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П^ Чъ 
Ак т уа л ь н о с т ь  и ссл е д о ва н и я.  В  рамках   совр еменной 

отечествсппой  истор иогр аф ической  ситуа ц ии  изуче ние  р еф ор м  как  ф о р мы 
переход а о т тр ад иц ионности  к  со вр е ме нно сти  имеет  о со бую  актуально ,сть. 
Общ е ство   нужд а е тся  в  исслед овании  о пыта  о сущ е ствле ния 
кр упно масштабных  реф орм  пр ошлого   д ля  о смысле ния  проц есса  
совр еменных  пр еобр азований.  По лито ло го в,  спец иалистов  в  о бла сти 
изуче ния  проц ессов  мод ер низац ии,  истор иков  шир окого   пр о ф иля, 
общество   в  ц елом  беспо ко ят  во пр о сы:  как  д о лжно  о сущ е ствляться 
взаимод ействие   вла сти ,  о бщ е ства ,  че ло ве ка   в  пр оц ессе   глубо ких 
пр еобр азований, что б ы  они не  выш л и  из под  контр оля  реф орматора   и  при 
это м  име ли  шанс  на   о сущ е ствле ние ;  всегд а   л и  р еф ор мы  в  Ро сси и  бьши 
не заве р ше нными,  но сили  «по ло винча тый  хар актер »,  на та лкива лись  на  
сопр отивление   шир о ких  слоев  о бщ е ства ;  реф ормируемо  л и  р о ссийско е  
общество   в пр инц ипе . 

Русска я либер альная исто р иче ска я  на ука  конц а XI X     на ча ла  X X  в.  с 
известной  д олей  со мне ния  оц енивала   петр овские   и  екатер ининские  
р еф ор мы  и  их   р е зульта ты.  Со ве тские   исто р ики,  высо ко   оц енивая 
пр еобр азования  Пе тр а   I,  вид е ли  в  реф ормах  Ека те р и н ы  П  попьггки 
сохр анения  и  укр е пле ния  основ  ф еод ально крепостнического   стр о я  и 
под чер кивали  их   ко нсе р вативные  начала . Сто лыпинска я  агр ар ная реф орма 
р ассматр ивалась  им и  как  безусло вно   р еакц ионная.  В  по стсо ве тско й 
отечественной  исто р ио ф а ф ии  по явились  обобщ ающ ие  тр уд ы  с  более  
о птимистиче скими  оц енками  д еятельности  р оссийских  р еф ор матор ов.  Но  
р а бо ты  всех   период ов  име ют  общее   сво йство      исто р ия  реф орм 
р азр абатывается  п о чти  исключите льно   на   основе   их   пр оектов  и 
законод ательных  исто чнико в,  котор ые  о тр ажают  прежд е   всего   исто р ию 
замыслов  р еф орматоров,  исто р ию  по литиче ских   ид ей  в  то т  или  ино й 
период , по казывают  р еакц ию «ве р х о в»  на  запр о сы вр емени. 

Ра бо ты  послед них  ле т,  по свящ е нные  реф ормам  и  р еф ор матор ам, 
а ккумулир уют  в  себе   нако пле нные  знания  и  свид е те льствуют,  что  
исто р ики не  всегд а  д остаточно   ясно   пр ед ставляют, что   пр оисход ило, когд а  
замысел  законод ателя  встр е ча лся  с  ко сно стью  канц еляр ий  и 
тр ад иц ионализмом  о сно вных  слоев  о бщ е ства '.  Актуа льно сть  те м ы  д анно й 
д иссертац ии  во   многом  обусловлена  созр евшей  и  осознаваемой  н а учн ым 
сообщ еством  потр ебностью  пер енести  центр   тяже сти  исслед ований  с 
замысла  реф орм  на   их   р е альный  р е зультат.  В  о тно ше нии  пр еобр азований 

'  Российские   реформаторы  (XIX     начало   XX  в.)  М.,  1995; Власть  и  общество   От 
самодержавной к  советской России  СПб ,  1996; Реформы и контрреформы в России: 
Циклы  модернизационного   процесса   М,  1996,  И.мперский  строй  России  в 
региональном  измерении  (XIX     начало   XX  века).  М.,  1997,  Административно
герриториальное   устройсгво   России  История  и  современность  М ,  2003,  Власть  и 
реформы в России' материалы «круглого  стола» //  Огечесгвишая история  1998   № 2  
С 326  
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Петр а  I,  либер альных  реф орм  Александ р а  П,  сто лыпинско й  аграрной 
р еф ор мы  такие   исслед ования  о сущ е ствлялись  на   основе  
д елопроизвод ственной  д окументац ии  высших  и  ц ентр альных  учр ежд ений 
часто   свод ного,  обобщающего   характера,  д окументов  органов 
жанд ар мер ии, суд а  либо  р еволюц ионных ор ганизац ий''. 

Од нако   очевид на  нед остаточная  изуче нно сть  реф орм  с  позиц ий 
синер гетики:  в  болыиинстве   работ  не   о писа ныzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  процесс  переустройства  
общества ,  его   р е акц ия  на   пр ед писываемые  изменения,  м е х а н и зм 
внед рения  начинаний  реф орматоров  в  пр актику  жизни  и  созд ания  то й 
новой  р еальности,  котор ая  не избе жно   д олжна  возникать  в  процессе  
преобразований,  являясь  компр омиссом  ме жд у  ид еей  реф орматора   и 
о тве то м на  нее  общества. 

В  отличие   от  петровских   реф орм,  котор ые  не   пред полагали 
понимания  и  те м  более   од обрения  со   сто р о ны  общества ,  екатер ининская 
реф орма  упр авления  уже  на   стад ии  пр оектов  имела   в  вид у  эти  аспе кты 
преобразований.  Взаимод ействие   госуд ар ства   и  общества   состоялось  в 
ход е   о сущ ествления  реф ормы  в  ме стных  учр е жд е ниях   с  уча стие м 
сословных  засед ателей, в  процессе   взаимод ействия  кор онных  учр ежд ений 
и  органов  самоупр авления,  когд а   происход ила  ад аптация  положений 
р еф ор мы  к  специф ике   р оссийских  регионов  и  отд ельных  нйселенных 
пункто в.  Но ва я  реальность  возникала   как  р езультат  наложения 
пред писанного   законом  на   сущ е ство ва вщ ую  д ействительность,  но р мы, 
о быча и ,  трад иции  того   или  иного   р егиона,  поэтому  пр и  исслед овании 
р еф ор мы  местного   упр авления  Ека те р ины  Вто р о й  р егиональный  подход  
пр ед ставляется особенно  пер спективным. 

Сте пе нь  изуче нно сти  те м ы.  На ча та я  Ека те р ино й  II  реф орма 
упр авле ния, особенно  ее  город овой аспект, оказалась изз^ енной ед ва  л и не  
менее   всех   д ругих   кр упных  преобразований  эпохи  мод ернизации  Ро ссии. 
Это т  ф акт  сам  по   себе   заслуживает  внима ния,  тр ебует  объяснения  и 
актуализир ует  проблему,  выне се нную  в  каче стве   те м ы д иссертац ии, в  то м 
числе  ее  историограф ический д искур с. 

Ске птиче ский  взгляд   на   правление   Ека те р и н ы  в  значительной  мере  
обусловлен  те м  обстоятельством,  что   в  бо льшинстве   посвященных  ему 
отечественных  и  зар убежных  тр уд ов  ча щ е  всего   использованы 
законод ательные  и  мемуар ные  исто чники ,  а   та кже  пр оекты 
преобразований,  литература,  вд охновлявшая  Ека те р ину  на   пер емены. 
Ме жд у  тем  процесс  реализации  положений  всех   провод имых  реф орм 

^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Лнисимов к в  Податная реформа Петра  I'  Введение  noiijTUHoli подати в России  17)9
1728  гг  Л ,  1982,  Великие  реформы в России  18561874   М,  1992 ,  Мед ушевский А Н 
Утверждение   абсолютизма в  России  Сравнительное   историческое  исследование   М 
1994, Лнисимов Е В  Государственные преобразования и самодержавие  Петра  Великого  
в  первой четверти XVIII  века   СПб ,  1997,  Козл ова  ИВ  Российский  абсолютизм и 
купечество  в XVIII веке  (20 е   утшб   бОЧ ТШов) М , 1999  и др  
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наиболее   полно   о тр а же н  в  упр а вле нче ско й  д елопр оизвод ственной 
д о куме нтац ии.  В  истор иогр аф ии  е сть  пр име р ы  успе шно го   ее  
испо льзо вания  д ля  анализа   отд ельных  стор он  пр еобр азовательной 
д еятельности  импер атр иц ы  и  р е зульта то в  ее   во пло щ е ния  в  о тд е льных 
сф ерах   жи з н и  и р егионах   России^ .  Та кую  о гр о мную  и  мно го уклад ную  во  
всех   отношениях   (о т  эко но мики  д о   кул ьтур ы  и  б ыта )  страну  не во змо жно 
бьшо  мод ер низир овать  по  ед иной сх е ме , пр ед писанной  законом, и  по это му 
исслед ование   пр оц есса   внед р ения  р еф ор матор ских   ид ей  в  жи зн ь  след ует 
о сущ е ствлять  на   основе   д о куме нто в  ме стных  учр е жд е ний  о тд е льных 
регионов  стр а ны,  котор ые  во зникали  в  ход е   о сущ е ствле ния  р е ф о р м , и 
отр азили  их   ад аптац ию  к  усл о ви ям  ме стно й  жи з н и .  Им е ющ и е ся  р а бо ты 
выпо лне ны  на   матер иалах   по   пр е имущ е ству  окр аин  Ро ссии ,  затр агивают 
соц иально экономические   и  культур н ые  а спе кты  пр еобр азований.  Ча сто  
о ни  по свящ е ны  о че нь  ме лким  сюже та м ,  матер иал  ко то р ых  тр уд но  
под д ается о бо бщ е нию, та к ка к  в основе  исслед о ваний ле жа т  са мые  р азные 
пр ие мы  и  ме то д ы  р а бо ты  с  исто чника ми ,  р азнообр азны  и  са м и 
испо льзуе мые  исто чники .  В  итоге   в  но ве йших  о бо бщ а ющ их 
исслед ованиях   это й  реф орме  уд е ляе тся  м е н ьше  вн и м а н и я,  че м 
пр еобр азованиям  Пе тр а   I,  Але ксанд р а  I,  Ве л и ки м  р еф ор мам  XI X  в., 
реф орме  Д . Й.  Сто лыпина ,  тр ансф о р мац иям  о бщ е ства   и  госуд ар ства   в 
со ве тский  период .  Более   то го ,  в  некотор ых  из  них   р еф ор мы  Ека те р и н ы 
либо   вообщ е  не   р а ссма тр ива ются  в  р яд у  кр упне йших  пр еобр азований 
стр а ны, либо  о ц е ниваются  ка к по д го то вите льный  эта п к реформам"*. 

По   этой  же   пр ичине   в  о бо бщ а ющ их  р аботах   по   исто р ии  Ро сси и  и 
пр облемам  мод ернизац ии  по прежнему  пр е о бла д а ю!  негативные  о ц е нки 
д еятельности  импе р атр иц ы,  па   пе р вый  план  вын о сятся  пр о тиво р ечия  в  ее  
по литике ,  д е йствия,  ко то р ые  свид е те льствуют  о б  уступка х  
ко нсе р вативным  сила м.  Но  и  послед ние   р а ссма тр ива ются  не   ка к 
ве лича йша я  способность  пр а вите льниц ы  к  ко мпр о мисса м,  а   ка к 
пр оявление   ее   не искр е нно сти,  непослед овательности  пр еобр азований. 

^ Лоранский А М  Краткий исторический очерк администра1иъных )'чрсждений горного  
ведомства   в  России.  СПб .  1900,  Семевский В И  Крестьяне   в  царствование  
императрицы  Ека1ер1шы  П.  СПб.,  1901   Т  12;  Рожд ественский  С В  Очерки  по  
истории систем народного  просвещения в России в XVIII XX  вв  СПб ,  1912,  Кл окман  
Ю  Р. Социально экономическая история русского  города  вторая половина XVIII  в  М., 
1967,  Рабц евич  В  В  Торговое  судопроизводство   в Сибири начала  XIX  в  //   Торговля 
городов Сибири  конца  XVI   начала   XX в  Новосибирск,  1987   С. 125 134; История 
Урала   с  древнейших  времен  до   1861   г.  М,  1989;  Комиссаренко  А И  Русский 
абсолютизм и духовенство   в  XVIII  в  (Очерки  истории секуляризаиионной реформы 
1764   I  )  М,  1990,  Екатеринбург'  Исторические   очерки  (1723 1998)  Екатеринбург, 
1998  
''  Российские  реформаторы. Власть  и общество.  Реформы  и контрреформы в России' 
Циклы  модернизационного   процесса;  Имперский  строй  России  в  региональном 
измерении (XIX   начало  XX  ве ка ) 



Реф орма  упр авления,  ф акт  со ве р ше ния  основных  положений  котор ой 
тр уд но   отриц ать,  и  сегод ня  за ча стую  р ассматр ивается  исключите льно   как 
сред ство   пред отвратить  повтор ение   пуга че вшины. Сло жила сь  д остаточно  
парад оксальная  ситуа ц ия:  р е зульта ты  конкр етных  исслед ований  по  
проблемам  ц ар ствования  импер атр иц ы  не   о тр ажаются  на   обобщаюпд их. 
Од на  из  пр ичин     плюр ализм  исслед овательских   пр актик  при 
нед остаточном внимании уче ных  к проблемам используемых метод ов. 

В  современной  истор иогр аф ической  ситуац ии  на   пер вый  пла н 
выход ят  пр облемы  о бъе ктивно сти  познания,  воспр оизвод имости  и 
пр овер ки  на учных  р езультатов  д еятельности  исслед ователя.  По это му 
од ной  из  важнейших  зад ач  являе тся  созд ание   работ,  котор ые  д елают 
открьггой  лабораторию  уче но го   и  позволяют  прослед ить  ло гику 
мыслительного   процесса   и  повтор ить  исслед ование   на   аналогичных 
источниках  д ругих  регионов. На личие  обших свойств ф о р мы и сод ер жания 
д елопроизвод ственных  исто чнико в  нового   вр емени  позволяет  выр аботать 
ед иные  на учные  под ход ы  к  их   изуче нию  и  созд ает  пр ед посылки  д ля 
воспроизвед ения  исслед овательских   процед ур ,  заклад ывая  те м  са мым 
о сно вы  д ля  ср авнения  анализир уемых  процессов.  Разр аботка   наиболее  
эф ф ективных  метод ов  исслед ования  во шющ е ния  реф орматорских   ид ей 
созд аст  новые  возможности  д ля  шир оких  компар ативных  исслед ований 
процессов реф ормирования р азличных  регионов стр а ны. 

Пр и  изуче нии  вопроса   о   реализац ии  положений  реф орм  вопр осы 
метод ов  и  метод ологии  исслед овательского   тр уд а   приобретают  особое  
значение .  До куме нты  ме стных  учр е жд е ний,  созд аваемых  или 
преобразуемых  в  ход е   реф орм  и  наиболее   ярко   отр ажающих  механизм 
внед рения  ид ей в  жизнь  и отношение   к  ним общества ,  хр анятся  в  архивах  
субъе кто в  РФ  и  д аже  в  муниц ипальных  архивах.  Име нно  они  в  пе р вую 
очеред ь  д о лжны  быть  востр ебованы  исто р иками;  очевид но   та кже ,  что  
зад ача   по   их   освоению  ло жится  на   исслед ователей,  пр оживающих  в 
непосред ственной  близости  к  этим  архивам  и  их   д о куме нтальным 
комплексам.  Пр и  о тсутствии  исслед ований  метод ической  направленности 
истор ики,  сф ор мир овавшиеся  в  р амках   р азличных  научных  шко л ,  буд ут 
созд авать  р або ты,  р е зультаты  котор ых ,  как  и  более   р анних,  о ка жутся 
тр уд но  сопоставимыми. 

На учн а я  но визна   и ссл е д о ва н и я  заключается  в то м , что   впер вые  в 
историограф ии  разработаны  метод ы  источниковед ческого   исслед ования 
исто чнико в,  котор ые  сло жились  в  процессе   и  с  ц елью  реализац ии 
положений  реф ормы  упр авле ния  Ека те р ины  II,  позволяющие  наиболее  
рационально   организовать  изуче ние   основных  этапов  и  механизм 
воплощения  реф ормы  в  жи зн ь,  воспр оизвести  картину  тр ансф ор мац ии 
систе мы упр авления в со о тве тствии с положениями реф ормы. 

Об ъе кт  и ссле д о ва н и я  —  д окументальные  ко мпле ксы  город ских 
учр ежд ений  Твер ской  губер нии  послед ней  четвер ти  XVTII     первой 



по ло вины  XI X  в.,  о тр а жа ющ ие  процесс  'ф ансф о р мац ии  систе мы 
упр авле ния  в  успо вичх   пр овед ения  р еф о р мы,  а    значит,  и  пр оц есс  ее  
реализац ии. 

Гор од ам  и  гор од ским  жите лям  по свящ е ны  ва жне йшие 
законод ательные  а кты  Ека те р и н ы  II,  отд ельные  а спе кты  это й  пр о бле мы 
за тр о нути  в  законах   более   общего   характера,  д етально   изуче нных 
д ор еволюц ионными  уче ными^ .  Од ьа ко   процесс  во пло щ е ния  их   в  жи зн ь 
исслед ован  ме ньше ,  че м  р еализац ия  по ло же ний  законод ательных  а кто в, 
связанных  с  системой  само упр авле ния  д вор ян  и  тр ансф ор мац ией  их  
правового   по ло же ния''.  В  ход е   провед ения  ад министр ативно
тер р итор иальной  р еф ор мы  было  созд ано   мно же ство   гор од ских   ц ентр ов,  а  
сущ е ство ва вшие  д о   этого   д о лжны  были  претерпеть  се р ье зные  пе р е ме ны, 
спо со бство вавшие  их   р а звитию  в  ур ба нистиче ско м  плане .  Благод ар я 
Уста ву  бла го чиния  и  Жа л о ва н н о й  гр амоте   город ам  биф ур кац ио нные 
пр оц ессы  в  р азвитии  ф еномена  р усских   город ов  активизир о вались  и 
пр ивели  в  XI X  в.  к  переход у  систе мы  «гор од »  на   н о вый  ур о ве нь 
самоор ганизац ии.  Ана лиз  пер емен,  пр оисход ивших  в  город ах   р азного  
типа ,  за служива е т  особого   Ьнима ния,  та к  как  по зво ляет  пр ослед ить 
ад аптацию  того   или  иного   город а  пр именительно   к  м е няющ им ся 
усло виям .  Эт а   ад аптац ия  и  являе тся  показателем  р еализац ии  р е ф о р мы. 
Пр о являла сь  она   опоср ед ованно:  через  повед ение   инд ивид ов,  гр упп  и 
сообщ еств,  а   та кже  чер ез  изменения  в  д е яте льно сти  стр уктур   упр а вле ния, 
созд аваемых  са мим  гор од ским  населением.  Пр оц есс  переход а  на   но вый 
ур овень  самоор ганизац ии  мо же т  б ыть  понят  на ми, по ско льку  о тр ажае тся  в 
д елопр оизвод ственных  комплексах .  Чер ез  их   исслед ование   м ы  имеем 
во змо жно сть  не   то лько   глубже  по нять  суть  р еф ор мы  Ека те р и н ы,  но   и 
оценить  соотношение   ее   замысло в  и  р е зульта то в,  познать  механизм 
о сущ е ствле ния  пр еобр азований, 

В  основе   исслед ования  процесса   внед р ения  в  жи зн ь  по ло же ний 
л юб ых  р еф ор м,  по   мне нию  автор а,  д олжно  ле жа ть  изуче ние   д о куме нто в 
местных  учр е жд е ний,  пр иче м та ких , котор ые  сущ е ство ва ли  д о  р еф ор мы  и 
не   были  ликвид ир о ва ны  в  процессе   ее   о сущ е ствле ния.  В  ход е   р еф ор мы 
Ека те р ины  II  по чти  все   зве нья  прежнего   упр авле нче ско го   аппарата   были 
р азр уше ны,  при  это м  бьию  созд ано   мно же ство   но вых .  Исслед ование  
ф онд ов  послед них  мо же т  д ать  пред ставление   о   процессеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с тано вле ния 

но во й  с ис те мы  упр а вле ния,  но   на   их   основе   не льзя  исслед овать  ее  
пе ре стро йку,  а   значит,  и  процесс  реагшзации  по ло же ний  р еф ор м. 

