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Общая характеристика работы 
 

Актуальность темы. Золотодобывающая промышленность Башкорто-
стана подверглась в 90-е годы XX века, как и вся российская экономика, же-
стким рыночным реформам, что привело к резкому спаду производства. На 
современном этапе государство предпринимает действия по преодолению 
кризисных явлений и отработке хозяйственного механизма. Башкортостан 
является крупным горнодобывающим районом Урала, имеет мощную сырье-
вую базу цветной металлургии. Наличие и степень развития собственной зо-
лотодобычи определяла и будет определять специфику моделей индустри-
альной и постиндустриальной модернизации её уровень и темпы, а также 
роль региона в модернизационных стратегиях.  

Своеобразие современного развития российского государства состоит в 
том, что оно вернуло нашу экономику к решению тех задач, которые были 
актуальны сто лет назад. Среди проблем, требовавших своевременного ре-
шения тогда и сдерживающих развитие экономики ныне, можно назвать: не-
совершенное законодательство; истощение запасов месторождений; жесткое 
налоговое давление на производителя; отсутствие капиталов - добываемое 
золото не может являться гарантией возврата инвестиций; рост издержек до-
бычи золота при фиксированной цене на него, необходимость освоения но-
вых технологий; оптимизация управления; радикальное повышение произво-
дительности ресурсов; отсутствие замкнутых циклов производства; мас-
штабность экологических проблем; отношения между производителем и по-
требителем1. 

Исторические судьбы России на важнейших этапах ее цивилизацион-
ной динамики определялись потенциалом и перспективами развития про-
мышленной сферы. Изучение экономической политики предполагает ком-
плексный анализ: во-первых, принципиальных основ и логики ее выработки; 
во-вторых, непосредственного содержания предпринимаемых мер; в-третьих, 
хода, методов и механизмов ее осуществления; в-четвертых, результатов, 
оцениваемых в кратко–и долгосрочной перспективе с точки зрения степени 
их адекватности потребностям развития, как промышленности, так и нацио-
нальных интересов2. 

Представляется необходимым создание программ модернизационного 
перехода экономики с учетом минеральных и людских ресурсов республики. 
В этой связи своевременно изучение исторического опыта по реализации ре-
форм в золотодобывающей отрасли промышленности на рубеже XIX – XX 
веков и в 20−30-е годы ХХ века. Обращение к экономической истории дан-
ного периода позволит изучить реальные достижения, выявить нерешенные 
                                           

ая 
с.  

1Виишев И.И. Становление и развитие золотопромышленности на Южном Урале в XIX веке. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. — Челябинск, 2002. — 22 с.; 
Дементьев В.С., Зазуляк И.С. Миасский золотопромышленный район в XX веке // История Миасского 
золота. 200 лет. Миасс, 1997. — С. 53; Хокен П., Ловинс Э., Ловинс Х. Естественный капитализм. Грядущ
промышленная революция. М.: Наука, 2002, — 459 
2 Сапоговская Л.В. Промышленная политика в контексте Российской модернизации XVIII – начала XX вв. 
//Уральский исторический вестник. — Екатеринбург, 2000. — № 5-6. — С. 236. 



проблемы и противоречия; будет способствовать формированию хозяйствен-
ного механизма, а потому представляется актуальным и имеет не только на-
учно-теоретическое, но и практическое значение. 

Хронологические рамки темы охватывают период с 80-х годов XIX ве-
ка по 30-е годы ХХ века. Представляется целесообразным разделить начало 
индустриальной эпохи на два этапа − дореволюционный и послереволюци-
онный3. 

Начало одного из этапов модернизации отрасли относится к 80-м годам 
XIX века. Он связан с промышленным подъемом и второй технической ре-
волюцией, давшей импульс развитию новых отраслей и совершенствованию 
форм организации предприятий4. В 1886 году была поднята цена на золото. В 
90-е годы XIX века, в связи с поддержанием системы золотого стандарта, 
был взят курс на покровительство его добычи. 

Следующий этап связан с экономической политикой нового советского 
правительства и задачами восстановления довоенного уровня народного хо-
зяйства. Согласно изданному 30 апреля 1920 года декрету СНК РСФСР «О 
недрах земли» эксплуатация недр и распределение полезных ископаемых 
осуществлялось в лице Горного Совета ВСНХ. В Постановлении «О новой 
экономической политике и промышленности», принятом 28 декабря 1921 го-
да на IX съезде Советов, указывалось на необходимость «обратить внимание 
на полный застой в рудном дел и приступить как к восстановлению железо и 
медно – рудной промышленности, так и добыче золота и платины». В марте 
1923 года законодательно оформляется частная инициатива в виде ста-
рательского сектора, снимается промысловый налог. В этот период получает 
развитие политика по восстановлению разрушенных предприятий, осуществ-
ляется широкая социальная мобилизация.  

Территориальные рамки исследования определены пределами совре-
менного Башкортостана и местонахождением золотодобывающих районов, 
до революции представленных в Оренбургской и Уфимской губерниях. В ра-
боте Башкирия, Башкортостан и Башкирский край используются как си-
нонимы. В составе территории выделены Баймакский рудный район, Сак-
маро-Таналыкская россыпная зона, Белорецкий и Учалинский рудные рай-
оны, представлявшие части Уфимского, Миасского, Верхнеуральского и 
Оренбургского горных округов. 
                                           
3 Теория модернизации рассматривает советское государство как одну из форм догоняющей модернизации. 
См. Фельдман М.А. Рабочий класс Урала в контексте модернизации в 1900 – 1940 гг. // Уральский вестник.  
— Екатеринбург, 2000.— № 5 – 6. — С. 352. 
Соглашусь с выводом известного историка экономики  Л.Б. Кафенгауза, что в эволюции промышленности 
России этого времени выделяются следующие периоды: 1885 − 1900 год – широкая капиталистическая ре-
конструкции; 1900 – 1908 год – период кризиса и замедленного роста; 1909 − 1914 год – предвоенный про-
мышленный подъем; 1914 − 1917 год – военный период; 1917 − 1920 год − разрушение капиталистической 
промышленности во время революции и положение ее в период «военного коммунизма»; 1921 − 1927 год − 
время восстановления промышленности на началах социалистической организации производства и первые 
моменты ее коренной реконструкции (Кафенгауз Л.Б. Эволюция промышленного производства России (по-
следняя треть XIX в. - 30 годы ХХ века). — М., 1994. — С. 6) 
4 Российская модернизация: проблемы и перспективы. Материалы круглого стола // Вопросы философии. 
1993. — № 7. — C. 3 – 39; Красильников В.А. Модернизация и Россия на пороге XXI века // Там же. — C. 40 
– 56.; 



Фактически в указанный период все эти зоны в большей или меньшей 
мере были охвачены золотодобычей. Накопленный опыт разведочных и экс-
плуатационных работ представляет практический интерес как с точки зрения 
глубины выработанности месторождений, так и объемов вторичных ресур-
сов. Выбор данных территориальных рамок, позволяет изучить региональные 
особенности золотодобычи и использовать позитивный опыт работы приме-
нимый в современной практике золотодобывающей промышленности 

Изученность темы. 
Становление и развитие золотопромышленности определяло множе-

ство факторов. Можно отметить несколько этапов в развитии историографи-
ческой традиции в исследовании проблем золотодобывающей промышлен-
ности.  

Дореволюционная историография связана с публикациями практиков 
золотого дела – чиновников горного ведомства и золотопромышленников. 
Это были статистические обзоры золотодобычи с краткими историческими 
справками об освоении промысловых систем. Самого пристального внима-
ния заслуживают статьи в специальных периодических изданиях: «Горном 
журнале», «Вестнике золотопромышленности», «Золото и платина». В этих 
публикациях представлены новости в горном деле, технике и технологии; 
информация правового характера: законопроекты, постановления, решения 
съездов золотопромышленников; освещался зарубежный опыт.  

Большое значение имеют работы А.А. Девиера и В.Р. Бредова5, посвя-
щенные изучению Российских законодательных актов, регулировавших раз-
витие отрасли. Книга известного южноуральского золотопромышленника 
В.К. Павловского, много лет проработавшего окружным инженером, инте-
ресна как «взгляд изнутри»6. Освещая возникновение и развитие золотодо-
бывающей промышленности на Южном Урале, автор рассматривает вопросы 
развития золотодобывающей отрасли на землях Оренбургского казачьего 
войска в исторической перспективе с 1803 по 1904 годы. Один из трудов Е.Н. 
Барбота де Марни, горного инженера, золотопромышленника, изданный в 
1910 году, «Южный Урал и его богатства» − содержит разнообразный мате-
риал о формировании полезных ископаемых и их последующей эксплуата-
ции7. Книга состоит из тематических статей, справочного указателя и стати-
стических сведений о горнопромышленных предприятиях Урала за 1908 и 
1909 годы. 

Отдельные сведения об открытии месторождений, условиях разра-
ботки, ведущих предприятиях и приисках Уральского региона, общеэконо-
мических факторах и производственных процессах отражены в трудах мест-
ных горных инженеров, статистиков, историков-краеведов Н. Боголюбского, 

                                           
5 Девиер А.А. Краткий исторический очерк постановлений по частному золотому промыслу. — СПб., 1901;  
Девиер А.А. Бредов В. Р. Свод постановлений о горнопромышленности. — СПб., 1904. т. 1,2. 
6 Павловский В.К. Оренбургская золотопромышленность за 100 лет, правовые отношения к ней Оренбург-
ского казачьего войска и современное положение золотопромышленности вообще. —Екатеринбург, 1905. —
102 с. 
7 Барбот де Марни Е. Н. Южный Урал и его богатства. — Екатеринбург, 1910. —357 с. 



