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ВВ8ПЗП

историографическом, но я в ясточвякоаед- 
форнярованяя фактологическоЯ база ясояедо-

в решения задачи является историографяче-

6 совреиеввоб советской ясторнаграфаи вопросы история проже- 
тариата Россия стали одним из основных ваправлеяяб творческой 
работы исторической мысли. Быстрое и широкое вовлечение яоследо- 
вателей в разработку различных аспектов истории пролетариата^^ - 
несомненное свидетельство назревшей необходимости ее осмысления 
на базе современных теоретико-методологических и историко-кон
кретных званий.

Анализ и обобщение научно-исследовательской работы по пробле
ме, выполненное дореволшионноб историографией, - необходимая 
составная часть начатого и предстоящего труда. Обращепие к ней 
неизбежно не только в 
ческоы плане, в плане 
вавий.

Одним яз аспектов 
ская разработка истории рабочего класса окраин России, без кото
рой нельзя представить в целом картину исследовательской работы 
я нельзя обозреть тот источввковый материал, который служил ис
торикам и был создав в пропессе их труда.

В лхбом случае анализ и обобщение дореволхцяонноб лл.-ературы, 
иосвяценнсй в той иля ивой мере рабочему классу Сибири, имеет 
свой смысл и как разработка чести общей историографии пролетари
ата Россия, я как научное обозрение основного комплекса источни
ков, служащих современным исследователям проблзмы^\

Дореволхционвея Сибирь не имела специальных исторических на
учно-организационных центров. Не было в веб я высшего историче
ского образования, в профессиональных ясториков-ученых. Функции 
изучения истории края отчасти выполняли местные отделы Русского

1) Об объеме и основных направлениях современной исследова
тельской работы по проблеме дает представление статья Ю.И.Кирья- 
гова "Соьсзыеняое состояние изучения истории росснйского проле
та рнг.та" 'В сб. "Из истории рабочего класса СССР", Киров, 1972).

2) Некоторое отражение доревояхслонная историография рабоче
го класса Сябира получила при анализе историко-социологических 
взглядов отдельвчх поториков, выполненном В.Г.Мирзоевым и М.Б. 
1Пе"ч!^ьдог. (В.Г,,(Ь1рзоев. Историография Сибиря. Домарксистский 
период. Ы.. 1970; О.Шейн^льд. Историография Сибири (конец

- нач.лХ вв).Красноярск, 1973). Отдельные замечания по доре- 
вгиттнояно" исторической лятвратуре о сибирских рабочих имеются 
в статье А.Л.гЛхяна "К ист.ряи изучения пролетариата Сибири эпо
хи 1апитализыа* (Ученые записки Иркут.пел.ия-та, внп.28, И^тск, 
1967) и в статьях автора предлагаемой рзооты (Н.В.Блинов. габо- 
чие Сибири в конце Ш - вач.ХХ вв. К истории и проблематике воп
роса. «Из история Сибири? вып.З Томск, 1971; его же. Дореволвцмон-
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географического общества, музеи и общественные организации^^; от
части органы пернцдическоВ печати и различные правительственные 
комиссии, преследовавпше узко-специалмые цели. Историков центре, 
за редким исвхшениеы, историография Сибири интересовала лишь в 
шане решения общероссийских проблем или вопросов, тесно связан
ных с ними (завоевание, крестьянская колонизация, ссылка и т.д.) 

На исследование прошлого и настоящего местного рабочего клас
са влияло не только общее состояние научно-исторжческой мысли в 
Сибири, а я общие для российской историографии того времени фак
торы. Подувапретность темы, подозрительность в отношении работаю
щих вад вей, ограничения в допуске к архивиш документам, жест
кие цензурвые регламентация и т.д. отталкивали от нее буржуазных 
ясторжков я сковывали творческую мысль представителей револсххион- 
но-демократяческого направления.

Но вместе с тем в обстановке революционного кризиса в стране 
ясторяя современности, в которой пролетариат играл выдапцуюся 
роль, приобрела особую актуальность. Обращение историков к пробле
мам современного ин рабочего класса было закономерной реакцией 
на остроту классовой борьбы в стране 
частью этой борьбы.

Как в целом историография Сибири 
ториография местного рабочего класса 
сийского исторического познания. Однако отставание Сибири в обще
российском процессе социально-экономического развития и в аиализе 
его научно-исторической мыслью породило одну существенную особен
ность: больиинство исследователей социальной история Сибири XIX- 
нач. И вв. не находили здесь рабочего вот роса, не видели местно
го пролетариата.

Вследствие этого болиия часть историко-фактических сведе^няй, 
как в концепционно-социологическях высказываний с рабочих, <со>сре- 
доточена не в специальных исследованиях, а в трудах более опирокой 
проблематики, где рабочий чаще всего появлялся как компонент эко
номической истории края. Специальные работы, посвященные си'бкр- 
ским пролетариям, - это в значительной мере экскурсы в прошлое 

в одновременно - составной

ЭПОХ! капгтализма, так в вс- 
развивадйсь в русле обоцерос--

вая всторвогрвфяя о половеввв рабочих в Свбвра. "Из исторвв Свбв- 
ри", выл.6 Томск, 1972).

I) В 1908 г. в Петербурге вознвкло "Общество изучения Сийири 
и улучшеняя ее быта", отделения которого позхе появились в кр?уп- 
ных сибирских городах. В 1911-1916 гг. организовались Архив1Н1Йе 
ученые комиссии в Ир^тске, Томске, Красноярске. Подотдела 
СКОРО Географического общества в начале 900-х гг. были в Иржуут- 
ске, Чите, Красноярске, Томске и Омске.
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при постановке злободневных вопросов современности или публпгптта» 
краеведческого характера. Проблемные иоторичесхие и статистико
экономические исследования уступают им по представительству. Осо* 
бое место занимает обвирная по объему группа официал ы»нт и полу- 
официяльннт (патистических изданий: отчеты и догаады ряяднтпгнт ко
миссий и их отдельных участников; обзоры экономического состояния 
отдельных районов Сибири или отраслей ее хозяйства; данные текужвй 
ведомственной статистики и итоговые сводки ведомственных обследо
ваний.

В дореволивюнной историографаи рабочего класса Сибиря можно 
выделить следущие четыре яапрввления: дворянско-октябристское^ \ >
либерально-буржуазное, мелкобуржуазное и на расистское.

Такое подразделение наиболее полно отражает классово-полигя- 
ческие взгляды авторов и учреждений, оставивних труды о рабочих 
Сибири. Однако'в действительности четкость его проявлялась дале
ко не всегда. Среди авторов, внступавних в роля историков, публи
цистов, экономистов, было немало представителей довольно алаотяч- 

ных идеологических позиций. Выделялись своей нетодологичэокой 
и концешасжвой опредалевностьв иараоистн, тогда хак грани найду 
новархистани и гадеташ, с одной стороны, нежду обхаствиханя и 
эсерами, с другой, нередко быи трудвоуловямаш.

И дело было не только в тон, что история рабочих в Обири бы
ла тогда соврененностью, в которой наиболее гибкие политики новар- 
хизма и буржуазного либерализма не бескорыстно считали задачей 
изъявлять СВОН симпатии рабочему классу. В Сибири по вопросам со
циальной истории и современности чане всего высказывались прави
тельственные чиновники, местные администраторы, политические 
ссыльные, офяциальное положение которых накладывало свой отпеча
ток на характер работы, а тем более выводы авторов. Нельзя сбра
сывать со счета влияние областничества, пропагандировавнего дол
гое время идею демократического союза всех активных сих в Сибири.

Ваковец, царская цензура выступала отнюдь не техническим кор
ректором, когда встречалась с нарасистскхм анализом социально- 
экономических проблем Сибири или с вегативнши оценками праватель- 
ственвой политики.

I) Если бы не нарушался общий крате ряб похразделенжя, ^^рянг 
ско-октябрвстское нгправление вполне можно быоо он назвать правл- 
тмт,г!тяйяянм", т.к. представители его обычно выражали ьчюударст- 
яяияо-бипократ1гчсскуд точку зрения на согпмл ьно-экономяческую ис- 
торвд Сибиря, которая не всегда совпадала с истораческими взгля
дами правого крыла'российской буржуазии.
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преобладали сочинения авто-
Каж в дорвволгшювноВ всториографив пролетариата России в целон, 

так I а лвтвратурв о сибирской рабочем 
ров либеральво-буриуаиного направления. За нини, по количественному 
еоотвоввнш, следует поставить деио1П)этичесвус историографис. Менсе 
представвтельна в более пубжвциствчна марксистская историческая 
внсль в Снбврв. Хворянско->октябристское направление не оставило

' серьевннх ааучмнх исследовавиВ о сибирских рабочих. Но представите
ли его далм освовноВ статвстнко-эковоническив материал о местной 
вроннвлевноств; численностн рабочих, миграции рабочей силы, а отчас
ти в о рабочей двнженвн, обработка н трактовка которого выдержана 
ж духе мовархнческоВ нсторнографни.

ХореволЕПНОнная всториографвя рабочего масса Сибири имеет свое 
нсторяв. В нев рааличавтся два периода: до в после револвции 1905- 
1907 гг. Подтолкнув либерал нам к ковтрреволЕЦНОВностн в политике, 
револвцвл о.бусловвла радикальные снедения во взглядах либералов на 
рабочий масс, на его ясторю. В конечном итоге эти снедения были 
частным проямевием обдего кржзиса буржуазной исторической мысли в 
Воссев. Тскорнввийся после револоции процесс разложения в мелкобур
жуазной исторнографнн усилил субъективно-идеалистические тенденции 
в подходе к проблеме нсторнческоВ закономерности . Часть историков 
он подтолкнул к преувелвченвв психологического фактора в социальных 
движениях, а других - к отрщаннЕ самостоятельной исторической нис- 
снж трудяцвхся масс.

Одним 13 последствнв револвции 1905-1907 гг. (^о резкое усиле- 
няе враждебности к марксизму со стороны либеральной историографии, 
переход в наступление на материализм. В итоге стадо изменяться со- 
отвовенне научно-исторической шсли в стране: пройдя через полосу 
критики справа и слева натерналнэм постепенно укрепляет свои пози
ции в науке, привлекая к марксистам сторонников из лагеря демокра
тической научной интеллигенции.

Револвцкя 1905-1907 гг. стала рубежом для всех названных направ
лений в историографии рабочего класса Си бирж потому, что она обиа- 
жма массово-партийные позиции представителей этих направлен;1й, 
чем ускорила выяснение взаимоотноаениЯ между ними, выработку более 
четких идейно-теоретических позиций и кон1фетно-исторнческих взгля
дов.

На смену сдержанвоств в отвовениях марксистов и областников по
сле 1905 г. прияли нападки последних на местные организации РСДРП, 
на выступления рабочих в 1905-1907 гг., на нарксистскуБ концепцжЕ 
социально-экономической истории Сибири с конца XIX в. Областничест
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во чем дальив, тем бодьве во ввгляхах на рабочих отхсднт от лное- 
радьно-аароднического денократнвва в буржуа» но ну джбералмзиу, Одю- 
врсненно ъ легальной печата уведичнваотся число нарнснстских работ, 
посвященных условиям наемного труда па восточной окраине, рабочему 
движению в 1905 г. и поаже, проч1сою»аи и т.д. К сибирскому читате
лю находит дорогу марксистская критика классовых поаиций буржуа»- 
ных историков и публнцистов. Снбарская демократическая печать чем 
дальив, тем больие становится благоразумно-кадетской и в такой же 

мере отказывается от прежней поддержки рабочих, от признания их за
слуг в общественном движении Обири.

Но одновременно с этин послереволюционная историография рабо
чего класса СНбирн не дает оснований абсолютизировать воздействие 
на нее событий 1905-1907 гг.: больная часть буржуазных и мелкобур
жуазных авторов осталась верной прежним общим концепциям, оовер- 
иенствуя линь их уязвимые места. Если в начале XX в; темпы соцн- 
альио-эковомичсокого развития СНбири резко возросли, что наало 
почти немедленное отражение в ее политической жизни, 
историческое осмысление как самих этих факторов, так и их вероят
ных последствий,, по причинам вполне понятный значительно отстава
ло. Это, в частности, отразила и историография местного рабочего 
класса.

ТО научно-

Г
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ДВСРЯНСКО-СЕТЯБРИСТСЕОЕ направление

взгляд ва рабочего как 
ецв не выработаввего 
что в прошвленвостн го
дов явном и рабочим, а

Реакаиовная хворянско-ковархическая историография, рассматри
вавшая саиодержавие как надклассовую политическую организацию, по
стоянно подчеркивала равную завнтересованность государства в пред
принимателе и рабочем. Для исторической литературы этого направле
ния вплоть до начала XX в. был характерен 
ва крестьянива или ведаввего ц;>естьявива, 
черт особого социальвого типа. Считалось, 
сподствуют патриархальные отношения между 
проявления рабочего движения рассматривались как следствие недоста
точного правового вмемательства государства в дела фабрикантов.

Некоторые "невормальвостж" в полокевнн рабочих признавались в 
дворянско-октябристской литературе. Однако, говоря словами автора 
нескольких книг по рабочему вопросу В.П;Литвннова-Фа.1ивского. свя
зи рабочего с землей ж разбросанность промышленности "датжны в 
знанжтельной степени задерживать сознание рабочими некоторых ненор
мальностей в их положении? А пока "у нас не может быть речи о боть- 
бе между фас^ихавтамк ж рабочими в западно-европейском смысле” 

Очевидно поэтому дворянско-монархическая историография вплоть 
до начала XX в. специально не занималась изучением вопросов форми
рования, положения ж борьбы рабочего класса. Чаше всего эти вопро
сы находили отражение в ведомственных исследованиях промышленности, 
транспорта ж торговли. Чиновники Министерства финансов, а позднее - 
промышленности и торговли, внутренних дел, земледелия и государ
ственных имуществ, служащие местных административно-хозяйственных 
учреждений, выступавшие авторами или составителями работ^далеко 
не всегда полностью разделяли взгляды дворянско-октябристской кон
цепции, Особенно после 1905 г. Но в их трудах, как правило, выво
ды подчинялись интересам самодержавного правительства. Это направ- ' 
леи не исторической мысли в равной мере можно называть официальным, 
правительственным. Поэтому и все направление точнее назвать дво
рянско-монархическим и дворянско-октябристским для начала XX в.