'  См . напримерzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Пюшинский Л О  Городское  или среднее  состояние  русского  народа в 
его  историческом развитии от начала  Руси до  новейшего  времени  СПб , 1852   Пригара 
Л.П  Опьп состояния городских  обывателей в Восточной России  Киев, 1868   Ч  1   ; 
Дитятин  И И  Устройство  и управление  городов России  СПб ,  18751877   Т  12  
* См , например   ФаизоваИВ  «Манифест о  вольности» и служба дпорянс i ва  в XVIIl 
столетии. М, 1999  



Пр а ктиче ски  ед инственными  ме стными  учр е жд е ниями,  сохр аненными 
Ека те р ино й ,  являются  город овые  ма гистр а ты. Кр о м е  них   б ыл и  со хр анены 
некотор ые  институты  самоупр авления  гор ожан  и  кр е стьян ,  но   от  их  
д еятельности  пр актически  не   осталось  ц елостных  д о куме нтальных 
ко мплексо в,  матер иалы,  отраисающие  их   ф ункц ионир ование ,  р азбр осаны 
по   ф онд ам  вышестоящ их  учр е жд е ний,  с  ко то р ыми  они  со сто яли  в 
пер еписке . За  на ча льный период  р еф ор мы о ни сконц ентр ир ованы  в ф онд ах  
магистр атов. 

Пр е д м е то м  и ссле д о ва н и я  являются  заф иксир ованные  р а зличными 
ко мплексами  д елопроизвод ственной  д окументац ии  и  системой  научно
спр авочного   аппарата   архивов  особенности  ло кальных  проц ессов 
пер естр ойки  систе мы  упр авления  на   основах   законод ательства   Ека те р и н ы 
II,  а   та кже  их   общие  свойства   и  ка че ства ;  выявле ние   познавательных 
во змо жно сте й  этих   исто чнико в  д ля  р еконстр укц ии  эво люц ии  си сте м ы 
упр авле ния в усло виях  внед рения по ло жений р еф ор мы. 

Це л ь  и ссл е д о ва н и я     разработка   и  апробац ия  метод а   исслед ования 
исто чнико в;  изучение   ло кальных  вар иантов  реализац ии  р еф ор мы 
Ека те р ины  II  на   основе   д окументов  ф онд ов  город ских   учр е жд е ний 
Госуд ар ственного   архива   Тве р ско й  о бла сти ,  сф ор мир овавшихся  в  ход е  
взаимод ействия  упр авленческих   стр уктур   разного   ур о вня  и  город ских  
обществ  с  ц елью  реализации  р еф ор мы;  выявле ние   обших  пр инц ипов  ее  
во пло щ е ниям жизнь. 

В  ходе  исслед ования пред полагается р ешить след ующ ие зад ачи: 
   р ассмотр еть  д о куме нты  магистр атского   д елопр оизвод ства   ка к 

ц е ло стный,  внутр енне   взаимосвязанный  о бъект  с опр ед еленными о бщ ими, 
пр исущ ими  времени  провед ения  р еф ор мы  вид о выми  пар аметр ами, 
генетическими  и  ф ункц иональными  связями ,  со ставные  ча сти  котор ого  
(р егиональные ,  вид овые , те матиче ские )  при  это м  облад ают  своеобр азием, 
опр ед еляемым  ц елевым  назначением  д о кументо в,  их   ме сто м  в  о бщ е м 
контексге   д елопроизвод ства,  а   та кже  спец иф икой  культур но й  ср е д ы,  в 
котор ой они созд авались; 

   выявить  комплексы  исто чнико в,  котор ые  наиболее   о тче тливо , 
репрезентативно   и  д остоверно   о тр ажают  д ействительность  и 
пр оисход ившие  в  ней  пер емены,  разработать  ме то д ы,  по зво ляющ ие 
р еконстр уир овать  те   или  иные  а спе кты  преобразований  с  наибольшей 
полнотой и д остовер ностью; 

   показать  взаимосвязь  и  взаимод ополняемость  инф ор мац ии 
отд ельных категорий д елопроизвод ственной д о куме нтац ии; 

   р ассмотр еть  ко мплексы д окументов  учр е жд е ний  город ов  Тве р ско й 
губер нии  как  ц елостные  ф еномены,  ф ор мир овавшиеся  и 
эволюц ионир овавшие  не   только   в  процессе   внед рения  и  р азвития  основ 
законод ательства   Ека те р ины  II,  но   и  под   возд ействием  послед ующих 
истор ических   со бытий,  котор ые  обусловили  те   или  иные  пер ипетии  их  



истор ии  на   стад ии  архивного   быто ва ния,  не   всегд а   благотвор но  
ска зыва вшие ся  на   сохр анности  д о куме нто в  и  затр уд няющ ие  процесс 
р е ко нстр укц ии ка р тины пр о шло го ; 

—  на   основе   анализа   систе мы  обеспечения  д елопроизвод ства   и 
сод ер жания  исто чнико в  р еконстр уир овать  изменения  в  жи з н и  город ских 
обществ  и  процесс  пер естр ойки  систе мы  упр а вле ния,  его   о сно вные эта пы, 
механизм внед р ения по ло же ний р еф ор м; 

   исслед овать  ло ка льные  вар ианты  р еализац ии  р еф ор мы,  а   та кже 
выяви ть о бщ ие пр инц ипы и пр изнаки ее  во пло щ е ния в жи зн ь. 

Ме то д о л о г и я  и  м е то д ы  и ссл е д о ва н и я. До стиже ния  отечественного  
источниковед ения  послед них  ле т  о ткр ыва ют  но вые  под ход ы  к  изуче нию 
исто чнико в.  Благод ар я  те о р е тиче ским  изыска ниям  пр ед ставителей 
исто чнико ве д че ско й  шко л ы  Историко архивного   института   Р ГГУ  в 
отечественной  науке   сло жило сь  напр авление ,  пр ед ставители  которого  
р ассматр ивают  исто чники  не   то лько   ка к  сред ство   по луче ния  инф ор мац ии 
о   ф актах,  но   и  как  п р о д уюы  кул ьтур ы  пр ошлого   и  р езультата  
д еятельности  «чужо й  од ушевленности»     в  д анном  случа е  
госуд ар ственных  стр уктур ,  внед р явших  по ло же ния  р еф ор м,  и 
реф ормируемых  город ских  обществ.  В  р усле   след ования  это й  теор ии 
ко мпле ксы  д о куме нтац ии,  сло жившие ся  в  д е яте льно сти  учр е жд е ний, 
р ассматр иваются  ка к  исто чник  свед ений  о   сред е,  т.е .  об  обществе   и 
вр емени,  в  р амках   ко то р ых  они  созд авались  с  опр ед еленной  ц е лью  и 
опр ед еленным  обр азом,  что   позволяет  во сста но вить  кар тину 
происход ивших  пер емен  и  механизм  р еф ор мир ования,  оц енить  степень 
реализац ии реф орматорских   замысло в, их  тр ансф ор мац ию  в пр актике . 

Во ссо зд ание   пр оц ед ур ы  со ставления  тех   или  иных  вид ов 
д окументов  и  ф ор мир ования  важне йших  категор ий  д ел  и  их   ко мпле ксо в 
позволяет  по нять  о бсто яте льства   и  цели  их   со зд ания,  их   место   в  системе  
д елопроизвод ственного   обеспечения  процесса   пер естр ойки  систе мы 
упр авле ния и о бщ е ства . 

В  послед ние   год ы  в  области  исслед ования  массовой 
д елопр оизвод ственной  д окументац ии  о ко нчате льно   оф ор милось 
напр авление ,  в р амках   котор ого   исто чники  р а ссма тр ива ются  как  р еальные 
о бъе кты  исслед ования  с  д о ступными  д ля  анализа   па р а ме тр а ми '.  Сле д уя  в 

'  СмzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Буганов  В И  Разрядные  книги последней четверти  XV     начала   XVII  в  М , 
1962; Станисл авский А Л  Боярские  списки в делопроизводстве  Разрядного  приказа  //  
Актовое  источниковедение   М,  1979   С  \ 2Ъ \ 52 ,  Мед ушевский А.Н  Боярские  списки 
первой  четверти  XVIII  в  //   Археографический  ежегодник  за   1981   г  М,  1982, 
Рогооют Н М  Посольские   книги  начала   XVII  в  и  архив  Посольского   приказа  //  
Вопросы источниковедения и историографии истории СССР  Дооктябрьский период  
М,  1981   С  99 114, Он ж:е.   К  вопросу о  сохранности посольских   книг конца XV  
начала  XVIII  в  / / Исследования по  источниковедению истории СССР дооктябрьского  
периода  М,  1988   С  22 30,  Новох атко  О В  Записные  книги  Московского   стола  
Разрядного  приказа  XVII  века   М, 2000  



р усле   этого   напр авления,  сд елав  пред метом  изуче ния  р азличные 
комплексы  д окументов, м ы мо же м по лучить  не ско лько   пр оекц ий  пр елмета  
исслед ования  и  по   ним  составить  пред ставление   о   пред мете   изуче ния. 
По луче нные  пр и  этом  знания  буд ут  р епр езентативны.  Та ко й  подход  
соответствует  ф еноменологической  парад игме   гуманитар ных 
исслед ований, ориентированной  на  строгое  знание*. 

Скептическое   отношение   к  истории,  всегд а   существовавшее   и  ставшее  
особенно   заметным в  последнее  д есятилетие, вызвано   ряд ом  причин, одна из 
них     отсутствие   в  больигинстве   работ  вид имой лаборатории исслед ования  и 
проверяемой  системы  д оказательств.  В  обществе,  в  то м  числе   сред и  части 
проф ессиональных  историков,  распространено   убежд ение,  что   история  не  
обязана   репрезентировать  научному  сообществу  логику  своего   д вижения  к 
истине. В  литературе  отмечалось, что   это   привело   к то му, что   «историческая 
наука  оказалась в XX  в. в арьергарде  д ругих  гуманитарных наук»*. 

В  стремлении  сд елать  работу  интересней,  д инамичней  уче ные 
резюмируют  богатое   сод ержание   источников,  избегают  описания 
инд ивид уального,  ед инич(юго   и,  тем  более,  «скучного»  изложения  полного  
набора   ф актов,  за   которым  стоит  логики  научного   р азмышления.  Зачастую 
исслед ования  пред ставляют  читателю  автор скую  интерпретацию 
определенного   набора   ф актов  и  свед ений,  степень  репрезентативности 
которых и логику р а ссужд и тй , а  значит, и правомерность вьшод ов проверить 
крайне  сложно. 

Др угим  негативным  след ствием  такого   подхода  стало   сокращение  
возможности  использования  историками  сравнительного   метод а.  Результаты 
исслед ований,  выполненных  од ним  уче ным  по   материалам  какого либо  
региона,  труд но,  а   то   и  вовсе   не   сопоставить  с  результатами  исслед ований 
аналогичных  процессов  д ругим  уче ным  в  д ругом  регионе.  Более   того, 
полученные  результаты  часто   оказываются  противоречивыми.  Матер иал 
представлен та к, что  прослед ить д вижение  мысли ученого   возможно только   в 
рамках  изложенных им ф актов. Читатель может сравнивать гипотезы, вывод ы, 
но   сопоставлять  ф акты,  сод ержащиеся  в  р азличных  работах   крайне  
затруд нительно.  Ка к  правило,  они  выр ваны  из  контекста   и  автор ы, 
ограничившись  кратким  обзором  источников  во   введ ении  к  работе,  в 
послед ующем  изложении  не   только   не   рассказывают  о   ходе  
исслед овательского  процесса, но  зачастую не  указывают ни времени созд ания, 
ни вид а  источника , из которого  почер пнуты те  или иные свед ения. 

Мед ушевская  О  М. Источниковедение   и архивоведение  в  современной гуманитарной 
ситуации/ /  Архивоведение   и  источниковедение   отечественной  истории  Проблемы 
взаимодействия на  современном этане   М,  1999   С 26  

'  Мед ушевская  О  М  Профессионализм  гуманитарного   образования  в  условиях  
междиснитшинарности //   Проблемы источниковедения  и историографии  Материалы 
II научных чтений памяти академика И. Д  Ковальченко   М , 2000. С  350 353  



Пр и  изуче нии  пр облем  исто р ии  нового   вр е ме ни,  о тр аже нно й,  ка к 
пр авило ,  о ф о м н ым  ко личе ство м  д елопр оизвод ственной  д о куме нтац ии, 
пр именить  ид иогр аф ический  под ход   к  изуче нию  исто чнико в  и 
отр ажаемых  им и  процессов  д остаточно   тр уд но .  Вста е т  сло5кная  и 
пр отивор ечивая  з а д а ча    на йти  инд ивид уальное ,  о со бенно е ,  уника льно е   в 
пр о шло м,  о сно вываясь  на   мно го числе нных  комплексах   исто чнико в  с 
по чти  по вто р яющ е йся  инф ор мац ией.  Од нако   в  р амках  
ф еноменологического   под ход а  эта   пр облема  не   ка же тся  нер азр ешимой, 
более   то го ,  о ткр ыва ются  но вые  пе р спе ктивы  в  исслед овании  целого   ряд а  
пр облем, в то м числе  в изуче нии проц есса  р еализац ии реф орм в Ро с с и и . , 

Фунд а ме нта льный  по стула т  ф еноменологии  пр именительно   к 
совр еменному  исто чнико ве д е нию  мо же т  р ассма тр ива ться  ка к 
пр ед ставление  о  систе мно м характере  пред мета   исслед ования и  систе мно м 
характере   со о тве тствующ е го   ко мпле кса   и сто чн и ко в'".  Испо льзуя  ме то д ы 
ко мпар ативистики,  уче н ый ,  исслед уя  то т  или  иной  ко мпле кс  д о куме нто в, 
воссозд ает ц елостность  кул ьтур ы, его  п о р о д и вше й ". 

В  Ро сси и ,  гд е   о сно вным  вид ом  ар хивных  ф онд ов  явл яются 
сф ор мир ованные  по   пр инц ипу  пр оисхожд ения,  т . е .  в  д е яте льно сти 
госуд ар ственных  учр е жд е ний,  о бщ е стве нных  ор ганизац ий  и  органов 
само упр авления,  и  о тр ажающ ие  исто р ию  ф онд ообр азователей, 
во змо жно сти  д ля  р ешения  исто р иче ских   зад ач  в  р усле  
ф еноменологического   под ход а  д остаточно   шир о ки .  Пр о ц есс 
ф онд ообразования  в  это м  случа е   мо жно  р ассматр ивать  ка к  частно е  
пр оявление   пр ичинно след ственных  связе й  в  исто р ии, а   сами ф онДы    ка к 
отр ажение   систе мы,  в  процессе   ф ункц ио нир о вания  ко то р о й  они 
о тло жились'  .  В  это м  ко нте ксте ,  по   мне нию  о течественных  уче н ых ,  не  
то лько   ар хивные  ко мпле ксы  исто чнико в  мо гут  р ассматр иваться  ка к 
пр оекц ии  исслед уемого   объекта '^ ,  но   и  всяка я  о пись,  и  любо й  д р уго й 
а р х ивный  сп р а во чн и к   как  его   инф ор мац ионные  мод ели''*.  Пр и м е р ы 

'"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Мед ушевская О.М.  Источниковедение  и архивоведение  в  современной гуманитарной 
аггуации  С.  20 26; Румянц ева  М  Ф  Урбанизация  как  проблема  сравнительно
исторического   исследования'  методологические   аспекты  феноменологического  
подхода //  Урбанизация в формировании социокультурного  пространства. М,  1999   С 
5769. 

"  Мед ушевская  ОМ  Источниковедение   и  сравнительный  метод   в  гуманитарном 
знании:  проблемы  методологии  //  Источниковедаше  и  компаративный  метод   в 
гуманитарном знании  М,  1996   С 627. 

'̂   Автократов   В  Н  Фондирование   и  учет  докумегггов  (О  двух   частных  теориях  
архивоведения) //  Труды ВНИИДАД  М., 1978. Т. 7. С. \ ,Хорх орОина Т.  И  Огкрьггае  
Автократова  (1922 1992) //  Теоретические  проблемы отечественного  архивоведения 
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'̂   Румянц ева  М  Ф  Урбанизация  как  проблема  сравнительно исторического  
исследования  С. 68 69. 

^  Автократов  В. Н  Теоретические  проблемы отечественного  архивоведения. М,  2001. 
С.  84, 89. 



такого   подхода к ф онд ам и ар х ивным спр авочникам  неред ко  встр е ча ются  в 
современной н a yкe '^  

Пред ставленное   к  защите   исслед ование   выполнено   в  рамках   ид еи 
пр изнания  источников  пр од уктом  культур ы  своего   вр емени,  созд анным  с 
опред еленными  ц елями,  и  в  рамках   ф еноменологического   под ход а, 
котор ый  направлен  на   обнар ужение   с  помощ ью  метод ов  сравнительно
исторического   исслед ования  через  анализ  ц елостных  д окументальных 
комплексов  город ских   учр е жд е ний  процессов  трансф ормации  систе м ы 
упр авления в изменяющ ихся жизне нных реалиях. 

Изменения  в  системе  упр авле ния  иссле д уются  на  основе   системного  
анализа   целостных  д окументальных  комплексов,  сф ор мир ованных  в 
д елопроизвод стве   либо   сло живших ся  на   ар хивной  стад ии  их   быто ва ния; 
д ело      совокупность  од нотипных  д ел,  ф онд      комплекс  ф онд ов  и  т.д . 
Ка жд ый  из  них   р ассматр ивается  как  ча сть  некоего   целого,  с  а к ц е т о м  на  
выявле ние   в  нем типиче ских   чер т,  пр исущих  все м  со ставляющ им  д анной 
разновид ности,  и  од новременно  чер т  инд ивид уальных,  обусловленных 
возд ействием  конкр етных  о бсто ятельств  и  соц иальной  сред ы  на   то т  или 
иной комплекс, т.е . усло виями  его  созд ания. 

Происход ившие  в  системе  упр авле ния  изменения  нашли  отр ажение  
в  изучаемых  комплексах . Исслед ование  кажд ого  из них  д ает  опред еленную 
проекцию  реф ормы,  изменений,  происход ивших  в  ход е   ее   пр овед ения. 
Сопоставление   пр оекц ий,  во первых,  пред оставляет  материал  д ля 
сужд ений  о   полноте   и  д остовер ности  инф ормации  кажд ого   из 
д окументальных  комплексов,  во вторых,  позволяет  р еконстр уир овать 
механизм  воплощения  законод ательных  нор м  в  жизнь.  В тр етьих,  в 
процессе   синтеза,  в сво ю  очеред ь, о ткр ыва ются  возможности изуче ния  как 
локальных  вариантов  воплощения  р еф ор мы,  та к  и  компар ативного  
исслед ования  этапов,  механизма,  сред ств  ее   реализац ии,  р еакц ии 

См .  например'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Петровская  М  В  Помсстно вотчинныс  архивные  фонды  XVIII  
первой половины XIX в. (К вопросу о  систематизации документов)' Автореф   лис 
канд. ист  HajK  М ,  1955, Гапц ов В И  Архив Посольскою приказа  в XVII  в  Юпыт 
изучения 01юсей Посольского   архива)  Автореф. дис  канд. ист. наук  М , 1976, 
Шмиот  С О  Российское   государство   в  середине  XVI  столетия  Царский  архив  и 
 шцевые летописи времени Ивана Грозного   М , 1984, Он же   У истоков российского  
абсолютизма  исследование   социально политической  истории  времени  Ивана 
Грозного   М,  1996,  Рогоэкмн  ИМ  Посольские   кни1и  начала   XVII  в  и  архив 
Посольского  приказа  //  Вопросы источниковедения и историографии истории СССР 
Дооктябрьский  период   М.,  1981. С  99 114,  Он ж:е.  К  вопросу  о   сохранности 
посольских  книг конца XV    начала  XVIII  в  //  Исследования по  исючниковедению 
истории СССР дооктябрьского  периода  М , 1988   С 22 30,  Мустонен  П  Архивные 
материалы  СЕИВК  как  источник  периодизации  ее  деяте.1ьности/ /  СУтечесгвенные 
архивы  1997   №2   С  23  30 .  Петров К  В  К  изучению  описей архива  Разрядного  
приказа  / ' Исследование  по  источпиковеденшо истории России (до  1917  г )  М, 2001  
С  174187. 



населения  те х   или  иных  город ов  и  упр авле нче ских   стр уктур   на   проц есс 
р еф ор мир ования. 