К.А. Дьячкова, П.П. Распопова, Р.Г. Игнатьева, Н.Г. Овчинникова, В.К. Пав-
ловского, инженера-полковника Пузанова, М. Деви8. В этих работах пред-
принимались попытки установить причины, сдерживающие развитие золото-
добывающей промышленности, и предлагались пути их преодоления. В до-
революционной историографии к проблеме положения рабочих в отрасли 
обращались П. Баснин, В. Весновский9. 

Большая часть исследований касается способов добычи и промывки зо-
лотосодержащих россыпей и устройства машин, используемых для этих це-
лей10. Чрезвычайно большую ценность для изучения технической оснащен-
ности приисков имеют упомянутые работы М. Деви, горного инженера 
Оренбургского горного округа. Об усовершенствовании инструментальной 
базы на приисках Рамеевых, статья Х. Габитова11. Речь идет об устройстве, 
изобретенном М.Ш. Рамеевым, для промывки и улавливания золота. Они и 
сегодня представляют интерес как с точки зрения технической модернизации 
отрасли, так и в качестве иллюстрации процесса профессионализации среди 
предпринимателей. 

В целом дореволюционная историография носит описательный харак-
тер, содержит элементы проблемно-тематического анализа. Излагаются во-
просы техники, технологии, способов производства. Наряду с прикладными 
сведениями или характеристикой положения в золотопромышленности ши-
роко освещается социально-экономическая проблематика. Многие авторы 
пытаются предложить пути преодоления кризисных ситуаций. Все публика-
ции содержат значительный фактический и статистический материалы и мо-
гут выступать одновременно как группа историографических источников. 

Следующий этап связан с первыми десятилетиями советской власти. 
Прослеживается тенденция по изучению истории отечественной промышлен-
ности и развития отдельных ее отраслей. Ведется работа по созданию исто-
рии фабрик и заводов12. Представляет интерес работа С.П. Сигова «Очерки 
по истории горнозаводской промышленности»13. История отечественной зо-
лотопромышленности рассматривалась в двух основных аспектах: в срав-

                                           
8 Пузанов. Обзор частных золотых промыслов Оренбургского края //Горный журнал. — 1868. Ч. 1. Кн. 1. 
 —С. 117-120; Игнатьев Р.Г. Миасские золотые промыслы в Оренбургской губернии на 1870 г. — Оренбург, 
1868; Распопов П.П. Оренбургская губерния в современном ее состоянии. Статистико-экономический очерк. 
— Оренбург, 1884. —147 с.; Боголюбский Н. Краткий обзор состояния золотопромышленности на Урале в 
1891 г. — Томск, 1893; Павловский В.К. Указ. Соч.; Деви М. Краткий исторический очерк развития и разра-
ботки коренных месторождений золота на приисках Кочкарской системы в Оренбургской губернии по 1895 
г. Горный журнал. — 1896. Т.I. — № 2. —С. 247-273.; Он же. Золотой промысел в VII Оренбургском горном 
округе на Урале. — Екатеринбург, 1897.  
9 Баснин П.П. Очерки золотопромышленности Южного Урала //Русское богатство. — 1895. — №6. — С. 
133-171; Овчинников Н.Г. Материалы к истории горного дела и современному его состоянию на Южном 
Урале. — Миасс, 1900. —120 с.; Весновский В.А. Письма с Урала: Положение рабочих на горных заводах и 
золотых промыслах //Северный вестник. — 1897. — № 7.—С. 268-280; Дьячков К.А. Приуральский край, 
его население и богатства. — М., 1901. 
10 Кулибин К.А. Некоторые способы добычи и промывки золотосодержащих россыпей //Горный журнал. — 
1885. — № 1. — С. 24-33.  
11 Габитов Х. Бочка для промывки золотосодержащих песков и эфелей М.Ш. и М. З. Рамеева // Золото и пла-
тина — 1908. — № 9. — С. 191-193.  
12 ГАРФ. Ф. 7952. Оп. 10. Д. 71. 
13 Сигов С.П. Очерки по истории горнозаводской промышленности Урала. — Свердловск, 1936. — 295 с. 



нении с дореволюционным развитием и с точки зрения анализа ее основных 
проблем и определения перспектив. Значительный труд обобщающего харак-
тера подготовленый Л.К. Солдатовым − цикл лекций, прочитанных на курсах 
«Союззолото» при Горной академии − представляет картину исторического и 
экономического развития отрасли в дореволюционной России, СССР и за ру-
бежом, реабилитирует золото в качестве основы денежных систем, освещает 
причины, сдерживающие развитие отечественной золотопромышленности14.  

Вышедшая в 30-х годах книга крупнейшего хозяйственника и исследова-
теля золотопромышленности А.П. Серебровского представляет сравнитель-
ный анализ достижений мировой, в частности, американской и советской зо-
лотопромышленности15. Ведущее внимание уделено динамике и вопросам 
технико-экономического развития отрасли в досоветский и советский перио-
ды.  

Среди авторов работ этого периода ведущие специалисты отрасли: эко-
номисты и руководители Главков. Главной целью было актуализировать зна-
чение собственной добычи золота, указать ее истинное макроэкономическое 
значение. Кроме того, прослеживается тенденция через ретроспективный 
анализ показать реальные достижения. Одновременно решались чисто про-
светительские задачи по передаче опыта и созданию кадров. 

К числу этапных работ следует отнести книгу «200 лет золотопромыш-
ленности Урала. Юбилейный выпуск»16. Из исторических статей интерес 
представляет статья В.П. Трифонова и В.П. Яркова по истории золотопро-
мышленности Урала в пореформенный период, и очерк В.П. Трифонова о 
развитии золотой промышленности после Октябрьской революции. Гриф 
«строго секретно» и «для служебного пользования» надолго, до 90-х годов 
сделали книгу недоступной для широкого круга исследователей. Несмотря на 
редкость издания, работы Трифонова и Яркова заняли важнейшее место в ис-
ториографии по данной проблеме. Именно этот сборник определил черты 
третьего периода. Здесь представлена библиография по истории геологиче-
ских исследований. Исторические статьи носят эмпирический характер, со-
держат богатейший фактический материал. 

После некоторого перерыва в 60−80-е годы ХХ века, в связи активиза-
цией изучения экономической истории страны, вопросы золотодобычи и ее 
роли в промышленном перевороте страны рассматривались профессиональ-
ными историками. Это становится определяющим признаком для четвертого 
этапа. Стало уделяться большее внимание методологическим, историографи-
ческим вопросам развития России в период капитализма. 

Исследование М.П. Вяткина17 имеет очень большое значение для пони-
мания изменений в общественной структуре промышленности Урала. В этом 

                                           
14 Солдатов Л.К. Золотопромышленность в системе народного и мирового хозяйства: цикл лекций / Л.К. 
Солдатов. — М.: Союззолото. 1929. — 110 с. 
15 Серебровский А.П. Золотая промышленность: в 2-х т. Т. 2. — М.; Л. Изд-во АН. 1935. — 616 с. 
16 200 лет золотой промышленности Урала. Юбилейный выпуск под редакцией А. Иванова и И.С. Рожко-
ва.—  Свердловск: Издательство Уральского филиала Академии Наук СССР. 1948. — 510 с. 
17 Вяткин М.П. Горнозаводской Урал в 1900-1917 гг. — М-Л., 1965. — 400 с. 



же ряду стоит работа Ю.А. Буранова18, посвященная вопросам капитали-
стической перестройки частной горнозаводской промышленности Урала в 
пореформенный период, ее сущности и основным этапам; развитию акцио-
нерного процесса в горнозаводской промышленности Урала. Значительное 
место в историографии вопроса об иностранных капиталах в российской 
экономике занимает исследование М.Ю. Лачаевой19. Посвященное роли анг-
лийского капитала в меднорудной промышленности Урала и Сибири в нача-
ле ХХ века, оно развернуто демонстрирует расширение сферы влияния бри-
танских банков, освещает технико-экономический механизм международ-
ного движения капиталов, его организационные формы.  

В 80−90-е годы ХХ века региональная история промышленности, соци-
альной структуры становятся основными направлениями работы уральских и 
местных историков. С их именами связаны все последующие публикации по 
теме. Предметом исследования продолжают оставаться как вопросы произ-
водства, так и проблемы социально-экономических отношений. Уделяется 
внимание вопросам повседневной истории. Характерной особенностью явля-
ется отказ от обязательной марксистско-ленинской доктрины, поиск теории, 
объясняющей сущность процессов, публикация источников. Эти черты опре-
деляют и современную ситуацию. 

Монография А.В. Гаврилова20 относится к числу фундаментальных 
исследований по истории рабочего класса на Урале, в том числе непосредст-
венно и в золотопромышленной отрасли. Вопросами развития золотодобы-
вающей промышленности на Южном Урале занимался С.Х. Хакимов. Раз-
личные стороны развития золотодобычи в период промышленного подъема 
на Южном Урале были освещены в отдельных статьях21. Изучая источники о 
положении рабочего класса Южного Урала, С.М. Исхаков обнаружил неко-
торые сведения о борьбе рабочих Южно-уральского горнопромышленного 
акционерного общества накануне Октябрьской революции22. 