1905 год разрушил официальную концепцию. Больше нельзя было 
представлять рабочий вопрос как сферу частных отношений хозяина и 
работника и нельзя было уклониться от признания несостоятельными 
прежних взглядов на рабочий класс России. Уже в 1506 г. Ниниотер)- 
ство промышленности в торговли заявило, что "в настоящее гремя счи
таются неудовлетворительными и нуждающимися в реформах те самые

I) Б.П.-Лжтвинов-Фалинский. Фабричное законодательство и фабрич
ная инспекция в России. СПб., 1900, стр.лУЧ.
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идеи гуыанжзма ж справедпввостж по отноиеижю к нязлжж клас- 
Лцщ жрайнжх вастроенжй ж безотвественные граждавски всполь- 
этж жмеж хвя возбужхенжя невежественной нассн рабочих. Изие- 
пржнцжпжяльяо положение ра^чнх нельзя, во улучшение его хок- 
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отношения, которые не казались таковыми в прежнее время"^\ Не лз- 
меняя сущности социалшых отношений, правительство меняло форын 
своей политики относительно рабочих, раздувая в ней патернализм и 
реформаторство. Официалышя историография, сохраняя прежние клас
совые позиции, заимствует терминологию и эмоции либерально-бур
жуазной литературы.

Теперь идеалистическая в своей основе теори/Х о рсшапцей роли 
государства в формировании социально-экономической жизни пополня
ется поправкой на влиятельность общественного сознания: "Положение 
рабочих улучшается, „о еще быстрее в общественном сознании вызре
вают 
сам.
зуют 
вить 
во быть заботой правжтельства 
стью научного авалжза социально-экономических процессов составило 
главное содврканже этой литературв.

Те же мотивы пронизывают дворянско-октябристскую историографжю 
сибирских рабочих. Авторами работ были, за редким исключением, офи
циальные лица и жх жсследованжя ввпоивялжсь не столько в научных 
иатересах, сколько являлись служес^ыми поручениями. Таково боль- 
ижнство изданий Комиссии Комитета Сибирской железной дороги. Комис
сии для собрания и разработки сведений о сибирской золотопромышлен
ности, Главного переселенческого управления. Комитета по заселению 
Дальнего Востока и других. Несомненно, основная масса работ этого 
типа должна быть отвесева к Источниковой литературе и рассмотрена 
в соответствуюием разделе, поскольку в них научный анализ собран
ных фактов сведен до нжнимумв или отсутствует соверпенно.

Меньшую же часть нзданий, содержащих авторские попытки научно 
сиотематжзнровать ообранвнй матермал ж, пользуясь определенными 
теоретико-жоторжчоскимя воззрениями, раскрыть содержание изучав- 
мой пифуятрп!, вполне можно принять за историографический источник'^

1) Ывтериадв по оереомотру рабочего законодательотва. Объясни
тельная записка. Изд. НПжТ, 1906, стр.1.

2) В.П.Дитвинов^4алннский. Наше экономическое положение я за
дачи будущего. СПб., 1908; А.К.Быков, валичное законодательство 
и развитие его в России. СПб., 1909; М.1.®ковский. Наше законода
тельство о золотопромышленности. М., 1913.

3) Среди них: Н.Д.Путинцев. Статистический очерк Томской гу
бернии. йшра, 1897; Ф.М.Гарняц-Гарницкий. Из поездки по Востэт- 
нои Сибири. Доклад на общем собрании Больного экономического о>-,е- 
ства. СПо., 1894; Мещержя. Возможность развития существупцих и '-1^-

ваяжя новых заводов в Сибири в овязи.с постройкой Сибирской желегн-..’
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Совершенно аналогично подрез доение работ, выполненных представи- 
тедямж местной админжстрации^-\ тогда как трудов профессиональных 
историков и публицистов, принадлежащих к дворянско-октябристской 
научной мысли, известно значительно меньше"\

Даже в тех случаях, когда авторы не были исполнителями заказов 
соответствупцих ведомств и учреждений, их занимали преимуществен
но вопросы проопого и настоящего промышленности, транспорта, эко
номического освоения малонаселенных мест. Рабочий попадал в пола 
зрения чаще всего как составная часть трудноразрешаеных в Сибири 
хозяйственных проблем. Принятым среди официальных исследователей 
было утверждение, что в Сибири есть золотые промыслы, куда стека
ются местные и российские крестьяне, поселенцы, бродяги, но нет 
промилленнооти. Даже в 1915 г, Ы.Писарев считал, что в сибирской 
1фО1пс!левности "работает не более 10 тыс.человек"^-

Нехватка рабочих в Сибири, особенно квалифицированных, по мне
нии большинства авторов, обусловила такое положение, когда не ра
бочий зависит от проинлленвика, а наоборот - предпряниматедь час
то во власти своих рабочих (Емельянов, Дувив-Горкавич, Квлентьев).

дороги. Труда Комиссии Комитета Сибирской железной дороги. Вып. 
ПП. СПб. ,1893; Х.Ф.Горбачев. Отче? по статисти <о-экононическону и 
техническому исследованию золотопроншпленности Ленского гортого ак— 
руга, т.В. СПб.,1905; И.4.Садовников. Систематический указатель по 
карте залотопрснавлевяостн Олекминокого горного округа. СПб.,1909; 
А.А.Панов. Движение рабочих на заработки в 1911 году. (Жб. ,1911.

1) и.Г^ежнов. Очерк Оерчинского торного округа. СПб. ,1896; 
А.А.Дунив-Горвавнч. Тобольский север. СПб.,1904; Д.».Головачев. 
Поселки по линии Забайкальской железной дороги. Чита, 1908; К.Н;Ту- 
льчивский. Восточно-Сибирская горная область в 1907 году.Томск, 
1909; Забайкальская железная дорога. 1900-1910 гг. Сб.стчтзй. ир- 
кутск,1910; П.Кжоков. Проммкленвость и торговля Томской .убертк. 
Гймятная татга ТОМСКОЙ губернии на 1910 год.Тонск, 1910; А.Ин .ен- 
тьев. Забайкальская железная дорога во время ияра и русско-японской 
войны. 1900-1907. Асхабвд.1910; В.Н.Орлс» и П.В.&рпиаскнй. Очерк 
резгитяя деятельности Сибирской железной дороги с 1900 по 1910 гг. 
Томск,1912.

2) Е.Енельянов. Очерки современного положения горного сфоюс- 
ла в Восточней Сибири. Вестник эолотопро1М1иенноств’* ,1392, > 4; 
его же. Золотопронмиенность'и рабочий вопрос в Сибири. "Русский 
вестник", 1899, т.264, кн.Н; его же. Зо.■отопромышленности и поо- 
мысловый налог. "Русский вестник", 1900,'т.2» КЕ. 17;

В.С.ГрггорьеБ. Пе
ремена в условиях экономической жизни населения Сибири, лрасно- 
я^,19М^511.Н. Писа рев. Сибирь. Историко-географячзский ояерк.

3) Указ.работа, стр. 162.
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Ревнитель интересов золотопромышленности Н.Емельянов полнее 
других изложил эту версию. Чтобы привлечь рабочего в тайгу, про
мышленник выдает ему большой задаток. Является рабочий "в самом 
Халком, обтрепанном виде", и владелец ого одевает. Автор признает, 
что труд на прииске т.;хел. "Зато на содержание приисковый рабо
чий пожаловаться ни в каком случае не может". Он питается лучше, 
чем какой-либо другой рабочий в России, а заработок его довольно 
высок. "При таких условиях рабочий мог бы спокойно оставаться ня 
приисках и работать, но, - признает Емельянов, - он часто бехитТ 
Почему? И тут автор вынужден признать, что "при самом упорном, 
самом добросовестном труде он может получить по окончании договор
ного срока только какие-нибудь гроши"Задаток, стоимость одеж
ды и питания сводят заработок рабочего почти к пулю. Он бежит,а 
"промивленник несет ущерб". Нужно "законодательное упорядочение 
отношений", т.е. нужно рабочего более крепко привязать к золото
промышленнику - таков вывод всех работ Емельянова. Верный духу 
старой крепостной России он - за юридическое закрепление рабочего 
за владельцем.

За такие хе государственные коррективы г капиталическому пред
принимательству выступал другой исследователь труда наемных рабо4 
чих в Сибири - А. А. Дунин-Горка ВИЧ. На значительногд фактическом ма
териале (Ж раскрывает неудовлетворительше условия жизни я труда 
рабочих Обь-Иртышскях рыбных промыслов*^ . В этом автор объектив
нее своего коллеги. Тем неожиданее его общий вывод: "Участившиеся 
за последнее время побеги рабочих в конеп подорвут рыбные промыс
лы... Все это поставляет в необходимость принять какие-либо меры 
к ограждению рыбопромышленников от недобросовестного отношения 
рабочих..."2 \

Столь откровенная апологетика капитализма, проводимая в инте
ресах реакционно-монархического государства, после 1905 г. сменя
ется признанием того, что государство самым дсшевал для себя и му
чительным дли рабочих способа; строило и эксплуатирует сибирские 
железные дороги^\ что органы горного надзора в Сибири не гаран - 
тируют рабочего от злоупотребления прогяшо’еннйков''’^ что правитель
ство сыграло не последнюю роль в ухйдке горкозяБОдоко; и стесне
нии обрабатываидей промышленности в Сибири^' и т.н, Одмако крити
ка в адрес правительства, особенно усилип.аяяся накануне и в годы

1) "Т^сский вестник", 1899, т.264, кн.Х1, сто.410-<'=12.
2) А.А.Дунги-Горкавич. Указ.раСЮта, стр.211-23г,
3) Там хе, отр.232.
4) Д.М.Гшовачев. Указ.работа? стр.79-85.
5) К.Н.Тульчиискил. Указ.работа, стр.153-169.
6) П.Кжоков. Указ^_работа, стр. 199-200.
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мхровоЯ вовш, не ненява сзгцноств идеохогическвх и ясторическях 
взгхядов предстанвтелвй прав1тельственно-офхциальаой нсториогре- 
фы в Схбхря. Особенно это вцхво нз оценж револщновной борьбы 
ребочжх.

Ошая пропагааху соцвал-хеыократяческях адгб в Схбяри делом 
солхтхчесххх ссшьннх, бывший закестятель вачальняла Забайкальской 
железной дороги А.Мелентьев шлаася такой хе случайностью изобра
зить рабочее двииеняе в Забайкалье в 190&-1907 гг. Его книга, насн- 
шенная фактам по история эксгауатацяи дорогя. - образец правитель
ственной тенкевциозностя при характернстяке револшвошшх выступ
лений рабочих. Уверяя читателя в том, что никаких корней я после- 
довательинх сторонников револщян средн рабочих не было, он писал: 
’Нячтоиество этой револпхвя было видно я в самой городе Иркутске. 
Заправиланя этой револщия было десятка два человек, если не ыень- 
к, остальные хе участняхн были ня более ня менее хак статисты...

Правда, такое объяснение ястоков я существа событий поставило 
автора в затруднительное полоненне при характеристяке действия хе- 
леэнодороханх комитетов, бивнях властью на нвогах участках дорогв, 
но он наиел о&пшй дяя червосотея)ев внхож: ничего не делая, полу
чать халованье готовв били все, я поэтому "все слуханно, за ннчток- 
Н!« исключением, присоединялись к револвсиопному двихеляв п содей
ствовали образававяю комитетов я захвату власти ва дароге"^\

Таким образом, есхи в Тосснх после 1906 г. дахе правительство 
считало необходмам! реформировать "те саме отвовеняя" нехду тру
дом я кашпалом, то его ядеолоп в Сибиря по-чотнему все своинкя 
к приввесеншм сиучайвостям. Оонучзлась кояцелцяя, ве ляменвая 
внеиаей логячвостя: веразвятая 14павиилеяяость не прявела к тадело- 
няю нз-мествого населения насев ]фафессвовальввх рабочих ни к аом- 
цу ИХ, ив в начале XX в. В сясИрском васеленяя нет классовнх ав- 
таговязмов я нет почвы яш соцяал-денократяческях идей. Вевонхляю 
здесь "делали” пряияне ллжх (сскльше и приезжие рабочие), ясполд- 
зовавяяе порочные янстянхты толпы и Манифест 17 октября, направив 
его для сплочения против власти всех неустойчивых я политически 
нерезвитнх элемевтов местного яясмясия.

В дворянско-октябристской ясториогрвфяя вопрос о рабсчях обш- 
но ставился в связи с исследованием золотопроммиепостя, состоявяя 
сибирских хелезяых дорог, возмомвосте* быстре*иего заселения Дал-Ь- 
него Эостоиа я т.д. Именно в этом плене авторов ютересовал местный 
рынок рабочей силы. Одни пользовались при этом опнсааяямя обвего 
харектера (Дуннн-Горкавяч, Григорьев), другие собярагл в

1) А.Чалеатьев. Указ.работа, огр. 1'14
2) Тг>< хе, стр.222-223.
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обрабатывали статистические данные (частного и ведомственного про- 
исховдения) о миграции рабочих в Сибирь и внутри ее, о заработной 
пиате, о правовых отношениях в сфере наемного труда и т.д. (Путин
цев, (Хдовников, Панов, Головачев, Е-.зльянов). Собранные ими мате- 
рналн не утратили до сих пор научной ценности.

Вместе с тем фактологическая база исследований представителей 
правительственно-официального направления обусловливалась тэмати- 
ческоЭ узостью я случайностью в определения территориально-хроно
логических рамок. Методика исследований позволяла лишь суммировать 
факты, лежащие ва поверхности социально-экономической жизни. Поэ
тому основные вабаюхения и выводы авторов, даже в тех случаях, ког
да они не были продиктованы тенденциозностью, были подвергнуты кри
тике еще буржуазной историографией.

Заметим, что шесостоятельность аналитических суждений офици
ально! историографии в конечном счете объяснялась не отсутствием 
профеосиоввльвой исторической подготовки у авторов. Многие из них 
быии достаточно эрудированными в вопросах, по которым выступали. 
Причины крылись в веваучно! методологии и методике исбледований.

Утверждение об отоутствяи промыгпенностн и рабочего класса не 
было результатом смутных представлений авторов о Скбирж. Они рас
полагали официальной стетиотикой промымлевных заведений, по кото
рой уже в начале ЭОО-х гг. фахсировались тысячи таких ааведаний и 
десятки тысяч рабочих за Уралом. У них хе мн ваходш, начиная г 
1897 Г., итоги регистрации ежегодного прохождения тысяч рабочих 
и крестьян а Сибирь ва заработки. Причины крылись з яесостоятг-. ь- 
ности методологических взглядов дворянско-октябристской историо
графии на экономическую истгряю пореформенной Г-оссин. В частности, 
под промыпвпевностью ею понималась фабрично-заводская обработка к 
переработка мнверальвого в сельскохозяйственного сырья, но не бо
лее. Добнвагаая прснынленность, строительство, транспорт и т.д. 
под эти поаятия не подходили, как и низвие формы обребатывакцей 
капиталнстятской проиыжленвостж. Соответственно во всех этих про
явлениях экономики не замечались рабочие. Поскольку в Сибири ос
новная масса рабочих в конце 
в добывашей промыяленяостя, 
стольку она не №ла признана 
историками.