Та ки м  обр азом,  ко мпле кс  ар хивных  д о куме нто в  гор од ских 
учр е жд е ний  Тве р ско й  губе р нии,  х р анящ их ся  в  Го суд а р стве нно м  ар хиве  
Тве р ско й  области  (д алее      ГАТ О ) ,  р ассматр ивается  как  ц е ло стный 
систе мный  о бъе кт,  со зд ающ ий  о сно ву  д ля  р е ко нстр укц ии  и  ц елостного  
изуче ния д р угих  систе м : упр а вле ния  стр аной в ц елом, Тве р ско й губе р ние й, 
гор од ами  Твер ского   кр а я,  спо со бо в  самоор ганизац ии  этих   систе м  в 
усло виях   р еф ор мир ования,  а   та кже  механизмов,  испо льзуе мых  вла стью 
хшя о сущ е ствле ния  пр еобр азований. 

Пр и  анализе   д еятельности  низо вых  звеньев  гор од ской  систе м ы 
упр а вле ния,  ц елостных  д о куме нта льных  комплексов  ко то р ых  не  
сохр анилось,  испо льзо ван  метод   р е ко нстр укц ии.  Сле д уе т  о тмстить,  что  
это т  метод   пр именен  не   то лько   в  то м  плане ,  ка к  понимает  его  
ар хиво вед ческая  литер атур а ,  т.е .  ка к  способ  по лучить  пр ед ставление   о  
со ставе   и  сод ер жании  ф онд а  на   о сно ве   со х р анивших ся  д о куме нто в  или 
научно спр авочного   аппар ата ,  но   и  ка к  способ  воссозд ания  ц ело стно сти 
кул ьтур ы,  пор од ившей  иссле д уе мые  д о куме нта льные  ко мпле ксы.  Да н н ый 
метод   испо льзо ван  и  пр и  изуче нии  пр ед метно тематических   д е л,  в  это м 
случа е   д ля  воссозд ания  ид еального   по   со ставу  д о куме нто в  д ела   на  
о сно вании  упо мина ний  о   не со х р анивших ся  д окументах   в  те кста х , 
д ошед ших  д о   нас,  а   та кже  в  со ставе   р езолюц ий  и  д елопр оизвод ственных 
помет. 

Пр и  изуче нии  сод ер жания  д о куме нто в  в  со ставе   этих   д ел  и  анализе  
те р мино в,  испо льзуе мых  в  д о куме нтах ,  пр име не ны  ме то д ы 
те ксто ло гиче ско го   исслед ования.  Пр и  анализе   д ел  ка к  ко м п л е кс о в ' 
д о куме нто в,  сф ор мир ованных  в  д елопр оизвод стве   по   то му  или  ино му 
пр инц ипу,  пр именялся истор ико генетический  метод . 

В  р аботе   использован  пр инц ип  истор изма ,  по ско льку  изуча е мые 
ф е но ме ны  р ассматр иваются  как  р а звива ющ ие ся  систе мы.  Испо льзо ва ние  
м е юд о в  ср авнительного   анализа   д ало   во змо жно сть  вьи вл ять  общее   и 
особенное   в  со ставе   иссле д уе мых  д о куме нта льных  ко мпле ксо в,  а   чер ез 
них   р еконстр уир овать  общее   и  особенное   в  процессах   эво люц ии  систе мы 
упр а вле ния те м или и н ым гор од ом. 

Те р р и то р и а л ьн ые  р а м к и  и ссл е д о ва н и я.  Пр о ц е ссы, 
пр оисход ившие  в  Тве р ско м  крае   в  связи  с  р еф ор мир ованием  упр а вле ния, 
более   ти п и чн ы,  че м  пр оисход ивише  в  столиц ах   или  на   окраинах   Ро сси и . 
Зд есь  происход ила  именно  пер естр ойка,  а   не   созд ание   си сте м ы 
упр а вле ния,  ка к  было ,  напр имер ,  в  ю жн ых  губе р ниях .  Не ма ло ва жно 
та кже ,  что   Тве р ска я  губе р ния,  ка к  и  Но вго р о д ская,  стала   полигоном  д ля 
р азр аботки  основных  пр инц ипов  реф орм  и  их   кор р ектир овки  по   мер е  



внед рения в  пр актику'*. 
Хр о н о л о ги че ски еzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р а м ки  и ссле д о ва н и я  опр ед еляются  ряд ом 

обстоятельств.  Авто р   исход ит  из  сло живше го ся  на   основе   изуче ния 
законод ательных  источников  и господ ствующего   в исто р ио ф а ф ии  мне ния 
о   то м ,  что   реф орма  упр авления  связана   со   знаменитым  д есятилетием 
расцвета   законотвор ческой  д еятельности  Ека те р ины  в  1775 1785   гг. 
Действительно ,  в  1775   г.  был  изд ан  основополагающий  д о куме нт  
Учр е жд е ния  о   губерниях,  по ло живщ ий  начало   реф орме  упр а вле ния, 
основные  те зисы  которой  позд нее   были  р азвиты  в  ряд е   законод ательных 
акто в:  Наставление   уезд ным  ка зна че ям.  Уста вы  о   вине   и  со ли .  Уста в 
благо чиния,  жалованные  гр а мо ты  город ам  и  д вор янству.  Ва жн о ,  что  
изд ание   жалованных  грамот  пр актически  совпад ает  по   времени  с 
закр ытием  коллегий,  связанных  с  внутр енними  д елами  стр а ны,  что  
привод ит  к  сосред оточению  в  р уках   губер нских  правлений  пр а ктиче ски 
абсолютной  полноты  исполнительной  власти  и  окончательно   вписывае т 
все   местные  стр уктур ы,  в  то м  числе   и  город ские   учр е жд е ния,  в  н о вую, 
тер р итор иальную  систему упр а вле ния. 

Что   касается  суд ьбы  город овой  по литики  Ека те р и н ы  ка к 
неотъемлемой  составляющей  ее   ад министр ативно упр авленческой 
реф ормы, то  она  в д окументах   конц а XVIII  в. не  вполне  пр о являе тся. Это   и 
служило  од ним  из  повод ов  д ля  скептических   мнений  относительно   суд еб 
преобразовательной  д еятельности  импер атр иц ы.  Од нако   обращение   к 
д окументам  времени  правления  внуко в  Ека те р ины  позволяет  прослед ить 
д альнейшие  пер емены  в  пр актике   город ского   упр авле ния  и  в 
распред елении  обязанностей  межд у  город скими  стр уктур а ми,  увид е ть 
налаживание   д еятельности  город ских   д ум, а   значит, реализац ию  замысло в 
императрицы  относительно   суд еб  р усских   город ов.  В  д анном  случа е   м ы 
сталкиваемся  с  ситуац ией,  когд а   вр еменной  объем  о сущ е ствле ния 
реф ормы  очень  велик. Что б ы  показать  воплощение   замысло в,  необход имо 
р асшир ить хронологические  р а мки исслед ования д о  серед ины XI X  в. 

Пр а кти че с ка я  з начимо сть  иссле д о вания  шир ока .  Во  пе р вых , 
д анные  о   механизме   о сущ ествления  реф ормы  могут  быть  испо льзо ваны 
сегод ня  в  практике   госуд арственного   стр оительства   и  реф ормирования 
власти  на   основе   принципов  самоупр авления,  а   та кже  пр и  разработке  
муниципального   права. 

Во втор ых,  матер иалы  д иссертац ии  помогут  пр и  созд ании 
метод ических   рекоменд аций  и  осущ ествлении  в  архивах   пр актическо й 
р аботы  по   усовер шенствованию  научно справочного   аппарата   и 
переработке   ф онд ов  систе мы упр а вле ния; о ни служа т  обоснованием  более  
широкого   пр ивлечения  материалов  архивов  субъе кто в  Р Ф  д ля  изуче ния 
таких   шир окомасштабных  на учных  пр облем,  как  мод ернизац иия  и 

^ Ил овайский Д  И  Граф  Яко в Сиве р е / / Русский вестник  1865   Т  55 , №  1  С  35  



р еализац ия реф орм в Ро сси и . 
В тр стьих ,  р е зультаты  и  ме то д ы  исслед ования  исто чнико в, 

испо льзо ванные  автор ом,  мо гут  б ыть  по ло же ны  в  о сно ву  изуче ния 
процесса  реализац ии р еф ор мы упр а вле ния  Ека те р и н ы  П в д р угих   регионах  
Ро сси и . 

Кр о м е  то го ,  выво д ы  д иссер тац ии  мо гут  б ыть  испо льзо ва ны  в 
исслед ованиях   и  кур сах   ле кц ий  по   исто р ии  упр а вле ния,  госуд ар ственных 
учр е жд е ний  и  органов  само упр авле ния,  по   исто чнико ве д е нию, 
д окументовед ению  и организац ии  д о куме нтир о вания  упр а вле ния,  исто р ии 
ар хивного  д ела, истор ии госуд ар ства   и пр ава  и т.д . 

Фа кти че ски й  материал  р або ты  мо жно  использовать  пр и  созд ании 
о бо бщ ающ их  р абот  и изуче нии  целого  р яд а   пр облем, связа нных  не   то лько  
с  истор ией  упр авле ния  и  истор ией  реф орм  в  Ро сси и ,  но   та кже  и  с 
эво люц ие й  соц иальной  стр уктур ы  общ ества ,  р азвитием  проц ессов 
мод ер низац ии,  пр авовых  и  имущ е стве нных  отнои1ений  в  импе р ский 
период , истор ией гр ад остр оительства ,  а р х ите ктур ы и д р . 

Апр о б ац ия  р аб о ты.  Осно вные  выво д ы  и  положения  д иссер тац ии 
испо льзо ваны  в  уче бных  кур са х ,  ко то р ые  вед ет  автор   на   р азличных 
ф акультетах   Твер ско го   госуд ар ственного   универ ситета   и  в  Тве р ско м 
ф илиале   Ро ссийско го   госуд ар ственного   гуманитар ного   униве р сите та : 
«Исто р и я  госуд ар ственных  учр е жд е ний  Ро сси и »,  «Исто р и я  р о ссийско й 
госуд ар ственности»,  «Истор иогр аф ия  исто р ии  р о ссийско й 
госуд ар ственности»,  «Исто чнико ве д е ние »,  «Исто чн и ки  по   исто р ии 
Тве р ско го  кр а я». 

Осно вные  положения  д иссер тац ии  излагались  авто р о м  на  
конф ер енц иях: 

межд унар од ных:  по   во пр о сам  госуд ар ственного   упр а вле ния 
(Мо сква , 29 30  июня  1997  г.);  по  пр облемам р азвития город ов  евр опейской 
Ро ссии  (Тве р ь,  18 21   ф евр аля  1999   г.;  Тве р ь     Ка ш и н     Ка л яз и н ,  25 28  
апр еля  2002   г.);  межд унар од ном  семинар е   «Ме то д о ло гия  р егиональных 
истор ических   исслед ований;  Ро ссийский  и  за р убе жный  о пыт»  (Сашгг
Пе те р бур г,  19 20  июня 2000   г.); 

всер оссийских :  «Совр еменное   со сто яние   и пе р спе ктивы  р а звития 
кр аевед ения  в  регионах   Ро ссии»  (Мо сква ,  10 11   д екабр я  1998);  «Ма л ые 
город а Ро ссии»  (Пер еяславль Залесский,  ноябр ь  1998  г.);  «Пе тр   Ве л и ки й  и 
его   вр е мя»  (Санкт Петер бур г,  8 11   и юля  1999   г.);  на   Вто р о й  и  Тр е тье й 
на учных  конф еренц иях   «Сто личные  и  пер еф ир ийные  город а  Рус и  и 
Ро ссии  в  Сред ние   века   и  раннее   новое   вр емя  (X1  XVTII  вв.)  (Мо сква ,  78  
д екабр я,  1999  г.,  Мур о м  17 20  мая 2000  г.);  «Во сто чн а я  Евр о па в  д р евности 
и  ср ед невековье :  Пр о бле мы  источниковед ения»  (  Мо сква ,  19 22   апр еля 
2005  г.)  и д р .; 

ме жвузо вских :  «Пр о бле мы  пр епод авания  ар хивовед ческих   и 
д окуменговед ческих   д исц иплин:  совр еменная  пр актика   и  пе р спе ктивы» 



(Мо сква ,  7  д екабря 2000   г.);  «Исто чнико ве д е ние   и  ко мпар ативный  метод   в 
гуманитар ном знании»  (Мо сква , 29 31   январ я  1996   г.); 

perHOHajibHbix:  «^ 'правление   город ами:  истор ия  и  совр еменность» 
(Тве р ь,  23 24   ноября  2000   г.),  « МВД  Ро ссии   200   ле т:  Исто р ия, р азвитие , 
перспекпивы».  Тве р ь,  Тве р ско й  ф илиал  Мо ско вско го   института   М ВД 
Ро ссии  (Твер ь,  13 14   марта   2001   г.);  «Соц иально политическая  истор ия 
Ро ссии: проблемы препод авания и изуче ния»  (Тве р ь,  1   апреля 2004  г.)  и д р. 

Ра бо та   обсужд алась  на   засед аниях   каф ед ры  источниковед ения  и 
вспомогательных  истор ических   д исц иплин  Ис горико архивного   института  
Р1 ТУ  и 5ьша рекоменд ована  к защ ите . По  теме  д иссертац ии  о публико ва ны 
монограф ия  «Реф ор ма  упр авле ния  Ека те р ины  Вто р о й : 

Источниковед ческое   исслед ование»  (М. ,  2 0 0 4 ,  28   пе ч.  л ) ,  по лучивша я 
ф инансовую  под д ержку  на   ко нкур се   изд ательских   пр оектов  Р ГН Ф  в  2003  
г.,  и ряд  с т т е й ,  общим объемом более  20  п е ч. л . 

Рабо та   состоит  из  введ ения,  четыр ех   глав,  за ключе ния,  списка  
исто чнико в  и литер атур ы и иллюстр ац ий. 

Со д е р жа ниеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и о сно вные  выво д ы  р аб о ты 

Гл а в а   1   «Исто рио граф иче ские   пр о б ле мы  из уче ния  ре ф о рм 

Ека те р и н ы  II»  состоит  из трех  разд елов. 
Разд ел  1.1   «Цар ствование   Ека те р ины  II  и  ее   пр еобр азования  в 

оценка)*  исслед ователей».  В  нем  показано ,  что   пр отивор ечивые  оц енки 
д еятельности  Ека те р ины  в  отечественной  историограф ии  д ооктябр ьского  
период а  сменились  негативным  отношением  к  ее   ц ар ствованию  в 
советск1"л  период .  По во р о тным  пункто м  в  исслед овании  всех   пр облем  ее  
царствования  стал  1996   год     год   200 летия  со   д ня  сме р ти  импер атр иц ы. 
котор ый  гф ишелся  уже   на   период   пер естр ойки  р оссийского   общества . 
Авто р ы  работ,  вышед ших  в  этот  год   и  в  по след ующ ие ,  более  
бла юскло нны  к  д еятельности  Ека те р ины,  что   связано   прежд е   всего   с 
изменением  о тно шения  к  реф ормам  в  ц елом.  Од нако   и  сегод ня 
большинство   исслед ователей  выска зыва ют  мнение   о   нер еализованности 
замыслов  Ека те р ины  Это   пред опред елено   о бщ им  ске птиче ским  взгляд ом 
на   суг1ьбы  р оссийских  р еф ор м,  что   в  сво ю  очеред ь,  на   на ш  взгляд , 
обусловлено   сло жившимися  тр ад иц иями  провед ения  исслед ований  по   их  
реализации. 

Исто р ия  реф ормирования  систе мы  упр авле ния  пр и  Ека те р ине  
Ве л и ко й  в  то й  или  иной  мере   нашла  отр ажение   во   всех   исслед ованиях , 
посвяшенных  лично сти  импер атр иц ы  и  ее   пр авлению.  Од ин  из  вопр осов, 
котор ые  решают  исслед ователи,     о   период изации  р еф ор мы  упр а вле ния. 
Обоснования  период изации,  пред ложенной  В.А.  Гр иго р ье вым  и  Ю. В. 
Го тье ,  ка жутся  наиболее   убе д ите льными.  Дл я  них   р убе жным  бьш  1775   г. 
потому,  что   преобразования,  проход ившие  с  этого   вр емени,  учи тыва л и 

16 



по же лания  с мест,  выр а же нные  в  наказах  д е путатам  Ул о же н н о й  ко м иссии , 
и  этим  они  о тлича ются  от  пр еобр азований  начала   ц а р ство ва ния.  Сле д уе т 
о тме тить,  что   эти м  реф орма  упр а вле ния  Ека те р и н ы  II  о тлича е тся  и  от 
бо льшинства   д р угих   и, по   все й вид имо сти, мне ние , что   в  н а ше й стр ане   все  
р еф ор мы  о сущ е ствлялись  по   ед иной  схеме   и  без  пр ивле че ния 
о бщ е стве нно сти, тр е буе т уто чн е н и я и попр авок. 

Од ин  из  наиболее   а ктивно   р ешаемых  уче н ым и  во пр о со в     вопр ос  о  
целях   р еф ор мы  упр а вле ния.  Бо льшинство   д о р е во люц ио нных  автор ов 
счита ли ,  что   они б ыл и на пр а вле ны  на  пр иближение   вла сти  к  насе ле нию  в 
ответ  на   по же ла ния,  выска за нные  в  наказах   д е пута та м  Ул о же н н о й 
ко м и с с и и ".  Мы с л ь  об  это м  сосед ствовала   с  ид е ями  о   стр е мле нии 
импер атр иц ы  сохр анить  «а д министр а тивную  ц е нтр ализац ию»'^ ,  р а звить 
само упр авле ние '*,  пр ед оставить  власть  на   местах   д вор янству^ ".  В 
со ве тско й  исто р ио ф а ф ии  Учр е жд е н и я  о   губер ниях   о ц е нивались  пр ежд е  
всего   с  позиц ии  их   зна че ния  д ля  укр е пле ния  по ло же ния  д во р янства   и 
пр ед огвр ащения  во змо жно сти  повтор ения  пуга че вщ ины^ '.  Со вр е ме нные 
исслед ователи  о то шли  от  сто ль  пр ямолинейного   о бъясн е н и я  пр ичин 
пр еобр азований,  од нако   по лагают,  что   д ец ентр ализац ия  упр а вле ния  не  
пр оизошла  и,  более   то го ,  что   «см ысл  и  зад ачи  ц е нтр ализма»  не  
изменились^ ^ .  За служи ва ют  внима ния  по ло же ния  о   то м ,  что   ц е лью  и 
р е зультато м  р еф ор мы  было  созд ание   тер р итор иального   упр а вле ния  в 
Ро ссии^ ',  а   та кже  о   д еконц ентр ац ии  упр а вле ния  ка к  о сно вно й  CJTM 

Грибовский  ВМ  Высший  суд   и надзор  в России в  первую  половину  царствовшшя 
импфатрицы  Екатерины  Второй  Историко юридическое   исследование   Период   28  
июня  1762     7   ноября  1775   г  СПб.,  1901   С  342  ,  Ил овайский  Д .И  Новгородская 
губерния сто  лет тому назад   Из биографии графа Сиверса  //  Русский вестник.  1863   Т 
48  (№12). С  479480  и др. 
"  Ил овайский Д  И  Граф  Яков Сивере   С  35, Корнил ов А С  Кур с истории XIX  века   М, 
1993. С.  35. 