                                           
18 Буранов Ю.А. Акционирование горнозаводской промышленности Урала (1861-1917). — М., 1982. — 262 
с.  
19 Лачаева М.Ю. Английский капитал в меднорудной промышленности Урала и Сибири в н. ХХ в. 
//Исторические записки. — М., 1982. — №. 108. — С. 60-108. 
20 Гаврилов Д.В. Рабочие Урала в период домонополистического капитализма – 1861-1900. Численность, 
состав, положение. — М., 1985. — 303 с. 
21 Хакимов С.М. Источники о численности и положении рабочих горной промышленности Южного Урала в 
пореформенный период // Малоизученные источники по истории Башкирии. — Уфа, 1986. — С. 3-25; 
он же. Развитие золотодобывающей промышленности Южного Урала в 60-е гг. XIX века //Источники по 
истории и культуре Башкирии. — Уфа, 1986. — С. 37-41.; он же. Положение и борьба рабочих золотодобы-
вающей Южного Урала второй половине ХIХ века // Положение и борьба рабочих Урала в период капита-
лизма. — Свердловск, 1989. — С. 31-46.; он же. Развитие золотодобывающей промышленности на Южном 
Урале в период домонополистического капитализма //Социально-экономическое и политическое развитие 
Башкирии в к. XVI – н. XX вв. — Уфа, 1992. — С.88. 
22 Исхаков С.М. Новые данные о борьбе рабочих Южно-Уральского горнопромышленного акционерного 
общества накануне Октябрьской революции. (Из материалов фонда государственного издательства «Исто-
рии фабрик и заводов ЦГАОР СССР) //Социальные и этнические аспекты истории Башкирии. — Уфа, 1988. 
— С. 14-17. 



Большой интерес представляют исследования Р.З. Мударисова23, изу-
чающего промышленность Южного Урала в первой половине XIX века и от-
метившего особое значение собственной золотодобычи в крае. Рассматривая 
этапы развития золотодобывающей отрасли перед реформой 1861 года, Р.З. 
Мударисов говорит о мануфактурном характере производства, о форми-
ровании рабочих кадров и найме башкир.  

Работа Ф. Хроленка24, написанное на широком фактическом материале, 
дает представление не только о золотопромышленности Сибири, но и об об-
щегосударственных мерах по поднятию отрасли, налоговой, финансово-кре-
дитной, таможенной политике, о развитии техники золотого промысла, фор-
мировании приискового пролетариата. 

Сотрудники Уральского научного центра прочно удерживают ведущие 
позиции в области изучения различных аспектов истории региональной про-
мышленности. Исследованиями административно-правовых условий разра-
ботки золотоплатиновых месторождений и вопросами создания представи-
тельских органов самоуправления золотопромышленников на Урале рубежа 
XIX - ХХ веков занимался историк из Екатеринбурга Е.Ю. Рукосуев25. Выяв-
ленные им материалы являются очень ценными источниками для изучения 
возможностей представительских организаций буржуазии26. 

Проблематика исследований Л.В. Сапоговской27, сотрудника Уральского 
научного центра, связана с развитием российской золотопромышленности: 
выявлением общих тенденций развития отрасли; анализом процессов индуст-
риального развития, источников пополнения капиталов, деятельностью ком-
мерческих банков, участием иностранных капиталов, формированием раз-
личных типов предпринимательства; значение золота в политике России в 
послереволюционный период28

Осмысливая современный опыт реформирования государства, Л.В. Са-
поговская заключает, что степень развития собственной золотодобычи – оп-
ределяла и, будет определять степень модернизации и роль в модернизаци-
                                           
23 Мударисов Р.З. Архивные материалы о динамике производства металлов на заводах Южного Урала в пер-
вой половине XIX в. //Малоизученные источники по истории Башкирии. ―Уфа, 1986. — С. 34-44. 
Указ. Автор. Горнозаводская промышленность южного Урала в первой половине XIX в. — Уфа: Гилем. 
1998. — 172 с.; Указ. Автор. Промышленность Южного Урала в первой половине XIX века (1801-1861). — 
Уфа: Гилем. 2003. — 396 с.  
24 Хроленок С.Ф. Золотопромышленность Сибири (1832-1917). Историко-экономический очерк. — Иркутск, 
1990. — 312 с. 
25 Рукосуев Е.Ю. Административно-правовые условия разработки золотоплатиновых месторождений на 
Урале в 60-90-е гг. ХIХ в. // Положение и борьба рабочих Урала в период капитализма. — Свердловск, 1989. 
— С. 44-46; Рукосуев Е.Ю. Тарская С.А. Съезды золото и платинопромышленников Урала 1897-1919. — 
Екатеринбург, 1997. — 219 с.; Рукосуев Е. Ю. Съезды уральских промышленников в к. XIX - н. ХХ в., как 
особая форма взаимодействия  правительства и предпринимателей //Уральский исторический вестник.— 
Екатеринбург, 2000. — № 5-6.  — С. 334-339.  
26 Тем не менее, не все вопросы, обсуждавшиеся на съездах, были обобщены автором. Один из животрепе-
щущих вопросов о недрах и собственности на них в период революции активно обсуждался на съезде золо-
топромышленников в городе Оренбурге башкирскими и татарскими политическими лидерами / Тагиров И.Р. 
В борьбе за власть Советов. — Казань. 1967.  
27 Сапоговская Л.В. Частная золотопромышленность России на рубеже XIX-ХХ веков. Урал и Сибирь - мо-
дели развития. — Екатеринбург, 1998. — 311 с. 
28 Сапоговская Л.В. Золото в политике России (1917-1921 годы. // Вопросы истории. — 2004. — № 6. С. 31-
47. 



онных стратегиях29. Работы Л.В. Сапоговской являются значительным вкла-
дом в изучение истории отрасли, как по составу и объему введенного в науч-
ный оборот материала, так и в области методологии исследований.  

Традиции региональных исследований продолжает челябинский исто-
рик-архивист И.И. Виишев. К его работе мы обращались для выяснения осо-
бенностей золотодобычи на башкирских и тептярских землях. Отмечая фак-
ты, сдерживавшие развитие отрасли на данных территориях, он упоминает: 
высокий размер податей, короткий срок пользования землей по аренде, несо-
вершенство действующих правил: «Нельзя не сожалеть о столь малом разви-
тии золотого промысла, ибо увеличение этой отрасли промышленности по-
служило бы не только к умножению государственных доходов и пользы края, 
но и к возвышению ценности земли башкир и увеличению их собственного 
благосостояния»30. Условия труда и быта на отдельных золотопромышлен-
ных предприятиях Южного Урала в XIX веке стали темой отдельного иссле-
дования31. В монографии И.И. Виишева32 представлен процесс становления и 
развития золотопромышленности на территории Южного Урала в XIX века, 
имеющий существенные особенности в общей системе золотодобычи на 
Урале.  

Большой шаг в деле изучения золотопромышленности был сделан актив-
ной разработкой международного политического и экономического аспектов 
истории золота. Выходят книги А.В. Аникина, Б.С. Лузина; сборник статей 
под редакцией В.И. Букато и М.Х. Лапидуса33. Основная проблематика 
исследований связана с историей отечественной золотодобычи в контексте 
важнейших тенденций мировой экономики; созданием золотовалютного ме-
ханизма, объемами добычи золота, золотого запаса России. Экономические 
проблемы золотодобывающей промышленности, затронутые Б.С. Лузиным, 
напрямую касаются типовых механизмов формирования и выбора вариантов 
развития отрасли, вопросов инвестирования и анализа опыта России и стран 
СНГ. 

В последнее десятилетие все чаще звучит тема истории введения и под-
держания «золотого стандарта» конца XIX и первой четверти XX века. Изу-
чается проблема влияния собственной золотодобычи на развитие совре-
менной российской экономики. Этот вопрос обсуждается как ведущими ис-
ториками экономики, экономистами, так и специалистами горного дела. В 
работе Ю.А. Петрова «Золотой рубль России»34 анализируются страницы ис-
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34 Петров Ю. Золотой рубль России //Золото России. В 3-х т. — М., 1994. Т. 1. — С. 2-7. 



тории страны, непосредственно связанные со стабилизацией финансовой 
системы. Автор напоминает о необходимости в современных условиях обра-
титься к изучению опыта российской истории рубежа XIX – XX веков, когда 
страна смогла создать и сохранить «золотой стандарт».  

О внутренних ресурсах и о добыче металла в Миасском золотопромыш-
ленном районе статья горных инженеров и геологов В.С. Дементьева и И.А. 
Зазуляка35. Среди причин снижения объемов добычи золота сегодня, авторы 
указывают истощение запасов россыпных месторождений; рост издержек 
добычи золота при фиксированной цене на него в условиях валютного кори-
дора; жесткое налоговое давление на производителя, несовершенство инве-
стиционного законодательства. Вопросам истории золотодобычи в Республи-
ке Башкортостан посвящены работы В.Г. Меньшикова и В.Г. Альбрехта36. 

Заключительный этап историографии темы отмечен накоплением значи-
тельного фактического материала, введением в оборот ранее недоступных ар-
хивных сведений, высоким уровнем научного анализа. Для обработки стати-
стических сведений широко применялись математические методы. Расшири-
лась тематика исследований. В последние годы в связи с интересом к исто-
рии предпринимательства отдельных фирм и компаний большую разно-
плановость получило освещение социальной сферы. Значительно пополнился 
состав персоналий, прежде всего мелких и средних золотопромышленников. 

