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Гуманитарная академическая наука Урала: итоги развития
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делено землей (процесс землеустройства затянулся до начала X X  в.)'. 
Юрисдикция военных судов на горнозаводское население больше не 
распространялась; оно стало судиться обычным гражданским судом.

Избанляясь от обязанности опекать горнозаводское население, го
сударство создало условия для превращения горнозаводских рабочих в 
крестьян, что в перспективе могло привести к сокращению кадра про
фессиональных мастеровых. Чтобы исключить возможность развития 
событий в данном направлении «Положением» 8 марта 1861 г. предус
матривалось создание горнозаводских товариществ. В  законе прямо 
говорилось о том, что товарищества организовывались «в видах упро
чения связи между заводами и работающими на них людьми» (членом 
товарищества мог стать рабочий заключивший контракт на срок не ме-, 
нее одного года), а такасе с целью «попечения о рабочих в болезни, ста-, 
роста и при домашних несчастьях, призрения вдов и сирот, распростра
нения нравственности»^.

Закон определил товариществам ряд функций:
1. защита интересов рабочих в  конфликтах с администрацией;
2. выплата пособий вдовам, сиротам, увечным мастеровым;
3. оплата лечения в больнице (не более двух месяцев) и лекарств.
То есть, товарищества являлись одновременно и инструментом ге

терналистской политики государства, и профсоюзными организащ 
(по первой задаче), и учреждениями социального страхования (по вто| 
рой и третьей задаче). Помимо этого, товарищества выполняли еще одн; 
функцию -  являлись кредитными кооперативами, они выдавали ccyip 
своим членам, практически, с момента своего создания^. ;

Распорядительные функции в горнозаводском товариществе выпол 
нял Попечительский приказ, состоявший из четырех членов, избир» 
мых членами товарищества. Роль «казначейства» товарищества вып(М 
няла вспомогательная касса. I

Во второй половине X IX  в. аналогичные институты социа:п>ной З) 
щиты создавались на горнозаводских предприятиях во многих страна 
Европы. В  Бельгии, Пруссии и в горнопромышленных районах Австр| 
были приняты законы, согласно которым товарищества со вспомог 
тельными кассами на предприятиях горной промышленности оргаш

' ПСЗ-П. Т. 36. № 36719.

 ̂ГЛСО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 1. Л. I об., 2 об.. 16 об.

’ Закон 4 июня 1862 г. «о приписанны.х к частным чаводам горных людях» раз{ 
создавать горнозаводские товарищества «по обоюдному попечению и сог.чашению зав 
ладельцев и работающих людей». См.: ПСЗ II. Т. 37. № 38339.
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зовывались в обязательном порядке; причем, заводовладельцы должны 
принимать участие в их создазгаи собственным капиталом. Во Франции 
и Англии подобных законов не было, но горнозаводские товарищества 
возникли «вполне независимо от требований закона» [19, с. 67].

В России закон разрешал создавать горнозаводские товарищества как 
на государственных, так и на частных предприятиях'. Однако на част
ных заводах институт горнозаводских товариществ не прижился. Лишь 
на некоторых предприятиях (например, в Кувинском округе Строганова 
и Сысертском округе наследников Турчанинова) по инициативе заводов- 
ладельцев создавались вспомогательные кассы [19, с. 68].

Аналогичные товарищества были созданы на некоторых государ
ственных предприятиях, не относившихся горному ведомству; Алексан
дровском механическом заводе Николаевской железной дороги. Петров
ском заводе Нерчииского округа Министерства Императорсгого Двора, 
на Императорской фарфоровой фабрике. Таким образом, институт гор
нозаводских товариществ стал одним из маркеров, определявших спец
ифику социальных отношений не столько в горной, сколько в государ
ственной промышленности России второй половины Х1Х-начала X X  вв. 
v' Первое товарищество было создано на Северном Кавказе на Алагир- 
№ м  среброовинцоБом заводе и Сядонском руднике. В  1857 г. на заво- 
^  бьша организована ссудо-сберегательная касса. 1 января 1862 г. бьшо 

скрыто горнозаводское товарищество, к которому бьша присоединена 
icca. В  1895 г. Алагирский завод с рудником были сданы в аренду «Гор- 
зпромышленно.му и химическому обществу «Алагир»», которое взяло 
t себя обязательство поддерживать горнозаводское товарищество и вы- 
мнять те функции, которые ранее выполняла администрация казенно- 
I завода*.