Григорьев В А  Реформа местного  управления Екатерины П (Учреждения о  губерниях  
7   ноября  1775   г.)  СПб ,  1910.  С  306 308,  352;  Кизеветтер  А А  Местное  
самоуправление  IX XIX столетий  Исторический очерк  М., 1910   С. 125. 
^''МгА11юков Я. Я  Очерки по  истории русской культуры  СПб, 1904   Ч  3   С  248268  
^'  Бел явский  Ml  Требования  дворян  и  перестройка  оргшюв  управления  и  суда   на  
местах  в 1775  году/ / Научные доклады высшей школы  Исторические  пауки  1960  Хо4 , 
Павл ова Сил ьванская  МП  «Учреждение   о   губерниях»  1775   г  и  его   классовая 
сущность  Автореф   дис  канл  ист  наук  М ,  1964   Сл иц аы  Б Г  Реформа  оргшюв 
центрального  и местного  управления  и внутренняя  политика  7080х  годов / /   Очерки 
истории СССР  XVIII век. Вторая половина. М., 1956  

Омел ъченко О А  «Законная  монархия»  Екатерины  Второй'  Просвещенный 
абсолютизм в России  М , 1993   С. 264; Каменский А Б  От Петра  I до  Павла  Г  Реформы 
в России XVIII века   Опыт цетостного  анализа   М , 2001  С  423  
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реф ор мы  1775   г.̂ " 
Необход имо  отметить,  что   процесс  реализац ии  реф орматорской 

д еятельности  Ека те р ины  и  ее   итоги  анализир овались  нед остаточно   и 
неравномерно.  Исслед овались  изменения  в  соц иально экономической 
сф ере,  в  области  просвещения  и  д уховной  культур ы  в  ц елом. 
Рассматр ивались  вопр осы  организации  самоупр авления  д вор янства   и 
сл ужб ы д вор ян. Активно   изучалось  чино вниче ство   этого   период а,  истор ия 
которого   затрагивалась  и  в  р усле   постановки  более   кр упных  пр облем. 
Во п р о сы  упр авления  были  объектом  изуче ния  ряд а   известных  правовед ов 
и  истор иков,  од нако   они  рассматривали  истор ию  отд ельных  учр е жд е ний, 
р еже    некотор ую их  совокупность, но  на  пр о тяже нии л и шь  опред еленного  
эгапа   пр авления  императриц ы.  До стато чно   ча сто   вопр осы  упр авления 
вписаны  в  контекст  исслед ования  какой либо   пр о бле мы,  рассматриваемой 
автором  в  р азвигии  на   пр отяжении  значительного   вр емени. 
Упр авле нче ские   систе мы,  тем  более ,  их   эво люц ия  в  ходе   реф ормы 
специально   исслед овались  нед остаточно. Ра бо ты это й проблематики  ча сто  
завер шаются  вывод ами  о   то м ,  что   пр актика   пе   уклад ывалась  в  р а мки, 
пред писанные  законом. Пр иче м  од ни уче ные  о бъясняли  это   неясностью  и 
пр отивор ечивостью  положений  законод ательных  актов^ ',  д ругие  
пр авильно   вид ят  в  уче те   спец иф ики  регионов  нор му  жи зн и  и  механизма 
провед ения  реф орм  при  Екатер ине   II  *,  тр е тьи  о бъясняют  несоответствие  
пр актики  закону  специф икой региона, котор ый  ими исслед овался'^ '. В  ряд е  
случаев  такие   регионы  целенаправленно   становятся  объектом  изучения^ '. 
Не льзя  не   о тм е шть,  что   очень  часто   истор ики  изуча ют  окр аины России^ * 

Ремнев А В  \  енерал губерна! орская власть в XIX  столетии' К  проблеме  организации 
pei ионш1ьно1  о   управления  Российской  империи  //   Имперский  строй  России  в 
региональном измериши  С 5266  

Столетие  Санкт Петербургского  городского  общества   17851885   СПб ,  1885   С  75, 
Кизеветтер А А  I ородовое   положение   Ркатерины  II  1785  г  Опыт  исторического  
комментария  М  , 1909  С  404,406  
^*  Григорьев  В А  Реформа  местного   управления  ..  ;  Акишин МО.  Российский 
абсолютизм и управлегше Сибири XVllI  века'  организация и состав государствешюго 
аппарата   М , Новосибирск, 2003, Hart ley J  М  The  Implementation  of the  Laws  Relation  to  
Local  Administration   17751796   London,  1980   P  63,  69 70,  75,  200   Кажется 
правомерной и главное  очень перспективной точка   зрения  Дж  Хартли о  том, что  в 
процессе   воплощения  в  жизнь  положений нового   законодательства   рождалась  новая 
реальность 

Рабц евич В В  Сибирский город  в дореформенной системе  управления  Новосибирск, 
1984  

Четырина  НА  Учрежденный  собор   Лавры  как  орган  местного   управления 
Сергиевскою  Посада   конца  XVHI  века   //  Города  Европейской  России  конца  XV  
первой половины XIX  века  Тверь, 2002  С  271281   и другие  работы этого  автора  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■'' Акишин  МО  Российский абсолютизм и управление  Сибири XVIII  века;  Евд окимова 
С В  Некоторые  вопросы  ут1равления  городов  Забайкалья  в  конце   XVII     первой 
половине  XIX  в  //  Политика  царизма в Сибири в XIX    начаге  XIX  в  Иркутск, 1987  С 



и л и  сто личные  город а,  гд е ,  ко не чно ,  б ыл и  сво и  и  сущ е стве нные 
о со бе нно сти '",  либо   р ассматр ивают  стано вле ние   губер нских  стр уктур  
упр а вле ния,  д е яте льно сть  губер натор ов  и  генер ал губер натор ов,  пр иче м 
ча щ е  опять таки  на   окр аинах   с тр а н ы ' ' .  Не ко то р ые  а вто р ы  ка са ются 
д о стато чно   ча стных  вопр осов  р е ф о р мы,  не   пыта ясь  со о тно сить  их   с 
но р мами  чаконод ательства   и  вписа ть  в  ко нте кст  р еф ор м'^ .  Иссле д о вание  
истор иогр аф ии  р еф ор мы  упр а вле ния  позволяет  сф о р мулир о вать  м ысль  о  
необход имости  изуча ть  эво люц ию  упр а вле ния  в  послед ней  че тве р ти  XVII l 
в.  на   о сно ве   д елопр оизвод ственной  д о куме нта ц ии  местных  учр е жд е ний 
Евр о пе йско й  Ро сси и  с  акц ентом  на   гор од ские   о р га ны  упр а вле ния,  как 
менее   исслед ованные  по   ср а вне нию  с  губе р нскими  учр е жд е ниями  и 
ор ганами  д вор янского   само упр авле ния  и  спо со бные  показать  не  
стано вле ние   но вых  стр уктур ,  а   именно  пер естр ойку  р анее  
сущ е ство ва вших . 

В  разд еле   1.2   «Стр уктур а   гор од ского   на се ле ния  и  упр а вле ние  
гор од ами  в  о те че стве нно й  и  за р убе жно й  лите р атур е »  показано ,  что  
изве стные  исслед ователи XI X  в.,  о пир аясь  в  о сно вно м на   законод ательный 
матер иап,  и зуча ли ,  по   сути ,  з а м ысл ы  и м п е р а тр и ц ы' ' .  Пр и  р ассмотр ении 
вопр оса   о   их   р еализац ии  в  пр актике   гла вным  во пр о со м,  ко то р ый 
интер есовал  уче н ых ,  ста но вился  встр о с  о   р азд елении  по лно мо чий  ме жд у 
д ума ми  и  магистр атами,  межд у  ма гистр а та ми  и  по лиц е йскими 
учр е жд е ниями .  Во п р о с  о   ко мпетенц ии  д р угих   город ских   стр уктур  
д остаточно   д етально   исслед овал  л и шь  А. А.  Кизе ве тте р   и  в  о сно вно м 
пр именительно   к  период у  д о   1775   г.'"  Не ко то р о е   пр ед ставление   о  

3450   Сибирь  в этом Ш1ане  ивучается очень активно, но  и специфика управления ею 
была очень велика. 
■"'  Стопстие  Санкт Петербургского   городского  общества   17851885  ;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Кизеветтер А А 
Городовое  положение  II  1785  г  М, 1909. 
"  Воропаев В.А  Прокурорский надзор  в системе  сословных органов правосудия в  1775
1864   годах   (на   примере   Оренбургской  губернии)  //   Вестник  Челябинского  
yHHsepCHieia.  Сер.1   История.  2001. №  1 . С  24 33,  Марасанова  В В  Перепройка 
органов власти и управлеьшя в конце  XVIII  в  / / Государственное  управление   история и 
coBpeweifflocTb   М,  1998   С  104106   (В данной статье  речь идет о  ярославских  генерал
губернаторах  ) 
^   См ,  напри.чер   Фрочов  Н В  Ковровские   городничие   (1778 1863)/ / Рождественский 
сборник  Bb m V  Материалы конференции «Губернская реформа 1775  г  и российская 
провинция». Ковров, 1998   С  18  2S, Сусл ина О.Н  К вопросу о  влиянии екатерининских 
преобразований на  складывание  системы светского  образования и призрения детей ( на  
материалах  Владимирской губернии) //  Там же   С  7996  

Пл ошинский  Л О  Городское   или  среднее   состояние   русского   народа  в  его  
историческом  развитии  от  начала   Руси  до   новейгпего   времени  СПб ,  1852   Пригара 
А П  Опыт истории состояния городских  обывателей в Восточной России  Киев, 1868  
Ч  1   ; Дитятии   И И  Устройство  и управление  городов России  СПб , 18751877   1   12, 

Кизеветтер А.А  Посадская обнщна России в XVIII столетии  М., 1909,  Оноюе 
Гильдия московского  купечес1ва   Исторический очерк  М,1 9 1 5  
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реальном  положении  в системе  упр авле ния  город ами  в  конц е   XVIII     XI X 
в.  д ают  р а бо ты,  написанные  на   основе   д окументац ии  местных  ар хивов^ ', 
но   их   авто р ы  интер пр етир уют  обнар уженные  в  архивах   д анные  явно   под  
влиянием  концепции  И.И.  Дитятина .  Сущ е стве нные  д о стиже ния  в 
исслед овании  пр облемы  реального   распред еления  ф ункц ий  ме жд у 
город скими  учр е жд е ниями  по явились  в  послед ние   д ва   д е сятиле тия,  о ни 
свид етельствуют  о  высо ко й степени вар иативности  в систе ме  упр а вле ния. 

В  разд еле   рассмотрена  те сная  взаимосвязь  пр о бле мы 
осуществления  основ  реф ормы  упр авле ния  Ека те р и н ы  II  с  во пр о со м  о  
стр уктур е   город ского   населения.  Мн о ги е   уче н ые ,  исход я  из  изуче ния 
законод ательства,  писали  о   замысле   Ека те р ины  созд ать  все со сло вные 
город ские  общества ,  не  вполне   послед овательно   воплощенном  в  законах   и 
не   пр инягом  населением.  Авто р   д иссертационного   исслед ования  убе жд е н , 
что   реф орма  упр авления  имела  своей  ц елью  созд ание   р егиональных 
сообществ  в то м  числе  путе м  преобразования  город ских   о бщ е ств,  созд авая 
в  них  усло вия д ля со сущ ество вания  и сотр уд ничества   р азличных  стр ат. 

Фо р мир о ва нию  этой ид еи способствовали  исслед ования по   вопр осам 
город ского   землевлад ения,  город ского   ремесла   и  то р го вли,  пе р вые 
р е зультаты  котор ых  были  о публико ва ны  перед   началом  Октябр ьско й 
р еволюц ии.  Он и  со   всей  о чевид но стью  свид етельствовали,  что   к  на ча лу 
XVIII  в.  торгово промышленное   население   город ов  Ро сси и  не  
о ф а ничива ло сь  членами  посад ской  о бщ ины,  что   город а  со сто яли  из 
множества   о бщ ин  и  слобод ,  население   котор ых  имело   сво е  
самоуправление   и  о тличные  от  посад ских   пла те жи  и  службы^ *.  В 
советский  период   та кже  было  изд ано   несколько   работ,  под твер жд ающих 
этот  тезис,  од нако   закр епилось  мнение ,  отожд ествлявшее   все   тор гово
пр омышленное   население   с  посад ом^ '.  Это   привод ило   к  упр о щ е нно му 
пониманию  систе мы  город ского   упр авления  и  нед остаточному 
исслед ованию  д еятельности  его   низового   звена.  Ли ш ь  в  послед нее   вр е мя 
уче н ые  снова   ста ли  изуча ть  состав  город ского   населения,  но   под ход ят  к 
его   анализу,  выясняя  особенности  положения  тех   его   категор ий,  ко то р ые 

^'  См ,  HanpHvfqj'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Савел ьев  А  Столетие   городского   самоуправления  в  Нижнем 
Новгороде   17851885   Нижний Новгород, 1885;  ЛТрьев й Я  Состояние  города Вя1жи в 
царствование  императрицы Екатерины П  Очерк из истории городского  обшественного  
управления  Вятка,  1885. 
*  Чечул ин Н  Несколько  слов о  «старых служб служилых людях» в XVI!! в. / /  Сбор1ШК 

в  честь  Ма1вея  Кузмича  Любавского   Hi. ,  1917   С  32 39, Богоявл енский  С  Состав 
Московскою  слободскою  схода / / Сборник статей по  русской истории, посвященных 
С Ф  Платонову  Hi  ,  1922   Позднее   результаты  его   изысканий  были  изданы  более  
ПОЛНО'  Московская  мещанская  слобода  в  XVI!  в  / /  Бороявл енский  С К  Научное  
наследие   О Москве  XVII века. М , 1980  С  9170. 
^ '  Это   случилось  во   многом  благодаря  фундаментальному  исследованию  А А 
Кизеветтера  «Посадская община в России» ( М, 1903). 
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не  вход или в  число   посад ской  о б ши н ы'*, т.е . ид ут  от  изуче ния  особенного  
в  положении  го р о жан. Об ъе кто м  наиболее   д етальных  исслед ований  ста ли 
кр естьяне   р азличных  кате го р ий,  в  ча стно сти ,  было  д оказано ,  ,что  
кр епо стные ,  занимаясь  в  город е  то р го вле й  и  за писыва ясь  в  купе че ство ,  не  
пер еставали  бьггь  кр е по стными,  о ни  не сли л и шь  ча сть  посад ского   тягла   и 
не  являлись  по лно пр авными гр ажд анами^ '. 

В  исто р иче ско й  и  пр аво ве д че ско й литер атур е   XI X     X X  вв .  бо льшо е  
внимание   уд елялось  выясн е н и ю  сод ер жания  тер мина  «гр ажд ане »,  од нако  
лишь  в  послед нюю  че тве р ть  ве ка   сд еланы  по пытки  его   исслед ования  на  
основе   д елопр оизвод ственной  д о куме нтац ии.  По л уче н н ые  р е зульта ты 
по казывают,  что   гр ажд анами  город ов  са ми  гор ожане   счита ли  л и ш ь 
население , положенное   в  по д ушный  оклад  по  д анному  гор од у, именно  оно  
составляло   город ское   общество'**'.  Эт и  выво д ы  наход ятся  в  явн о м 
пр отивор ечии  с  р аспр остр аненным  мне ние м  о   то м ,  что   по  
законод ательству  Ека те р и н ы  т а жд а н а м и  являлись  все   л и ти ,  вне се нные  в 

_  4 1   4 2   т г 

о быва те льскую  книгу  ,  или  влад е льц ы  не д вижимо сти  .  Не   со гла суются 
о ни  и  с  мнением  о   то жд е стве   тер мино в  «ф а жд а н е »  и  «ме щ а не »  с 
те р мино м  «купе че ство »*'.  Со ве р ше нно  о че вид но ,  что   н ужн ы 
д ополнительные  исслед ования  д ля  выясне ния  о тличий  пр авового  
положения  отд ельных  категор ий  гор ожан и со о тне се ния их  с то й или  ино й 
упр авле нче ско й  стр уктур о й .  В  ча стно сти ,  необход имо  о тве тить  на   вопр ос 
о б  учр е жд е нии,  котор ое   упр а вляло   все ми  купц а ми  и  р е ме сле нниками,  в 
то м числе  те ми , кто  был пр иписан к  город у, но  не  вход ил в  число  гр ажд ан. 

В  разд еле   1.3   «Ре ф о р ма  упр а вле ния  Ека те р и н ы  I I :  зад ачи  и 
пе р спе ктивы  исслед ования»  р ечь  ид ет  о   во змо жно стях ,  ко то р ые 
о ткр ыва ются  в  изуче нии  это й  пр о бле мы. Он и  во зникли  в  связи  с  н о вым и 
зад ачами,  сто ящ ими  перед   исто р иче ско й  на уко й ,  и  н о вым и 

"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Сид орова И Б  Потожение  разночинцев в русском обществе   XVIII   первая половина 
XIX  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ Дис  канд   ист  наук. Казань, 1982. С  13, 14; Юркин И Н  Выборные службы 
в  системе   зттравления  Оружейной  слободы  Тулы  в  первой  трети  XVIH  столетия //  
Управление  городами, история и современность  Тверь, 2001. С  129141  
'̂  Бул ыгин И А  Законодательство  о  крестьянской торговле  в России в XVII   60х  годах  
XVIII  в  //  Проблемы социально экономической истории феодальной России, М,  1984. 
С  192, Инд ова Е И  Крестьяне  и город  Центральной России в XVIII  веке  / /  Проблемы 
социально экономической  истории  феодальной  России  М,  1984   С  171 180; 
Тарл овская В Р  Ростовщические  операции московских  купцов  и торговых крестьян в 
начале  XVIII в  / /  Вестник МГУ. Сер. История. 1977  № 3  С. 4455  
''°  Серед а Н.В.  Термины  «гражданство»,  «мещанство»,  «купечество»  и  посад   в 
документах   городовых  магистратов  Тверской  губернии //   Историческое   краеведение  
вопросы преподава1шя и изучения  Тверь, 1991  С  6574  
*^  Дитятин  И И  Устройство  и управление  городов России  С  419  
*̂  Дитятии   ИИ  К  истории  жалованных  грамот дворянству  и  городам //  Статьи по  
истории русского   права   СПб ,  1895   С  120; Кизеветтер   А А  Городовое   положение  
Екатф ины П 1785  г  М , 1909  С  43  
*'Рабц евич В В.  Сибирский город  в дореформенной системе  управления  С  103  
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во змо жно стями, котор ые о ткр ыва ются  в р усле   новых под ход ов к  изуче нию 
истор ии  и  исто чнико в.  Ср ед и  всех   обстоятельств,  влияющ их  на  
исслед ование   те м ы,  след ует  отметить  изменение   о тно шения  сообщества  
истор иков  к  пониманию  ц енности  реф орм  ка к  ф о р мы  изменения 
д ействительности.  Существенно   ва жн ым  каже тся  положение   о   то м ,  что  
реализация  реф орм  в  р азличных  регионах   огромной  стр аны  имела  свои 
особенности  и внед рение  основополагающих  ид ей реф орм в жизнь  д олжно 
исслед оваться  применительно   к  то му  или  иному  р егиону.  Отличия 
являлись  след ствием  особенностей  р азвития  соц иокультур ной  сред ы 
региона  и  могут  быть  выявле ны  лишь  при  д етальном  исслед овании 
комплексов  д окументац ии  ме стных  учр ежд ений,  что ,  в  сво ю  очеред ь, 
тр ебует  серьезной  перестройки  организации  научно исслед овательской 
д еятельности. Пр ежд е   всего ,  возрастает  роль  и  значение   местных  архивов 
как источниковой базы изуче ния реализации  всех  реф орм, в то м  числе  д ля 
исслед уемой  автор ом.  Их  матер иалы  д ают  возможность  наблюд ать 
происход ившие  изменения  «в  их   естественной  субстр атной  сред е»**,  чего  
не   позволяют  сд елать  д о куме нты,  отсылаемые  с  мест  в  вышесто ящ ие 
инстанц ии. Освоение  исто чнико во й базы д олжно стать д елом прежд е  всего  
местных  проф ессиональных  на учных  сообществ,  что   чревато   излишним 
плюр ализмом  исслед овательских   пр актик.  Совр еменная 

исюр ио гр аф ическая  культур а   признает  многообразие   метод ологических  
под ход ов  и  исслед овательских   пр иемов,  более   то го ,  отечественная 
истор ическая  наука   нужд ается  в  интенсивном  метод ологическом  и 
инстр ументальном  поиске   истор иков,  в  ф ормировании  у  них   уме ния 
реф лексировать  не   то лько   над   чужи м ,  но   и  своим  твo p чe cтвo м''^   Од нако  
необход имо  выр абатывать  и  ф ор мулир овать  оптимальные  на   д анный 
момент  р азвития  историограф ии  «но р мы  познавательных  д ействий»''*.  В 
огношении  пр облемы  реализации  реф орм,  котор ая  основательно   мо же т 
изуча ться  лишь  на   основе   принципов  организации  региональных 
исслед ований  со   всеми  выте ка ющ ими  отсюд а  пр облемами,  поиск  таких  
нор м особенно  необход им. 

