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Аннотация. На примере городов Иркутска, Томска и Омска рассматривается сюжет 
истории территориального управления в России, который еще не получил должного 
освещения в историографии: формирование системы региональных центров управ-
ления, в которых сосредоточивались территориальные учреждения управления цен-
тральных органов власти – министерств и ведомств. В Сибири такими центрами 
можно считать Омск, Томск, Иркутск. 
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За последнюю четверть века в исследовании истории управления доре-

волюционной Сибирью достигнуты серьезные успехи трудами Л. М. Даме-
шека, А. В. Ремнева, М. О. Акишина, Н. П. Матхановой, В. В. Рабцевич и 
других историков [1–3; 6–8; 10–12]. Достаточно хорошо изучены высшие и 
центральные, местные органы власти. Однако из поля зрения историков 
практически выпали такие учреждения центральных органов власти, как 
территориальные управления министерств и ведомств. Они исследуются в 
немногих диссертациях, статьях и монографиях [4; 5; 9; 13; 14]. 

Меж тем региональные структуры центральных органов управления 
исполнительной власти играли очень серьезную роль в формировании си-
стемы управления империи, в жизни провинциального сообщества. Терри-
ториальные учреждения министерств и ведомств распределялись неравно-
мерно, особенно на окраинах империи, сосредоточиваясь в немногих регио-
нальных центрах. К ним на территории Азиатской России можно отнести 
Оренбург, Омск, Ташкент, Томск, Иркутск, Хабаровск. 

Наиболее заметным из них можно считать Иркутск, который был с 
1803 г. центром генерал-губернаторства, включавшего сначала всю азиат-
скую часть России, с 1822 г. – Восточную Сибирь и Дальний Восток, с 
1884 г. – Восточную Сибирь. Он был также центром Иркутской провинции 
(1724), губернии (1764). Губернаторы, Главное управление Восточной Си-
бири (1822–1887), Канцелярия генерал-губернатора (1887–1917), Иркутское 
губернское управление, жандармское губернское управление, жандармско-
полицейское управление Забайкальской железной дороги (1901–1917) под-
чинялись министру внутренних дел. Генерал-губернатор (наместник) под-
чинялся императору. Военное министерство было представлено в Иркутске 
штабом военного округа, в который входила Восточная Сибирь и Дальний 
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Восток (1833–1917). В Иркутске находился центр округа судебной палаты 
(1896–1917), центр Тюремного управления Министерства юстиции, центр 
округа контрольной палаты Министерства государственного контроля 
(1866–1917) с тем же ареалом влияния, Управление Забайкальской железной 
дороги, а также управление почтово-телеграфного округа Министерства пу-
тей сообщения. Министерство финансов имело в Иркутске таможню Депар-
тамента таможенных сборов 1861–1917), губернскую казенную палату 
(1822–1917), Акцизное управление Иркутской губернии и Якутской области 
1862–1920) Департамента неокладных сборов и казенной продажи питей. 

Министерство торговли и промышленности в Иркутске было представ-
лено управлением горной области (1884–1917) Горного департамента, Ми-
нистерство государственных имуществ – управлением госимуществ в Ир-
кутской губернии и Забайкальской области (1899–1917). Главное управле-
ние земледелия и землеустройства в Иркутске представляли заведующий 
Переселенческого управления в губернии и заведующий Восточного района 
передвижения переселенцев. 

В Иркутске же находился центр духовной консистории и епархиально-
го управления Священного синода. Наконец, в Иркутске находились рези-
денции директора народных училищ и главного инспектора училищ Во-
сточной Сибири. В итоге в Иркутске размещались территориальные управ-
ления одиннадцати министерств и ведомств, деятельность которых распро-
странялась за границы Иркутской губернии. С образованием Приамурского 
генерал-губернаторства с центром в Хабаровске часть функций по управле-
нию территорий перешла в ведение новых управлений, в частности При-
амурской горной области, Акцизного управления Приамурской и Примор-
ской областей.  