Несмотря на значительный объем литературы, посвященной добыче зо-
лота в регионе, на наш взгляд, остается неразработанной тема золотопро-
мышленности на территории нашей республики. Конкретные цифры о золо-
тодобыче по-прежнему упоминаются только в отчетах для служебного поль-
зования. Нет работ с анализом производственных структур и отдельных 
предприятий, в указанный период. Мало информации о владельцах приисков 
и их социальной принадлежности, масштабах предпринимательской деятель-
ности, источниках накопления и воспроизведения золотопромышленных ка-
питалов. Не смотря на то, что советский период истории развития промыш-
ленности, также нашел отражение в литературе37, изложение носит общий 
характер. В своей работе мы пытались определить тенденции и условия раз-
вития отрасли, изучить процессы, их внутреннюю динамику, исследовать 
формирование хозяйственного механизма, результаты деятельности. 

Цель настоящей работы: выявить исторические и экономические за-
кономерности становления и функционирования золотодобывающей про-

                                           
35 Дементьев В.С. Зазуляк И.А. Миасский золотопромышленный район в XX веке //История Миасского зо-
лота. 200 лет. Краеведческий сборник. № 1. — Миасс, 1997. — С. 38-56. 
36 Меньшиков В.Г. История золотодобычи в республике Башкортостан //Геологическая служба и горное де-
ло Башкортостана на рубеже веков. Материалы Республиканской научно-практической конференции. —
Уфа: ТАУ. 2000. С. 298-304; Альбрехт В.Г. Золото Башкирии // Известия ВУЗов. Горный журнал/— 2004. № 
3. — С. 142 
37Очерки по истории БАССР. Т. II. Уфа: Башкнигоиздат. 1966. — 643 с.; Очерки по истории Башкирской 
организации КПСС. — Уфа: Башкнигоиздат. 1973. — 741 с.; Папков Ф.В. На склонах Ирендыка. Историче-
ские заметки. — Уфа. Башкнигоиздат. 1973. 87 с.; История Башкортостана 1917 – 1990 годы. — Уфа: Гилем. 
2004; Макарова В.Н. «Золотой поход» в годы первых пятилеток: из истории треста Башзолото // Тыл-
фронту. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию Великой 
Победы. — Челябинск: Челябинский Государственный университет. 2005. — С. 23-30. 



мышленности Башкортостана, в контексте модернизационных процессов, 
происходивших в обществе в конце XIX − первой трети XX веков. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 
- установить масштабы промышленного освоения золотоносных районов, 
формы хозяйствования в историческом развитии; 
- показать экономическую политику и правовое регулирование деятельности 
в области золотопромышленности на первом и втором этапах; 
- проанализировать экономический, организационный и производственный 
опыт, выявить общее и особенное в становлении отрасли;  
- рассмотреть социокультурные аспекты развития золотодобывающей про-
мышленности края. 

Объектом исследования является золотодобывающая промышленность 
Башкортостана в период с 80-х годов XIX века по 30-е годы ХХ века. 

Предметом изучения являются модернизационные процессы в содержа-
нии и формах деятельности различных южноуральских золотопромышлен-
ных предприятий в периоды дореволюционной и советской индустриализа-
ции.  

Методология исследования. В качестве методологической основы ра-
боты выступают всеобщие принципы научного познания, системный и циви-
лизационный подходы, основанные на принципах объективности и историз-
ма. Для выявления общего и особенного в процессах становления и функ-
ционирования отрасли были применены такие общенаучные приемы, как 
анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и аналогия. При обработке 
статистических данных по хозяйственным единицам использованы матема-
тические методы. Полученные материалы о наличии месторождений, их изу-
чении и эксплуатации анализируются с точки зрения критериев и принципов 
теории модернизации38.  

Работа написана с привлечением широкого круга опубликованных и 
архивных материалов. Среди опубликованных источников выделено не-
сколько групп:1) законодательные акты; 2) промышленная статистика; 3) 
делопроизводство государственных и общественных организаций 4) отчеты и 
5) справочно-информационные издания; 6) периодическая печать, публици-
стика. 

Источники первой группы, отражающие правовую базу и правительст-
венную политику в области золотопромышленности, представлены законода-
тельными материалами, сосредоточенными в Полном собрании законов Рос-
сийской Империи (ПСЗ), Собрании законов и распоряжений Рабоче-кресть-
янского правительства РСФСР (СУЗ), Собрании узаконений и распоряжений 
правительства СССР (СУ)39.  
                                           
38 См. Макарова В.Н. Модернизация. Модели развития //Глобализация и национальные интересы России. — 
Уфа, ВЭГУ, 2005. — С. 54-59 
39 Полный свод законов Российской Империи. Устав Горный. Т. VII. № 421, № 423.— СПб., 1857; Полный 
свод Законов Российской Империи. Т. XLIV. Ст. 46750; Полный свод законов Российской империи. Устав 
горный. Т. VII. — СПб.,1893;  О местных экономических органах (инструкция): декрет: [опубл. в Известиях 
ВЦИК от 10 февр. 1920 г.] // СУ. — 1920. — № 9; Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского 
правительства РСФСР. 1923. № 84. Ст. 815; Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского прави-



Ко второй группе относятся промышленная статистика, публиковав-
шаяся в сборниках статистических данных о горнозаводской промышленно-
сти, справочниках по составу российских золотопромышленных фирм40. К 
сожалению, не по всем статистическим справочникам можно судить о со-
ставе предпринимателей, динамике и объемах золотодобычи, о технической 
оснащенности приисков, о численности рабочих, занятых в отрасли. Еще бо-
лее осложняется работа из-за размещения данных в отдельных справочниках 
только по губерниям. Неполнота сведений определила его вспомогательную 
роль. 

Третья группа − опубликованные делопроизводственные материалы 
представляют большой интерес. Один из комплексов – протоколы и резолю-
ции представительских организаций – региональных «местных» съездов зо-
лотопромышленников41. Информационный материал съездов определяется 
кругом насущных проблем, над которыми они работали. Среди них были и 
вопросы налогообложения, кредитования отрасли, фиксировались важней-
шие вехи правительственной политики. Советского периода источники ос-
вещают самые разнообразные вопросы как производственной, так и непроиз-
водственной сферы. В них представлены документы власти, инструкции, 
нормативные акты42. 

В особую группу источников – четвертую, выделены отчеты и карто-
графические материалы исследователей, опубликованные в Записках Мине-
ралогического общества, Известиях Геологического Комитета, Трудах Гео-
логического комитета, Известиях Сибирского Технологического института, 

                                                                                                                                        
тельства Союза Советских Социалистических республик. — [Б.м.: б.и.], 1927. № 28. Ст. 293; № 49. Ст. 500;  
№ 60. Ст. 553;    Декреты Советской власти. Т. 1. — М.: Госполитиздат,1957. — 626 с. 
40 Список главнейших русских золотопромышленных компаний и фирм по официальным данным/сост. М.Д. 
Бисарнов. — СПб., 1896. — 182 с.; Сборник статистических данных о горно-заводской промышленности 
России в 1897г. — СПб., 1899. — 441 с.; Список главнейших русских горнопромышленных компаний и 
фирм/ сост. И.Попов. — СПб: Изд. горного департамента, 1899. —192 c.; Торгово-промышленная Россия: 
справ. для купцов и фабрикантов /сост. под ред. А.А. Блау. — СПб.,1899. — VII, 2702 стб., 322.— В над-
загл.: Мин-во финансов. Департамент торговли и мануфактур; Горное дело в России: перечень и адресно-
справ. кн. горно-пром. предприятий Европ. и Азиат. России за 1901 год;  Сборник сведений о действующих 
в России акционерных обществах и товариществах на паях. — СПб.: Изд-во отд. торговли, 1914. — 353 с.; 
Свод статистических данных о фабрично-заводской промышленности с 1887 по 1926 гг. Ч. 1-3. — М.;Л., 
1929-1930;  Список трестов, рудников, приисков, заводов, НИИ, промышленно-технических институтов 
системы Главзолото Наркомтяжпрома на 1 марта 1936 г. — М., 1936. ⎯ 42 с. 
41 Труды IV общего съезда золотопромышленников Уральской горной области, бывшего в Екатеринбурге 9-
16 декабря 1903 года. — Екатеринбург. — 146 с.; Материалы XIII съезда золотопромышленников Оренбург-
ской и Уфимской губернии в Кочкаре в 1916. — Екатеринбург, 1916. — 79 с.; Рукосуев Е.Ю., Тарская С.А. 
Съезды золото и платинопромышленников Урала … — С. 118-210. 
42  Квалификационно-тарифный справочник работ и профессий золотодобывающей промышленности. Вып. 
1-2.— М-Л.; Свердловск: [б.и.], 1934; КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов 
ЦК. Ч.1. — 7-ое изд. — М.: Госполитиздат,  1954; Резолюции областных конференций Башкирской партий-
ной организации пленумов обкома КПСС (1917-1940 гг.) /редкомис.: Х.С. Сайранов, Н.К. Розанов, Л.И. 
Гнедков, Ф. Х. Гумеров, Ф.П. Байчиков. — Уфа: Башк. кн. изд-во, 1959. — 734 с.; Пятилетний план БАССР 
//Материалы и постановления VIII Всебашкирского съезда Советов. — Уфа, 1931; Список трестов, рудни-
ков, приисков, заводов, строительств и научно-исследовательских и проектных институтов в системе Глав-
золото Наркомтяжпрома на 1 марта 1936 г. — М., 1936; Из Постановления VII Всебашкирского юбилейного 
съезда Советов 25.Ш. 1929 //Хозяйство Башкирии. — 1931. — № 2/3. — С. 181; Бюллетень Госплана 
РСФСР. — 1927. — № 22 – 24.— 94 с.; Индустриализация СССР, 1929-1932 гг.: док. и материалы /отв. ред. 
В.Е. Полетаев. — М.: Наука, 1970. — 635 с. 