Сущ е стве нные  р езультаты  могут  бьтть  по луче ны  на   основе  
признания  источников  пр од уктами  культур ы  реф ормируемого   общества , 
которые  созд авались  и  ф ункц ионировали  в  системе   д окумснтац ионного  
обеспечения  упр авления  с  ц елью  обеспечить  реализацию  положений 
реф ормы  в  усло виях   жизни  конкр етных  город ских   обществ.  Ко гд а   р ечь 

*^ Репина Л Л  Парадигмы социальной истории в исторической науке  XX столетия //  XX 
век методологические  проблемы исторического  познания В 2  ч  М., 2001  Ч  1  С  85  
^ ^ Мал овичко  СИ,  Бул ыгина ТА  Современная  историческая  наука   и  изучение  
локальной истории //  Новая локальная история  Ставрополь, 2003   Вып  1  С  622  
'' МеОушевская О М  Источниковедение  и историография в пространстве  гуманитарного  
знания   индикатор   системных  изменений  //  Источниковедение   и  историография  в 
системе  гуманитарного  знания  М., 2002  С  2 1 . 
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ид ет  о   массо вых  д елопр оизвод ственных  источниках ,  то   пр од уктом 
кул ьтур ы  след ует  пр изнать  не   то лько   отд ельные  д о куме нты,  но   и 
ко мпле ксы  исто чнико в  (д ело      со во купно сть  од нород ных  д ел,  ф онд   
комплекс  ф онд ов  учр е жд е ний  од ной  категор ии  и  т.д .).  Исслед ование  
кажд ого   комплекса   спо со бствует  воспроизвед ению  усло вий  и 
о бсто яте льств,  в  ко то р ых  о н  сло жился,  и  те м  са мым  д ает  пр оекц ию 
опред еленной  сто р о ны  процесса   о сущ ествления  реф ормы.  Синте з 
р езультатов  исслед ования  ц елостных  д окументшгьных  ко мпле ксо в 
город ских   учр е жд е ний  в рамках   ф еноменологической  исто чнико вед ческо й 
пар ад игмы  гуманитар ного   знания  позволяет  изуча ть  с  использованием 
метод ов  ср авнительно истор ического   исслед ования  особенности 
процессов  тр ансф ор мац ии  систе мы  упр авле ния  в  изме няющ их ся 
жизне нных р еалиях  то го  или иного  город а и общие их  хар актер истики. 

В  главе   2   «Магис тр атс ко е   д е ло про изво д ство   в  систе ме  

д о куме1 Ггацио нно го   о б е спе че ния  пе ре стро йки  упр авле ния»  д о куме нты 
магистр атского   д елопроизвод ства   р ассматр иваются,  с  од ной  сто р о ны,  ка к 
ц ело стный,  внутр е нне   взаимо связанный  о бъект  с  опр ед еленными, 
пр исущ ими  вр емени  сво йства ми,  способами  и  ц елями  созд ания  и 
ф ункц ио нир о вания,  с  д р угой     ка к  со во купно сть  д окументов 
д елопр оизвод ства   магистр атов  р азличных  город ов,  в  кажд ом  из  котор ых 
реф орма  упр а вле ния  воплои1алась  по своему.  В  главе   пред ставлена 
метод ика  р е ко нстр укц ии  изменений  в  системе   упр авления  на   основе  
анализа   изме не ний  в  процессе   ф ор мир ования  важне йших  д окументальных 
комплексов  магистр атского   д елопроизвод ства.  Он а  позволяет  по нять 
тр ансф ор мац ию  упр авле ния  не   то лько   в  рамках   город а,  губер нии,  но   и  в 
целом по  стр ане , по ско льку  эво люц ия состава  д окументов  д ел наход ится  в 
пр ямой  за висимо сти  от  перемен в  этой системе  и отр ажает  их. В  главе  д ва  
разд ела. 

В  разд еле   2 .1   «До кум е нты  канц еляр ий  ка к  сред ство   ко нтр о ля  и 
ф иксац ии  ко ммуника тивных  связе й  систе мы  упр авления»  опр ед елены 
целевое   назначение   и  о сно вные  пр изнаки  ф ормуляра   р азличных 
д о куме нто в,  ве д ущ их ся  в  д елопроизвод стве ,  сд еланы  наблюд ения  о  
сущ е стве нных  о тличиях   целевого  назначения его  важнейших д о куме нто в  
жур нало в  и  пр отоколов,  выявле на  взаимосвязь  инф ормац ии  жур на ло в, 
настольных  р еестр ов,  регистрац ионных  книг  вход ящих  и  исход ящих 
д о кументо в. 

Це лью  вед ения  жур нало в  бьшо  отр ажение   всего   происход ившего   в 
помещении  магистр ата   в  течение   год а   в  хр онологической 
послед овательности  засед аний,  в  них   заф иксир ованы  ход   кажд ого  
засед ания  и  уча стие   кажд ого   из  членов  магистр ата   в  р ассмотр ении  и 
обсужд ении  то го   или  иного   вопроса.  Фа кт  уча сти я  засвид етельствован 
под писью  под   изложением  сод ер жания  рассмотренного   вопроса   и 
р езолюц ии  по   нему.  Это   д олжно  было  по выша ть  ответственность  за  



принимаемые  р ешения.  Цель  составления  пр отокола      санкц ионир ование  
того  или иного  д ействия (например , выд а чи жа ло ва нья чле на м  магистр ата) 
или ф иксация р ешения, которое  д о лжны  были  исполнять  ф изическое   лиц а 
или  упр авленческие   стр уктур ы.  Пр о то ко л  обязательно   оф ор млялся  в 
ф орме  указа   от  имени  импер атр иц ы  и  та ким  образом  являлся 
распоряд ительным д окументом в отличие  от  записи р езолюц ии в жур на ле . 
Послед няя  не   имела   распоряд ительной  си л ы,  д аже   если  д ословно  
совпад ала  с те ксто м протокола. 

В  разд еле   2.2   «До куме нты  магистратского   повьггья  в  системе  
д окументационного   обеспечения  пер естр ойки  упр авле ния»  р ассмо тр ены 
комплексы  д ел,  отражающие  организацию  р аботы  по   обеспечению 
жизнед еятельности  города  в  усло виях   провед ения  р еф о р мы, 
взаимоотношения  города  и  властей  в  связи  с  внед рением  в  жизнь  ее  
положений.  Исслед уя  обстоятельства   и  цели  ф ор мир ования  то й  или  ино й 
категории  д ел, м ы  можем  прослед ить  эво люц ию  соотношения  элементов 
системы  упр авления.  Та к,  д ела   по   обеспечению  полноты  сбор ов  в 
госуд арственную  казну  в  начале   р еф ор мы  в  кажд о м  из  город ов 
своеобразны,  поскольку  своеобр азными  были  взаимоотношения 
магистратов  и  город ских   стар ост.  В  Рже ве   и  Стар иц е   р оль  послед них 
была  громад ной:  они  организовывали  сбор   налогов,  штр аф ных  д енег  за  
принад лежность  к  расколу  и  т.д .,  собр анные  д еньги  са ми  отпр авляли  в 
казначейство.  В  то  же  время в То р жке   все  ф инансовые по то ки  наход ились 
под   же стким  контролем  магистрата   с  самого   начала   р еф ор мы,  именно 
магистрат  вел  переписку  со   сбор щиками  д енег,  хр анителями  сред ств  и 
уезд ным  казначеем.  Собр анные  сум м ы  сначала   поступали  в  магистр ат  и 
только   позд нее   отсюд а     в  казначейство .  Од нако   по   мере   р азвития 
реф ормы  и  в  д ругих   городах   стар осты,  прежд е   че м  ид ти  в  казначейство , 
стали  ф иксировать  собранные  сум м ы  в  со о тве тствующ их  магистр атских  
д окументах,  что   свид етельствует  о   возрастании  роли  магистр атов  ка к 
посред ников  межд у  уезд ным  казначейством  и  стар остами,  а   значит,  о  
повышении их  роли в упр авлении. 

Осущ е ствляя  исслед ование   д окументац ионного   о беспечения 
перестройки  упр авления  в  период   провед ения  р еф ор мы  на   основании 
магистратского   д елопроизвод ства,  м ы  в  то й  или  ино й  мере   изуча е м 
д окументы  всех   д ругих   город ских   учр е жд е ний,  поступавшие  в 
магистр аты.  Они  д ают  пред ставление   не   только   о   д елопроизвод стве   и 
компетенции  д ругих   город ских   учр е жд е ний,  д олжностных  лиц ,  в  то м 
числе  и тех , чья д окументац ия  не  сохранилась, но  та кже  и о  д еятельности 
уезд ных  и  губернских  стр уктур   упр авления  и  изменениях   их   ф ункц ий  по  
мере   развития  реф ормы.  Более   то го ,  изменения  в  д окументац ионном 
обеспечении  сбора   денег  за   принад лежность  к  р асколу  отр ажают 
стремление   коронных  властей  под чинить  стар ост  магистр атам;  ослабить 
стар ые  управленческие   связи ,  в  рамках   котор ых  ста р о сты  и  ц ентр альные 
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учр е жд е ния  ве ли  непоср ед ственную  пер еписку,  сф ор мир овать  новые 
связ и ,  сф о кусир о ванные  на   губер нском  упр а вле нии;  укр е пить  власть 
магистр ато в  и то лько  что   созд анных  губер нских учр е жд е ний. 

Ге не тиче ский  под ход   к  исслед ованию  д о куме нтальных  комплексов 
по зво ляе т  выяви ть  д о куме нты  с  повтор яющ ейся  инф ормацией  и  д аже 
сл уча и  д ублир о вания  ее .  Это   важно  с  то чки  зрения  эвр истики,  та к  как 
исслед ователи  по луча ют  ор иентир ы  в  о сущ е ствле нии  поиска   с  ц елью 
во спо лне ния  инф ор мац ии  в  случа е   утр а ты  наиболее   инф ор мативных 
д о куме нто в.  Выявл е н ы  категор ии  матер иалов,  инф ормац ия  котор ых 
взаимно  д ополняема,  показано ,  в  каких   д окументах   можно  найти 
инф ор мац ию  утр а че нных . Напр имер , провед енное  исслед ование   позволяет 
утве р жд а ть,  что   о тсутствие   суд ебно след ственных  д ел  может  быть 
восполнено   за   сче т  анализа   д р зтих   категорий  д о куме нтац ии:  жур нало в, 
пр о то ко ло в,  насто льных  р еестр ов.  Эт и  категор ии  д елопроизвод ственной 
д о куме нтац ии  д ают  пред ставление   и  о   ко личе стве нно й  д инамике ,  и  о  
сод ер жании  суд еб1ю след ственных  д ел,  котор ые  в  свое   вр емя  велись  в 
магистр атах .  Ре зульта ты  исслед ования позволили  выяви ть  категории д ел и 
д окументов  магистр атского   д елопроизвод ства,  ко то р ые  наиболее   полно  
отр азили  пр оисход ившие  пер емены  и  воплощение   основ  реф ормы 
упр а вле ния Ека те р и н ы  II  в жизнь. Он и р ассмотр ены в главах  3  и 4 . 

Гл а ва  3   « Жу р н а л ы  засе д аний  магис тр ато в  ка к  ис то чник 

и з уче н и я р е ф о р мы  упр авле ния  Ека те р и н ы  Вто р о й»  имеет 6  разд елов. 
В  разд еле   3.1   «Жур н а л ы  засед аний  и  во пр о сы  метод ики  их  

иссле д о вания»,  во первых,  показана   ц елесообразность  использования 
прежд е   всего   это й  гр уппы  д елопроизвод ственных  матер иалов.  Соед иняя  в 
кажд ой  описательной  статье   сод ержание   по ступивше го   д окумента   и " 
р е ше ние ,  пр инятое   в  связи  с  ним,  жур на лы  о тр а жа ют  реакцию  членов 
магистр ата   на   пр ед писания  властей,  на   д о куме нты  низовых  стр уктур  
само упр авле ния  город а  и  д аже  отд ельных  го р о жа н,  котор ые  часто  
созд авались  ка к о тклик  населения на  пр оисход ившие  пе р е ме ны; позволяют 
по лучить  ц елостное   пред ставление   о   механизме   воплощ ения  в  жизнь 
по ло же ний законод ательства   Ека те р ины II. 

Во  вто р ых ,  показано ,  что   кажд ый  жур на л  являе тся  прод уктом 
д е яте льно сти  канц еляр ских   служите ле й  магистр ата ,  а   та кже  то й  сред ы  и 
тех   ко нкр етных  усло вий ,  в  котор ых  они  жи л и  и  р аботали,  его   можно 
р ассматр ивать  ка к ф рагмент то й р еальности, в р амках   котор ой он возник и 
в  котор ой след ует р азличать  несколько  ур о вне й. 

Ре а льно сть  первого   ур о вня  —  сам  магистр ат  и  его   служащ ие : 
взаимо о тно ше ния  ме жд у  канц еляр истами,  их   гр амотность,  умение  
р ац ионально   ор ганизовать  р аботу,  характер   их   взаимод ействия  с  членами 
магистр ата ,  степень  д овер ия  межд у  те ми  и  д р угими,  проф ессионализм  и 
обр азованность  выбо р ных  членов  мап1страта.  Вс е   это   отразилось  на  
жур на ла х ;  изуче ние   внешних  признаков  жур на ло в  и  стр уктур ы  их   текстов 
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с  использованием  ме юд о в  палеограф ии  и  ф ормулярного   анализа  
позволяет  по лучить  пред ставление   об  ур овне   д елопр оизвод ственной 
культур ы  канцелярских   служите ле й,  основных  приемах   их   р а бо гы,  о  
правовой грамотности членов магистрата  и т.д . 

Многое   можно  узнать  и  о   жизни  город ов,  1де   ф ункц ионир овали 
магистраты  (р еальность  второго   ур о вня).  Напр имер ,  жур н а л ы  по зво ляют 
утвер жд ать,  что   существовала   четко   выр аженная  взаимозависимость 
межд у  ур овнем  развития  тор говли  и  пр омышленности  в  город е   и 
численностью  та к  называемых  «частных »  д окументов, р ассматр иваемых  в 
магистратах.  Че м  лучше  был  развит  город   в  тор говом  и  пр о мышле нно м 
отношении,  че м  большая  ча сть  его   населения  была  занята   в  тор говых  и 
вексельных  операциях,  те м  выше  число   р ассматр иваемых  в  магистр ате  
д окументов  этой  категории:  просьб  о   взыскании  д олгов,  обеспечении 
выполнения условий сд елок, о  вьщаче  аттестатов на  вступле ние  в под р яд ы, 
суд ебных  иско в;  просьб  о   выд аче   «д анных»  —  д о куме нто в, 
свид етельс1вующих  о  наличии застроенного  земельного  уча стка , и т .п . 

Особенно   значимым  д ля  нас  в  р усле   исслед уемой  те м ы  являе тся 
знание   о   то м ,  что   д ают  жур на лы  д ля  изучения  систе мы  упр авле ния  в 
условиях   реф ормирования,  но   об  этом  более   под робно   ид ет  р ечь  в 
след ующих  разд елах   гла вы  на   основе   анализа   записей  жур на ло в 
магистратов  То р жка  и  Калязина .  Эти  д ва   город а  обр азуют  пар у, 
исслед ование   кажд ой  из  составляющих  которой  д ает  пред ставление   о  
процессах,  происход ивших  в  д вух   основных  группах   город ов:  д р евних , 
имевших  опред еленные  трад иции  в  системе   упр авления  и 
ф ункционировании  населенного   пункта   в  качестве   город ского,  и  но вых , 
учр ежд енных в ход е  реф ормы или непосред ственно  перед  ее  начало м. 

В  разделе   3.2   «См ысл  и  зад ачи  централизма  Ека те р ины  Ве л и ко й » 
пред принята   попытка  понять  смысл,  цель  и  зад ачи  провед енной 
императрицей  д ецентрализации  упр авления  через  анализ  записей 
журналов  засед аний  город овых  магистратов  Твер ской  губе р нии,  выд елить 
основные  вехи  этого   процесса.  С  этой  целью  проанализирована  д инамика 
численности  указо в, поступавших  в магистр аты Ка лязина  и То р жка .  Бьшо 
установлено,  что   в  Калязине   сложилась  тенд енция  на   сокр ащение   д оли 
указов по  отношению к общей численности р ассматр иваемых во пр о со в, а  в 
Тор жке ,  наоборот,  д оля  указов  возрастала.  По п ытки  найти  объяснение  
этому  ф еномену  заставили обр атиться  к изуче нию  вопр оса   о  то м , из  каких  
учр ежд ений поступали ука зы. 

Было  установлено ,  что   в  1778   г..  в  То р жо к  поступило   значительно  
больше  указов  центральных  учр ежд ений,  че м  в  Ка лязин .  По   по ло же ниям 
законод ательства   все  местные учр ежд ения д о лжны были ве сти пер еписку  с 
губернскими  учр ежд ениями  и  не   имели  права   непосред ственной 
переписки  с  высшими  и  ц ентр альными,  но   То р жо к  в  пр ед шествовавший 
период   имел  с  ними  усто йчивые  д елопроизвод ственные  связи ,  р азр ывать 
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ко то р ые , вид имо , не  спе шил; ц ентр альные учр е жд е ния, в  сво ю очеред ь, не  
хотели  р асставаться  с  во змо жно стью  о казывать  влияние   на   местные 
стр уктур ы.  Та ки м  образом  ма гистр а ты,  особенно   Но во то р жский,  были 
вписа ны  од новременно  в  д ве   систе мы  упр а вле ния:  ста р ую,  вер тикально  
ор иентир ованную,  или  ф ункц ио на льную  (Ле   До нн),  и  но вую,  ц ентр ом 
котор ой д ля магистр ата  являло сь  губер нское   правление  и которая известна  
под   названием  тер р итор иальной  (Ле   До н н ),  или  луче во й  (Н. П.  Ер о шки н ). 
Сохр анение   тр ад иц ионных  связе й  на   начально й  стад ии  реф ормы, с  нашей 
то чки  зр е ния,  было   необход имо,  та к  ка к  это   обеспечивало   стабильность 
систе мы  в  усло виях   р еф ор мир ования.  К  1782   г.  связи  с  выше сто ящ ими 
учр е жд е ниями  были окончательно   пр е р ваны, что  мо жно рассматривать  как 
успе х   в  о сущ е ствле нии  р еф ор м.  Та ки м  обр азом,  ф акт  д ецентрализации 
упр а вле ния  в  то м  смысле , что   «система  вед о мств, строго   под контрольных 
и  под чиненных  монар ху»,  перестала   б ыть  провод ником  по литики 
Ека те р и н ы  II* ' ,  очевид ен.  Од нако   след ует  под умать  о   тер мине , 
о бо зна ча ющ е м суть это й по литики. Тр уд но  со гласиться с те м , что  это  была 
политика   ц ентрализац ии  и,  те м  более ,  с  мне ние м,  что   «смысл  и  зад ача  
ценггрализма оставались  не изме нными»'". 

Дина мика  числе нно сти р а спо р яже ний, по ступивших  в магистр аты от 
наме стника  Новгор од ского   и  Тве р ско го   и  от  пр авителя  Твер ского  
наме стниче ства      губернатора,  а   та кже  от  губер нских  учр ежд ений,  имеет 
явно   выр а же нную  тенд енц ию  на   уве личе ние ,  а   это   значит,  что  
происход ило   укр епление   тер р итор иальной  систе мы  упр авле ния, 
р аспор яд ительная  власть  соср ед оточивалась  в  губер нских  стр уктур ах . 
Та ким  о бр азо м,  провод ником  по литики  Ека те р и н ы  Ве л и ко й  являлись  не  
вед омства , а  чино вники  вно вь созд анных  губер нских  и город ских   стр уктур * 
и, что   кр айне   ва жно , служащ ие  сохр аненных  в  ход е  р еф ор мы учр е жд е ний, 
од ним из ко то р ых был магистр ат. 

Чи сло   местных учр е жд е ний и чино внико в  сущ ественно   уве личило сь, 
и  это   способствовало   усиле нию  ко нтр о ля  пр авительства ,  од нако   нельзя 
не д о учитыва ть  то й  сер ьезной  р азниц ы  ме жд у  контр олем  над   низшим 
зве1гом  ме стных  упр авленческих   стр уктур ,  ко то р ый  бьш  до   р еф ор мы,  и 
те м ,  ко то р ый  сло жился  благод аря  е й .  Ес л и  р аньше  о н  о сущ е ствлялся  из 
Мо с квы и Петер бур га , то  тепер ь    из губер нского   центра, пр ичем  губер нии 
горазд о   ме ньше й  по   масштабу,  че м  р анее .  И  в  это м  плане   совершенно 
пр авы  исслед ователи,  утве р жд авшие ,  что   благод аря  реф орме  власть  была 
пр иближена  к  населению,  и  это   отвечало   его   интер есам,  выр а же нным  в 
наказах   в  Ул о же н н ую  комиссию'*'.  И  еще  од но   немаловажное  
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обстоятельство      если  зад ачей  пр ежней  политики  было  разд елять  р е гио н, 
то  теперь  на  пер вый план выход ят  становление  р егиональных  сообщ еств  и 
ф ормирование   региональной  элиты.  И,  возможно ,  в  это м  состояла  
сверхзад ача   политики  Ека те р ины  II.  Ве р о ятно ,  вопрос  заключа е тся  не   в 
то м ,  происход ила  или  нет  д ецентрализация,  а   в  то м ,  насколько  
сод ержательным  являе тся  сам  тер мин  по   отношению  к  пр оисход ившим 
переменам. 