В Западной Сибири не сложилось монопольного положения одного го-
рода. Тобольск в XIX в. уступил роль административного центра Омску, 
который стал не только столицей генерал-губернаторства, сначала Западно-
Сибирского, а затем – Степного, но и резиденцией штаба Западно-
Сибирского военного округа Военного министерства, центром округа су-
дебной палаты Минюста. Из Томска в Омск перешли в конце XIX в. запад-
носибирские управления Министерства госимуществ, акцизного управления 
Минфина, в 1915 г. – Управление Омской железной дороги. 

Однако большая часть территориальных управлений министерств и ве-
домств оказалась в Томске, который занимал более выгодное географиче-
ское положение. Он стал центром крупнейшей в России по численности 
населения губернии (1804–1921), центром Томской горной области, вклю-
чавшей Западную Сибирь, Енисейскую губернию и восточную половину 
Степного края Горного департамента (1888–1919), Томского округа путей 
сообщения (1885–1920), ведавшего Обь-Иртышской и Енисейской речными 
системами, Сибирской (с 1915 г. – Томской) железной дороги (1891–1938), 
протянувшейся от Челябинска до Иркутска, Томского управления почтово-
телеграфного округа МПС (1885–1920), Акцизного управления Западной 
Сибири (1862–1897), Управления акцизными сборами Томской губернии и 
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Семипалатинской области (1898–1919), Управления государственных иму-
ществ Западной Сибири во второй половине XIX в., Томского переселенче-
ского района Главного управления земледелия и землеустройства (1893–
1920), жандармско-полицейского управления Сибирской железной дороги 
(1886–1917), Томской контрольной палаты Министерства госконтроля 
(1864–1917), Управления Западно-Сибирского учебного округа (1885–1918), 
Томской епархии Русской православной церкви, объединявшей с 1834 г. 
Томскую и Енисейскую губернии, а с 1859 г. Томскую губернию и Семипа-
латинскую область. Таким образом, в Томске находились территориальные 
центры управления семи ведомств. 

Можно констатировать, что региональными центрами управления ста-
новились крупнейшие города Сибири, центры социально-экономической 
жизни, транспортные узлы. Именно Томск, Омск, Иркутск вошли в число 
крупнейших городов империи, в которых насчитывалось в начале ХХ в. бо-
лее 100 тыс. жителей. Из пограничных крепостей, форпостов завоевания 
Северной Азии они превратились в экономические, культурные, админи-
стративные центры сибирской окраины империи. 

Сосредоточение в Томске, Омске, Иркутске такого грамотного, соци-
ально активного элемента, как чиновничество, создавало почву для более 
богатой экономической, культурной и общественной жизни, нежели в дру-
гих губернских и областных центрах, сделало их культурными столицами 
гигантских окраин – соответственно Степного края, Западной и Восточной 
Сибири. В Омске, Томске, Иркутске было больше торговых фирм, промыш-
ленных заведений, культурных учреждений, общественных, научных и об-
разовательных организаций.  

Чиновники территориальных управлений различных центральных ве-
домств наряду с губернскими управленцами были в числе инициаторов и 
активных членов общественных организаций, формировали образ жизни 
губернских городов.  

Роль территориальных центров управления в жизни Российской импе-
рии заслуживает, на мой взгляд, специального исследования. По крайней 
мере, для Сибири это выглядит очевидным. 
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Regional Centers of Governance in Russia  
(by the Example of Tomsk, Omsk and Irkutsk) 
V. P. Zinoviev  
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Abstract. By the example of the cities of Irkutsk, Tomsk and Omsk the author examines 
the history of territorial government in Russia, which has not received yet an adequate 
coverage in historiography. The article examines formation of the system of regional cen-
ters of government, in which territorial institutions of central government - ministries and 
departments - were concentrated. In Siberia, Omsk, Tomsk, and Irkutsk can be considered 
such centers. 
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