позволившие сделать обзор по геологической изученности тех или иных ме-
сторождений. 

Пятая группа источников самая обширная. Это вышеназванные «Списки 
главнейших русских золотопромышленных компаний и фирм», «Горное дело 
в России: перечень и адресно-справочная книжка». В них фиксировалась ин-
формация о владельцах фирм, отчетном капитале, значились названия приис-
ков и площади отводов, иногда указывалась социальная или сословная при-
надлежность владельцев43.  

Ценные материалы содержат ежегодные − Обзоры Оренбургской и 
Уфимской губерний44, составлявшиеся губернским статистическими комите-
тами как приложения к отчетам губернаторов. Для уточнения объемов добы-
чи по отдельным предприятиям и социального статуса владельцев привлека-
лись Адрес-календари и справочные книжки; Торгово-промышленные адрес-
календари45.  

В советский период система Главзолото и Наркомата тяжелой промыш-
ленности также издавали справочники по производственным отраслям. Но 
они отличались большим схематизмом изложения, в них указывались лишь 
приисковые управления и предприятия с почтовыми адресами46. 

К шестой группе источников относятся материалы периодической пе-
чати; седьмой − публицистика. Частично дореволюционные публикации 
журналов: «Золото и платина», «Вестник золотопромышленника», «Горный 
журнал» получили свое освещение в разделе историографии. Разнообразный 
фактический материал представлен в газетах «Правительственный вестник». 
Сведения о некоторых деятелях золотопромышленности присутствуют в га-
зетах Уфимского земства47. 

Ценная статистическая информация размещена в периодической пе-
чати, хозяйственных обзорах журналов советского периода: Башкирский 
край, Хозяйство Башкирии и Социалистическое хозяйство Башкирии, Бюлле-
тени ЦСУ АБССР48. В Советском Союзе до 1928 года публиковались данные 
о добыче золота и производительности труда рабочих золотодобывающих 

                                           
43 Список главнейших русских золотопромышленных компаний и фирм по официальным данным. Сост. М. 
Бисарнов. — СПб., 1896. — 182 с.; Список главнейших русских горнопромышленных компаний и фирм. 
Сост. Попов И.И. — СПб. 1899; Горное дело в России. Перечень и справочная адресная книга. — СПб., 
1903; 
44 Обзор Оренбургской губернии за 1888 год. — Оренбург, 1889. — 50 с.; Обзор Оренбургской губернии за 
1892 год. — Оренбург, 1892. — 52 с.; Обзор Оренбургской губернии за 1899 год. — Оренбург, 1900. 
45 Адрес-календарь и справочная книжка Оренбургской губернии на 1897. — Оренбург: Оренбург. губерн. 
тип. и стат. ком., 1897. — 150 с.; Адрес календарь Оренбургской губернии на 1917 год. — Оренбург: Изд-во 
губерн. стат. ком., 1917. — 119 с.; Уральский торгово-промышленный адрес – календарь на 1904 год. Изд. 
Я.Л. Вершовой. — Пермь, 1904.; Город Екатеринбург. Сборник историко-статистических и справочных све-
дений по городу, с адресным указателем и с присоединением некоторых сведений по Екатеринбургскому 
уезду.  — Екатеринбург, 1889. — 923 с. 
46 Список трестов, рудников, приисков, заводов, НИИ, промышленно-технических институтов системы 
Главзолото Наркомтяжпрома на 1 марта 1936 г. М., 1936. 
47  Правительственный вестник.— 1908. — № 235 (29 окт.). — С. 5-7; Уфимский сельскохозяйственный лис-
ток. — 1914. — № 16-17. — 80 с. 
48Бюллетень БЦСУ. — 1924. — № 6-7 (март-апр.). — 76 с.; Конъюнктурные обзоры народного хозяйства 
АБССР //Башкирский край. — 1925. — № 4 –5.— 101 с.; Конъюнктурный обзор народного хозяйства Рес-
публики Башкортостан // Хозяйство Башкирии. — 1927/1928. — № 1-2.  



предприятий. Позже все архивные материалы, вплоть до 1992 года идут под 
грифом секретно. Сведения о добыче, переработке и продаже золота стали 
считаться государственной тайной. 

Основную источниковедческую базу исследования составили материалы 
архивного происхождения из фондов: Центрального государственного исто-
рического архива РБ (ЦГИА РБ), Центрального государственного архива об-
щественных объединений РБ (ЦГАОО РБ), Ведомственного архива Геологи-
ческого управления РБ (Архив ГУП РБ), Архива Управления ФСБ РФ по РБ, 
Областного государственного архива Челябинской области (ОГАЧО), Госу-
дарственного архива Оренбургской области (ГАОО), Государственного ар-
хива Российской федерации (ГАРФ г. Москва), Центрального государствен-
ного архива экономики (ЦГАЭ г. Москва), отдела рукописей Научной биб-
лиотеки Казанского государственного университета (г. Казань), докумен-
тального фонда Национального музея РБ. 

Использованные нами источники разноплановы. К основным группам 
документов относятся: первая - различные статистические материалы: доре-
волюционные и советского периода. Были использованы документы фонда 
треста Башзолото49. Среди них представляют интерес комплекс сведений о 
работе золотодобывающих предприятий в дореволюционный период из отче-
тов. Состав информации касается отводов, располагавшихся на территории 
Башкирии: их владельцев, количества переработанных пород и извлеченного 
металла, технического оснащения, численности рабочих. Сравнение этих ма-
териалов с опубликованными данными и первичной документацией за от-
дельные годы свидетельствует о достоверности источника.  

К этой же группе относятся отчеты о выполнении золотопромышлен-
ными предприятиями производственных программ в советский период тре-
стом Башзолото. В материалах по отделу кадров присутствуют данные, в том 
числе и статистические, о специалистах, их количестве, образовательном 
уровне. В составе первичной документации есть сведения о деятельности 
приисковых управлений, извлечения золота по видам добычи. Среди актов 
обследования Башгортреста, а также в составе годовой отчетной документа-
ции отложился ценный материал об извлечении руд цветных металлов, объ-
емах товарной продукциии задействованного в работах населения края. В ма-
териалах переписки Башпредставительства также присутствует информация 
о добыче золота и серебра, запросы об установке оборудования, количестве 
специалистов50. 

Весьма ценные сведения о производительности предприятий местной 
промышленности имеются в фонде Башкирского областного комитета КПСС 
51. В их составе представлены контрольные и фактические цифры, информа-

                                           
49 ЦГИА РБ. Ф. Р-1148. Оп. 2. Д. 152-162.  
50 Там же. Ф. Р. Р-1148. Оп. 1. Д. 106, 129, 218, 316, 396, 397, 796, 799, 802, 1203, 1210, 1218,1224, 1225, 1227; 
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ция о выработке продукции предприятиями золотодобывающей промышлен-
ности, количестве занятого населения, национальном составе. Материалы 
подобного характера имеются в фондах Всесоюзного объединения и Главно-
го управления по цветной металлургии «Цветметзолото», Главного управле-
ния цветной металлургии Наркомата тяжелой промышленности СССР, фон-
дах Наркомата тяжелой промышленности, коллекции документов «Союззо-
лото»52. 

Комплекс статистических данных по приискам и приисковым управле-
ниям, представленный по годам, был обобщен с учетом следующих призна-
ков объем выработанной породы; использованная техника и её количество, 
задействованная рабочая сила. Необходимо отметить, что сведения нельзя 
считать полными, так как не за все годы выявлена информация, ввиду неваж-
ной сохранности сборников статистических данных и отчетов окружных ин-
женеров. Кроме того, часто золотопромышленники, чтобы не платить нало-
гов не полностью, показывали в золотозаписных книгах добытый металл. 
Статистические сведения советского периода также имеют свои особенности. 
Материал зачастую обобщается на уровне треста и лишь за годы второй пя-
тилетки может быть выделен на уровне приисковых управлений, что затруд-
няет сравнение по отдельным группам в годы советской власти. Проанализи-
ровать информацию по видам добычи за весь период не представляется воз-
можным из-за неполноты информации. 

Вторую группу документов составили материалы делопроизводства цен-
тральных и местных органов власти и управления, горных учреждений, ве-
домств, заводских контор, приисковых управлений. Сюда относятся пере-
писка, доклады, указные циркуляры, анкетные данные опросов, договора от-
дельных компаний, частновладельческие акты золотопромышленных компа-
ний, сводная и отчетная документация акционерных обществ 53. О размерах 
приисков позволяют судить планы отводов54. Представляется большой уда-
чей хорошая сохранность первичной документации Южно-уральского горно-
промышленного акционерного общества55.  