Ре зульта ты  провед енной  р аботы  позволяют  выявить  механизм 
реф ормирования,  опыт  которого   крайне   интересен  в  совр еменных 
условиях .  Ка к  вид им,  созд ание   но вых  стр уктур   упр авле ния  и 
управленческих   связей начиналось  при сохранении стар ых , и то лько   после  
того   как  новые  связи  бьши  на ла же ны,  стар ые  учр е жд е ния  уничто жа лись. 
Это   обеспечивало   стабильность  упр авления  д аже  в  усло виях   сер ьезной 
перестройки.  В  ход е   осуществления  реф ормы  упр авле ния  в  стар инных 
городах   стар ые  и  новые  упр авленческие   связи  были  сконц ентр ир ованы  в 
магастратах,  именно  о ни  являлись  те ми  учр е жд е ниями,  котор ые 
обеспечили стабильность жизни в город ах. 

В  разд еле   3.3   «Твер ское   наместническое   правление   и  его   р оль  в 
осуществлении  реф ормы»  д етально   проанализированы  ука з ы  Твер ского  
наместнического   правления  (д алее      ТНП),  по ступившие  в  Ка л яз и н  и 
Тор жок,  что ,  на   на ш  взгляд ,  помогает  более   глубоко   по нять  вопр ос  о  
смысле  и зад ачах   «ц ентрализац ии»,  сло живше йся  в  р езультате   провед ения 
Екатер иной политики на  д ецентрализацию  упр авления. Вс е   по ступившие  в 
города  ука зы  д елятся  на   тр и  хр уппы.  Пе р ва я  сложилась  вслед ствие  
выполнения  ТНП  ф ункц ии  по   тр ансляц ии  р аспор яжений  органов  высше й 
власти  и  центрального   упр авления.  Числе нно сть  таких   ука зо в, 
поступивших  в  магистр аты,  сокр ащалась,  вспле ск  1782   г.  о бъясняе тся 
многочисленностью  важных  законов,  опубликованных  в  это т  год , а  та кже 
провед ением такого  кр упномасштабного   мер опр иятия, как пер епись. 

Вто р а я  группа  указов  была  составлена  в  Т НП  в  связи  с 
необход имостью  напомнить  магистратам  о   сущ е ство вании  некотор ых 
ранее  изд анных  распоряжениях   высше й  и верховной  вла сти , о бъяснить  их  
положения.  Ука з ы  этой  гр уппы,  как  и  пер вой,  поступали  в  магистр аты 
различных  город ов  д остаточно   синхронно.  Пр и  изложении  их   те ксто в  в 
жур нале   вместо   указания  на   конкр етный  магистрат,  гд е   эти  ука зы  и 
рассматривались,  употр ебляются  неопред еленные  обор оты  типа 
«пр исутственные  места»,  «суд ы»,  «суд ебные  места»  или  д ается  пер ечень 
учр ежд ений и упр авленческих   стр уктур , котор ым они ад р есованы. Име нно 
это  позволяет  утвер жд ать,  что   очень  часто   в  магистр аты  поступал  од ин  из 
тиражированных,  ф актически  безад ресных  указов  ТНП.  Ука з ы, 
составленные  в  правлении  на   основе   ранее   изд анных  императорских   или 
сенатских,  воплощают  понимание   членами  правления  д ействующего  
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законод ательства ,  они  тир ажир овались  д ля  р а ссылки  в  учр ежд ения 
губе р нии. 

Не ко то р ые  из  указо в  по зво ляют  счи та ть,  что   правлению  была 
пр ед оставлена  во змо жно сть  то лко ва ть  пр аво , ад аптир овать  его  к  усло виям 
жи з н и  кажд ого   город а. Од нако   след ует  пр изнать,  что   большинство   указо в 
это й гр уппы л и ш ь  напоминали о  необход имости о сущ е ствлять те  или иные 
д е йствия  в  со о тве тствии  с  законод ательством.  Их  тир ажир ование   и 
р ассылка  были  не избе жны  и  д аже  необход имы  в  усло виях   о тсутствия 
систематизир ованных  сбор ников  законов  или  спр аво чнико в  по   вопр осам 
д е яте льно сти  учр е жд е ний  и  нед остаточно   высо ко й  квалиф икац ии 
гор од ских   и  уе зд ных  чино внико в.  Эт о   бьшо  ср ед ством  воспитания 
ува же н и я  чино внико в  и  населения  к  зако нам,  знакомства   с  их  
со д ер жанием,  пр инужд ения  к  их   испо лне нию.  То лько   та к  можно  было 
д о стичь  од ну  из  целей  всех   екатер ининских  реф орм     обеспечение  
ф ункц ио нир о вания  аппарата   ка к  ц ентр ального ,  та к  и  местного   на  
о сно вании за ко но в'". 

В  ц елом  на   пр отяжении  р ассматр иваемого   период а  пр ослеживается 
сокр ащ ение   абсо лютно й  числе нно сти  это й  гр уп п ы  ука зо в  и  их   д оли  в 
о бщ ей массе  по ступивших , что   особенно  заметно   в Ка лязине . 

Тр е тья  ф уп п а     эксклюзивные  ука з ы,  они  пред назначались 
ко нкр етно му  магистр ату  по   каким либо   ко нкр е тным  обстоятельствам  в 
жи зн и  город а  и  его   жите ле й:  не выплаче нные  кем то   д олги,  совер шенные 
пр а во на р уше ния,  зад ержка  по ставки  р екр утов  и т.д .  М ы  наблюд аем  рост 
а бсо лютно й  численно сти  этих  ука зо в:  в Ка лязи н е   более  че м  в д ва  раза, а  в 
То р жке  более  че м  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  чеп ыр е . Скла д ыва е тся  впе чатле ние , что  контр оль  Т НП 
и  д р угих   губер нских  схр уктур   за  жи зн ью  То р жка  и  его  жи гелей бьш  более  
же стки м .  По д   контролем  о казывались  хозяйственная  и  имущественная 
сф ера   жи зн и  городскох  о   населения, а   та кже  проблема  выпла ты  д олгов.  И 
че м  более   интенсивно   население   город а  бьшо  втянуто   в  систему  торгово
пр о мышле нных  связе й  и  кред итные  о тно ше ния,  а   значит,  и  в  суд ебные 
р азбир ательства   по   повод у  д олгов  и  выпо лне ния  разного   род а  
о бяза те льств, те м  более  оно  о казывало сь  под  контр олем  ТНП. Это   след ует 
р ассматр ивать  не   только   ка к  показатель  укр е пле ния  власти  Т Н П  и 
ц ентр ализац ии  упр авле ния  в  рамках   губе р нии,  но   и  как  свид етельство  
стано вле ния  пр авовых  отношений  в  стр ане ,  без  чего   невозможно  было 
р азвитие   эко но мики.  Ва жн ым  являе тся  то   о бсто яте льство ,  что   гарантом 
выпо лне ния о че нь часто  стано вится наместническое   правление. 

В  разд еле   3.4   «Жур н а л ы  магистр атов  о   системе   упр авления 
губер нией  и уезд ом»  р ечь  ид ет  о  то м , какие  знания  мо гут  д ать жур на лы  о  
месте  магистр атов  в системе  упр авле ния губер нией и уезд ом  Уста но вле но , 
что   в  основном  переписка   велась  межд у  город ами,  объем 
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д елопроизвод ственных  связей  с  уе зд ными  учр е жд е ниями  б ыл  не ве лик. 
Основным  пред метом  переписки являлись  д олги  и д р угие   не выпо лне нные 
обязательства,  а   также  организация  провед ения  совместных  суд е бных 
процед ур,  когд а   в  д еле   были  замешаны  пред ставители  р азных  со сло вных 
групп или город ов. 

По ступившие  д окументы  позволяют  суд ить  о   стр уктур е   упр а вле ния 
д ругими  город ами,  о   процессе   созд ания  в  то м  или  ино м  уезд е   но вых 
управленческих   стр уктур .  Ед ва   л и  случа йным  являе тся  то т  ф акт,  что   из 
Осташкова  поступали  в  основном  лишь  сообщения  город ничего,  а   из 
Твери   сообщения магистрата, вероятно, это  отр ажает  спец иф ику  систе м ы 
управления  этими  город ами.  След ует  отметить  активно сть  пер еписки 
Калязинского   магистрата   с  Ка лязинским  нижним  зе мским  суд о м  и 
многогранность  ее  сод ержания.  Это   позволяет  пред полагать,  что   во   вно вь 
созд анном Калязинско м  уезд е  основная часть  обязанностей по   провед ению 
преобразований  лежала  на   нижне м  земском  суд е ,  во змо жно ,  из за  
отсутствия  у  город ских   учр ежд ений  о пыта  вед ения  отношений  с 
госуд арственными  стр уктур ами  и  из за   сильно й  степени  интегр ац ии 
калязинцев    вчерашних кр естьян   в жизнь сельских  уезд ных жите ле й . 

Исслед ование   поступивших  в  Ка лязинский  и  Но во то р жский 
магистраты  д окументов  свид етельствует  об  активной  д еятельности 
стряпчих, особенно   в  1782  г. Это   позволяло   несколько   снизить  нагр узку  на  
губернские   стр уктур ы  упр авления  и  ослабить  их   контр оль  за  
д еятельностью  город ских  властей,  кроме   того ,  это   лежало   в  р усле  
тенд енции  па   укрепление   прокурорской  власти  и  наблюд ения  за   те м , 
что бы  новые  законы  соотносилось  с  Учр е жд е ниями  о   губер ниях   и 
неукоснительно   вып о л н ял и сь".  Благод аря  ф иксац ии  в  жур на ле  
сод ержания  текстов  д окументов  стр япчего   м ы  мо же м  узнать  некотор ые 
нюансы  город ской  жизни,  неясные  из  записей  о   д ругих   д окументах .  Что  
касается  д еятельности  уезд ных  казначейств,  то   она,  суд я  по   записям  в 
ж урналах, уклад ывалась  в р амки, отвед енные  законом. Но  взаимод ействие  
уезд ных  казначейств  с  магистратами  в  этих   д вух   уезд ах,  очень  р азных  по  
структуре   населения  и  ур овню  р азвития  торгово промышленных  связе й , 
имело  свои особенности, о  которых р ечь уже  шла . 

В  разделе   3.5   «Ма гистр а ты  и  город ничие.  К  вопросу  о   разд елении 
ф ункций»  рассмотрена  роль  город ничих  в  созд аваемой  системе  
управления. 

Активно сть  переписки  Калязинско го   магистрата   с  город ничим 
свид етельствует  о   то м ,  что   в  этом  городе   роль  послед него   в  системе  
управления  была  более   значимой.  В  силу  инер тности  и  слабости 
городского   общества   он  д олжен  был  исполнять  ряд   ф ункц ий,  котор ые  в 
Торжке   исполняли  магистрат  и  город ской  сгароста.  В  То р жке   укр епление  
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вла сти  гор од ничего   происход ило   постепенно   и  на   ф оне   нед овольства  
гор ожан  р аспо р яже ниями  о   р асшир ении  по лно мо чий  город ничего   за   сче т 
компетенц ии  магистр ата   или  уве личе ния  нагр узки  членов  город ского  
общ ества . Сле д уе т  о тме тить, что   компетенц ия  город ничих  была явно   шир е  
очер ченной  в  о сно вных  законод ательных  актах   и  кор р ектир овалась 
д о по лните льными  ука за ми ,  пр исылае мыми  из  Т НП,  аналоги  котор ых  не  
всегд а   мо жно  о тыска ть  в  По лно м  собр ании  законов.  Выво д   о   более  
сильно м  влиянии  калязинских  город ничих  на   систему  упр авления  с 
первого   взгляд а   несколько   пр отивор ечит  сравнению  число вых 
показателей:  в  То р жке   переписка   магистр ата   с  город ничим  велась 
интенсивнее .  В  Ка лязи н е   наблюд ается  сниже ние   относительной  ве личины 
числе нно сти  со о бщ е ний  город ничего   к  пр очим  по ступающ им д о куме нтам, 
но   происход ит  это   пр и  сохранении  числе нно сти  абсолютных  показателей, 
что   мо жно  р ассматр ивать  как  стабильность  тех   сфер   жизни  город а, 
котор ые  наход ятся  в  его   компетенц ии.  Немно го численно сть  зд есь  по  
ср авнению  с  То р жко м  д окументов  от  город ничего   обусловлена  в 
значите льно й  сте пе ни  патр иар хальностью  жи зн и  этого   населенного  
пункта ,  о тсутствие м  в  нем  в  конце   XVII I  в.  необход имости  пр инимать 
«гор од ские»  м е р ы по  обеспечению  безопасности  (стр оить буд ки , не сти при 
них   ка р а ул),  о тсутствие м  пр авонар ушений,  являвших ся  показателем 
ур ба нистиче ских   проц ессов.  Инте нсивно сть  жизни  То р жка ,  сло жно сть 
стр уктур ы  населения  и  его   активное   уча стие   в  разного   рода   д оговорах  
пр ивод или  к  необход имости  пр ивлекать  город ничего   д ля  р азр ешения 
разного   род а   ситуа ц ий ,  котор ые  неизбежно  во зникают  в  сло жно м 
соц иальном  механизме .  Од нако   это   стано вится  более   очевид ным  при 
знакомстве   с  д е лами,  сф ор мир ованными  по   пр ед метно тематическому' 
пр инц ипу, о  че м р е чь ид ет в главах  4  и 5 . 

В  разд еле   3.6   «Общ е ство   купц ов  и  мещан  и  его   выбор ные  ор ганы  в 
системе   упр а вле ния»  пред принята   по пытка  на   основе   записей  в  жур налах  
засед аний  магистр атов  выяви ть  все   эле ме нты  систе мы  выбо р ных 
город ских   органов  и  д олжностных  лиц .  Ва жн ым  пр ед ставляется  решение  
вопр оса   о   взаимоотношении  компетенц ии  этих   стр уктур ,  а   та кже  о  
со о тно шении кр уга  лиц , под чиненных  магистр атам и город скому стар осте . 

В  То р жке   к  1778   г.  система  выбо р ных  органов  город ского  
упр а вле ния  была  особенно   хорошо  р азвита.  Она  включала  такие  
стр уктур ы,  как  зе мская  изба,  «сод ер жатели  город ской  сум м ы»,  сбор щ ики 
д енег,  «ко нто р а   ямских  упр авите ле й»,  сло ве сный  суд .  Ка к  отд ельные  ее  
звенья  сущ е ство ва ли  р аспор яд ительные  и  исполнительные  о р ганы, 
д о лжно стные  лиц а  по   сбор у  и  сохр анению  д енежных  сред ств. 
Утве р д ивше е ся  разд еление   ф ункц ий  межд у  этими,  созд анными  самими 
купц ами  и  мещанами  стр уктур а ми  город ского   упр авле ния, 
свид етельствует  о   высо ко м  ур о вне   р азвития  систе мы  и  может 
р ассматр иваться  не   просто   ка к  од ин  из  пр изнаков  ур банизац ии,  но   как 



критерий,  позволяющий  опред елять  степень  ее   р а звития. 
Множественность  выборных  стр уктур   и  разд еление   межд у  ним и 
обязанностей,  с  од ной  сто р о ны,  пред отвраптали  злоупотр ебления 
выборных  д олжностных  лиц ,  с  д ругой     тор мозили  перераспред еление  
ф ункц ий  в  соответствии  с  Учр е жд е ниями  о   губер ниях .  Уста во м 
благочиния,  Жалованной  грамотой  город ам.  В  Ка лязине   же   не   было 
трад иций  город ского   упр авления  через  выбо р ные  о р ганы,  они  то лько  
ф ормировались,  и  это   обусловило   их   изна ча льную  непр ичастность  к 
целому ряд у вопросов город ского  упр авления  и ва жн ую р оль  город ничего. 

Опред еленным  показателем  ур о вня  р азвития  город а  и  город ского  
образа   жизни  является  наличие   имущ ества ,  пр инад лежавшего   город скому 
обществу.  Новотор жское   общество   облад ало   та ким  имущ е ство м, 
организация  его   эксплуатац ии  и  д аже  стр оительство   но вых  объектов 
собственности  составляли  сущ е стве нную  ча сть  забот  и  город ского  
стар осты,  и  город ского   магистрата.  Это   нашло  отр ажение   в  записях  
жур налов.  В  Калязине   в  записях   жур нало в  нет  свед ений  о   наличии 
город ского   имущества   и о  доходах   с  его  эксплуатац ии, что   сказывалось  и 
на  объеме  ф ункц ий магистрата. 

Записи  журналов  Новотор жского   магистр ата   позволяют 
реконструировать  жизнь  город ского   общества,  уста но вить  пер иод ичность 
его   собраний  и  их   повестку  д ня,  состав  пр исутствующ их .  Сущ е стве нно е  
внимание   на   них   уд елялось  вопросам  д оход ов  и  расход ов  город ского  
бюд жета   и  способам  отбывания  город ских   повинностей.  За писи 
сод ержания  рапортов  город ского   стар осты  ставят  ряд   вопросов  перед  
исслед ователями,  в  то м  числе   о   то м ,  какая  разница  существовала   межд у 
обществом «всего   города Тор жка  купц ов  и мещан»  и общ еством  «гр ажд ан 
земской  избы»,  на   ком  лежало   р уковод ство   пе р вым  из  них .  Несомненно , 
общество   «гражд ан  земской избы»  под чинялось  магистр ату,  поскольку  о н 
посьшал  город скому  старосте,  котор ый  его   пр ед ставлял, ука з ы  и  по луча л 
от  него   р апор ты.  Мы  можем  утвер жд ать,  что   магистр ату  под чинялись 
«сод ержатели  город ской  сум м ы»,  котор ая  ф ормировалась  от  д оли 
объявленных  купеческих  капиталов  и д оход ов от некоторых д ругих  ста те й , 
поскольку  туд а   то же  посылались  ука зы.  Ма гистр а ту  под чинялись 
сборщики  разных  налогов  и  сборов,  соляной  голова   и  словесный  суд , 
суд ьи  которого   выбирались  от  всех   купц ов  и  мещан  город а.  Мо жн о 
выд винуть  пред положение,  что   во   главе   «всех   купц о в  и  мещан  город а 
То р жка»  стоял  магистрат  и  что   он  коорд инировал  д еятельность  всех  
д ругих   выбор ных  стр уктур   на   стад ии  ф ормирования  новой  систе мы 
упр авления.  Исслед ова»ще  сод ержания  записей  о   д окументах , 
поступавших  от  низовых  стр уктур   город ского   упр авле ния,  позволяет 
понять  характер   взаимод ействия  магистратов  не   то лько   со   всеми 
остальными  элементами  систе мы  упр авления  город ом,  но   и  всей 
губернией,  страной  в  целом.  Его   р езультаты  под твер жд ают,  что   в  ход е  
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р еф ор мы  Ека те р ины  II  был  взят  кур с  на   конц ентрац ию  власти  в 
р егиональных  упр авленческих   стр уктур ах ,  прежд е  всего   в  наместнических  
(губе р нских )  пр авлениях .  Изуче ние   этого   комплекса   записей  жур нало в 
помогает  по нять  механизм  внед рения  нор м  законод ательства   в  пр актику 
упр а вле ния  гор од ами,  р егионами,  стр ано й;  д ает  возможность  выявить 
не ко то р ую  спец иф ику  этого   механизма  в  р азличных  город ах; 
под твер жд ает,  что   особенное   проистекало   из  то го ,  что   но вые , 
законод ательно   пр ед писанные  нор мы  не   отменяли  д ействия  стар ых ,  они 
наклад ывались  на  уже   сло жившие ся  соц иально экономические   отношетгая 
и  систе му  упр а вле ния,  на   сущ е ство вавшие  тр ад иц ию  и  пр актику, 
пр ичуд ливо   соед инялись  с  ними  не   то лько   в  пер вые   год ы,  но   д аже 
д есятилетия после  начала  реф орм. 

Изуче ние   записей жур нало в  о  д окументах   внутр игор од ских  стр уктур  
не   под твержд ает  мнения  И.И.  Дитятина ,  что   в  ход е   реф орм  Ека те р ины 
сло жило сь  город ское   общество   как  со во купно сть  всех   город овых 
о бывате ле й или х о тя б ы как объед инение  д омовлад ельц ев. 