По той же причине ими не 
иш Сибири в сферу влияния российского капитализма, как и чгптнне

их - нач.ХХ в., была занята тсеякс 
в строительстве в ва транспорте, по
за рвоочих хворянояо-октябристстамж

была отсечена закономервость втяпав-

/
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последствия этого факта. Авторы работ, статистики не пытались 
подразделить сибирскую промышленность на кустарную и фабрично- 
заводскую, не пытались отделить российских и сибирских кресть
ян-отходников, рабочих из центра, Поволохья, Урала от рабочих 
кадров, ухе закрепившихся в местной промышленности, на транспор
те, строительстве и торговле. Осталась незамеченной и вызванная 
капиталистическим хозяйством дифференциация местного населения. 
Для большинства исследователей рабочим в Сибири являлся прихо
дящий и уходящий российский отходник.

Предлохения - выводы о необходимости административно-право
вого закрепления рабочего за капиталистом, как и попытки пред
ставить рабочее двнхение происками приезхих агитаторов^ в равной 
мере - свидетельства субъективно-идеалистического представления 
об историческом процессе и реакционно-монархической классовой 
позиции авторов.
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либерально-нгрюгазное направление

теооетико-методоло- 
гг. В итоге, если к 
мысль четко не опре- 
после 1905 г. она, 
современности, вплоть

В Росси конца Х1Х « нач.ХХ в. в исторической науке, как н в 
обцествешом движении, либерально-буржуазная мысль ни философско- 
теоретически, ни политически еие не сложилась в однородный моно
лит. В пронлон у нее было слишком мало времени для такой консоли
дации. В начале XX в. серьезным ударом по ее 
гическим основам явилась революция 1905-1907 
началу XX в. либеральная научно-историческая 
делила свои расхождения с матсриалястами, то 
быстро скативжсь к контрреволюцп в оценках 
до 1917 г. не выработала единых принципов в теории исторического 
познаия. Искания профессиональной либерально-буржуазной истори
ческой мысли проявились в Еирокои диапазоне: от зкокомического 
материализма до субъективного идеализма, пт позитивизма до отказа 
истории как науке в познании прошлого и настояцего,

Обцее состояние буржуазной историографии отразилось ярчайшим 
образом ва разработке его центральных для того времени проблем 
отечественной истории - вопросов развития капиталистической про- 
1йаленности, рабочего класса, анализа социально-экономических при
чин революции? Крупные буржуазные ученые оставили эти вопросы без 
внимания. Бессялие реить их на научной основе л одновременно бо
язнь социального прогнозирования остановили одгах авторов на узко
фактологических констатациях, а других привели к конструированию 
схем, полностью подчиненных кадетской партийной доктрине.

Внроко пропагандировавшийся идеологами либерализма буржуазный 
демократизм не менее широко использовался его псследователяаи в 
исторической науке при изучении проблем социально-экономической 
истории окраин России, при освенении их в публицистике. В частно
сти, буржуазная историография Сибири все вопрссы истории местного 
рабочего класса, все проблемы его современного положения рассмат
ривала с позиций общности социальных интересов всего сибирского 
населепя. Сибирский демократизм провозглашался ключом к понима
нию прошлого я орудием реконструкции настояшего. О его классовой 
су*остя авторы по разным причинам предпочитали не говорить.

Прюблемы рабочего класса Сибири и связанный с ахи комплекс 
вопросов социально-экономической истории края не были центрзаль- 
ными ни в местной исторической литературе, ни в исследованиях 
сибирюкой истори, вышедших за пределами окраины. Тем не менее 
в количественном отношении работы либерально-буржуазного направ
ления, в которых присутствует в том или ином аспекте сибирский
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рабочий, явно превалировали над изданиями других направлений исто
рической нысди. Объяснение этому мы находим в интересе либерально
буржуазной, преимущественно областнической по своей идейно-полити
ческой ободочке, историографии к проблемам экономической истории 
Сибири. Этот интерес не был бескорыстен: 
должна была дать материал для обоснования 
сибирских либералов.

Выдвинутый еще ранним областничеством
России" стал основой концепции экономической истории краями аргу
менты для ее разработки и модернизации пополняли литературу о мест
ной хозяйственной жизни вплоть до 1917 года^\ Взгляд на Сибирь 
как на экономическущ колонию России разделяла и кадетская историо
графиям \ Однако в оценках социально-экономической истории Сибири 
я ее современного состояния областники и кадеты наряду с общими 
чертами имели и свою индивидуальность.

Те и другие рассматривали промышленность Сибири вплоть до 
первой мировой войны как зачаточную, а социальный состав населе
ния - отличапцимся от европейской России. Но исходной позицией 
областников было утверждение о самобытности Сибири, о неподвласт
ности ее общероссийским процессам. Даже в 1908 г. лидер областни
чества Г.Н.Потанин писал: "Общественный быт Сибичи еще не сложил
ся в определенные формы; он находится еще в периоде брожения; 
какую кристаллическую форму примет ее быт - об этом можно только 
гадать"^\ "Никаким капитализмом, - категорически заявлял дру
гой представитель областничества, - сколько-нибудь заслуживапцим 
этого имени, здесь (в Сибири - Н.Б.) и не пахнет"^\ Кадеты же 
полагали, что экономическая жизнь Сибири- продукт и порождение 
"соответствующих факторов хозяйственной жизни Европейской России" '

1) Г.Н.Потанин. Нужды Сибири. В сб. "Сибирь, ее современное 
состояние, ее нужда". СПб.,1908; Краткий исторический очерк коло
низации Томской губернии. Томск,1911; К вопросу о на''сядении про
мышленности Б Западной Сибири. Томск, 1916.

2) У.Н.Соболев. Задачи экономической политики в Сибири. В сб. 
"На сибирские темы". СПб.,1905; А.А.КаусЬша. Переселение и колони
зация. СПб. ,1905; .'Л.И.Боголепов. Финансовые отношепия Сибири и Ев
ропейской России. СПб.,1906; П.Головачев. Экономическая география 
Сибири, Л.,1914; П.И.Лященко, Экономическое развитие Сибичи до ми
ровой войны. Энциклопедический словарь. Издание блблпограйич,ин-та 
Гранат т.38, изд.7.

3) Сибирь, ее современное состояние..., стр.290.
4) П.Головачев. Реальные интересы Сибири и крайне левые партии. 

"Сибирские вопросы",1907, » 15, отр.5. Головачева в равной мере 
можно считать и кадетом. Еурнал "Сибирские вопросы".который он ре
дактировал, был партийной трибуной сибирских кадетов.

5) П.Лященко. Указ.работа,,- стрц. 468.
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А преобладание добывапцей промыпшенности над обрабатывающей - вре
менное явление, объяснимое промышленной молодостью Сибирн^\ 

Давление политической доктрины областников на их оценки ссххи- 
ально-экономического состояния Сибири обусловило резко выраженную 
тенденциозность и в понимании процесса формирования рабочего клас
са. Рабочий в Сибири не результат местных социальных процессов, а 
пришлый элемент. Вго получ]^ окраина вместе с железной дорогой и 
переселенческим движением^ \

В исторических исследованиях кадетов приток наемных рабочих в 
Сибирь с конца XIX в. признавался существенным фактором в развитии 
местного хозяйства, но наряду с этим выделялись и собственно сибир
ские источники наемной рабочей силы. Изменения в том и другом про
цессе также получили отражение в некоторых работах либералов^ \ В 
этом смысле историки-кадеты и другие буржуазные авторы, не разде
лявшие областнической доктрины, оказались ближе к пониманию общей 
тенденции соххвадьно-экономического развития Сибири, чем идеологи 
местной буркуазии - областники.

Однако те и другие даже после революции 1905-1907 гг. были да- 
леки от признания в Сиби!» тех хе социальных конфликтов, которые 

<„правели Россию к революции. Рабочий вопрос в Сибири ими расснатри- 
< г вался лишь как недостаток кадровых и квалифицированных рабочих для 

местного хозяйства'^ \ В качестве социально-политической проблемы 
его в местной жизни, по уверениям авторов, не существовало. На пер- 

')~вый план идеологи либеральной буржуазии выдвигали другие задачи: 
’Т' областной автономии Сибири, земства, свободной торговли через 

устья сибирских рек и т.д. >
Отказывая рабочим как выделившейся социальной прослоке в мест

ном населении буриуазные историки и политики считали беспочвенна 
и рабочее движение, и представительство рабочих в лице социал-де
мократических организаций. Раздраженный революционными выступлен.ч- 
яии рвбочих со своими классовыми требова.шями П.Головачев в 1907 г.

1) И.Соболев. Добывапцая и обрабатывапцая промыаленность Сиби
ри. В сб."Сибирь, ее современное состояние..", стр.141.

2) См.названные работы Потанина, Головачева, а также: А.М. 
Иелких. Из экономической жио"и Западно* Сибири. М., х512; 3.Ану
чин. Сибирское областничество. "Сибирс: ий студент”, 1915, № 1-2.

3) Е.Н.Коренев. Очерк санитарно-экономического положения рабо
чих на золотых промыслах Еити1лско-Слек'.-;пской системы лкутскои 
области. СЯб., 1903; Д.Мерхялев. Рабочие ленских золотопромыгаен- 
ных приисков (районы выхода, воорастно:; состав и грамотность). 
Сравнительно-статистический очерк по данным 1912 г. Известда 
ЗСОРГО", т.44, Иркутск, 1912: Е.В.Громан. Обзор строительной де
ятельности в России. СПб., 1912.

4) См.названные работы ^^Собрле.за, ’ 
ловачева.

Лященко, Л.'е-чкйх, П.Го-
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в большое статье "Реальные интересы Сибири и крайние левые партии" 
довольно подробно излопл взгляды сибирских либералов на рабочее 
двинение.

В Обирж, писал он, как в стране исклочительно крестьянской, 
нет "деления общества на классы" и "все различие иехду людьми оп
ределяется лишь большей ИЛИ'меньшей степенью экономического обес
печения" а поэтому здесь "принципы социал-демократической про
граммы висят в воздухе, не имеют почвы", а рабочее движение разум
но ЛИШЬ как борьба за "такие местные рефорш, осуществление кото
рых совершенно не зависит от формы правления" Местное самоуп
равление и улучшенное судопроизводство, за которые должны бороть
ся рабочие вместе со всем населением Сибири, возможны и в рамках 
самодержаетой монархии.

Так, объявив программу рабочей партии "какой-то политической 
метафизикой" и отказав рабочим даже в праве отстаивать свои клас
совые интересы, сибирские либералы в лице Головачева заняли в от
ношении к рабочим более правую позицию, чем их российские коллеги.

Позже добавилась лишь четкость в пропаганде сибирскими либера
лами их социальной платформы, во не изменилась ее сущность: 6 1915 
году один из лидеров областничества В.Анучин уже не уверял, что 
рабочее движение в Сибири не имеет своей классовой базы, а социал- 
демократия здесь беспочвенна. Он, далеко обходя принципиальные 
различия между областниками и марксистами, упрекал последних лишь 
в узости их программы для Сибири (нет муниципального, инородчес
кого вопросов и др.) и противопоставлял ин областническую платфор
му как наиболее пржиимаемую всеми слоями сибирского населения. По
этому, писал Анучин, "областничество имеет своих приверженцев ре
шительно во всех политических партиях, как крайних левых, так и 
крайних правых" И далее, глубоко упрятывая буржуазную классо

вую сущность областничества, автор уверял читателей, что именно 
оно находит "отклики в глубинах народных масс, творит положитель
ную работу, расчищает пути к общечеловеческим идеалам"

Сибирские областники и кадеты в равной мере концепцию соци- 
сльной неразвитости Сибири поставили на службу своим классово
политическим целям. В значительной степени она и разрабатывалась 
для обоснования буржуазного руководства местным общественным дви-

1) "Сибирские вопросы", 1907, М 15,16.
2) "Сибирские вопросы", 1907, * 16, стр.4.
3) Там же, > 15, отр.4-5.
4) В.Анучжн. Сибирское областничество. "Сибирский студент , 

1915, > 1-2, стр. 71-72. Статья написана против марксистской 15)и- 
тики областников.

5) Та же, стр.84.
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иевиен, для подчинения рабочего движения контрреволюционной сибир
ской буржуазии.

В советской историографии первую попытку проанализировать от
ношения сибирских областников и кадетов к рабочий в специальных 
статьях предприняли М.Г.Сесюнина к И.Г.Иосина Тезисный харак- 

нссоиненно

работ литера-* 
обратила вни-

ст&пях предприняли М.Г.Сесюнина к И.Г.Мосина ' 
тер статей оказал влияние на их содержание, во они 
представляют научный интерес.

М.Г.Сесюнина,ограничив источниковую базу своей 
турныи васледиеи Потанина и Ядринцева 60-80-х гг., 
мание на буржуазно-реформаторскую по своей сущности позицию лиде
ров областничества относительно рабочих. Автор отмечает, что "со
чувствие областников тяжелому положению трудящихся масс не прости
ралось далее желания помочь ин мероприятиями существующего госу
дарства и "просвещенного общества! В итоге М.Г.Сесюнина делает 
вывод о совпадении "мбочей программы областников с программой 
русских либералов"

Действительно, во взглядах областников 60-80 - х годов можно 
обнаружить черты буржуазного реформаторства и на этом основании 
говорить о их близости с русским либерализмом. Но вряд ли такой 
вывод возможен без нарумения принципа историзма в исследовании. 
Буржуазный реформизм в России как идеология и программа .тибера- 
лизма по рабочему вопросу сложился в перюд и после революции 
1905-1907 гг., явившись своеобразным синтезом русского либерально
народнического и западно-европейского буржуазного ре'формизма.

Можно допустить, что областники были пионерами в разработке 
либеральной программы по рабочему вопросу, но тогда неясно: на 
каком историческом материале они это сделали, если в Сибири в 
60-80 гг. XIX в. социальные отновеняя буржуазно^о типа бши раз
виты значительно слабее, чем в Европейской России?

М.Г.Сесюнина правильно заметила, что в трудах Потанина и Яд
ринцева того времени рабочий вопрос ставился не в плане обществен
ного устройства реально существующего класса, а как проблема буду
щего; Вслед за народниками и теми же средствами они мыслили предот
вратить пролетаризацию населения, обнаруживая то же непонимание 
законов исторического процесса. Во второй половике XIX в. област-

1) Пролетариат России и его положение в эпоху капитализма 
(Материалы к Всесоюзной научной сессии 19-22 октж^я 1572 г.). 
Секции "Изучение истории пролетадиата" и "Лсточниковедение". 
Львов, 1972. стр.б2-91 и Й1-147.