Среди делопроизводственной документации выделяются отчетная доку-
ментация по производственной деятельности, уставы и договора, заключения 
экспертных комиссий, финансовая отчетность. В них содержатся сведения о 
технико-экономическом состоянии приисков и заводов, ремонтных работах; 
проекты производственной и жилой застройки, сметы по капитальному 
строительству; материалы по кадрам, их численности, организации оплаты 
труда. Основной состав источников содержится в фондах «Башгортреста»56 и 
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треста «Башзолото»57. Большой интерес представляет сводный доклад управ-
ляющего «Башгортрестом» о состоянии золотопромышленности в Башкирии. 
Автор дает анализ текущего процесса, приводятся различные сведения об ис-
тории отрасли, и производительности в период первой и второй пятилеток58. 
Комплекс документов, освещающих вопросы переподчинения предприятий 
отрасли в советский период, находится в Главном управлении «Союззолото», 
в фонде Башкирского главного приискового управления «Союззолото» в го-
роде Миассе59.  

Часть документов власти из фонда Башобкома, также имеет в составе 
источники делопроизводственного характера. Среди протоколов, докладов 
есть и приказы о подчиненности, циркуляры о налогах, отчеты по видам ра-
бот, мероприятиям по усилению золотодобычи и золотоскупке. Большой ин-
терес представляют письма с мест, жалобы на состояние дел. Среди материа-
лов имеется документация о нарушении горных работ, об экологическом не-
благополучии в районах золотодобычи60. Группу дополняют документы из 
фонда Башкирского представительства, сводки Госплана.  

К составу делопроизводственной документации можно, отнести и мате-
риалы по геологической отчетности. Разведками занимался отдел треста 
«Башзолото» и организации соответствующего профиля, с которыми за-
ключались договора. Представляют интерес договора, плановые задания и 
отчеты которые позволили изучить геологическую изученность тех или иных 
районов, приоритетные направления работ, состав исследователей. Большой 
объем документальных и картографических материалов содержится в ведом-
ственном архиве Геологического управления РБ (ГУП РБ). Благодаря находя-
щимся в хранении отчетам геологических экспедиций удалось восстановить 
общую картину исследований месторождений в 20−30-е годы ХХ века61. 

Третью группу документов составили судебно-следственные источники. 
В комплексе присутствуют все выше перечисленные группы источников, за-
ключения экспертиз, протоколы допросов, свидетельские показания, персо-
нальные материалы на сотрудников треста, фактический материал о состоя-
нии дел в отрасли. Дела содержат информацию биографического характера. 
Источники сложные, требуют сравнительно-сопоставительного анализа и 
адекватной оценки62.  

Ценность представляют немногочисленные личные фонды. 
В материалах Истпарта63 в личном фонде А.А. Черданцева − краеведа, перво-
го библиографа Башкортостана обнаружен библиографический указатель ли-
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тературы по Южному Уралу, который содержит сведения о литературе и 
публикациях по золотому промыслу. Архив рукописей научной библиотеки 
Казанского государственного университета располагает небольшим объемом 
документов по жизнедеятельности одного из представителей рода золото-
промышленников Горяевых – Николае Константиновиче Горяеве, видном 
представителе медицинской школы России и преподавателе Казанского уни-
верситета64. 

В документальном фонде Национального музея хранится оригинальный 
экземпляр договора башкир-вотчиников с Горяевыми по поводу аренды зем-
ли для приисков и ряд фотографий Таналыко-Баймакского горного округа в 
20–30 годы ХХ века. В процессе работы над темой, удалось собрать мате-
риалы, позволившие создать фонд и организовать в 2004 году в экспозиции 
Национального музея целый раздел, посвященный истории золотопромыш-
ленности в крае.  

Привлечение широкого круга архивных (более 50 фондов десятка цен-
тральных и местных архивов), опубликованных статистических источников и 
отчетной документации, обусловлено стремлением к достоверности данных, 
необходимостью критического анализа. Важно было установить степень не-
зависимости источника, его полноту, объективность материала. Использова-
ние сравнительно-сопоставительного метода на большом объеме материалов 
позволяет в значительной степени гарантировать достоверность сведений. 
Для дореволюционного периода необходимо учитывать пунктирный харак-
тер и слабую дифференцированность статистики в 1908 – 1917 годах. Стати-
стические сведения советского периода также имеют свои особенности. 
Предстоит выявить полную информацию размеров добычи по приисковым 
управлениям за каждый год. Следует уточнить объемы извлечения рудного 
золота различными способами в разные годы. Данную работу необходимо 
проделать в ближайшей перспективе. Отчетность советского периода отли-
чается сугубо критическим характером, а сведения зачастую бывают зани-
женными. Практически нет опубликованных статистических данных после 
1928 года.  

Использование широкого массива опубликованных и неопубликованных 
источников, относительно хорошая сохранность коллекций архивных доку-
ментов в местных и центральных архивах, позволили решить поставленные 
задачи. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
• выявлены новые источники по теме, в центральных, региональных и 

ведомственных архивах; 
• обобщен опыт геологической изученности края на благородные ме-

таллы в выбранный хронологический период; 
• определены приоритеты государственной политики в области золото-

промышленности в этот период, ее влияние на ход и темпы модерниза-
ции; 
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• водится в научный оборот реестр сведений по приискам и предпри-
ятиям отрасли в дореволюционный период; 

• дается комплексная характеристика развития золотопромышленности в 
советский период; 

• подсчитаны объемы погодовой добычи золота по территории Башки-
рии за указанный период65; 

• представлен именной состав всех владельцев приисков; даны биогра-
фические сведения и характеристики наиболее выдающихся деятелей, 
связанных с золотопромышленностью края в указанный период. 
Таким образом, впервые для исследования темы был выбран период 

развития хозяйства России, когда происходила революционная ломка суще-
ствовавших производственных отношений. Предпринята попытка просле-
дить ход модернизационных процессов на различных этапах, на примере раз-
вития одной отрасли промышленности в конкретных региональных пределах. 
Новизна полученных результатов состоит в формировании целостного и упо-
рядоченного исторического знания, позволяющего получить представление 
об этапах трансформации и о динамике изменений в различных типах произ-
водственных групп. Полученные заключения свидетельствуют о неравно-
мерности модернизационных процессов в экономике и различных сферах 
жизни. 

Научно-практическая значимость диссертации заключается в том, что 
результаты исследования и выявленные источники могут быть использованы, 
при написании коллективных трудов, учебных пособий по истории и эконо-
мике Башкортостана и России, в целом; разработке общих и специальных 
лекционных курсов, семинарских занятиях, составлении методических реко-
мендаций. Изучение процессов, происходивших в золотопромышленности 
региона и нашей республики, необходимо для извлечения исторических уро-
ков. Возможно, ознакомление с этим опытом будет полезно работникам от-
расли при решении сложных проблем отечественного хозяйственно–
экономического механизма и при создании комплексных проектов по ис-
пользованию вторичных ресурсов. 

Содержание работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения 
и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы, выбор хронологиче-
ских и территориальных рамок, дается историографический обзор и характе-
ристика источников, формулируются методологические принципы исследо-
вания, определяются цели и задачи работы, указывается новизна работы и её 
научно-практическое применение. 

В первой главе, состоящей из трех параграфов, рассматривается разви-
тие отрасли в 80-90-е годы XIX века и начала XX века; вопросы правительст-
венной политики и управления. Обзор деятельности акционерных обществ 
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как наиболее совершенной модели крупного капиталистического производ-
ства составил отдельный параграф. 

Золотодобывающая промышленность играла значительную роль в гор-
нодобывающей промышленности второй половины XIX века. Южно-
Уральские прииски и рудники являлись важной и особенной частью ураль-
ской и российской золотопромышленности. Происходит постепенный отказ 
от прерогатив государства на добычу и операции с золотом. Оренбургская 
губерния была единственной территорией в Уральском регионе, где с сере-
дины тридцатых годов XIX века широкое распространение получило частное 
предпринимательство в лице золотодобывающих компаний, действовавших 
на казачьих и башкирских землях и использовавших вольнонаемный труд 
контрактных рабочих66. Эффективность золотого промысла определялась ко-
личеством и богатством разрабатывавшихся в тот или иной период место-
рождений, степенью их изученности. Не все золотосодержащие районы Юж-
ного Урала были в равной степени охвачены изыскательскими работами. 

Законом 7 июня 1899 года на Урале учреждаются 12 горных округов, 
среди них Уфимский, Миасский, Верхнеуральский и Оренбургский, где до-
бывались золото и платина. Во главе округа стоял горный инженер, обязан-
ный предоставлять отчеты и статистические сведения в соответствующие 
правительственные учреждения.  

Решающее значение имело совершенствование законодательной прак-
тики: расширение социальной базы лиц, которым устав позволял заниматься 
золотым промыслом; отмена горной подати с 1876 по 1881 годах; разрешение 
«разработки жильного золота на всех казенных землях, где допускалась раз-
работка россыпного золота». Одним из важнейших факторов было повыше-
ние цены на золото в 1897 году и допущение элементов свободного ценооб-
разования в годы первой мировой войны. Широко обсуждались различные 
варианты кредитования промышленности. В 1903-1904 годах был выработан 
«Нормальный устав Общества взаимного кредита». В 1915 году оформлена 
инициатива по созданию золотопромышленного банка. Для привлечения 
мелкого предпринимательства было установлено, что промысловому налогу 
не подлежат товарищества и артели, со складочным капиталом не превы-
шающим 10.000 тысяч рублей и с числом работников не более 4-х человек. 