Пр и  это м  из  исслед ования  записей  жур нало в  все   же   не   вполне  
по нятно ,  како е   из  собр аний:  «всех   город а  То р жка  купц о в  и  мещан»  или 
собрание   более   ограниченного   кр уга   люд е й     «гр ажд ан  земской  избы», 
след ует  о то жд е ствлять  с  город ским  обществом.  Ско р е е   всего , мы  д о лжны 
ве сти  р ечь  о   со сущ ество вании  д вух   город ских   о бщ е ств:  «гражд ан  земской 
избы»  и  «все го   город а  То р жка  купц ов  и  ме щ ан».  Пр и  этом  можно  с 
д остаточно   бо льшо й  д олей  увер енности  утве р жд а ть,  что   магистрату  был 
под отчетен  более   шир окий  кр уг  торгово промышленного   населения 
город ов,  че м  город скому  стар осте .  Более   то го ,  в  конц е   70 х   гг.  д аже  
город ские   ям щ и ки ,  составлявшие  отд ельную  городск> 'ю  стр уктур у, 
под чинялись  магистр ату  То р жка  на   таких   же   о сно ваниях ,  как  «гражд ане  
зе мско й и з б ы». 

Со ве р ше нно  очевид но   та кже ,  что   выбо р ные  город ские   стр уктур ы 
д е йство вали  отнюд а  не   всегд а   на   основании  нового   законод ательства   и 
город ской  стар оста ,  котор ый  согласно   Учр е жд е ниям  о   губер ниях   д о лже н 
б ыл ,  ка к  и  словесные  суд ьи ,  пр ед ставлять  «гор од ское   общество»  в 
шир о ко м  смысле ,  на  д еле   пр ед ставлял  интер есы  «ф а жд а н  земской  избы», 
т.е .  общ ества ,  более   ограниченного   по   со ставу.  Это   общество   имело  
бо льшую  истор ию.  Сохранение   его   в  усло виях   реф ормирования 
под твержд ает  значите льную  правоту  интуитивного   за ключе ния  В.А. 
Гр иго р ье ва ,  не   вывед енного   непосред ственно   из  материала,  ко то р ым  он 
опер ир овал,  о   то м , что   законод ательный  акт  1775   г.,  созд ав  вер хний  этаж 
уезд ной  и  город ской  ад министр ац ии,  са мый  нижний  этаж  упр авления 
оставил без изменений. 

К  это му  след ует д обавить, что   этот  нижний эта ж упр авления  остался 
без  изменений  в  первое  д есятилетие   реф ормы  та м ,  где   о н  сущ е ство вал  до  
ее  начала . В  новоучр ежд енных  город ак  он янимг созд авался  и созд авался  в 
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значительном  соответствии  с  но вым  законод ательством.  Пр ед ставленный 
магистр атами, стар остой, соляным  головой  и д р ., о н  некотор ое   вр емя  был 
включе н  од новременно  в  д ве   систе мы  упр а вле ния:  ста р ую,  вер тикально  
ор интир ованную  на   центральные  и  д аже  высшие  ор ганы  вла сти ,  и 
луче вую,  в  котор ой  все   замыкалось  на   губер нском  пр авлении,  а   позд нее  
лишь  в  но вую,  окончательно   сло жившуюся  к  1786   г.  В  тго м  заключалась 
постепенность  преобразований  как  наиболее  хар актер ная  чер та   механизма 
провед ения  реф ормы. Была  вид на  она   и  в  д р угом     как  раз  в  сохранении 
нижнего   звена   упр авления,  опорного,  составлявшего   ее   ф унд амент.  В 
числе   стр уктур ,  ставших  опорой  преобразований  систе м ы  город ского  
упр авления,  бьши  не   только   город овые  ма гистр а ты,  но   и 
под вед омственные  ему  элементы:  общество   купц о в  и  ме щ а н,  сбо р щ ики 
налогов, хр анители город ских  сумм и т .п . 

Од нако   исслед ование   жур налов  показало, что   в  р азвитых  город ских 
центрах   нижний  этаж  упр авления  уже  в  те че ние   пер вых  д есяти  лет 
под вергся  сер ьезным  испытаниям  и  сущ е стве нным  изменениям.  Он и 
происход или  постепенно,  не   но сили  характера   слома ,  являлись 
р езультатом  необход имости  согласования  элементов  р аботающего  
механизма.  В  результате   постепенно   ф ормировалась  качественно   но вая 
система.  Это   становится  еще  более   очевид но   пр и  исслед овании 
сф ормированных  в  д елопроизвод стве   те матиче ских   комплексов 
д окументов  и  всего   комплекса   д окументальных  матер иалов  город ских 
учр ежд ений Твер ской г> 'бернии. 

В  г л а ве   4   «Те м а ти че ски е   д о кум е н та л ьн ые  к о м п л е к с ы 
м а гистр а тско го   п о в ы т ь я  и  п р о б л е м ы  р е ко н стр укц и и  с и с те м ы 
уп р а вл е н и я  в  послед ней  че тве р ти  XVI I I  в.»  пр ед ставлен  материал 
источниковед ческого   исслед ования  д вух   категор ий  д ел  магистр атского  
д елопроизвод ства   с  целью  понять,  как  в  них   отр азились  изменения, 
происход ившие  в  связи  с реф ормой упр авления  Ека те р ины  II. Дл я  р аботы 
были выбр аны д ела  об отвод е  земли и выд аче  «д анных»  и о  записывании  в 
различные  категории  горожан.  Ка жд о й  гр уппе   д ел  посвящен 
самостоятельный разд ел главы. 

Эт и  категории  д ел  позволяют  понять  некотор ые  сущ е стве нные 
д етали  в  процессе   перераспред еления  ф ункц ий  межд у  тр ад иц ионными  и 
новыми упр авленческими Ьгр уктур ами в пользу тех , котор ые  пред ставляли 
город   как  ед иный  соц иальный  организм,  а   та кже  ме жд у  гор од скими  и 
региональными  органами  упр авления.  Исслед ование   этих   категор ий 
д елопроизвод ственных  материалов  д ает  возможность  по нять  вопр осы  о  
составе   «город ского   общества»,  которое   многими  р ассматр ивается  как 
всесословное, и об учр ежд ениях, которые р уковод или его  жи зн ью. 

Исслед ование   д ел о  записи  в  число   гор ожан  за   послед нюю  че тве р ть 
XVi n   в.  выявило ,  что   тер мины  «ф а жд а нство »,  «город ское   о бщ е ство », 
«общество   купц ов  и  мещан»  в  них   упо тр е бляются  ка к  сино нимы. 
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Осн о вн ым  о тличите льным  пр изнаком  ситуац ии, когд а  р ечь  шла о  записи в 
число   гражд ан  город а  выход ц ев  из  д ругих   город ов,  и  отличительным 
пр изнаком  д ела,  которое   велось  в  д елопроизвод стве   в  этом  случае , 
являе тся  наличие   приговора   общества   купц ов  и мещан о  согласии  принять 
пр осителя  в сво и р яд ы. Рх л и такого   приговора   в д еле  не  было , то  р ечь  шла 
л и ш ь  о   пр иписке   к  город у  в  каче стве   купц а ,  например .  Есл и  иметь  в  вид у 
то лько   о тно шения  межд у  гор од скими  стр уе тур ами  упр авле ния, то   след ует 
пр изнать, что   в  бо льшинстве   город ов  р ешающее  слово   было  за   обществом 
купц о в  и ме17(ан во  главе  с гор од ским стар остой. 

Исслед ование   состава   д ел  о   записи  в  город ские   общества   выход цев 
из  д ругих   город ов  позволяет  сд елать  вывод ,  что   при  наличии  некоторых 
особенностей  в  характере   взаимоотношений  магистр атов  с  город скими 
о бщ е ствами  в то м  или  ино м  город е   в  эво люц ии  отношений  магистратов  с 
Т Н П  по   д анному  вопр осу  пр ослеживается  закономерность    от  под чинен-
но сти  д о   полной  самостоятельности  город ских   учр ежд ений  в  р ешении 
вопр оса  о  пр инятии  в сво й состав  выход ц ев  из д ругих  город ов. 

Общество   купцов  и  мещан  во   главе   со   старостой  являлось  важной 
составляющей системы управления. Госуд арство   поддерживало   существование  
этих   обществ,  преслед уя  прежд е   всего   ф искальные  цели:  облегчить  процесс 
сбора  и учета  под ушных денег и процентов с купеческих  капиталов, взимаемых 
с  некотгорых  членов  данного   общества   взамен  пох?ушных  денег,  а   также 
выполнение   ими целого   ряда  повинностей в  пользу  госуд арства. Все   податное  
население   стр аны,  в  то м  числе   мещанство,  было   привягзано   ревизскими 
сказками  к  тому  или  иному  обществу.  Для  мещан такими  обществами  стали 
обшесгва   городов,  где   они  были  положены  в  под ушный  оклад .  Ни 
принадлеж!гость  к  мещанскому  сословию  вообще,  ни  запись  в  одну  из 
купеческих   гильд ий  данного   города  или  р е ме слитые   цехи,  ни  внесение   в 
городовуго   обывательскую  книгу  на  основании  влад ения  нед вижимостью  еще 
не  обеспечивали в полном объеме  прав гражданина данного  города. 

Комплекс  рассмотренньгх   д окументов  о   записывании  в  число   горожан 
крестьян  экономического   и  казенного   вед омства   очень  доходчиво   толкует 
хорошо  известное,  но   весьма  неопределенное   законодательство   по   этому 
повод у и свид етельствует, что  их  запись в купечество  в  конце  70     начале  80х  
гг.  XVIII  в.  не   означала   вступления  в  новое,  отличное   от  крестьянского  
состояние   «среднего   рода  люд ей»  и те м  более  в  состав  городского   обтцества  
Вероятно, именно поэтому магистраты сами решали подобные дела, а  старосту 
л т п ь  ставили  в  известность.  Записавшийся  в  город   крестьянин  поступал  в 
«вед омство  здешнего  магистрата». 

Ана ло гичным  образом  обстояло   д ело   с  кр естьянами,  отпущ енными 
помещ иками  на   во лю.  За писи  жур нало в  засед аний  магистратов 
свид е те льствуют,  что   пр осьб  о   записывании  в  число   гор ожан  от  таких  
кр е стьян  поступало   о че нь  много ,  особенно   в  период   переписи  1782   г. 
Ука зо м  Т НП  магистр атам  было  д ано   право   са мим, без  переписки  с  ТНП, 
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решать  этот  вопрос.  Решение   принималось  магистр атами  без  какой либо  
существенной  переписки  не   только   с  вьппестоящими  вла стями,  но   и  с 
город ским  обществом.  Суть  ее   свод илась  к  увед омлению  Т Н П  о  
записывании  кр естьянина  и  пред писанию  стар осте   вне сти  его   в 
соответствующие  д о куме нты.  Ана ло гичным  образом  р е шался  вопр ос  о  
выход цах   из  По л ьши  и  о   д етях   ц ер ковнослужителей.  Осно ва ние м  д ля 
записи  бьш  обычно  указ  Т НП,  по ступавший  в  магистр ат.  Осущ е стви в 
необход имые  д елопроизвод ственные  пр оц ед ур ы,  магистр ат  ста вил 
город ского  старосту  в известность  о  их  записывании  в мещанство . 

Исслед ование   д ел,  сф ормированных  по   те матиче ско му  пр инц ипу  и 
посвященных  пополнению  численности  гор ожан,  свид етельствует,  что   в 
городах  сосуществовали  по  крайне  мере  д ва  общества : од но     под чиненное  
город скому  старосте ,  д ругое      более   шир окое ,  пр ием  в  которое  
осуществлял  город ской магистрат  без согласования  с  о бщ е ство м  купц о в  и 
мещан во   главе   со   стар остой.  В  принципе   это   под твержд ает  наблюд ения, 
сд еланные па  основе  записей жур налов  засед аний магистр атов. 

Их  анализ  позволяет  говор ить,  что   в  1782  г.,  когд а   в  Тве р ско м  кр ае  
провод илась  4 я  р евизия,  в  большинстве   случаев  пр ием  в  число   гор ожан 
осуществлялся решением магистрата  без о бсужд е ния вопр оса  с  о бщ е ство м 
купцов  и мещан  во   главе   со   ciapocToft.  Несомненно ,  что   общество   купц о в 
и  мещан, под чиненное   город скому  старосте   и  тожд ественное   «гр ажд анам 
земской  избы»,  не   южд е стве нно   со во купно сти  купц о в  и  ме щ ан  город а, 
под чинявшихся  магистрату,  послед няя  категор ия  была  более  
многочисленной  по   составу.  Пр именительно   к  То р жку,  благод аря 
исслед ованию  и  сравнению  р азличных  категор ий  д о куме нто в,  это т  вЬгвод  
не   вызывает  сомнений.  Что   касается  д ругих   город ов,  то   на   совр еменном 
этапе   исслед ований  можно  пред положить,  что   аналогичная  ситуа ц ия 
существовала  в Вышн е м Во ло чке , Бе же ц ке , Рже ве . В  этих  город ахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA запись  в 
мещанство   выход цев  из  По л ьши ,  вольноотпущ енных  кр е стьян,  д етей 
ц ерковнослужителей,  а   та кже   приписка  к  купе че ству  эко но миче ских  
крестьян  или  мещан,  положенных  в  оклад   по   д р угому  город у, 
осуществлялись  решением  магистрата   без  обращения  за   согласием  к 
город скому  старосте   и  обществу,  во   главе   которого   о н  сто ял .  Кр уг  лиц , 
под вед омственных  магистратам, был шир е   кр уга   «гр ажд ан земской  избы», 
а   значит,  построения  А. А.  Кизеветтер а ,  хар актер изующие  магистр ат  как 
верхний  этаж  посад ского   упр авления,  невер ны.  Несомненно  ближе  к 
истине   концепция  И.И.  Дитятина  о   магистратах   ка к  органах   упр авле ния 
всем торгово промышленным  населением  город а, д аже   если оно   включа е т 
крестьян или д вор ян, не  положенных в город ское   [посад ское .   И . С ]  тягло . 
Уплата   по   город у  под ушного   сбора   или  сбора   за   право   заниматься 
торговлей  и  пр омыслами  ввод ила  люд ей  в  кр уг  лиц ,  под вед омственных 
магистрату,  но   не   д елала   их   членами  город ского   о бщ е ства , 
под вед омственного   город скому старосте . 
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Ещ е  более  интер есные  и ва жные  д анные о   главных  вехах  в  процессе  
переход а  систе мы  «город »  на   но вый  ур о вень  самоорганизации,  где  
склад ывались  основания  д ля  взаимод ействия  р азличных  сословий,  д ает 
исслед ование   д ел  о   вьщелении  гор ожанам  уча стко в  земли  и  быд аче  
«д анных»  на   влад ение   ими.  Оно  показало ,  что   в  пер вые  3   года   после  
начала   р еф ор мы  местного   упр авле ния  в  То р жке   принципиальное   р ешение  
на   выд еление   уча стка   земли  кому либо   д авало   собр ание   купц ов  и ме щ ан, 
во   главе   которого   сто ял  город ской  стар оста .  Те х ниче скую  стор ону 
процесса  о сущ е ствлял магистр ат, и о н же  выд авал «д анную»   д окумент  на  
влад ение.  Од нако   постепенно   полнота   власти  соср ед оточивается  в  р уках  
город ничего,  в  значительной  мере   это   происход ит  в  период   и  благод аря 
перепланировке   город а.  За   магистр атом  осталась  обязанность  выд авать 
«д анные»,  котор ые ,  по   сути ,  являлись  р азновид ностью  «особого  
опред еления»  (пр о то ко ла),  а   вот  собрание   купц ов  и  мещан  во   главе   со  
стар остой  оказалось  полностью  отстр аненным  от  р ешения  д анного  
вопроса.  Не со мне нно ,  такие   изменения  являются  ло гическим  развитием 
конц епц ии  устр о йства   город ов,  заимствованной  Екатер ино й  из 
германского   пр ава ,  когд а   сообщество   жите ле й  город а  составляют  все  
влад ельц ы  земли.  Пр и  та ко й  ситуац ии  перед ача   город ничему  права  
р аспор яжения  зе ме льным  ф онд ом  была  просто   необход има.  Он  являлся 
пред ставителем  кор онной власти  и более  че м  какая либо   д ругая  стр уктур а  
или  д олжностное   лиц о   город а  был  независим  о т  интересов  отд ельных 
кор пор ативных  гр упп  город ского   населения,  еще  сохранявших  накануне  
реф орм  свое   самостоятельное   сущ е е  гвование   в  рамках   город а. 
Пр оизошед шее   перераспред еление   об/ занностей  было  но вым  шагом  на  
пути р азвития город а как ед иного  соц иального   организма. 

По ста вив  зад ачу  созд ания  ед иного   город ского   общества, 
пр авительство   не   могло   не   зад умз1 ься  о   созд ании  ед иного   д ля  кажд ого  
город а  город ского   земельного   ф онд а.  Оно  решало   эту  зад ачу  тр емя 
п утям и :  пр ичисляя  к  числу  ме ш  IH  пр ед ставителей  р азличных  категорий 
г о р о жа н ",  провод я  перепланир  jBKy  город ов,  перед авая  при  этом  право  
р аспор яжения  земельным  ф онд ом  пред ставителю  коронной 
ад министр ац ии.  Вс е   эти  м<  р ы  д о лжны  были  вести  к  преод олению 
«д искретного   характера»  iTjpoflOB,  ф ормировать  «территориальное  
ед инство   город ских   земе.' ь»,  котор ое ,  в  сво ю  очеред ь,  «являло сь 
географ ической  основой  ее  д чального   процесса      образования  город ского  
общества   как  совокупностт  лиц   р азличных  со сло вий,  имеющих  осед лость 

^̂ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Чечул ин Н  Несколько  слс i о  «старых служб служилых людях»  С  38  Сенатским 
указом  №  16467  прежних с 1ужб служилые люди должны были записаться в число  
мешан, цеховых или в госу тар ственные поселяне  
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кzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  нсд вижи\ «лть  в пределах  город а)/ ". 
В  гллке   S  «Ар х и вн ые  к о м п л е к с ы  го р о д ских  учр е жд е н и й 

Тве р ско йzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '■.• 'бррнии  и  п р о б л е м ы  и з уче н и я  р е ф о р м ы  уп р а вл е н и я 
Ек Бз е р и н ы  kl>>   послед овательно   р ассмотр ены  состав  и  сод ер жание  
д окумечтов  вес;   ф онд ов  город ских   учр е »л е н и й  Госуд ар ственного   ар хива  
Твер ской  О6РЙСТ,'1  за  послед нюю че тве р ть  XVIU     пе р вую  половину  XI X  в. 
Самостоятельнь!^ .  источником  исслед ования  стали  описи  ф онд ов 
городских   уЧ| 1лкд ений  Та ко й  подход   являе тся  ср ед ством  изуче ния 
глобального   по   объему  материала,  сод ержащегося  в  ф онд ах   эгих  
учр ежд ений.  Пр и  интерпретации  инф ормац ии,  заключе нно й  в  э ш м 
материале,  мы  исход им  из  пред ставления  о   т  )м ,  что   д анный  комплекс  в 
то м  вид е,  в  котором  он  сохранился  д о   нашь  'о   вр емени,  е сть  сл о жн ый 
продукт  р азвития  культур ы  д вух   сто ле тий,  не   те м  не   менее   о н  позволяет 
реконструировать  не  только   суд ьбу д окумента   л н ых  ко мплексо в, но   та кже 
и  процесс  реф ормирования. Гла вно й ц е л ьо   иг лтед ования  этого   комплекса  
является  поиск  ответа   на   вопрос  о   п ут я . ,  метод ах   и  эгапах   р еализац ии 
положений  законод ательс!  а   Ека те р ины  И  в  жизни  город ов  Твер ского  
края 

Результаты  исследи  ч  1я,  основанного   на   изуче нии  описей  с 
обращением  к  отд ельным   х . • }>  м  кажд ого   из  ф онд ов,  позволили  уто чнить 
вывод ы  ilBTopa,  ранее   сд ел  х ъ  ч  '  на   основе   изуче ния  д окументов  ф онд ов 
магистратов  за   KOFICU  XVi?!  ч.  i  i  сегод няшний  д ень  мо жно  утве р жд а ть, 
что   реформа Ека те р ины  II  с  ^!  •  ч.  '  на   магистр аты  и  при сохр анении  и м и 

пр актически  всех   ф ункц ий  пр ох .  ' i . т л и шь  в  город ах,  име вших  пр о чные 

трад иции город ской жизни и горо   ч  "" самоупр авления, а  та кже  а ктивно  

участвовавших  в  торгово д енежкь!  v  ношениях .  В  новообр азованных 

городах,  особенно   тех ,  где   населе ;  ■  "ыпо   слабо   втянуто   в  юр гово 

пр омьшшеняую  д еятельность,  пр овел  н  е   реф орм  о сущ е ствляло сь  с 

опорой на  город ничих, ка к, например   ь  ^   ч  егонске . В  некотор ых  город ах  

(Выш н и й  Во ло че к,  Стариц а)  а кгивн;'к,  v.  ч.  в  жизни  город а  играло  

учр ежд ение , называемое  «гор од овыми д й,'г  и  . 