На Урале идея горнозаводских товариществ, нашла поддержку в 
»еде бывших мастеровых. Однако процесс создания задерживался от- 
тствием нормативной базы, регулирующей деятельность вспомога- 
яьных касс. В  1865 г , не дождавшись завершения разработки паке- 
1 нормативных актов, главный начальник Уральских горных заводов 
. А. Иосса, идя на встречу требованиям мастеровых, разрешил горным 
яальиикам «воспо.льзоваться благоприятным иастроегаем рабочих и 
1^ыть горнозаводские товарищества и попечительные приказы» [19, 
43]. В  1865 г. товарищество было создано на Нижнету'ринском заводе;

'ПСЗШ . Т, 16. № 12827.

’ Помимо этою заводоуправление оказывало помощь товариществу содержанием боль- 
“ '■ школ.
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в 1866 г. -  на Баранчинском, Верхнетуринском, Златоустовском, Камен
ском, Саткинском и Серебрянском заводах; в 1867 г. - на Кушвинском и 
Нижнеисетском заводах; в 1869 г. -  на Илимской пристани и Кусинском 
заводе; в 1873 г. -  на Боткинском заводе. В 1866-1869 гг. товарищества 
были образованы также на Миасских золотых промыслах, при Екате
ринбургском монетном дворе, при Богословских заводах и на Туринских 
рудниках, но в 1870-х гг. эти товарищества были ликвидированы в связи 
упразднением Монетного двора и передачей других предприятий в руки 
частных предпринимателей.

Значительно позднее товарищества были созданы на Пермском заво
де -  в 1886 г., и в 1895 г. -  по требованию «высшего начальства» -  на 
Артинском заводе. Эта задержка, по-видимому, была обусловлена тем, 
что на самом «молодом» Пермском, заводе не были распространены 
традиции «коренного горнозаводского населения», а население слабого 
Артинского завода, расположенного в удобном для ведения сельского 
хозяйства районе стало переходить к крестьянскому быту, рассматривая 
работу на заводе только в качестве дополнительного приработка.

Товарищество не было создано только на маломощном Юговском ме
деплавильном заводе, сданном в 1892 г. в аренду Д. И. Захаровскому и 
И. Н. Урбановичу. В 1905 г. Нижнеисетский завод бьш передан в арен
ду артели рабочих, в связи с чем здесь горнозаводское товарищество 
прекратило свою деятельность.

В 1873 г. по ходатайству начальника Олонецких заводов министр 
финансов М. Ф. Рейтерн разрешил открыть товарищество и вспомога
тельную кассу на Александровском и Кончозерском заводах Олонецкого 
горного округа.

Таким образом, в течение второй половины X IX  в. горнозаводские 
товарищества были созданы на всех казенных горных заводах Урала 
(вфоме Юговского), на двух предприятиях Олонецкого горного округа 
и на Алагирском заводе на Северном Кавказе. Однако нормативно-пра
вовая база была создана только в последнем десятилетии X IX  в., что 
затрудняло «нормальное» функционирование товариществ и, в первую 
очередь, -- распоряжение средствами вспомогательных касс.

Капиталы касс пополнялись за счет вычетов из зарплаты членов то
варищества (2 или 3%), взносов заводоуправления (равных сумме выче
тов из зарплаты рабочих)*, штрафов; кредитных операций, операций с 
ценными бумагами и добровольных пожертвований. На вычеты из зар
платы и взносы заводоуправлений приходилось, примерно, по 23-28%

' Хотя они проводились и ранее (ГЛСО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 об., 2 об., 16 об,).
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доходов касс, на операции с ценными бумагами -  27-32% , на кредитные 
операции -• 12-14% ; доля штрафов, пожертвований и других поступле
ний была не существенной. К 1880 г. совокупный капитал горнозавод
ских товариществ составил 400 тыс. руб., к 1914 г. -  почти 2,5 млн руб.