Наблюдается широкая социальная мобилизация. В среде золотопро-
мышленников были широко представлены различные сословия: дворяне, 
купцы, крестьяне, мещане. Еще до отмены крепостного права происходила 
концентрация капиталов посредством их объединения в акционерных обще-
ствах, паевых товариществах, что свидетельствовало о высоком уровне капи-
талистической перестройки. На золотых промыслах трудились люди разных 
национальностей: русские, башкиры, татары, мишаре, тептяре, казаки. 

Развивающийся в стране капитализм имел свои особенности в регионах. 
Утверждение буржуазных отношений особенно ощутимо проявлялось среди 
населения, проживавшего в районах ускоренного развития предприниматель-
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ского хозяйства на юге и северо-востоке Башкортостана, где особенно был 
заметен процесс распада крестьянских общин, исчерпавших свои внутренние 
ресурсы. Отмечается достаточно многочисленная прослойка зажиточного 
населения, в том числе и среди башкир. Формируется принципиально новое 
мировозрение, «протестантская этика»67. 

Уже в 70-е годы XIX века стали известны своей деятельностью Рамеевы, 
Дашкины, Курбангалеевы, Сейфульмулюковы. Позже этот список пополнили 
Тукаевы, Муртазины, Нигматуллины, Чанышевы, Гадельшины и т.д. Пред-
ставители башкирского населения были широко вовлечены в золотодобычу, 
проявляется профессиональная специализация − отходничество на золотнич-
ный промысел. 

Золотодобыча, развивавшаяся в Уфимской губернии на казенных про-
мыслах в пределах заводских дач, имела свои особенности. Здесь был накоп-
лен уникальный научный и технологический опыт. Золотопромышленники 
широко использовали в своей деятельности огромный потенциал и накоп-
ленные знания. Это во многом обеспечило стремительный рост отрасли68. В 
период широкой капиталистической реконструкции 1885−1900 годов, на-
блюдается как полукустарная добыча с использованием простейшего обо-
рудования и мускульного труда, так и применение высокосовершенных ин-
струментов и агрегатов, способных перерабатывать горные породы; шахтный 
способ добычи руды; применение конной и ветровой тяги, паровых двигате-
лей и локомобилей; химический способ добычи; обработка старых эфелей; 
использование драг. Большую проблему составляла неразвитость транспорт-
ной инфраструктуры. 

В целом можно согласиться с мнением, что «в этот период нововведения 
в золотопромышленности не определяли организацию производства, но по-
мещались в рамки функционировавшей»69. Необходимо отметить, что, не-
смотря на разрешение на добычу рудного золота и открытие его месторожде-
ний на Южном Урале, лишь немногие компании занимались этим профес-
сионально. Мешали недостаточная изученность, слабая разведанность и кус-
тарное ведение работ. Все это, в конечном итоге, приводило к хищнической 
выработке и обеднению месторождений. 

Для освоения подобных территорий требовались более крупные механи-
зированные работы, значительные денежные средства. Как следствие, начи-
нается укрупнение производства, привлечение банковского капитала, органи-
зация акционерных компаний, товариществ. Концентрация капиталов свиде-
тельствовала о высоком уровне капиталистической перестройки в золо-
тодобывающей промышленности. При этом необходимо отметить, что прин-
цип ограниченной ответственности в делах, характерный для высшей формы, 
не стал ведущим. Основная масса компаний действовавших в пределах тер-
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ритории Башкирии была представлена товариществами на вере, семейно-
паевыми обществами. Акционирование становится юридическим дополне-
нием процессов модернизации, обеспечившим смену организационно-право-
вой формы и приток иностранного капитала. 

В последние десятилетия XIX века в золотопромышленности края ус-
пешно развивается и мелкая частнопредпринимательская деятельность, пред-
полагавшая простейшие средства механизации. Объяснялось это фиксиро-
ванной ценой, гарантированным сбытом и отсутствием конкуренции. В нача-
ле XX века ситуация меняется. Значительная величина различных налогов, 
поглощавших от 30 до 78% прибыли, привели к тому, что начинается систе-
матическая распродажа приисков. На развитии промысла отражались внеш-
ние потрясения: войны, революции и внутренние причины: цена на золото, 
богатство месторождения, количество рабочих рук. В неурожайные годы, пе-
риоды кризисов в черной металлургии происходит приток рабочих на приис-
ки. 

Общемировые экономические тенденции также обнаруживают свое 
влияние как в масштабе всей страны, так и в золотопромышленности края. 
Недостаток внутренних капиталов реализовался за счет иностранных инве-
стиций. Прослеживается два этапа в размещении капиталов иностранными 
державами. Первый – в конце XIX столетия и второй в начале ХХ века. За-
частую состав учредителей был смешанным. Размах деятельности отдельных 
иностранных акционерных компаний распространялся на целые округа и 
представлял собой форму предприятий нового типа с развернутым циклом 
работ, широкой кооперацией и централизацией управления. Работа ино-
странных фирм не всегда была удачной. Но почти всегда это был нетради-
ционный для России опыт: строительство дорог, жилых поселков, мельниц, 
школ иногда опережало, или было единовременно с возведением производ-
ства нового типа. В этом отношении показательна деятельность Южно-
уральского горнопромышленного акционерного общества в Таналыко-Бай-
макском горном округе. 

Успешность выполнения производственных задач была предопределена 
концентрацией в пределах целого округа и широкой кооперацией производ-
ства. Работы ЮУГАО стали частью большого масштабного проекта и свиде-
тельством возможности централизованного управления предприятиями «из-
далека». В производстве были заняты представители местного населения, 
администрация назначалась как из отечественных, так и из зарубежных спе-
циалистов. Директорат определял стратегию деятельности фирмы и проверял 
финансовые результаты. Внедрялся передовой технический опыт, научное 
обоснование и организация работ.  

Многие южноуральские золотопромышленники были представителями 
общественной организации буржуазии − золотопромышленных съездов. Ор-
ганизованные для отработки обратной связи между золотопромышленниками 
и властью, эти органы формируют качественно новую общность людей, за-
интересованных в совпадении экономического и социального векторов раз-
вития, ведении целесообразной промышленной политики. Они демонст-



рировали новый уровень самосознания, являлись образцом консолидации по-
литических связей. Им не хватило исторического времени, чтобы стать не-
посредственными носителями модернизации. Представительские организа-
ции становятся альтернативной формой управления отраслью. 

Несмотря на развитие правительственной политики в области золотопро-
мышленности, отсутствие системы дифференцированных налогов и антикри-
зисных мероприятий, стимулов к развитию производства, в начале XX века 
начался отток мелкого бизнеса из отрасли. Рабочих золотопромышленности 
не коснулся вопрос социального страхования в рабочем законодательстве 
1912 года. Его пришлось вводить явочным путем и лишь на отдельных при-
исках. Кризисные явления затормозили процессы модернизации, и вместе с 
тем, придали им новый импульс. Во время первой мировой войны в прави-
тельстве начинает обсуждаться вопрос о государственной монополии на зо-
лотодобычу. К началу войны и иностранные корпорации испытывали за-
труднения с оборотными средствами, что препятствовало расширению про-
изводства, мешало экономическому регулированию взаимоотношений с ра-
бочими. Оставалась фиксированной цена на золото. Нерешенность вопросов 
землепользования, слабое развитие транспортной инфраструктуры, топ-
ливной, энергетической базы сдерживали развитие промышленности в доре-
волюционный период.  

Вторая глава представлена тремя параграфами, в которых освещаются 
вопросы законодательного оформления государственных прав на недра, фор-
мулируются этапы правового регулирования и управления в золотопромыш-
ленности, послевоенное восстановление предприятий и золотодобыча в годы 
двух первых пятилеток. 

При государственной монополии на недра и операции с золотом допус-
кались старательские разработки месторождений, акционерная форма орга-
низации капитала. С 1923 года для ликвидации разрухи реализуются про-
граммы мероприятий по необходимости правильного сочетания методов 
планирования с рыночными формами хозяйствования. Период новой эконо-
мической политики характеризуется поиском оптимального стимулирования 
и новой организацией труда; введением хозрасчета, отменой налогообложе-
ния, льготными тарифами, широкой социальной мобилизацией. В 1926/1927 
годах отменены взыскания акцизов и пошлин с продуктов, направляемых в 
золотопромышленность. В целях создания постоянных кадров на золотопро-
мышленность были распространены льготы как для работающих на Севере 

После разрухи гражданской войны и военного коммунизма, золотодо-
быча признается важнейшим стратегическим направлением развития; допус-
кается хозяйский, старательский и арендаторский способы разработок. В пе-
риод новой экономической политики золото вновь превращается в товарный 
продукт, восстанавливается внутренний товарообмен, без которого невоз-
можно обеспечить эквивалентные связи отраслей экономики.  

Период с 1921 по 1926 годы считается собственно восстановительным, 
так как основывался на использовании старого капитала: резервах руды, 
промышленных объектах, инструментальной базы и кадров старых специа-



листов. Частично переоборудуются и реконструируются предприятия (в Ту-
бинске, Баймаке), существенно увеличиваются их мощности, исследуется и 
расширяется рудная база. Развитие золотопромышленности республики в 
этот период обеспечивалось исключительно за счет внутренних ресурсов. 