Шир о ко масштабный  под ход ,  ись ь  к  е мый  в  д анной  главе , 

расширяет  !Ор изонты  исслед ования  »  поз  :>   »ст  утве р жд а ть,  что   пр и 

разнообразий  ф онд ов, освещающих  нач» по   р̂   Ь  ш ы ,  р азвитие   пр инц ипов 

город ского   упр авления  наиболее   полно   i тра.к  .  в  материалах   город ских 

д ум,  частично      в  д окументах   cnpo i KKX  ■  :ов  и  город нических  

правлений.  Мы  с  увер енностью  мо же м  <  онс  а   ь  эвать,  что   в  XI X  в.  с 

развитием  принципов  город ского   упр авле ния,  ч  и  кенных  Ека те р ино й  II , 

основными  органами  упр авления  во   всех   ^ор   \   >   становятся  город ские  

д умы.  Процесс  перед ачи  этим  учр е жд е ниям  ос  ^   )й  ча сти  полномочий 

' '  Резуч  ДЯ  Сс8ремеш1ая  >рбанис1ика  и  сибирскс е   .'■  х   V  ;доние   XVIII    nqjean  

половина XIX  в  //  Источниковедение   и исгориограс^  ия  oi  \   'в  Сибири конца XVI  

первойпо.'ЮвиьъОЛХв  Новосибирск, 1987   С  225 22t   2  2. 
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происход ил  во   всех   город ах   в  разное   вр е мя,  но   име ли  место   некоторые 

общие  пр изнаки  трансф ормац ии  город ского   упр авле ния  на   началах  

по ло жений Жа ло ва нно й  гр амоты город ам. 

В  ча стно сти ,  мо жно  утве р жд ать,  что   д ум ы  все   более   активно  

З'частвовали  в  ф ор мир овании  город ского   бюд же та :  в  них   постепенно  

соср ед оточивались  уче т  оклад ных  и  неоклад ных  налогов,  сбор ы  с 

паспортов  и д р ., позд нее   сюд а  стали  поступать  «д обр овольные  склад ки»  с 

гор ожан,  а  та кже  че тве р ть  сум м ы, собираемой  с о бъявле нных  капиталов'*. 

В  20 е  гг.  XI X  в.  в  д ум ы  стали  поступагь  собир аемые  под ушные  д еньги  с 

мещ анства ,  р е кр утские   и  д ругие   д еньги,  котор ые  ранее   по ступа ли . в 

магистр ат.  Постепенно   д ум ы  становятся  о тве тстве нными  за   обеспечение  

по ступлений  в  госуд ар ственную  казну  и  за   выполнение   госуд арственных 

по винно сте й,  на чина ют  о сущ е ствлять  запись  в  купе че ство   и  мещанство , 

провод ят  выбо р ы  на   город ские   д о лжно сти,  в  то м  числе   членов 

магистр атов,  наблюд ают  за   развитием  тор говли  и  пр омышленности,  за  

ц енами.  В  пер вой  половине   XIX  в.  они  соср ед оточили  в  своих   р уках  

упр авление   то й  сф ерой  жизни  город а,  котор ая  касалась  жите ле й  всех  

со сло вий  и  сегод ня  известна   как  коммунальное   х о зяйство ,  кроме  то го , на  

город ские   ср ед ства   сод ержались  шко лы,  бо льниц ы,  бр ошенные  д ети, 

стар ики.  Вс е   это   ф ункц ионир овало   благод аря  пр ивлечению  сред ств  всех  

гор ожан и на  д оход ы от город ского   имущества . 

Приход но расход ные  книги  Твер ской  д ум ы  наиболее   отчетливо  

выявляют  ва жне йшие  пр изнаки  переход а  город а  на   но вую  сгупе нь 

самоор ганизац ии.  Акти вн о   велась  работа   по   благоустр ойству  город а  и 

организац ии  обеспечения  охраны  поряд ка   в  не м :  назначались  но чные 

сто р о жа ,  уста на влива лись  ф онари,  мостились  ули1 щ  и  т.  п.  Ниче го  

под обного   не   о тр ажают  д о куме нты  д аже  такого   развитого   торгово

пр омышленного   ne irrp a ,  как  Тор жок^ '.  Дл я  провед ения  под обных 

мер опр иятий  н ужн ы  бьши  бо льшие  сред ства,  ча сть  из  них   поступала   от 

д оход ов  с  город ского   имущ е ства   и  от  налога   на   нед вижимость  со   всех  

категор ий жи те ле й , включа я д вор ян, р азночинц ев, чино внико в. 

Описи  ф онд ов  учр ежд ений  по   упр авлению  губер нским  город ом  и 

приход но расход ные  книги  Твер ской  д умы  о тр ажают  переход   на  

налогообложение   в  по льзу  город а  нед вижимости  гор ожан  всех   со сло вий 

уже  в  начале   20 х   г.  XIX  в.  и  свобод ную  пр од ажу  незастроенных 

земельных  уча стко в  с  1821   г.'^   начиная  с  1822   г.  в  кажд ом  год овом 

разд еле   о писи  ф онд а  д ум ы  по являются  записи  о   д елах   по   взысканию 

'" ГЛТО. Ф. 877   Оп  1  Д  48,49  

"  Из документов личною происхождения известно, что  там попытка оценки имущества  

предпринималась  в  30е  гг ,  по  она  не  привела  к обложеник5  нало1ами с учетом его  

стоимости  СмzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■  Дневник  иовоторжских  купцов  Маслениковых  //   Тверской 

юсуларственный объединенный музей  Ф  1  Оп 1  Д 62  

""С м , например   ГА Ю  Ф.2 1   Оп1 .Д.2 5 8 0 ;Ф  817  
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налогов,  собираемых  с  «оц енки  имущ е ства»  с  самых  р азных  ка те юр и й 

го р о жа н ' ' . 

Ре зульта ты  провед енной  р аботы  по зво ляют  утве р жд а ть,  что  

пред ставление  о  д еятельности стр уктур  упр авления те м и л и и н ым  город ом 

в  период   реф ормирования  м ы  вынужд е ны  (и  мо же м)  ф ор мир овать  на  

примере   д окументов  какого либо   од ного   фонд а  (в  Ве сье го нске   

город ничего,  в  То р жке ,  Рже ве   и  ряд е   д ругих   город ов     магистр атов,  в 

Тве р и    город ской д умы). Од нако  метод ически ва жно , что , д елая ста вку  на  

изучение   од ного   ф онд а  как  базового,  след ует  анализир овать  со став  и 

сод ержание   д ругих   ф онд ов:  через  состав  д окументов  од них  учр е жд е ний 

некоторые  стор оны  компетенц ия  д ругих   стано вятся  более   по нятными, 

кроме   то го ,  это   позволяет  исслед овать  д еятельность  стр уктур ,  ф онд ы 

которых не  сохранились. 

Ре зульта ты,  полученные  в  ход е   изуче ния  научно справочного  

аппарата   ф онд ов  город ских   учр ежд ений,  и  выбор очное   знакомство   с 

отд ельными  категориями  д ел  позволяют  утве р жд а ть,  что   та ко й  под ход  

является  весьма  р езультагивным.  Сохр анившиеся  д о куме нты  по   кажд ому 

из городов  в совокупности с их  научно спр авочным  аппар атом  со ставляют 

самостоятельный  и  д остаточно   инф ор мативный  комплекс  исто чнико в  по  

р азличным  аспектам  истор ии  этих   город ов,  в  то м  числе   и  по   проблеме  

осуществления  реф ормы  упр авления  Ека те р ины  II.  Систе ма  исто чнико в 

отражает  особенности упр авления того   или иного   город а в  инте р е сующ ий 

нас  период   и  позволяет  выявить  их.  В  этой  системе   од инаково   ва жн ым и 

могут оказываться и архивные и д елопроизвод ственные  о писи д о куме нто в; 

регистрационные  книги  вход ящих  и  исход ящих  д о куме нто в;  приход но

расход ные  тетрад и  и  под шивки  квитанц ий,  по луча е мых  в  уезд ном 

казначействе ;  копии  д оговоров  и  д аже  пер ечни  д ел  и  д о кументо в, 

под лежащих уничто же нию. В  своей со во купно сти они по зво ляют  истор ику 

воссозд ать прошлое  в интер есующем его  аспекте . 

Анализ  OHHceif  и  отд ельных  категорий  д ел  показал  та кже ,  что   в 

некоторых  город ах   (Ка лязине   и  Тве р и,  например)  в  послед ней  че тве р ти 

XVIII  в. (на чина я с 1782  г.)  имело  место  д ублир ование  инф ор мац ии ме жд у 

д елопроизвод ством  магистрата   и  д ругих   город ских   учр е жд е ний.  Иногд а  

именно  с  этим  связано   наличие   од них  и  тех   же   категор ий  д ел  в  ф онд ах  

д ум,  магистр атов,  город нических   правлений. Это   по казывает,  что   процесс 

разд еления ф ункц ий, ранее  исполняемых  магистр атами,  начался  именно  с 

этого   вр емени,  т.  е .  после   введ ения  в  жизнь  Уста ва   бла го чиния,  а  

завершался  о н ,  как  свид етельствует  анализ  описей  и  отд ельных 

д окументов, в 30 е  гг. XI X  в. Име нно с этого  вр емени д елопроизвод ство   по  

основным  вопросам  город ской жизни соср ед оточивается  в д умах . Да же  на  

ур овне   исслед ования  описей  вид но,  что   д умы  в  д ействительности 

' Там же   Ф. 21  Оп.1  Д. 2580  
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ста но вятся  о тве тстве нными  за   обеспечение   поступлений  в 

го суд ар стве нную  казну  и  за   выпо лне ние   госуд арственных  повинностей, 

о сущ е ствляют  запись  в  купе че ство   и  мещанство ,  выбо р ы  на   городс,кие  

д о лжно сти ,  в  то м  числе   членов  магистр атов,  наблюд ают  за   р азвитием 

то р го вли  и  пр о мышле нно сти,  за   ц енами,  занимаются  вопр осами 

благо устр о йства ,  пр освещ ения.  Д а же  вед ение   книг  верющих  писе м, 

д оговор ов,  усло вий  переход ит  в  ряд е   город ов  в  д елопроизвод ство   д ум.  За  

магистр атами о ста ются сулебно след ственные  и нотариальные ф ункц ии. 

Та ки м  обр азом,  исслед уя  о писи  ф онд ов  город ских   учр ежд ений  и 

выбо р о чно   отд ельные  категор ии  д ел  за   XI X  в.  м ы  имеем  возможность 

пр ослед ить  х о тя  и  д остаточно   позд нее   и  слабое   закрепление   в  пр актике  

жизни  город ов  основ  законод ательства   Ека те р ины  II,  направленного   на  

созд ание   город ских   д ум  и  ф ормирование   всесословных  город ских 

со о бщ е ств. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  з аключе нии  под вед ены  ито ги  исслед ования,  сф ормулирована 

мысль  о  то м , что   повторение   исслед ований  по   пред ложенной  метод ике   на  

материалах   д ругих   р егионов,  позволит,  во первых,  проверить  се  

эф ф е ктивно сть,  во вторых,  д елать  более   обоснованные  выво д ы  о   степени 

реализац ии  пр огр аммы  р еф ор мы  упр авления  Ека те р ины  Вто р о й ,  в

тр стьих ,  пред оставит  во змо жно сть  уче н ым  и  политикам  познакомиться  с 

о пыто м  провед ения  р еф ор мы,  котор ая  по   своим  ц елям  и  зад ачам  близка  

се го д няшним пр еобр азованиям. 

Сп и с о к  о сно вных  рабо т, 

о пуб лико ванных  авто ро м  по  те ме   д иссе ртации 

В  изд аниях, внесенных в списо к  ВА К: 

1   Региональная  политика   Ека те р ины  Ве лико й  / / Регионология  2005   №  1   С 

198 210(0 , 7  печ  л ) 

2   До куме нты  Госар хива  Твер ско й  области о   город ской реформе  Ека те р ины 

II / /  Отечественные ар хивы. 2004   X» 3   С. 32 39  (О, 6  печ  л  ) 

Мо н о г р а ф и и : 

1 .  Реф орма упр авления Ека те р ины Вто р о й  Источниковед ческое   исслед ование  

М  Па мятники истор ической м ысл и , 2004   446  с  (2 8  печ  л ) 

С т а т ь и : 

1 .  К  изуче нию  ло куче нто в  город овых  магистратов  России  по ме д не й  четвер ти 

XVIII  века   / / Исслед ования  по   источниковед ению  истории  СССР 

д ооктябрьского   периода  М. ,  1983   С  192 206  (0 ,9  п  л .). 

2 .  Те р мины  «гражд анство»,  «меп1анс1во»,  «купечество»  и  «посад »  в 

д окументах   город овых  магистратов  Твер ской  губернии  / / Историческое  

краевед ение'  вопросы  препод авания  и  изучения  Тве р ь,  1991. С  65 74   (0 ,5  

пе ч  л ) 

41 



3.  Город ское  гражд анство  Ро ссии в  законод ательстве  Петр а   I  / / Препод авание   и 

изучение   историограф ии  и  источниковед ения  отечественной  истории

проблемы, опыт, поиски, р ешения  Твер ь,  1992   С  96 103  (0 ,5  пе ч  л ) 

4   К  изучехшю  терминов  «гр ажд анство»,  «мещанство»,  «купе че ство »  (по  

д окументам  юр од овых  магистратов  Твер ской  губер нии)  / / Мир  

источниковед ения  М  , Пенза ,  1994   С. 97 101   (0,63  печ.л.) 

5   Из)че ние  ф ункций магисграгов  в отечественной истор иоф аф ии  К  проблеме  

«историк и источник» / / Отечественная культур а  и истор ическая наука   XVIl l 

XX  веков. Бр янск,  1996   С. 51 69  (1  печ  л ) 

6   Док)'мс1ггационное   обеспечение   и  организация  сбора   город ских  налогов  в 

XVl i r  в  / / Госуд арственное   управление   истор ия  и  современность 

Межд ународ ная  на )чна я  конф еренция  Мо сква   29 30  мая  1997   г  М  ,  1998  

С  101 104(0 ,35печ  л ) 

7   К  историограф ии  российского   города  XVIII  — XIX  вв  / /  Славянский  мир . 

проблемы изучения  Тве р ь, 1998   С  77 89  (0 ,75  печ  л .) 

8   Гражд ане  российских городов  Послед няя четвер ть XVIII  в  / / Право: истор ия, 

теория, практика   Бр янск, 1999   Вы п  3   С  165 173  (0 ,5  печ  л ) . 

9   Петр   I  и  юрод ское   гражд анство   в  Ро ссии  / /  Петр   Ве ликий  и  его   вр е мя' 

Матер иалы  Всер оссийской  научно й  конф еренции,  посвященной  290 летию 

Полтавской побед ы  Ор аниенбаум,  8 11  июля  1999  г  С П б ,  1999   С  133 136  

(0 ,3  пе ч л ) . 

10   Современная  историограф ическая  ситуац ия  и  проблемы  изучения  р усского  

города  / / Экономика,  у1ф авление,  д емоф аф ия  город ов  европейской  Ро сси и 

XV     XVIII  веков  истор ия,  истор иоф аф ия,  источники  и  метод ы 

исторического  исслед ования  Ма те р иа лы научно й конф еренции  Тве р ь, 18 21  

ф евраля 1999  г  Твер ь, 1999   С  23 30  (0 ,5  пе ч  л.) 

1 1 . Реф орма местного   управления а   конце  XVIII  века  и ее  реализация в  город ах  

Тверской  губернии  //   Экономика ,  управление,  д емоф аф ия  город ов 

европейской России XV    XVIII  веко в, истор ия, истор иоф аф ия, исто чники  и 

мстод ы  исторического   исслед ования'  Матер иалы  научной  конф еренции 

Тверь,1999   С  243 249  (0 ,35  пе ч  л ) 

12   К  характеристике   журналов  магистратов  По  материалам  Госуд арственного  

архива   Твер ской  области  / /   Пр о бле мы  социально политической  истор ии 

России  Твер ь, 1999   С  124 138  (0 ,9  пе ч. л .). 

13   Ука з ы  в  д елопроизвод стве   Новотор жского   магистрата   (по   материалам 

журнала   засед аний  за   1778   г.)  / / Право   истор ия,  теор ия,  праетика   Бр янск, 

2000   С.1 8 8  1 9 6 (0 ,5 ие ч.л) 

14   Реформа местного  управления послед ней четвер ти XVIII  в  и  ее  реализация в 

городах   Тверской  губер нии  / /  Источниковед ение   и  краевед ение   в  культур е  

России  М ,  2000. С  253 256  (0 ,35  п е ч  л.) 

15   Город ское   общество   и  город ское   ф ажд апство   Ро ссии  в  работах   И.И 

Дитятина  и  А.А  Кизсвсттер а   / /  Пр облемы  славяновед ения  Тр уд ы  центра  

славяновед ения  Бр янск, 2000. Вы п  2 . С. 81 87  (0 ,5  пе ч. л  ) 

16   Словесный  суд   в  правоохранительной  системе   город ов  XVIII  в/ /   Пр аво  

история, теория, практика. Бр янск, 2 0 0 1 . Вы п  5. С  237 247  (0 ,5  пе ч. л  ) 

17   Город ские   реф ормы  Петра   I  / /  От  Ыар вы  к  Ништад ту.  петровская  Ро ссия  в 

ю л ы Северной войны  1700 1721  гг  Сб . материалов  Всер оссийской  научно й 

конференции,  посвященной  280 леттияо   со   д ня  заключения  Ништа д ско ю 

мира  СПб., 2 0 0 1 . С.76 79  (0 ,4  пе ч  л .) 

42 



18. Указы  в  делопроизводстве   магистратов.  По   материалам  журнала  

Новоторжского  мапнстрата  за  1778  год  / / Столичные и периферийные города 

Руси и России в средние  века  и раннее  новое  время (XI XVIII вв.); Доклады 

Второй научной конференции. Москва, 78  декабря 1999  г. М.,  2001. С,247

256  (0,6  печ. л.). 

19. Городское   сообщество;  основные  вехи  развития  //  Управление   городами; 

история  и  современность:  Материалы  научной  конференции. Тверь, 2324  

ноября 2000  г. Тверь, 2001.С. 109119  (О, 7  печ.л.). 

20. Журналы  заседаний  магистратов  и  методика  их   изучения  / /   Города 

европейской России конца ХУ  первой половины Х К  в. Тверь, 2002. С.  125

131(0,3  печ. л.). 

2 1 .  Выборные  органы городского   управления  Торжка  и  Калязина  в  условиях  

начала  реформы Екатерины II / /  Там же. С. 253 271   (0,8  печ. л.). 

22. Городовые  магистраты  в  российском  законодательстве   XVTII  века   //  Из 

архива  тверских  историков: Сб. науч. трудов. Тверь, 2002. Вып. 3.  С. 2459  

(1,8  печ. л.). 

23. Управление  городом Калязиным в период  реформ Екатерины П //  Проблемы 

социально политической истории России. Тверь, 2003. Вып . 3. С.122 139  (1,1  

печ. л ). 

24. Социокультурное   пространство   городов XVIII  в.  по  материалам  журналов 

заседаний магистратов / /  Столичные и периферийные города Руси и России в 

средние   века   и  раннее   новое   время  Xl XVHI  вв.:  Проблемы  культуры  и 

культурного   наследия: Доклады Третьей научной конференции. Муром, 17

20  мая 2001. М., 2003. С. 290299  (0,6  п.л.). 

25. Функц ии городничих в конце  ХУШ века; К  вопросу об источниках  и методах  

изучения / /  Там же. С. 60—76  (1,1   печ.л). 

Те х н и че ски й р ед актор  А. А.  Ме д ве д е ва  

По д п и са н о   в п е ча ть 2 2 .0 8 .2 0 0 5 . Фо р м а т  60  х  84   / i6. 

Бум а г а   ти п о ф а ф ска я №  1 . Пе ча ть  о ф се тна я. 

Ус л . п е ч. л . 2 ,7 5 . Уч. и зд .л . 2 ,5 . Ти р а ж  100  э кз . За ка з №  355  

Тве р ско й  госуд ар ственный  униве р сите т, 

Ред акц ионно изд ательское   упр а вле ние . 

Ад р е с : Ро с с и я ,  170000 , г.  Тве р ь, ул . Же л яб о ва , 3 3 . 

Те л . Р И У:  (0 8 2 2 ) 35 60 63. 



^ 6850  

РНБ Русский фонд  

2006 4  

12743  

о 

к 

t 