2) М.Г.Сесюнина. Рабочий вопрос в программе сибирских област
ников. "Пролетарнат России и его положение:.., стр.82 и 51.
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заныствоваиияни преикуцественно из либерального народив» 
лассальянства; Идеи Н.Ядриицева, разделяемые тогда Г.йс- 
0 рабочих артелях, производственных ассоциациях, эконо- 
поиоци и правовой защите рабочих государствон • пришли

ники не создали своей программы разрешения рабочего вопроса, а поль
зовались 
чества и 
Таниным, 
ми ческой 
из народнической программы и литературы.

В рабочем вопросе областники определенно проделали путь от 
мелко буржуазного демократизма до буржуазного либерализма.

Работа И. Г. Йоси ном по постановке вопроса могла быть продол
жением исследования Сесюниной, поскольку с начала XX в. областни
чество явно выступает идеологом местной буржуазии, а в рабочем 
вопросе принципиально не расходится со взглядами си(й1рских отделов 
кадетской партии. Однако этого не произошло. Автором избран другой 
аспект. Задача статьи - оценить практические действия кадетов в 
рабочем вопросе, минуя буржуазную историческую литературу и партий
ные документы кадетских организаций.

Выявленные Косиной факты из практики сибирских кадетов иллю
стрируют их классовую политику, во их оказалось недостаточно для 
выяснения содержания и места рабочего вопроса в программе либе
ралов, для выяснения общности в различия в этом пункте кадетов и 
областников и, наконец, для определения общей лг.нии поведения си
бирской буржуазии в рабочем вопросе. При расширении Источниковой 
основы работы автору вряд ли удасться сохранить я ее отправной 
тезис: утверждение о тон, что сибирские кадеты полностью принима
ли рабочую программу своей партии

Начатые исследования буржуазной публицистики, с целью раскры
тия особенностей позиции сибирской буржуазии в рабочем вопросе 
привлекают внимание как часть необходимой работы при изучении ли
берально-буржуазной литературы по истории рабочего класса.

В разработке конкретно-фактологической историк рабочих Сибири • 
либерально-буржуазная историография составила сущес’зенное допол
нение к трудам дворянско-октябристского направления.

В обобщаюшх работах 'й. Соболева, П.Толовачева, А.Кауфмана, 
П.Ляденко были предприняты попытки характеризовать экпяоаическую 
историю и современность Сибири, определить направление ее хозяй
ственной эволюции. Опираясь на официальную стат/'тику и труды сао-

1) Н.И.Чдринцев. Нужды и условия жизни рабочего населения Си
бири. "Отечественные записки", 1876,т.229 Л 12; вх’о же. Сибирь 
хак колония, изд. 1882 г.

2) И;Г.Носина. Рабочий вопрос в политике сибирской буржуазии 
<1905-1917 гг.). “Пролетариат России и его положение..*.

3) Тан же, стр. 142-143.
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их предшественников, авторы стремил1'сь ( в хронологически разных 
рамках) начертить динамическую линию развития промышленности, сель
ского хозяйства, транспорта, торговли, крестьянской колонизации и 
Т.Д.. Для решения задачи ими привлекались данные о численности 
рабочих, источниках их появления в СИбири, о их заработной плате 
и вообще о фактстах, влиявших на состояние местного рывка наемного 
труда.

В работах, посвященпых отдельным проблемам, отраслям и районам 
хозяйственной жизни края, буржуазные историки дали немалый матери
ал о технико-экономическом состоянии пюомышленнозти, транспорта, 
кустарных промыслов и т.д.

Сведения о размецении промышленных заведений, их технической 
оснащенности и организации труда, о квали^ринации технического 
персонала, о влиянии переселенцев на местный рынок наемного труда 
и о внезенледельческих занятиях сельского населения в некоторых 
районах 
местное 
мировой 
вателю, 
локальных тенденциях в промышленности и о факторах, влиявших на 
нее в отдельные периоды.

Вместе с тем на методику анализа в систему обобщений истори
ков экономики Скбири оказали решающее воздействие их методология, 
общая концепция истории Сибири в бо-тьяве пробел. в Источниковой 
базе исследований.

Казалось бн^ принятые с конца Х1Х в. в исследованиях либераль
ных историков отправные посылки "Сибирь - экономическая колония" 
и "Сибирь » само Ситный крестьянский край" дольсы были направить 
творческую работу в сторону изучения общего и особенного в эконо
мике Овбнрв и России, выяснения соотношения того и другого. Но

Сибири, содерхацаеся в названных работах и представляющие 
хозяйство в основном с конца 80-х гг. и до начала первой 
войны, в состоянии оказать- помощь и современном; иса>1едо- 
та1^е как н некоторые наблюдения либеральных авторов о

I) Калиев. 0 золотых промьсле.х в Олекминеком годном оодуге. 
Сборник медицинского департамента за 1881 г.; И.К.Попов. Судьбы 
капитализма в СИСИри. "Восточное обозрение", 1696, 3,6,8 я .С 
ноября; ^.Любимов. Очерк эксплуатации Сибирской Ее.тезной дороги. 
Томск, 1904; а.Д.Призер. Статистико-эконогичсскюл очерк лоролон- 
ских золотых промыслов. СИб.,1906; и.?..Боголепов/ йрократкя и 
сябирские нужды. "Сибирские вопросы", 1906, 5; Горнозаводская
промышленность йбири. "(Сибирская иизнь". 1907,9 июня; лменно- 
угольные копи Уи ельсопз. Там ке, 1908, 6 парта,13 августа и 16 
ноябрл; М.Соболев (редактор). ../С1<.о..ые промыслы Томской гтбод- 
нии. Томск, 1909; Н.Н.Козьмин. ^1орки тюмого и настоящего Си
бири. СПб., 1910; И.П.Береспевкч. Отчет по статистико-экономи
ческому и техническому исследованию золотопромышленности .омскс- 
го торного округа, тт. 1-3. СПб., 1912; С.Ь.Бородаеаский. Коопе-
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этого не пронзотдо'^ . Политические мотивы сделали отправные тези
сы аксиомами раньше, чем было глубоко изучено их опциялшп-жпнп- 
мическое содермание. В XX в. ставош догмами, они оказывали давле
ние на позиции и выводы исследователей сибирской экономики.

А с другой стороны, авторы историко-экономическг.х работ, ру
ководствуясь идеалистическими взглядами на исторический процесс, 
не могли вскрыть закономерности и общности тенденций капиталис
тического развития в центре и на окраине^Ч Влияние метрополии они 
прослеживали главным образом в сфере торговли, через крестьянскую 
колонизацию и отчасти - через движение банковского хапжтала.

Опираясь на губернскую статистику, представители либерально
буржуазной нсторяографии отмечали с начала XX в. рост горнодобн- 
вапцеЯ и обрабатывапцей промышленности, резкое увеличение товар
ности сельского хозяйства и выравнивание цен на рабочие руки в 
Сибири и России^\ Но эти сдвиги рассматривались не как резуль
тат внутрисибирских процессов. Даже влияние железной дороги рас
сматривалось всеми авторами лишь как усиление торговой зависимос
ти от России. Изменение в структуре промышленности, как и под
разделение ее на фабрвчно-заводскую и мануфактурную, не получили 
отражения в литературе. Тенденция преуненьшеввя экономической 
развитости Сибири сохранялась вплоть до 1917 г.

Для доказательства промышленной неразвитости Сибири применя
лись подчас либерально-буржуазными исследователями совершенно 

рация, земство и кустарная промышленность. СПб., 1912; В.В.Солда- 
тов. Внеземледельческие домашние промыслы сельского населения и 
сельское рыболовство в Забайкальской области (по данным анкеты 
1910 года Л Труды командированной по высочайшему повелению Амур
ской экспедиции. Вып.П, т.У, Хабаровск, 1912; Б.И.Омельченко. 
Соляная промышленность Западной Сибири. СПб..1913; А.И.Комаров. 
Правда о переселенческом деле. СПб.,1913; Д.А.Стрельников. Тех
нический персонал в горно-промышленных предприятиях Сибиря.
Томск,1914; К вопросу о засаждении промышленности в Западной 
Сибири. Томск, 1916 и др.

1) В работах Соболева, Головачева, Боголепова, Козьмина и 
др. есть отдельные сопоставления цифр, отэажаюцих размеры пред
приятий в России и Сибири, густоту транспортной сети, различья 
в кредитной системе и т.д., но эти сопоставления призваны были 
лишь иллюстрировать противопоставление Сибири и России.

2) Исклхнением являются лишь названные выше очерк .Тященко, 
книга Кауфмана и некоторые ваблщения Соболева в статье "Добыва
ющая я обрабатывающая промышленность Сибири".

3) См.указанные работы Головачева, Боголепова, Соболева, 
Мелких и "К вопросу о насаждении промышленности в Западной Сибири”
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ненаучные методы. Например, Соболев сдеду]1:;;иы образом характери
зовал обрабатывапцую промышленность: "Господствупций тип прпинш- 
ленных заведений - мелкий, почти ремесленный. В среднем на одно 
предприятие приходится в Сибири 2,5 рабочих и 2146 руб. ценнос
ти производства. Ыедду тем по всей России среднее число рабочих на 
промышленное предприотие равняется 62, а средняя ценность произ
водства 79000 руб.Профессор статистики вряд ли на знал, что он 
сравнивал несравнимое: по Сибири брал всю массу заведений, а по 
России - лишь фабрики и заводы (предприятия, подчиненные фабричной 
инспекции) и на основе несопоставимых исходных данных выводил сред
ние величины.

Отмеченной тенденции либералы подчиняли и методику исследова
ния, и выводы по кустарной промышленности Сибири. Б работах Соболе
ва и Козьмина понятие кустарной промышленности распространялось 
лишь на крестьянские незенледельческие занятия. Основным отличием 
кустаря от прочих крестьян выдвигалось участие его щ)одукцив в ры
ночной торговле. В итоге Соболев пришел к выводу, что крестьянские 
промыслы глушит российская промышленность^ , Козьмин - "Кустарной 
промышленности в губернии (Иркутской - Н.Б.) не суивствувт"^\ 
Вопрос о кустарной проншленвости как следствии разложения нату
рального хозяйства и питательной среде товарного гфоизводства так
же не был поставлен либерально-буржуазной историографией.

Отказывая в существовании в Сибири крупной промиыеняости, 
представляя основную массу предприятий во всех отраслях хозяйства 
мелкими я "почти ренеолевшаш* и по существу отсекая местные источ
ники питания капиталистического хозяйства, либеральные историки 
пнямяли вопрос о пролетариате в составе сибирского населения. В 
связи с этин же вопроо о 
лял для них интереса. На 
специальной работы.

Кдинственвая попытка 
ре определить общее количество рабочих в Сибири была предпринята 
в книге А.В.Погожева^\ опиравшегося на материалы переписи 189Яг., 
анкетного опроса 1902 г. и на статистику Горного департамента.

I) М.Соболев. Добывающая и обрабатывающая промышленность Си- 
^^^^5)°М?Соболев."кустарная промышленность Томской губернии,стр.3.

3) Н.Н.Козьмин. Указ.работа, стр. 101. .
4) А.В.Погожев. Учет численности и состава рабочих России. 

Материалы по статистике труда. СПб., 1906.

чисдеяности ааемшпс рабочих не представ* 
эту тшу ими не было написано ни одной

в либеральной исследовательской лнтерату-
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Однако из-за изъянов статистики я методологически неверного (под
счет наряду с рабочими ремесленников) подхода Погожеву эта попыт
ка не удалась.

Также специально не занималась буржуазная историография воп
росом происхождения сибирских рабочих. Однако некоторыми автора
ми попутно были собраны интересные материалы и высказаны научно
аргументированные наблвдения. В названных работах Коренева, Гро- 

мава, Мерхалева в общей сложности для значительного отрезка време
ни (1889-1912 гг.) было определено для некоторых приисков и горо
дов Сибири соотношение местных и российских источников пополнения 
рабочих в золотодобываидей и строительной промышленности. Тогда же 
Г.Бархатов обратил внимание на сравнительно стабильный среди пере
селенцев поток крестьян и рабочих, идущих в Сибирь не на поселение, 
а временно, с целью заработка^^ Буржуазная периодическая печать 
довольно часто публиковала материалы о приинлых из России рабочих 
и условиях 
НИИ Россия 
Мерхялев).

Взятые 
российский 
влиянием капитализма местного населения и о росте среди него рабо
чей прослойки. Однако такие выводы не были сделаны. Также не заин
тересовал буржуазных авторов вопрос о социальной принадлежности 
пришедших на заработки и о стаже работы в Сибири, т.е. вопрос о 
том, с кем имели дело исследователи - с рабочими или крестьянами- 
- оставался открытым.

Ые были выяснены буржуазными авторами и мотивы миграции рабо
чей силы в Сибирь и внутри Сибири^ \ а без этого нельзя было сде-

’ * ч)их закрепления в Сибири'^ . Частично были выяснены губер- 
и Сибири, дававшие наибольший процент выходцев (Коренев,

сама по себе эта факты говорили о втягивании Сибири в 
рывок наемного труда, о социальной дифференциации под

1) На 1902 г. им указано фабричных, горнозаводских и ремеслен
ных рабочих в Сибири то тыс.и здесь же {стр.35) порознь лишь гор
нозаводских и фабричных - 72 тыс.чел. Отсутствуют данные о строи
тельных, транспортных рабочих, занятых в торговле и т.д. По пере
писи 1897г. Погожев называет 403117 рабочих и пряслуги в Сибири 
(стр. 7).

2) Г.Бархатов. Сравнительные данные переселенческого движенья 
1907 г. с предыдущими годами. "Вопросы колонизации", 1908, № 2, 
стр.393-394.

3) "Вопросы колонизации", 1912, > 10, стр.308-313; Безработи
ца. "Сибирская жизнь", 1914, 8 августа и др.

4) Об этом в бура^азной литературе находим лишь отдельные реп
лики. Так, Коренев заметил, что российские прими потому, что до
ма нечего есть", а сибирские выходцы хе прими - зарабс.ать для 
поправки хозяйства (навв.работа, стр.38). А.Колычев писал, что 
"наплыв" из России рабочих на прииски объясняется ьз повышенной 
заработной платой, а тем, что нет роботы на месте жительс"’~з, ;■ 
пришлые готовы выполнять любую ("Рабочие на поиискзх Зибио;’. 
Томская горная область'.* СПб., 1904, стр.!..
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лать вывода о состоянии местного рынка наемного труда, о его осо
бенностях сравнительно с российским.