В 1928 – 1937 годы золоту придавалось такое значение, что со второй 
половины 30-х годов успех экспортных операций измерялся данным на инду-
стриализацию золотом. Высокими темпами осуществляется реконструкция 
старых предприятий и постройка новых. Одним из факторов, имеющих боль-
шое значение для отрасли, стало поощрение и развитие в системе государст-
венной золотодобычи старательства. Использование труда старателей было 
выгодно для получения дешевого золота. С другой стороны, именно это тор-
мозило процесс внедрения в разработку россыпей новых технологий. Заня-
тость населения в горной и золотничной отрасли сопровождалась формиро-
ванием профессиональных кадров. 

Среди факторов, благоприятствовавших развитию золотопромышлен-
ности и способствовавших индустриализации, необходимо отметить научный 
подход к открытию и изучению месторождений. Была создана база промыш-
ленной добычи золота в республике. Технологическое перевооружение пред-
приятий, произведенное в 30-е годы, позволило развиваться отрасли до 50-х 
годов. Золотодобыча становится важным фактором экономического разви-
тия, как отдельных районов, так и республики в целом.  

В годы первой и второй пятилеток, несмотря на настойчивые требования 
местных властей о республиканском подчинении и самостоятельности, уси-
ливаются тенденции к централизации управления. Поиск рациональной сис-
темы регулирования, связанный с кризисным состоянием в промышленности, 
приводят к централизации управления и двойному подчинению предприятий 
золотопромышленности республики. Основными механизмами хо-
зяйствования становятся пятилетний план и централизованное распределение 
ресурсов. 

Руководство промышленностью наркоматам в 30-е годы обеспечивало 
проведение единой технической политики, способствовало внедрению дости-
жений науки и техники, расширению сырьевой базы. При этом не всегда учи-
тывались местные интересы. Свидетельством тому стало замедление темпов 
строительства новых производственных объектов, введения новых мощно-
стей в годы второй пятилетки, игнорирование развития энергоноснабжения и 
транспортной инфраструктуры золотопромышленных районов республики. 
Внедрение ударничества и стахановского движения приводит к временному 
подъему производительности труда и реализации производственных задач. 
Этапным становится 1937 год – последний год второй пятилетки и год чи-
стки аппарата «Главзолото» НКТП СССР. По периферии процесс прошел и 
по тресту «Башзолото», повлекший смену кадрового состава, дестабилиза-
цию в добыче, что, по сути, явилось разрывом в цепи модернизации. 

Необходимость выполнения пятилетних планов сопровождалась экстен-
сивной эксплуатацией недр. Добывалась только руда с высоким содержанием 
золота, что приводило к разубоживанию месторождений и ухудшению эколо-



гической обстановки. За восемнадцать лет советской власти, добыча золота в 
республике различными способами составила 24802,42 килограмма. За три-
дцать три предшествовавших революции года, по неполным данным, было 
извлечено 27618,22 килограмма. 

В сфере третичного сектора очевидны успехи в области образования. Их 
можно рассматривать как собственно общегосударственные мероприятия, ко-
торые привели к созданию новых кадров инженерно-технических служащих 
и рабочих, в том числе и национального отряда рабочего класса. Общее ко-
личество башкир к 1937 году, работавших в системе Башзолото, доходило до 
40%. При этом золотопромышленность не миновали явления «спецеедства». 
Репрессии приводят к ликвидации значительной части носителей модерниза-
ции. Бесконечные перетасовки кадров препятствовали формированию гори-
зонтальных связей. Внедряются методы управления, подчиненные социали-
стической доктрине, при действии административно-командного механизма 
и силовых методов. 

В заключении подводятся итоги работы, посвященной золотопромыш-
ленности края, развивающейся как одна из отраслей горнодобывающей про-
мышленности и, вместе с тем, имеющая свои особенности, за более чем со-
рок лет. 

Рассмотрение эволюции золотодобычи с 80-х годов XIX века по 30-е го-
ды ХХ века в крае с учетом модернизационных процессов, затронувших рос-
сийское общество в целом, позволяют сделать ряд наблюдений. Прежде все-
го, они выразились в развитии хозяйственной инфраструктуры, технической 
оснащенности; становлении и развитии систем социальной защиты; совер-
шенствовании сферы обслуживания; росте уровня профессиональной и бы-
товой культуры; распространении грамотности и производственного опыта. 

Дореволюционный этап модернизации российского общества, вывел 
страну на уровень капиталистических отношений, который характеризовался 
новыми институциональными и технико-экономическими формами развития 
государства и общества. Базовыми условиями ее реализации можно считать: 
утверждение индивидуализма, как формы общественного воззрения, поведе-
ния и хозяйствования; формирование нового уклада жизни, трудовой этики; 
развитие частной собственности и товарно-денежных отношений; организа-
ция новых форм управления – создание общественных представительских 
организаций. 

Важнейшие стороны модернизационных процессов раннеиндустриаль-
ного периода в золотопромышленности Башкирии определяются следую-
щими факторами: наличием объектов вложения капитала; сырьевой базы; че-
ловеческих ресурсов; совершенствованием техники и технологии; эволюцией 
организационных форм предприятий; развитием и практической реализацией 
законодательной базы; привлечением капитала − банковского и иностранно-
го. Дело успешной разработки месторождений зависело от их разведанности 
и, наоборот, эксплуатация месторождений отразилась на успехах научно-
исследовательских работ. Решающее значение имело совершенствование за-
конодательной практики: расширение социальной базы лиц, которым устав 



позволял заниматься золотым промыслом, формирование новой трудовой 
этики. 

Достигнутый к началу ХХ века уровень социально-экономического раз-
вития стал отправной точкой становления социалистического строя после ре-
волюции и гражданской войны в значительной мере обусловил направление 
и темпы дальнейшей эволюции промышленности и социальной структуры. 
Определяющие условия советской модернизации были иные: утверждение 
государственной форм собственности и производственного коллективизма, 
централизация власти и регламентация производственной и частной сфер 
жизни; разрушение рыночного механизма рентабельности и саморегуляции. 

Процесс советской модернизации общества во многом решал те же за-
дачи: стабилизацию денежного обращения; развитие индустрии, расширение 
индустриальной базы с использованием всех возможных способов. Наличие 
золотодобычи в составе промышленного производства было фактором внут-
реннего развития и политического веса республики. Таким образом, указан-
ный период является важным для понимания процессов, определивших тен-
денции развития последующих лет. Организационные формы, созданные 
декретами, дали промышленности возможность подойти к новому этапу – 
расширенному строительству. Осуществляется государственная монополия 
на недра и на все операции с золотом; национализируются крупные предпри-
ятия; формируются механизмы хозяйствования, обеспеченные новыми зако-
нами.  

Второй этап модернизации обладал собственными чертами. План первой 
пятилетки предлагал сбалансированное развитие общества. Были достигнуты 
успехи в создании кадров, технической вооруженности, разведаны ресурсы 
для дальнейшего развития, финансировались социальные программы. Со 
временем становится очевидным игнорирование механизмов саморегуляции 
и внутренних стимулов развития экономики. Введение монополии на распре-
деление ресурсов, взвинченное планирование, хотя и создавали возможности 
обратной связи, но и порождали оппортунистическое поведение агентов, в 
виде завышения основных показателей работы предприятий. Силовые ме-
тоды воздействия являлись основной отличительной чертой советского этапа 
модернизации. 

Одним из цивилизационных ресурсов модернизации является широкая 
социальная мобилизация и формирование элит, которые понимаются как 
один из субъектов модернизации общественно-политического процесса. В 
дореволюционный период отмена Горным уставом 1870 года ограничений на 
заявки, способствовала широкому вовлечению населения «без различия 
сословий» в золотодобычу. Происходит формирование особой социальной 
общности среди золотопромышленников и их представительских организа-
ций. В 1917 году на смену приходит советская элита, рекрутирование кото-
рой принимает характер номенклатурной системы. Состав представляли пар-
тийный аппарат и хозяйственники. Региональные интересы её, в частности, 
заключались в увеличении объема производства сырья, промышленной про-
дукции и открытии новых предприятий. Это способствовало увеличению по-



литического веса республики в стране, интеграции местной элиты в общего-
сударственную70. 

Таким образом, мы рассмотрели два этапа модернизации второй про-
мышленной революции в России на примере золотодобывающей промыш-
ленности края. Можно заключить, что оба этапа отличались крайней нерав-
номерностью развития в различных сферах жизни. Наряду с развитием пер-
вичной и вторичной экономики, преобладанием индустриального сектора, 
запаздывает формирование так называемого третичного сектора, ориенти-
рованного на развитие сфер потребления: торговлю, транспорт, управление, 
образование, здравоохранение, банковское обслуживание, связь. 

Представляется необходимым провести работу по дальнейшему изуче-
нию темы, доведя хронологические рамки до современности. Требуют уточ-
нения объемы извлечения золота различными способами. Следует обратить 
внимание на проблемы рентабельности производства и механизмы снижения 
себестоимости продукции, условия правового регулирования и государст-
венного контроля, перспектив по использованию вторичных ресурсов. Добы-
ча золота была и остается макроэкономическим фактором развития тех ре-
гионов, где оно добывается. В Башкирии сохраняются резервы добычи золо-
та. Предствляют интерес вторичные ресурсы − старые разработки, остатки 
эфелей. При этом необходимо помнить о внедрении новых природосбере-
гающих технологий и законодательных мер по этому поводу. 

Остается актуальным вопрос покровительственной политики государ-
ства по отношению к отрасли. Больший человеческий и государственный ин-
терес должен быть проявлен о сохранении такого уникального капитала как 
кадры, специалисты своего дела, опыт которых является потенциалом и ре-
зервом любой экономики. 
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