npoerr «Положения» вспомогательных касс был составлен в 1866 г., 
но он не был утвержден. Основной причиной этого послужила нео
пределенность статуса «Фонда горнозаводских товариществ». «Фонд» 
был образован из сумм богаделенного капитала и ремонтного капита
ла непременных работников. В 1867 г. Государственный совет разде
лил 409803 руб. ремонтного и богаделенного капиталов на две части: 
200 тыс. руб. были перечислены в эмеритальную кассу горных инже
неров, а 209803 руб. составили «Фонд для образования горнозаводских 
товариществ». Предполагалось, что средства «Фонда» будут разделены 
между товариществами и составят неприкоснове1шую часть их капита
ла. Но поскольку товарищества были образованы не на всех казенных 
горных заводах (например, их не было на Суоярвском и Волазминском 
заводах Олонецкого округа), они не были созданы ни на одном из част
ных заводов, где ранее работали непременные работники, «Фонд» оста
вался неразделенным (к 1897 г. его капитал достиг 1,5 млн руб.).

Нормативно-правовая база товаршцеств стала прорабатываться 
только с 1880-х гг. В  1880 г. Горный совет разрешил вспомогательным 
кассам 'осуществлять ссудо-сберегательные операции’. Кредитование 
членов товариществ стало важнейшим (если не основным) направле
нием деятельности товариществ. В  1901 г. было выдано кредитов на 
500 тыс. руб., а расходы на пенсии, пособия и лечение составили только 
80 тыс. руб., в 1911 г., соответственно, -  1 млн руб. и 273 тыс. руб.

В июле 1880 г. была образована комиссия, составившая Временное 
положение о вспомогательных кассах, которое в 1881 г. утвердил ми
нистр государственных имуществ Н. П. Игнатьев. Окончательный ва
риант Положения о вспомогательных кассах был утвержден министром 
земледелия и государственных имуществ А. С. Ермоловым в 1893 г. [19, 
с. 44-45].

Благодаря «Положению» бьши более четко определены функции 
вспомогательных касс и «Фонда горнозаводских товариществ». В част
ности, было запрещено использовать средства касс для финансирования 
потребительских лавок, а из «Фонда» стали осуществляться вьпшаты 
вознаграждений членам Попечительскгоз приказов и дополнительных 
половинных пенсий членам товариществ и их семьям [20, с. 249].

■ ПСЗ III. Т. 21. № 20087.
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Как следствие, возросла эффективность использования капитала. До 
принятия Временного положения (в 1880-1881 гг.) 3/4 расходов прихо
дилось на вознаграждения членам попечительского приказа и канцеляр
ские расходы. С 1890-х гг. расходы вспомогательных касс стали больше 
соответствовать задачам горнозаводских товариществ: 27-40%  расходов 
приходилось на пенсии членам товарищества, 10-15%  -  на пенсии вдо
вам и сиротам, 17-28%  -  на денежную помощь, 3-12%  -  на оплату лече
ния, 10-15% -  на вознаграждения Попечительских приказов и прочее. 
Средний размер пенсий увеличился с 4  руб. в 1880-1881 гг. до 16 руб. в 
1891 г. и 36-37  руб. в 1910 г , а количество пенсионеров увеличилось с 
21 (0,3% от общего числа членов товариществ) до 6 тыс. в 1913 г. (27% 
от общего числа членов).

В  результате расходы товариществ в 1880-х гг. выросли в 4  раза, в 
1890-х гг. -  в 2,5 раза, в 1900-х гг. -  в 3 раза. Доходы же росли, но не 
столь впечатляющими темпами. В 1880-х гг. -  в 1,6 раза, в 1890-х гг. -  в 
1,9 раза, в 1900-х гг. -  в 2,2 раза. Если в 1880 г. расходы составляли толь
ко 15% от доходов касс, то в 1895 г. -  51%, а в 1912 г. — 95%. Некоторые 
кассы столкнулись с проблемой бюджетного дефицита. Для того, чтобы 
предотвратить усиление данной тенденции в 1890-1900-х гг. был издан 
ряд нормативных актов, направленных «к строгому разгранотению дей
ствий касс, лавок, лесных складов,.., к водворению строгого порядка в 
деле выдачи ссуд, расходования сумм на пособия и пенсии и т.п.».