Либерально-буркуазная историогг'фия оставила ряд работ, посвя
щенных положению рабочих в Сибири^\ Правда, ее внимание привлекал 
преимущественно рабочий золотых приисков - традиционная для сибир- 
С1уй литературы фигура бездомного пария, вызывавшая не столько со- 
чуствие, сколько беспокойство местного общества.

Часть буржуазной интеллигенции выступала в защиту рабочего, 
видя в пролетаризации населения угрозу созданному ими идеалу - со
циально-однородному обществу. Иь.энно в этом пункте буржуазная публи
цистика в Сибири заимствовала некоторые черты либерального народни
чества. Вместе с тем большинство авторов платило со’1увстви'’м рабо
чему не без корысти: нужны были средства его вовлечения в буржуаз
ную политику. Совершенно не случайно даже в наиболее серьезных ис
следованиях положения рабочих в Сибири либералы адресуют претензии 
правительству, но не предпринимателям. Бюрократия - основной винов
ник бед рабочего.

Историков и публицистов интересовал широкий круг вопросов: от 
мест выхода и условий найма до бюджета рабочих и их нравственных 
черт. Врач Крутоиский в течение нескольких лет вел наблюдения и 
опрос рабочих золотых приисков, потерявших трудоспособность, ре
зультатом чего явилась его книга о влиянии условий труда и быта на 
здоровье рабочих. Коренев в качестве врача, а затем со специально- 
научшми целями, исследовал в 1894-1900 гг. жизнь рабочих Витимско- 
Олекминской золотоносной системы. Его книга-диссертация, представ-

I) Некоторые стороны положения рабочих расс(латривяли в своих 
трудах Малиев.Любимов,Фризер.Бересневич,Гроиан,Солдатов. Из назван
ных работ специально этому вопросу отдали предпочтение Коренев,Чер- 
халев,Колычев. Последний кроме указанной книги опубликовал еще 
несколько работ. (Вричебная помощь на приисках Тотлской губернии. 
"Промылиенность и здоровье", 1902, > 6; дилище и продовольствие ра
бочих на золотых промыслах Томске:' горной области. Там же, Л 8; 

Коренной вопрос приисковой жизни (К реформе виноторговли на приис
ках Восточной Сибири)., "Русская мысль", 1903: Х- ХЛ; Вопросы просве
щения на приисках Сибири. "Русское богатство", 1?04, I; Два очер
ка. Что такое приказчик и гак обеспечить старость приказчиков, 
Томск,1905). „

Для историографии представляют интерес и следу пни е работы: В..а. 
йрутовский. Предварительные данные к вопросу о влгяниг условий жиз
ни и работы на золотых промыслах на физическое состояние рабочих. 
Красноярск, 1892; А.;.!иха.й1ОЕич. Промышленная жизнь на Севере 
ложенне рабочих на рыбных про.мыслах в бассейне Оби и Иртыша), ч^и- 
бирски;: вестник", 1896. 17 и 20 января; К.Ярепски;. Положение рабо
чих на приисках Томской гопной области. "Сибирски; сборник^, Ир
кутск,1902; Денщины на службе Сибирской желЕзно;: дороги. "Железно
дорожное дело", 1908; № 4ь; Л.Д.Фризер. Такса урочно.. и поденок 
платы рабочим на золотых приисках. СПб., 1909; Положение рабочих 
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ленная на оонскание ученой степени доктора медипины. Колычев^ 

известный в Сибири в начале XX в. публицист , опубликовал зна
чительное количество работ о договорных отношениях рабочих и вла
дельцев заведений, об условиях труда на приисках, о врачебной по
ножи рабсчв», их образовании, духовных запросах и т.д. Его источ
ники - литературные и личные наблвдения .

По материалам анкетного обследования рабочих рыбных промыслов 
Оби и Енисея в 1895 и 1910 гг. написаны работы Михайловича и Иса
ченко - служамих статистических комитетов. Авторов интересовали 
питание, жилье, продолжительность рабочего дня, заработная плата, 
иедицивокое обслуживание и т.д. Береоневич на основании собствен
ных обследований попытался в 1911 гг. высчитать бвджет сибирского 
горнорабочего. Динамику заработной платы рабочего Дензото за 1895- 
-1912 гг. с описанием быта представил в своей книге го{иый шженер 
Кваша, используя доЕогменты Правления этого акционерного общества. 
По материалам специального анкетного опроса рабочих, ушедших с 
приисков после Ленского расстрела в 1912 г., служащий Иркутского 
"Евро регистрации рабочих, едущих на Дальний Восток" Мзрхалев пы
тался составить социальную характеристику сибирских рабочих.

6 буржуазной литературе конца XIX нач.ХХ чв. нашли отражение 
также вопросы труда и жизни строителей, железнодорожников, ремес
ленников и т.д. Вопросы рабочего законодательства и организации 
исподнеявя законов о труде в Сибири, а наряду с ними и претензии 
к местной администрации составляли почти непременно разделы моно
графических и статейных публикаций.

Формулируя для читателя свою задачу как желание " обратить 
внимание вашего кос ного общества и правящих сфер на ненормальное 
иоложенве массы лплей"^\ исследователи положения рабочих в Сиби
ри собрали значительный материал и сделали ряд ценных по своему 
научному содержанию обобщений. Так. Крутовский пришел к выводу.

на приисках Сибири. "Вестник финансов, прошлиенности и торговли", 
1909, # ^7; В.Л.Исаченко. Полозение рабочих на промыслах Енисея. 
Красноярск, 1911; Г.И.Кваша. Статистико-сравнителыше сведения о 
матеовальном полокении рабочих на приисках "Ленского золотопромыш
ленного товарищества". СПб., 1912; Положение рабочих на Кругобай- 
кальскоЯ железной дороге, "железнодорожное дело", 1912, * 36;
Копи Анжерские и Михельсона (Положение рабочих). "Сибирская жизнь", 
1214, 15 апреля; И.Дроздов. Заработная плата земледельческих гн- 
бочих в России в связи с аграрным движеннен 1905-1906 гг. СПб., 
1914.

1) А.Колычев. Рабочие на приисках Сибири, стр.7. 
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что на быстрое и раннее одряхление приисковых рабочих влияет хро
ме условий труда "обстановка их иизни, пища, оделда, 
Колычев, Коренев, Исаченко верно заметили связь задатков с пред- 
лохениен рабочей силы, а средн факторов, влиявших на уровень за
работной платы, обнаружили и такой, как неурожай в европейской 
России.

Вообще по уровню номинальной заработно. платы и его колебани
ям с начала ЭО-х гг. и до 1912 г. в Сибири была сделаны серьезные 
подсчеты Кореневым, Исаченко, Громаном, Бересневичем, говорящие 
о попытках автотов разобратьс,ч в причинах миграционного потока ра
бочих в Сибнрь‘\ Они же пришли к выводу о том, что на мелких 
предприятиях оплата труда значительно ниже, чем в крупных заведе
ниях. Однако причину этого они видели лишь в финансовых возможно
стях владельцев.

Подробную характеристику в либеральной литературе получило пи
тание рабочих ва приисках и рыбных промыслах, их жилищные условия, 
медицинское обслуживание и "питейный" вопрос. Обвиняя правительст
во ж его местную администрацию во всех ненормальностях жизни ра
бочих, большинство авторов не искажало ее негативных сторон. Осо
бенно яркое и доказательное описание эксплуатации приискового ра
бочего в крупных Ленских золотопромыпленных компаниях в конце 
Ш в. остаиид В.Н.Коренев^ .

По его наблюдениям^ понятие продолжительности рабочего дня не 
суцествовало в 90-е годы. Был урок, невыполнение которого растяги
вало рабочий день, а перевыполнение вознаграждалось двойной пор
цией водки. Исследователь отмечал, что уже за май-игнь рабочие 
выматывались, а к ксяцу сезона становились "неузнаваемы" - обес
силивали. "Полных выработок летом совсем нет...",- писал он. Но 
для отдыха давалось лишь два 
с обитателями"^ \

У Коренева жэ мы находим 
альной статистики. Например,
1899 гг., имевшуюся в ежегодных отчетах окружного горного инжене
ра, с цифрами больничной регистрации, он указывает огромное рас-

дня в лето. Поэтому "капцер всегда

опроверкенже некоторых данных офяпв- 
сравндвая статястжку травм за 1897-

1) В.М.Крутовсмй. Указ.работа, отр.1У.
2) Выводы авторов при этом были очень различными.
3; Им было обследовано и опрошено по спегдальаой карточке 

свыше 23 тыс.рабочих.
4) Е.Н.Коренев. Указ.работа, стр.137-138, 165.
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хождение: 93 и 2513 случаев^\ По договору ковииниа бесплатно пре

доставляли рабочим жилье, а на практике из обследованных автором 
285 казарм ни одна не удовлетворяла санитарным требовапияи^\

Интересна позиция Коренева в вопросе о постоянных рабочих на 
приисках. Он не только вслед за Крутовским и Яренеким отмечает, 
что среди рабочих встречахтся лцди, проработавшие в тайге по 10 лет 
и более, но и дает точные подсчеты, по которым 18^ опрошенных им ра
бочих (а это свыше 4 тысяч) птоработало свыше 2хлет на приисках, 
около 2 тысяч - свыше 3-х лет^Ч Однако давление сложившегося в ли
тературе мнения настолько сильно, что его вывод солидарен с други
ми: наличие постоянных приисковых рабочих "мною отнюдь не подтверж
дается цнфровшш данными"^ \

Представляя собой лучшее исследование в либерельно-ч^ркуазвой 
историографии рабочего класса Сибири, книга Коренева вместе с тем 
полнее других рвск1швает и недостатки этой историографаи. Иетафизич- 
ность методологии лишила его исследование исторического динамизма. 
Историзм ему чужд. Автор суммирует число рабочих на прмисках за 10 
лет и, исходя из полученной цифры, определяет количество пришлых, 
местных, ссыльно-поселенцев, семейных и т.д. Тот же метод при под
счете зарплаты, больных, числа больниц, школ и т.д. Возникает ста
тичная картина труда я жизни рабочих. Но ни изменения в положении 
рабочих за 90-е годы, ни изменения в их составе, в условиях жизни 
из нее понять невозможно. Нет ни содержания, ня направления процес
сов социально-экономической жизни приисковых рабочих.

Непонятые Коренев» тенденция в изменении состава привзконых ра
бочих Восточной Сибири позже нашли отражение в работе Д.иерхалева. 
Правда, я здесь автор руководствовался той же методикой: интересуясь 
социальным составом ленских рабочих, он не придал звачейя стажу их 
работы, изучал лишь происхождение и профессию. Оказалось, что в 1912г. 

"хлебопашцев” средн них было лишь около 40%. Причем у 60% из 
этой массы не было даже лошади. Обобщенне данных о происхождении, 
профессии и грамотности привело иерхалева к выводу: "ленскхэ рабо
чие по своей культурности вовсе не были той безграмотной, ничего не 
понишщей толпой, как это почему-то думало о них русское обцест- 
во"®\ Но этот вывод не был принят буржуазной иоториографяей.

По указанным причинам значительный критический материал остави
ла либерально-буржуазная литература и периодика о юридических отно-

1) Там же, стр.244.
2) Там же, стр.69-74
3) Там же, стр.169.
4) Там же, стр.168.
5) Л Мерхалев. Указ.работа, стр.194-195 
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шенинх предпринимателя и рабочего в Сибири, об органах админист
ративно-полицейского надзора за этими отношениями. Авторы отмеча
ли, что введение с конца 90-х гг. письменных договоров при найме 
рабочего принципиально ничего не меняло, т.к. в них фиксировалось 
лишь "все то, что должен выпол-шть рабочий по отношению к нан.л«а- 
телю"'^ . Учрежденная в 1894 г. в Сибири горная инспекция из-за ма
лочисленности штата "при саном усредном несени!* службы” упускала 14 
нарушений из 20^^ а принятыми обязательными постановлениями горно

заводские Присутствия "только дискредитируют себя”,поскольку золо- 
топромииеннитам "не приходится даже задумываться как их обойти"^\ 
Обращение рабочего в суд практически исклетено, потому что рабочий 
не знает своих прав, судебная камера находится подчас за сотни 
верст и настолько завалена делами, что нужно ждать годами судебно
го разбирательства^ \

В литературе постоянно подвергалась критике система горно-поли
цейской стражи, содержавшейся ва средства промышленников, действия 
центральных правительственных учреждений по оргавизапии надзора 
за промышленностью и т.д.

Вместе с тем освещение экономико-правовых взаимоотношений ра
бочего и промышленника в либеральной литературе отличалось наиболь
шей публицистичностью в сравнении с другими вопросам положения на
емных рабочих. Авторв,вак правило,избегали конкретных имен и фак-, 
тов, избегали темы о прибылях предпринимателей и норме эксплуата
ции. Вообще,слово "эксплуатация" не было принято либеральной лите
ратурой. Речь шла о "бесиультурии наших срс1шшленников"^\ не поня- 
нащих своей выгоды в рациональной орта низа пив труда°\ а главшш 
образом - о неспособности правительственной бюрократии Еретически 
и фактически регламентировать эту организацию. Апологетика буржуа
зии при описании положения сибирских рабочих в трудах либералов 
очень редко выходила наружу^\

Однако, заявляя о ведостаточвости царских законов о рабочих в 
Сибири и системв их исполнения, авторы исследований и публицисти
ческих статей в присущей либералам манере развивали лишь идеи пра- 
воннх реформ. Латание суцествупцего вщавалось за радикальные ме
ры для удучиевия положения рабочих.

1) В.Л.Исаченко. Указ.работа, стр.58.
2) 4.Колычев. Рабочие ва приветах Свбари, стр.55-5€.
3) Там хе. стр.163. „
4) Д.Л.Веясман. Правовые запросы Сжбяоа. СПб.,1909, стр.6-7.
5) •Сибирская жизнь", 1914, 18 апреля!
6) Е.Н.№ревев. Указ.работа, стр.138.
7) Как раз к таким работам относятся книга й.Д.Фризера - аиа-
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Впрочем, наиболее откровенные представители либерально-буржу

азной историографии считали сами пре;ц1охения об изменении положе
ния рабочих пустым занятием. Это обнажалось отчетливо при переходе 
их к анализу причин рабочего движения. Так, Г.И.Кваша писал, что 
классовая борьба рабочих непосредственно не связана с их материаль
ным в правовым положением. "Нет никаких оснований, - утверждал он 

ожидать сокращения рабочих стачек в более или менее близком буду
щем, если даже, допустим, что положение рабочих существенно улуч
шится. Борьба между трудом и капиталом будет проявляться, быть мо
жет, в других формах, но . не прекратится до тех пор, пока сущест
вуют современные экономические отношения"^\

Это положение экономического материализма Кваша пополнял соб
ственной теорией: в основе недовольства рабочих лежит извечная для 
человека аппеляция к справедливости, но "вопросы экономики- вопро
сы порядка не этического" и капитал, оставаясь капиталом, с этикой 
считаться не может.

