и вспомогательным производствам. Рабочие положения за-
крепляли состав основных цехов, производительность предприятий, ко-
личество необходимого для их деятельности сырья и топлива. К штатам
каждого горного округа составлялась записка, где давалась характеристика
его хозяйственной деятельности, определялся состав предприятий, виды
производимой продукции. Так, Камско-Воткинские заводы должны были
получать чугун и припасы с Гороблагодатских заводов и изготавливать
железо, якоря и другие изделия по военным нарядам [см.: ПСЗРИ-2, т. 3,
№ 1776. Книга штатов, с. 89–92].

Для регулирования отдельных направлений деятельности казенных
заводов органами горного управления составлялись правила и инструк-
ции. Например, для руководства работой геологических партий, исследо-
вавших территорию казенных горных округов, в 1829 г. была составлена
специальная инструкция. Этот документ включал в себя подробное на-
ставление горным офицерам по изучению территории и геологического
состава недр. Департаментом горных и соляных дел была утвержде-
на инструкция для составления описаний казенных горных округов
[см.: Инструкция горным партиям..., с. 3–5, 9, 32; РГИА, ф. 37, оп. 11,
д. 172, л. 8–19 об.].

Таким образом, нормативная база организации деятельности пред-
приятий казенных горных округов Урала формируется в конце XVIII –
начале XIX в. Ее составляли указы именные, Сената, высочайше утверж-
денные штаты и рабочие положения, ведомственные инструкции. В пер-
вой половине XIX в. реформирование системы отраслевого управления,
а также организации военного производства на казенных заводах при-
вело к дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере гор-
ного дела и металлургии.
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