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Южный Урал в 
первой 
половине ХIХ 
века



При Александре I происходят новые 
изменения в административно-
территориальном делении и 
управлении Урала. В 1803 г. было 
создано единое Сибирское генерал-
губернаторство с центром в Иркутске. 

Административное 
деление



В Петербурге в 1804 г. был образован 
специальный  комитет,  который занялся 
подготовкой «Проекта горного положения 
для управления заводов хребта 
Уральского». К этому времени на Урале 
существовали три самостоятельных горных 
начальства — Екатеринбургское, Пермское 
и Гороблагодатское, сменивших в 1802 г. 
единую Канцелярию главного правления 
заводов. 

Управление горно-заводским 
Уралом



В 1806 г. разработанный комитетом и 
утвержденный царем проект, приобрел 
силу закона. Высшим органом управления 
горнозаводской промышленностью страны 
становился Департамент горных и соляных 
дел, состоящий при Министерстве 
финансов. В его ведении находилось 
Пермское горное правление (начало 
работать в мае 1807 г.), власть которого 
распространялась на весь горнозаводской 
Урал. 
Управление горно-заводским 
Уралом



Двойное подчинение — с одной стороны, 
горному департаменту, а с другой — 
генерал-губернатору, осложняло 
деятельность горного правления. В 1826 
году Николай I устранил это неудобство, 
учредив должность главного начальника 
горных заводов хребта Уральского. 
Главный начальник заводов был независим 
от губернских властей. 

Управление горно-заводским 
Уралом



В 1831 г. Пермское горное правление 
переводится в Екатеринбург;  со 
следующего года оно стало называться 
Уральским горным правлением. Весь 
промышленный Урал делился на 
горнозаводские округа. Возглавлялись 
округа окружными конторами, которым 
подчинялись заводские конторы. 

Управление горно-заводским 
Уралом



В  первой  половине XIX в.  продолжался 
интенсивный рост населения Урала — как 
за счет естественного его прибавления, так 
и притока извне. С 1795 по 1857 г. оно 
возросло (в границах Пермской, Вятской, 
Оренбургской и Тобольской губерний) 
примерно в 2,5 раза, составив к середине 
столетия около 7 500 тыс. человек. 
Наиболее быстрыми темпами 
увеличивалось население Оренбургской 
губернии, располагавшей обширным 
свободным фондом плодородных земель.

Рост населения



Правительство предпринимает меры, 
стимулирующие переселение на Южный Урал и в 
Сибирь казенных (государственных) крестьян из 
малоземельных областей Европейской России. 
Что касается беглых крепостных, то в отношении 
их власти действовали более жестко, чем в XVIII 
веке, когда обнаруженных беглецов, как правило, 
оставляли на новых местах жительства. Теперь их 
предписывалось возвращать владельцам. 
Принудительно на Урал продолжали переводить 
ссыльных и работников, купленных местными 
заводчиками для своих мануфактур. Из 
заводовладельцев своей «переселенческой» 
активностью выделялись Демидовы.

Рост населения



Подавляющую часть населения Урала по-
прежнему составляли крестьяне. В 
большинстве своем уральские крестьяне 
считались казенными (государственными) 
— они сохраняли личную свободу и несли 
повинности только в пользу казны. 
Положение государственных крестьян 
существенно улучшилось после отмены на 
Урале института приписки.

Крестьяне



Указом 1807 г. предусматривалось, что приписных 
крестьян на заводах заменят так называемые 
непременные работники, которых следовало 
набрать из тех же крестьян (крестьяне 
обязывались выделить по 58 чел. от каждой 
тысячи душ). Хотя реализация указа затянулась до 
1814—1815 гг., казенная деревня, сбросив с себя 
ярмо обязательных заводских отработок, 
получила более широкие возможности для своего 
экономического развития. Теперь у горных 
властей не было причин для вмешательства в 
хозяйственную жизнь деревни.

Крестьяне



Новой категорией заводского населения в первой 
половине XIX в. стали непременные работники. 
Приписные крестьяне обязывались не только 
выбрать из своей среды положенное число 
непременных работников, но и снабдить их всем 
необходимым — одеждой, домами, лошадьми, 
упряжью. Непременные работники должны были 
переселиться на заводы и стать постоянными 
рабочими — на них перелагались все работы, 
ранее выполняемые приписными крестьянами.

Непременные работники



Трудиться на заводах непременные 
работники были обязаны не менее 10 
месяцев в году; остальные два месяца они 
могли заниматься сельским хозяйством 
или ремеслами. За труд непременным 
работникам полагалось денежное 
жалованье. Кроме того, заводские власти 
обязывались обеспечить их покосами и 
пахотными участками. Непременные 
работники освобождались от уплаты 
подушной подати. Сыновья непременных 
работников наследовали статус отцов.

Непременные работники



Согласно букве закона, непременные 
работники входили в постоянный 
персонал предприятий и были близки по 
своему социальному положению к 
мастеровым. Однако в действительности 
немалая часть непременных работников 
мало отличалась от крестьян. На заводах 
многие из них трудились только в 
нестрадное время, преимущественно 
зимой.

Непременные работники



Хотя городское население по-прежнему 
составляло в общей массе незначительную 
долю, показателен его постоянный рост. 
Если в 1795 г. купцов и мещан на Урале 
(Вятская, Пермская, Оренбургская и 
Тобольская губернии) было около 59 тыс. 
чел., то в 1811 г.— уже 72 тыс., а в 1857 г.— 
примерно 141 тыс. В городах продолжали 
также жить крестьяне, заводские люди, 
чиновники, военные, священнослужители 
и пр.

Население городов



Все города Урала разделялись на 5 основных 
групп. К первой из них относились старые 
административные и торговые центры,  
укреплявшие свое значение, население которых не 
прекращало расти. Среди них выделялись Вятка, 
Тюмень.
Вторую группу составляли процветавшие ранее 
города, постепенно терявшие былую славу. 
Можно назвать Чердынь, Соликамск, Верхотурье, 
Тобольск. На развитии городов отразилось 
перемещение главного сухопутного тракта.

Население городов



Третья группа включала растущие торгово-
промышленные центры:  Пермь,   Кунгур,  
Екатеринбург, Шадринск, Ирбит и др.
Особое место не только среди уральских, 
но и среди российских городов занимал 
Екатеринбург — столица горнозаводского 
Урала, промышленный, ремесленный и 
торговый центр. Екатеринбург, получив 
статус горного города, не утратил и 
прежнего статуса уездного центра. 

Население городов



Четвертую группу составляли молодые 
города, учрежденные в конце XVIII в. как 
уездные центры, но фактически 
остававшиеся сельскими поселениями 
(Оса, Оханск, Камышлов и др.) — их 
жители в основном занимались 
земледелием и скотоводством.

Население городов



В особую группу входили южные города — 
административно-военные центры: 
Оренбург, Троицк, Челябинск, Уральск, 
Уфа и др., в составе населения которых 
было много военных (включая казаков). 
Пограничное положение многих из этих 
городов способствовало неуклонному 
возрастанию их торгового значения.

Население городов
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