Отношения труда и капитала есть естественные, отношения купли-про
дажи. В них нет социальной политики, как и в стачках рабочих нет 
"ни одного атома политики"2\

Подменив классовые отношения в сфере капиталистического про
изводства рыночно-бытовыми и очистив их таким образом от политиче
ского содержания, автор не делал вытекавших отекла широких выводов 
о невмешательстве правительства и общества в дела предпринимате
лей, а преследовал сравнительно с этим скромную цель: доказать, 
что Ленское золотопромышленное товарищество не может нести какой- 
либо ответственности за положение рабочих, стачку и их расстрел'^ . 
За либеральной фразеологической оболочкой скрывалось реакционное 
содержание.

Исходя из общей концепции социально-политического рвзвитк? Си
бири, либерально-буржуазная историография не интересовалась факти
ческой историей рабочего движения в крае. За псключечием несколь
ких статей поду мемуарного характера в периодической печати, хрони
кальных заметок о стачках, рабочих профсоюзах, кассах взаимопомо-

дельца Королонекчх приисков и горного инженера Г.К.Кьаши.
I) Г.1СКваша. Указ.работа, стр.У.
2} Тяц
3) Для доказательства этого Кваша не только теоретизировал, 

Основное содержание своей книги он посвятил анализу динамики зара
ботной платы ленских рабочих с 1894 г. по 1912 г. и условий их тру
да. Соблюдая объективность во второстепенных вопросах, он пытался 
убедить, что рабочий Лензото зарабатывал значительно больше петер
бургского квалифицированного рабочего, ’гго на медицинское обслужи
вание здесь расходовалось в 3^ раза больше, чем на фабриках Рос-
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щи и других чисто информационных материалов, помещенных там 
в либеральной литературе нет следов борьбы пролетариата в Сибири, 

Основная часть опубликованных в прессе материалов отрада.;. . 
отупления рабочих в 1905-1907 гг. и последующие репрессивные меры 
правительства. Анализировать то и другое либеральная периодичаскн, 
печать обычно избегала. В откликах на Ленские события сибирские 
либералы заняли обычвдю для них позицию обпинения во всем ;;равите. & 
отвенной бюрократии^Ч

При анализе взглядов кадетско-областнической публш'лстики на 
рабочее движение в 1905-1906 гг. обращает на себя внимание последо
вательное стремление авторов убедить читателя з тоы, что выступле
ния рабочих и действия социал-демократов были двумя азными, не 
сливавшимися друг с другом, потоками в револпшонном движеяип^ч 
Причем, рабочий поток не был самостоятельным, а действовал почти 
до конца 1905 г. в составе "револгционной массы", к которой либе
ралы причисляли и себя^ч

"Верилось и казалось, что все может про.Тти "по хорошему", без 
жертв, без крови, ... без потрясений, с хорошими результатами д,'?: 
всвх"°\ До социал-демократа подтолкнули рабочих "на крайности", 
заявляя, что "для завоевания настоящей свободы... необходимо воору
женное восстание°Л Переход к насильственным действиям оттолкнул 
от ревслщии "революционную массу". "Левые максималиста", ккоторы*' 
сибирские либералы относили оциал-демократсв и эсеров, оказались 
повинны и в правительственных репрессиях в Сибири

сии, что жмищные условия рабочих непрерывно улучшались и т.д. 
(Указ.раоота, стр.34,43,61 и др.).

Кнгга Кваии была одной из попыток отвести возмущение от Лензо- 
то после расстрела рабочих ь 1912 г.

I) Забастовка на Забайкальской железной дороге. "Забайкалье",
1905 г.;26 октября;Красноярские события. "Голос Сибири", 1906 , 24 
феЕраля;Зиыа, Сибирской железной дороги. "Сибирская мысль", 1906, 
22 октября;0ктябрьски» дни в Томске. Томск, 1905, (Сборник публика
ций из газет и воспоминаний);Архив освободительного движения 1905-
1906 гг. Сибирь сшйоном Манчжурских армий. Октябрь 1905-январь 
1906 гг. СПб. ,1907. (Сборник статей из центральной и сибирской пэ- 
риодиии,; П.К-в. Красноярск в донце 1905г. (Наброски по воспомина
ниям). "Былое",1907, й6;В.Водотоэов. По поводу ленс^ события. 
"СсЕремеяняк" ,1912, апрель; (Зчепки сибирской жизни (О стачке лен
ских рабочих). "СиЙирские'вопросы", 1912, # 13, и др.

2УВ.Водовозов. Указ.работа, отр.351-352; Очерки сибирской 
жизни*, стр. 65-67.

3) П.головачев. интересы Сибири и крайние левые пар
тии. "Сибирские вопросы", 1907, Ж 15, стр.1-7; Апхив^ободитель- 
ного движения.,., стр.143-157: "Голос Сибири",1906, 24 февраля 
("От редакции").

4} "Сибирская речь",1906, 7 октябзя.
5) П.К-в. Красноярск в конце 1905 г., стр.32.
6) Там же, стр. 13. , „ г. х
7) (П.В.Вологодский). Из хроники общественной жизни Сибири. 

Разгром сибирской печати. "Сибирские вопросы", 1906. > 2.
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Уклоняясь от анализа классовой борьбы рабочих в Сибири и от 
оценки ее истррвческоЯ роли, заявляя о беспочвенности местных 
социал-двнократических организаций, кадетско-областн-гческая исто
риография демонстрировала непонимание направления социально-по
литического развития Сибири. Сохранение с конца Х1а в. и вплоть 
до нировоВ войны принципиально одних и тех же взглядов на акту
альные проблемы общественной жизни Сибири - свидетельство не то
лько консерватизма шели либерально-буриуезкой историогра/’ии, но 
и реакционности ее классово-политических позиций.

Если в вопросах развития промышленности, сельского хозяйства 
и торговли некоторые представители либеральной исторической мыс
ли (Ляценко, Соболев, Кауфман) не только отмечали развитие произ
водительных сил 1фая, ио и предсказывали ему большое будущее, тс 
в вопросах социально-экономических и политических док'.ринерство 
в реакционность цдеологов сибирского либерализма (Потанин, Голо
вачев, Анучин) оказались непреодолимым препятствием г научном ос- 
шелеНИИ истории и современности.

Попытки некотсфых авторов объяснять явления обвественной жиз
ни в связи между ними с позиций материализма,не сложившись у них 
в систему взглддов, подчинялись в конечном итоге методологии госу
дарственной исторической нколы или заканчивались обрадением к 
подновленным идеям позитивистской социологии. Выдвижение в методе 
познания на первый план личных качеств историка как активного 
субъекта истории сближало кадетско-областническус историографию 
с народнической.

Не подвергнув нсследоваишо уровень развития капитализма в 
Сибири и происходивиме в реи процессы^либерально-буржуазная исто
риография оказалась не в состоянии определить размеры применения 
наемного труда в сибирском хозяйстве и изменения в его использова
нии от 1861 к 1917 году; В связи с этим не мог быть решен вопрос 
об общих чертах и особенностях формирования и положения рабочего 
класса в Сибири. Констатируя факты экономического угнетения рабо
чих и их правовой беззащитности^либеральные историки охотно вини
ли в этом царизм, его политику в Сибири, но избегали критики мест
ной буржуазии и ее методов эксплуатации рабочего. Утверждения о 
социальной однородности сибирского населения, принятые в областни
ческой литературе, легли в основу тезиса об особой бесклассовой 
сибирской демократии.

Поэтому классовая борьба пролетариата истолковывалась как яв
ление, привнесенное в Сибирь, но не порожденное процессами вестной 
общественной жизни. Поэтому же социал-демократия объявлялась бес-
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почвенный в Сибири течением, припвднин вместе со ссыльными. В ито
ге явилась научно несостоятельная концепция. То. что областники 
при или к ней,развивая свою теорию самобытности Сибири, а кадеты 
шли от призвания отсталости окраины в российском историческом 
процессе, сказывалось при анализе и оценках конкретных вопросов 
и тенденций местной нсто1ян, во не помавало сближению в конечных 
выводах.

Несостоятельность общей концепции истории рабочего класса Си
бири, к которой приила вследствие своей методологии и буржуазной 
апологетики либеральная историография, не дает оснований для ее 
односторонне-негативной оценки. Крутовскнй, Воренев, Колычев, Иса
ченко, Еересвевич, Иерхалев я другие представители буржуазно-исто
рической мысли внесли существевный вклад в создание ж разработку 
фактологической базы истории рабочих в Сибири, в разработку мате
риального и правового положения местных рабочих в конце Х1Х-нача- 
ле XX ва.

Оппозиция царизму двигала стремленнеи либералов дать критичес
кую оценку законам о рабочих и показать их применение в сибирской 
промышленности. Считая правительство главным внвоввнкон ненормаль
ных отношевий нейду рабочим и нанимателем, авторы с нененьшей до
бросовестностью искали обвинительный материал против него в мате
риально-бытовом положении рабочих. Тот же мотив бЫл в основа изу
чения миграции рабочих в Сибирь, их устройства на новом месте. В 
итоге появились серьезные исследования о правовом и экономическом 
полоиении отдельных отрядов горнорабочих, строителей, железнодо
рожников, частью рабочих р/бных промыслов и т;д., в которых не 
только фактологическая база, но и выводы авторов не утратили своего 
научного значения.

Вместе с тем либеральными историками не было создано ни од
ного обобщающего труда о рабочих Сибири. Авторы остались на уровне 
работ чрезвычайно узких по хронологическим, территориальным и про
блемным рамкам, что безусловно препятствовало аналитическим наблю
дениям и 
проблемы 
ческие и 
кадетов.

выводам. Кроне уровня знаний, степени разработки общей 
препятствием к создание таких трудов явились общеистори- 

методологические представления сибирских областников и
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ШКОНГРПАЗНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Недкобуржуаавое ваправдевве ♦усской исторической шсли уже с 
конца XIX в. отднчадось эначнтедьной эклектичвош^п в иетодологии 
к веустойчввостьв, подчас протнворечивостьс в обд)ественно-полити- 
чвсхкх суждеввях.

Те хе черт обнаружввавтся в такой частной пробхеие^как иелко» 
бурхуаэвая нсторвографня рабочего класса Сибири.

Прехде всего это направление исторической иысли епе иенее од
нородно во хдейво**теоретнческии воззрениям авторов, чем два пре- 
дыдуднх. Первые сухденхя о сибирских рабочих были высказаны в 
60-70 гг* представителяни революционной денократии - Н.^леровскии 
я А.П.Цаповын Позхе с вароднвчески-денократических позиций 
проблема сибирских рабочих освеиалась лидером раннего областниче
ства Н.и.Ндривагвын в известным историком В.И.Сеиевскин С на
чала XX. в. основными представителями мелко буржуазной исторической 
мыслн стали социалисты-революционеры и меньиевики, которые также 
ве отличались единством научно-асторических воззрений

Определенная цельность представителей демократизма 60-70-х гг. 
позже разрувается занмствовавием либеральных идей у представителей 
государствевво-нсторвческой мколы. Сначала 900-х гг..особенно 
после первой русской революция, колебания между буржуазным либе- 
ралжзмон ж демохратней отчетливо проявились как в творческом мето
де мелкобуржуахных историков рабочего класса, так и в их 
политических позициях.

Отрицание марксизма, а затем и борьба с ним, явились 
тмввоЯ основой заимствований из буржуазной методологии я
вмчесхой социология. То я другое жсклоча.ю последовательно 
учное поннманяе классовой суиностн буржуазного обцества, поняиа- 
вне места я роли я нем рабочего класса. В историческом познании 
и в трактовке проблей современности представителя мелкобуржуазной 
историографии, будь то последователи народнических теорий или

1) Н^Флеровскнй (Б^вя). Положение рабочего класса в Россип. 
(^Наплс.‘ в 18б5 г.), тасфанные экономические произведения, т.1, 
н., 1958; А.П.Йапов. Что такое рабочий народ в Сибири. (Бпервые 
опубл, в газ. "Сибирь", 1875, Тя 14 сентября). Собрание соч. 
Дополнительный том. Иркутск, 1937.

2) Ц.К.Пдрявцев. Сибирь как колония. СПб., 1882. (Изд.2-е: 
СПб., 1892): Б.И.Сеневскии. Рабочие на сибирских золотых промыс
лах, тт. 1-2. СПб., 1898.

3) С;Н.Прокопович. К рабочему вопросу в России. СПб., 1905; 
И.И.Серебревннков. Красные дни в Иркутске. "Сибирские вопросы", 
р07. И 20-28; его' же. Дня свободы на Севере. Там же, 1908,й о; 
Н.А.Рожков. Обчее значение кооперации, в особенности для Сибиои.

идейио-

объек- 
варод-

ВЗ'
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яападно-европевского ревязвс !изма. не см^глм пгивильно оценить 
значение субъективного фактора в историческом процессе. В итоге 
как у меньшевистски, так и эсеровских авторов вопроси классового 
сознания и классовой организации рябочи реоались на ошибочно* 
основе.

Конечно, теоретические взгляды и конкретные выводы мелкобуржу
азных историков не были тождественны с бурлуаэныыи. На этапе бур
ку а зно-демократической револгции первых отличало от вторых преоб
ладание последовательного демократизма в суждениях и общей позиции.. 
И это обстоятельство отчетливо проявилось в их исследованиях исто
рии рабочего класса, в отношении к социально-политическим пробле
мам современности.

иелкобурногазвая историческая литература о сибирских рабочих 
обязана своим появлением преимущественно политическим ссыльным. 
А.Г.Щаповым был поставлен вопрос о необходимости изучения состава 
и положения "рабочего народа" в Сибири. Бытописателями рабочих вы
ступали в сибирской и российской периодической печати С.Чудновский, 
Д.Клеменц, Н.Арефьев, А.Варехников^ч Положение рабочих исследо
вали И.А.Т^рвнч, А.П.Буланов, Н.Зобнин, С.Швецов, И.Уайский^Ч 
Вопросы рабочего движения и классово-политической борьбы в Сибири 
подучили освещение в работах ссыльных меньшевиков Ф.Романова, 
Н.А.Рожкова, А.Ванновского^' я других.