2 июня 1896 г. А. С. Ермолов утвердил особое «Положение» о потре
бительских лавках. Для открытия таких лавок было разрешено выдавать 
ссуды из «Фонда горнозаводских товариществ» (до 10 тыс. руб.) под 6% 
годовых н с погашением долга за счет не менее 40% прибыли, получен
ной от операций лавок. Делами лавок должен был заведовать попечи
тельский приказ и общее собрание горнозаводского товарищества. Еже
годно через лавки реализовывалось товаров на 200-400 тыс. руб.

В  1897 г. А. С. Ермолов, запретил расходовать средства вспомога
тельных касс на лесорубочную операцию. (Изданные Горным Советом 
в 1888 г. правила об обеспечении лесом рабочих казенных горных за
водов во:зложипи на Попечительские приказы руководство заготовкой 
и распределением дров среди членов товариществ, что было расцене
но как право использовать средства вспомогательных касс на заготовку 
дров). 11 июля 1899 г. были изданы Правила лесных складов. Лесные 
склады должны были «доставлять членам горнозаводских товариществ, 
прочим служащим, рабочим в казенных горных заводах и проживаю
щим в заводах дрова и лесные материалы по возможно дешевой цене».
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Лесные склады получали «Фонда горнозаводских товариществ» ссуды 
под 5% годовых. В  среднем, в год со складов отпускалось населению 
дров и леса на 40-60  тыс. руб.

До конца X IX  в. членами горнозаводских товариществ могли быть 
только рабочие, заключившие контракт сроком не менее одного года. В  
1897 г. «Временными правилами о пенсиях рабочим казенных горных за
водов и рудников, утратившим трудоспособность на заводских vr руднич
ных работах», право становтггься членами горнозаводских товариществ 
было предоставлено женщинам'. По закону 11 марта 1902 г. данное гграво 
было предоставлено служащим на казенных горных заводах по вольному 
найму и вспомогательным рабочим, которые постоянно работают по най
му непосредственно от заводоуправления^. Если в начале 1880-х гг. то
вариществах состояло менее 6 тыс. членов (около 30% от общего числа 
занятых), то к началу X X  в. 11 тыс. человек, то в 1910 г. их численность 
увещипшась до 23 тыс. чел., что составило 70% числа занятых.

Таким образом, горнозаводские товарищества нельзя рассматривать 
сквозь призму современных социальных институтов с их достаточно 
узкой специализацией. Товарищества вьпюлняли широкий спектр задач 
в интересах населения казенных горных заводов. Они предоставляли 
кредиты, оказывали меры социальной защиты (пенсии, материальная 
помощь, оплата лечения), обеспечивали население дровами, поддержи
вали розничную торговлю, обеспечивали защиту интересов рабочих в 
юэнфликтах с администрацией (например, в 1898 г. товарищество Злато
устовского завода, добилось сокращения рабочего дня в основных цехах 
до 8 часов при сохранении заработка). Горнозаводские товарищества не 
были уникальным явлением. Аналогичные институты были распростра
нены в странах Европы. Однако, полагать, что здесь имело место заим
ствование европейского опыта пока преждевременно (для этого нужны 
специальные компаративные исследования). С большей уверенностью 
можно утверждать, что горнозаводские товарищества были возложены 
те задачи по социальной поддержке местного населения, которые до от
мены крепостного права выполняло государство. В связи с этим пред
ставляется не случайным тог факт, что на частных горных заводах то
варищества не возникли, но создавались на казенных предприятиях, не 
относившихся к Горному ведомству. Горнозаводские товарищества про
существовали до 1917 г., когда произошла кардинальная ломка всех ин
ститутов российского общества.

'п с з г а . т .  21. 20087.
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