"Сибирская мысль", 19Й, игоя; его же. Исторический эскиз. "Си
бирский студент", 1915, * 1-2; Е.Колосов. Сибирское областничество 
и русский марксизм. "Сибирские записки", 1916, 4.

1) С.’^дновский. Сибирские рабочие. "Устои" ,1832, 12; Д.Кле-
менц. Патоженяе рабочих а золотопромышленности Сибири. "Восточное 
обозрение", 1892, 15 марта и 5 июля; Н,Арефьев. Рабочие на Сибирской 
железной дороге. "Северный вестник , 1895, Я» 10-11; А.Вврежников. 
В золотых россыпях. "Современник", ±912, .* 8.

2) И.А.Т^рвяч. Экономические вопроси Сибири. Сибирская газе
та", 1884, 2б августа; А.П.Буланов. Госутарственная защита прияс- 
ковых_рабочих в Сибири. "Гридический вестник" ,1887, ./ II; Н.Зоб
нин. Положенио_рабочих. "Алтай", йсторико-статистический сборник... 
Томск,1890; С.П.Щвецов. Яромысловые артели Тобольско? губернии. 
"Юридический вестник". 1890, ж:1-4 и 1891, М- 3-4; его же. Пможе- 
ние труда на частных заводах Алтайского округа. Сборник правовых
и общественных знаний", вып.1П.1897; И.Майский. Рабочий вопрос на 
рыбных промыслах Тобольской губернии. "Сибирские вопрос1Г ,1903, 
И» 19-20, 21-22. Все авторы - ссыльные народники,кроме «.Майско
го - меньшевика. _

3) Ф.Романов. Красноярская республика. "Сибирские вопросы^, 
1907, * 2; Н.А.Рожков. Названные работы, а также Обл^тничеотво 
и его сибирские защитники" ("Сибирская нопь^1913, Л 86) 
статья в газетах "Голос Сибири" (Иркутск, 1999), глодая Сибирь 
и "Новая Сибирь", (Иркутск,1912), *Сибирское^оэрение", -«оир- 
ское слово" (Чита,1915) и др; А.Ванновскяй, Развитие стачечной 
револщии 1905 г. Хабаровск, 1917.
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Значительное колячество статей, очерков, хроникальных заметок 

о рабочи Сабирв, помещенных ссыньныма в газетах "Сибирь", "Вос
точное обоэренае", "Сибарский вестник", "Сибир хая жизнь", "Степ
ной край”, "Народная летопись" а других, по содержанию я идеологи
ческой окраске также должно бить отнесено к мелкобуржуазной демо
кратической литературе. Публикации помещались, как правило, без 
подписей ала под псевдонимами, в их авторы до сих пор в подавляю
щем большинстве случаев не установлены.

Часть политических ссыльных, видя в своих литературных заняти
ях едавственвое средство служить своему делу в условиях Сибири, 
--"-^гааись придать своим исследованиям обличителышй характер и 
заботились не столько о точности фактов, сколько о ах политической 
ьаправлвнности. Кроме того, характер работ ссыльных определялся я 
иными обстоятельствами: им слишком затруднен был доступ к докумен
тальным источникам, слишком ограничены возможности собственных на
блюдений. Тем не менее работы Буланова, Зобнина, Арефьева, Швецо
ва выполнены на высоком научном уровне.

Наиболее крупный вклад в разработку истории сибирских рабочих 
второй половины XIX в. внес В.И.Семевский - один из первых в Рос
сии исследователей, обратившихся к истории народных масс. Обобщаю
щий труд Семевского - "Рабочие на Сибирских золотых промыслах", 
по проблематике вобюнший в себя все ранее написанное историком 
о сибирских рабочих^- результат изысканий в 32-х архивах, обра
ботки официальных опубликованных документов и результат личных впе
чатлений от знакомства с приисками Западной и Восточной Сибири.

Вгляды мелкобуржуазных демократов на социально-экономическую 
историю Овбирн эпохи капитализма, на место и роль в вей рабочего 

-г’асса, на содержание классово-политической борьбы в начале XX в. 
были далеко не однородны. Общим, пожалуй, было лишь признание Си
бири земледельческой колонией России и слабости ее промышленного * 
развития. В этом с областником Ядринцевыы сходились народники Гу^ 
ВИЧ, Клеменец, Швецов, а позже и меньшевик Рожков и эсер Колосов*\

1) В.И.Семевский. К вопросу о пищевом пайке приисковых рабо
чих. "Вестник золотопромышленности", 1894, * 7; Законодательное ре
гулирование положения рабочих на золотых приисках. "Русская мысль", 
1894, кн.У; На сибирских золотых промыслах. "Вестник Европы",1895, 
КН.5^; Из истории законодательства о приисковых рабочих. "Сибир
ский сборник", 1897, КН.17; Из истории обязательного го1ного тру
да. "Русское богатство", 1897, кн.1.

2) См. названные випе работы.
При всей противоречивости социально-политических и историче

ских взглядов Н.М.Ядринцева он оставался пре дета вител,.^ демокра
тической мысли, характерной для раннего областничества. Па наш 
взгляд^нет основания связывать его имя с либерально-буржуазным
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Однако в оценке характера и направления экономичэского разви

тия Сибири такого единодушия не было. Ядринцев, отмечая распрост
раненность в сибирской деревне уже в 70-80 гг, кулака-’лироеда и 
его воздействие на хозяйство крестьян, отмечая развитие крестьян
ских промыслов, которые он называл "огромной мужичьей фабрикой", 
приближением "к заводской промышленности,^ тем не менее считал, 
что пути развития сибирского хозяйства еще не определены. Верный 
принципам демократизма автор - за укрепление форы народного произ
водства; его сочувствие полностью на стороне эксплуатируемых, но 
его поиски перспективы для такого хозяйства опирались лишь на 
субъективные построения.

Но если Ядринцев писал о внедрении капиталистических форы в 
хозяйство и социальную жизнь и не мог не отметить роста этой тен
денции, то И.И.ПопоЕ в статье "Судьбы капитализма в Сибири (Ответ 
Л.Б.Кр-ну)"^' с гораздо большим оптимизмом смотрел на будущее мел
кого производителя и рабочего в Сибири. Позитивистски трактуя во
прос о мотивах движения истории, понимая под капитализмом лишь его 
высокоразвитые формы, Попов утверждал, что в Сибири происходит со
кращение горнодобывапцей и обрабатывающей промышленности, сокраще
ние количества рабочих^\

В сибирской деревне, - писал автор, - "мы не встречаемся с без
земельными крестьянами и почти не знаем батрачества". (Батрак - 

это новосел или ссыпьно-поселенец,"ещв не приспособившийся к ус- 
ловияы")^\ В Сибири "создается община", но не прививается фабрика. 
В Сибири нет рабочего, нет пролетариата.

Полемическая заостренность статьи (она была написана в ответ 
на выступление в той хе газете марксиста Л.Б.Красина) лишь усилила 
четкость позиции Попова. "Ыы..., - заключал он, - и в современной 
экономической жизни Сибири не нашли указанных им (Л.Б.Красиным - 
Н.Б.) условий для естественного развития йапитализма"^\ В той же 

областничеством, каким оно стало в начале ХХв. Можно найти возра
жения В.Г.Мирзоеву в том, что в 90-е гг. областничество сохраняло 
неизмененными свои прежние идеалы, но выделеиле им демократическо
го этапа в истории областничества (60-90 п*.) - шаг несомненно за
служивающий поддержки. И наоборот: вряд ли правомерно считать взгля
ды И.А.1>рвйча 80-х гг. полностью марксистскими.

I) Н,Я.Ядрияцев. Сибирь как колония, изд.2, стр.445.
2; Ссыльный народоволец. С начала 90-х гг. эвслнхионировал к 

либеральному народничеству. В 1896-1902 гг. - редактор иркутской 
газеты "Восточное обозрение". Статья опубликована в названной, га
зете 6,8,10 ноября 18Э6Г. _ „ „

3) "Восточное обозрение , 6 и 8 ноября 1896г.
4) Таи же, 10 ноября. '
5) "Восточное обозрение", 10 ноября 1сЭбг.
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газете в статье "Предвзяты?' пессамизм" авторе поддержав другой п' 
родник - КЛ&Янов^ , а чуть позже В.Ф.Костюрин выступил в тоболь
ском "Сябирскоы листке* с новыми доказательствами некапиталистиче
ского развития Сибири^ \

Находя к началу 90-х гг. до 80 тыс.рабочих в горнодобывапце.' 
и обрабатывапцей промышленности Сибири, Попов и его сторонники в/ 
сцущались этим фактом. "Громадное больиинство ятих рабочих, - пи
сал тот же автор, - работают на фаб{жках и рудниках спорадически 
не пре^яаая связи с землей”. Но этот факт был расценен не как пр1:- 
знак роста капитализма, а наоборот - как признак его деградации в 
Сибири и возможности для нее выбора "своего” пути.

21-. же (по СВОС.1У духу либерально-народническая) концепция не
определенности пути экономического развития Сибирп поддерживалась 
мелкобуржуазными историками и публицистами в начале XX в.

Так, автор многих работ по экономической в политической историь 
Сибири И.И.Серебревников^^ в 1907 г. писал: ”... если Сибирь дейст
вительно пойдет по пути капиталистического развития, мы сможем 
наблвдать зарождение новой системы хозяйства”** \ По сути дела 17 же 
позицию разделял в 1911-1915 гг. Н.Рожков, когда провозглашал ко
операцию крестьян и рабочих в Сибим главным средством их экономя- 
ческой в общественной организации^ \ Неразвитостью капитализма и 
социальной однородностью населения обосновывал беспочвенность «арк- 
сизма в Сибири Ё.Колосов в 1916 г.®

Однако эти суждения и оценки не представляли в полном объеме 
взглядов мелкобуржуазных демократов на проблему капитализма в Сиби
ри. Еще в 1884 г. И.Гурвяч писал о процессах в сибирской дерг впе, 
свойственных капитализмуКнига Семевского своим содержанием

1) Там хе, 24 ноября 1896г. Опираясь на тезис о том, что нет 
^.^х законов развития истории, МаЙнов называл каиитали^л в Сибири 
”чужаком-пршаельцек", а коль для него нет здесь рабочих, то он ра
но или поздно уйдет.

2) "Морской путь я дешевый хлеб”. Статья печаталась в II нс че- 
рах - с 6 марта по 29 кая 1897 г.

3) И.Серебренников, судя по методологии исследований и по по 
литическим симпатия)/, принадлежал к революционно~демократическс,.у 
лагерю до и в период револшии 1905-1907 гг. Его соли,- :р!!ос. д- в 
нбн случае с эсерами, а в другом - с социал-демократа.'ш, пе позпо- 
ляет более точно определить его партийность. После 1907г. он я»)"! 
пеоемещается вправо, к кадетам.

4) И.С^бренпиков. Проьшниенность Сибири в ?Р1Х (По пово;
книги А.В,Погожева "Учет численности и состава рл-'с:-- ■ осей -
СПб.,1905). "Сибирские вопросы", 1907, » 35; его де. Промыслы^ 
кутской губернии. Ирттск, 1914, стр.3-7.

5) .Н.А.Рожков. Оодее зваченве кооперации, в особенности 
бирв. Сибирская мысль'’, 191.1, 2б ишя; Исторически:, эскиз, са- 
оирткий студент , 1915, Л 1-2: стр. 87.

6) Е.Колосов. Сибирское областничество и русски;; мррксизг. 
"Сибирские записки", 1916, > 4, стр.37.

7^ "Сибирская газета", 1884 , 26 августа.
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вскрывала типжчно капяталвстичесмй характер органвзацва зоаото- 
промышлеаностя в эксплуатация рабочего, хотя выводов об атом ав
тор и не делал. Их вскоре сделал Ф.Романов, аналязнруя интересы 
сибирских промышлеввяков на Всероссийском съезде^\ Тот хе Сере
бренников долхен был признать наличие в нач.ХХ в. значительного 
чьсла капиталистически организованна крупных предприятча в об- 
рабатнващей проыыпленности Сибири^\ Ройков, исследуя экономиче
скую исторшо Макаровской волости Киренского уезда Иркутской губер
нии, не только сделал вывод о господстве здесь торгового вапитв- 
иш к средине ХП в., но и считал его пригодным для всей Сиби- 
ри^\

Легальная газета эсеров "Сибирский вестник" в 1905 г. в статье 
за по;ЛИСЫ) В.Мукосеева солидаризировалась с марксистским анализом 
экономической история Сибири и признавала, что здесь такие "про
летариат образует собой ядро ревоялционного народа, возле которого 
происходит концентрация всех револщиоввых сил"^ .

Таким образом, решение вопроса о характере г. направлении соци- 
ально-экономического развития Сибири в эпоху капитализма мелкобур- 
хуазной историографией отличалось вепоследовательвостью и противо
речивостью. В какой-то мере сами-факты капиталистического развития 
Сибири, довлея на исследователей, заставляли их считаться о дейст
вительностью. Но несостоятельность методологии, в которой отриур- 
лясь общие закономерности исторического процесса я отрепалась тен
денция определяющего влияния России ва экономическую хязнь Сибири; 
солидарность многих авторов с либерально-народнической концепцией 
противопоставления капитализму народного производства, привели об
щественно-историческую мысль мелкобуркуазных демократов к принятию 
желаемого за действительное.

В немалой мере этому способствовало общее с областниками повя- 
мг ние генезиса и прплтенак кяпмтадизма. Больнявство авторов суди
ло о развитии капиталищма инж по состоянию обрабатывахцей промыш
ленности, не тротая всего комплекса хозяйственной и социальной ис
тории Сибири, не анализируя под этим углом зрения ни горводобнвню- 
щей промалленностя, ни транспорта, ни торговли, ни основных процес
сов в сельском хозяйстве.

I) ф.Романов. Сибирь иа Всероссийском съезде золотопромышлен
ников, "Сибирские вопросы", 1М7, ^„5-6.

г) "Сибадские вопросы". 1907, С 35, стр.24-25. п,пиг,
3) Н А Ролков. к истории народного хозетства в Сиби1». Экозо миче^й быт Макаровской волости Кир^ското 44

первой половине 11Х века. "Известия ВСОНГО . Иркутск, 1915, т.44, 
°*^*^*В.Иукосеев. В поле зрения (Революционные перспективы). 
"Сибирский вестник", 1905, 23 декабря.
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Дию иакаяуне 1917 г. в медкаОу ржу заной историография преоб
ладала близкая к областникам точка зрения; в Сибири еще не решен 
вопрос о капиталистической ш народной организация хозяйства, 
соответствия с этим выглядели суждения мелкобуржуазных авторов 
о рабочем массе д Сибири.

Есдш рб^атнться к их истокам, то явно обнаруживается связь 
российской демократической литературой 60-70 гг., с понятняй.; 
пролетария и рабОчвг„о того, времени. Так, ,Н.адероаский для бО-х

В
и

с

гг,
считал ’раббчи1^^1..Сибири бро^щг, социьвр-цоселевцеи, неимущих 

крельян, т.е. тех. кто эпизодически иля регулярно работал по вай-
. А.П.ОЬпов в средине ТО-х хт. писал, что в Сибири "более 95% 

населения составляет рабочий народ", называя рабочим всякого,: кто 
живет своим трудом. Пролетарии хе у него те, кто не только лишен 
средств к существованию, но и не способен к труду^ч Понятия "ра- 
бочий"я *варод"у Щапова тохдественны. Колониза1аю Сибири он назы
вал "великим рабочим хаяхением"^.

Позхе тевхенция расширителшох^о поню'.г; г/, ч термявз рабочий" 
сохраняется в мелкобуржуазной историография Сибири. Однако содер- 
хание его значительно ковхретизяруетоя: Яхринцев, Арефьев, Зобнин, 
Швецов, Ыайский и др. считали рабочими всех, кто хоть на какое-то 
время нанимался на физическую работу. При этом в своих трудах они 
нередко уточняли: о профессиональных рабочих идет речь или о кре
стьянах, ссндьночюседввпах и т.д.^^ Тем не менее существсжание 
в Сибири рабочего класса оовремеввого прошодевному капитализму не 
было признано мелкос^рмуазной историографией вплоть до 1917 г.

Возмокно^это произооло в 900-е гг. не без влияния меньшевист
ской литературы, проводившей знак равенства между рабочим классом 
г пролетаритом. Под пролетармем ха народническо-эсеровская изто- 
риографяя понимала потомственного фабричного рабочего. Не находя 
его в сколько-нибудь массовом внршевни она отказывала в существо
вании и рабочему классу в Сибири^\ Признавался существующим раб' 
чий, во ве рабочий класс в ае прслетэрп'’''

I)^^Ъервд-Фверовсхяй. Избранные экономическь проязв.^.1, 

А.П.Щапов. Собр.соч.Дополн.том, отр.315 я 321-322.
3) Там хе, стр.Зге.
4) См.:Н.М.Яд1»нцев. .. -чз, стр. -/-.; _:;.11Швцов. Пц.

ние 1рз№ на частных заводах Алтайского округа, стр.243; И.Май
ский. Угаз.работа, стр.32.

5) Следует оговориться, что ......гиЛвая литература сибирских эсе
ров пользовалась термином "пролетариат" в заметках о сибирских ра
бочих. См.;"Голос революции". Изд. Красноярского комитета партии, 
с.-р.1906, ноябрь, * 3; Чему учат последние с'бытня. "Знамя труда", 
1912, * 43 (О ленских событиях - Н.Б.).
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Последнее не только сблкило их с либерально-областнической 

историографией в вопросах социальной истории края, но и толкало 
на общие позиции в оценках классовой борьбы и ее перспектив в 
Сибири.

В работах, посвященных революции 1905-1907 гг. в Сибири, ав
торы подчеркивали "ойценародный" характер двииения, всеобщую соли
дарность "револщмонпых масс", называя их двигателем событий^\ Но 
при этой они не только избегали ‘’лассового анализа движения, а и, 
пожалуй, сознательно принижали заслуги в борьбе рабочего класса, 
ставя его выступления в зависимость от общенародного настроения,

В полном созвучии с такой интерпретацией революционного про- 
шлого, поддерживая фактически областническую линию "демократиче
ского фронта", закончил в 1915 г. свой сбзор истории Сибири Н.Рож- 
ков. "Все устроится, - писал он, - все будет достигнуто, все сде
лано, если мы будем помнить и осуществлять в жизни великий демо
кратический принцип "в единении сила"2\

К этому принципу (эсеровскому по своему происхождению и форму
лировке) Рожков пришел вслед за лидерами мелкобуткуазной политики 
в Сибири. Но его нельзя упрекнуть в простом заимствовании: это был 
вывод из его концепции социально-политической истории края, по ко
торой антагонизмы буркуазного общества в Сибири еще не созрели, 
социально однородная "масса населения тянется к свету и самодея
тельности сообща, по-мирски", а областническая интеллигенции (де- 
мокмтичная "даже в своих заблуждениях") будила и будит эту гдас- 
су^\

В 1916 г. при обсуждении доклада В.Е.Воложанина в "Обществе 
изучения Сибири" Рожков выступил не только в защиту областничест
ва, но и призвал марксистов к сотрудничеству с областникам.:. "За
будем разногласм, - провозгласил он, - и пойдем рука об руку 
к велгжой цели!"^ . Его уверения в тзм, что областники представ-

1) И.Серебренников. "Красные" дн;. в Иркутске. "Сибирские воп
росы", 1907, а 29, с;р.8. См.также: Сибиряк-Скиталец. Снтябрьские 
дни в Барнауле. "Сибирские вопросы", 190С, й 1; Томич. Письма из 
провинции. Первый делегатский съезд рабочих и служадих Сибирской 
железной дороги. "Образование", 190ъ,*с.

2) Н.А.Рожков. Исторический эскиз, стр.88.
3) Там же, стр.87.
4) "Сибирская жизнь", К16, ТС февраля. Отчет о прениях по 

докладу Воложаяина. Н.Чужак, бывший с Л.А.Ролковь. в сибирской 
ссылке, отмечал, что с ±916 г. Рожков убе?пал печ'”"по и че.ло 
в единстве интересов областников и ссциал-де.чократоз, призывал
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лявт деиократис в Сибири (в том числе и пролетарскую), что они 
умалчивают о классовых противоречиях буриуазяого общества в инте
ресах сплочения демократических сил, полностью совпали с позицией 
Е.Колосова и отражали эволюцию мелкобуржуазной исторической 
мысли в Сибири в годы войны^

По мере проявления капитализма в Сибири как системы,преобразу- 
1:цеь местную хозяйственную жизнь^в мелкобуржуазной ист ори охра,^и и 
все более п; лвлекаются доказательства, способные защитить и укре
пить явно ошибочные взгляды. Особенно эта неблагодарная работа 
развернулась накануне и в годы мировой войны. Утверждения о том, 
что капиталистические отношения привнесены российскими предприни
мателями, железной дорогой, царской бюрократией, что они не имеют 
глубоких корней в народной жизни^ сблизили как никогда ранее мелко
буржуазных историков и публицистов с областнической концепцией ис
тории Сибири начала XX в. В соответствии с этими утверждениями и 
сибирский рабочий упорно не признавался за сибирского: вопрос о 
пролетаризации местного населения гсак неизбежном следствии капита
листической эволюции подменялся обычно вопросом перемещения в Си
бирь (волею правительства) элементов социального разложения в Ев
ропейской России.

конечно, эта схема-концепция разделялась дглеко не всеми авто
рами, как и прочие оценки'различных черт современности. Но она от
ражала ,пожалуй, основную тенденцию в мелкобуржуазной историко-по
литической мысли Сибири к 1917 г.

Большая часть работ мелкобуржуазных авторов посвящена рабочим 
Сибири во второй половине Х1Х в. Исследователи были часто наблю
дателями сойхтий и фактов, вошедших в их труды. Этин в значитель
ной мере объясняется эмоциональность и публицистичность, присущая 
их работай. В этом же крылись причины их главных затруднений: они 
ан.члизировали процессы и явления или далеко не завершившиеся, или 
только зарождавшиеся.

С момента Первой русской революции и до 1917 г. в мелкобуржу
азной историографии рабочего класса Сибири исторический аспект 
вытесняется партийно-политическим. Одновременно происходит как бы 
передача рабочего вопроса из специально-исторической литературы 
в либеральную и демократическую периодическую 
сомненно,отразилось идейное сближение авторов с либералами, 

к союзу с сибирскими либералами. См.:Н.Чужак. Рожков в ссылке. 
"Каторга и ссылка". 1927, { 3 (32), стр. 181.

1) Е. Колосов. Сибирское областничество и русский марксизм. 
'‘Сибирские записки", 1516, I 4.

печать, в чей, не-
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Как уже отмечалось, историческая литература иелкобуркуазтх 
демократов рассматривала сибирс.'Их рабочих как крестьлн-отхсдни- 
ков, ссыльно-поселенцев, батраков к т.д. ней не было ояецизльнчх 
исследований с происхождении, социальной и проТессион^льнси ?.о- 
зтаве рабочих. Не было попыток определить кх обз.уо чкстенность к 
изменения в ней в пореформенный перио,,. Как в /ХХ в., так и поь- 
же авторы проявили наиболее устойчивый интерес ■ яоложениг рабо
чих, к вопросам Их материально—бытовой кивни. Считая обс-естзенной 
функцией своих исследований разоблачение социальной веопоавед.лк- 
вости, народники и их последователи в Сибири иценко в пологении 
рабочих находили материал для ее выполнения.

Попутно некоторые авторы Гпреииукествснно в даботах локаль
ного характера) высказывали свои взгляды на происхождение, чис
ленность, облик тех рабочих, о которых они писали Ко эти 
взгляды не были осознанным стремлением изучить процесс формиро
вания рабочего класса или его отдельные проявления.

Первым инициатором научного ив учения положения сибирсютх ра
бочих выступил в 1875 г. к. Б.Щапов. Ь центр наиеченноя и., програи- 
мы исследований он поставил вопрос о соответстзии питания расхо
ду энергии р>абочих. Отвечая на обвинения официальной и буржуаз
ной печатью рабочего в беэнравственностн и пьянстве^Щаяов требо
вал быть справедливыми: рабочий обделен духовной жизнью, его за
работок несоразмерен затратам физической силы, у него нет надеж
ды на лучшее; В его пьянстве виноваты те, на кого он работает

В связи с публикацией статьи Щапова в газете "Сий(рь“ Глав
ное управление по делан печати обратило внимание генерал-губер
натора Восточной Сийгри на "неудовлетворительность цензурного 
рассмотрения" материалов газеты. В описании положения рабочих и 
в ссылке на "Капитал" Маркса Управление увидело "повторение из
вестной социально-демократической проповеди о кевыкосииои поло
жении рабочего класса , о незаконной присвоении его труда капи
талистами и помещиками"

Демократизм Щапова и знакомство с "Капиталом" ^аркса позво
лили ему уловить основной антагонизм нарождавшегося в Сибири

1) Н.А.Рубакин. Россия в цифрах. Страка. Сзрод. Сословия. 
Классы. Опыт статистической характеристики спсловно-классового 
состава населения русского государства. СПб., 1512; П.А.Голубев. 
Устная золотопрогашленпость. л.ттай. йсторико—статистический 
сборник... "'ОМСК, 189С; С.П.Щве.,св. Проаысловые фтелк Тоболь
ской губернии; Т.Бфииов (Иуда ’Д1тарь). 3 защиту сзикаечиков. 
Омск, 1907; Й.Майский. Указ.работа; А.Вережников. Укгз.работа.

2) А.Б.Щапов. Указ.работа, стр, 322-з23.
3) Там же, стр.Эб!.
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буржуазного общества. Но это была скорее интуитивная догадка, чем 
научное понимание предмета. Отождествление им положения рабочего, 
крестьянина, служащего и деклассированных элементов общества, ха
рактерное тогда для народнической литературы, говорит об идеалис
тическом понимании социальных процессов при капитализме.

Положение сис^рских рабочих во второй половине XIX в. наиболее
■ внямательно было изучено В.И.Сеыевскиы. Его вклад в историографию 

Сибири получил наиб^ее развернутую оценку в работах В.Г.Цирзоева 
и и.Б.Шейнфельда '. Там же исследованы взгляды Семевского на ра

бочих сибирских золотых приисков. Правда, В.Г.Цирзоева более при
влекла история написания двухтомного сочинения, а й.Б.Шейнфельда - 
социологическая концепция автора, которую он и рассмотрел с глу
бокой основательностью. В связи с этим отпадает необходимость все
стороннего анализа столь крупного специального исследования В.И.Се- 
иевского.

В своих статьях и монографии Семевский выступает одиовременно 
и историком, и бытописателем-современником. Эта позиция дала ему 
несомненные преимущества перед другими авторами, дала возможность 
тут хе вслед за сбором архивных материалов проверять их качество 
сопоставлением Ь жизнью, а во многих случаях - восполнить пробелы 
в источниках личными наблюдениями.

Историка интересовали не столько условия и характер труда, 
с1солько условия быта рабочих. Но и по первому ряду вопросов он 
дал массу новых сведений, не утративших своей ценности. Он опре
делил размеры фактической продолжительности рабочего дня для 60- 
80 ГТ., соотновение его с уроками; им рассмотрен ряд договоров 
предпринимателей с рабочими и их влияние на фактические условия 
труда; для разного времени автор выяснил размеры заработной платы.

По работам Семевского можно судить о нормах и стоимости пита
ния рабочих в 40-90-е гг., о жилищных условиях, мздицинском обслу
живании, о юридических и фактических правах нанятых золотопромыв- 
ленниками. Стремясь повсюду быть точным документалистом, автор не 
находил изменений к лучшему в положении рабочих от 40 до 80-х гг. 
Х1Х в. По его убекдению, введение нашив явилось лишь следующим 
этапом в снижении заработной платы и увеличения рабочего дня. 
Вскрывая хищническое отношение к труду на приисках, Семевский неод
нократно подчеркивалуКак скоро яз людей молодых и сильных рабочие

I) В.Г.йирзоев. Историография Сибири. 2., 1970; Ц.Б.1иейа'№льд. 
историография Сибири (конец аIX - нач.ХХвв.). Красноярск, 1973. 
лроме того общая оценка книги Семевского была дана С.3.Бахрушиным^ 
(Основные течения сибирской историографии с ХУШ в. "Северная Азия , 
1925, У 1-2).
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превращаптся в инвалидов, неспособных вообще к физическоиу труду. 
Пытался Секевский нарисовать я социально-поихолсгическкй об

лик приискового рабочего, отмечая проявления коллективизма и вза
имопомощи в рабочей среде, а, с другой стороны, - повсеместное 
противопоставление рабочими себя хозяевам и их слуяащим. Рабочее 
движение у него - неизбежное и оправданное явление. Он первый 

у сделал подсчет выступлений рабочих золотых приисков с 1870 по 
\1В95 г.
/ Но, как бы не показалось неожиданным, Семевсхий вряд ли видел 
классовые различия между приисковыми рабочими и крестьянами, вряд 
ли считал рабочих новой социальной категорией. Поэтому и в рабочем 

чшикении он не заметил ничего нового в сравнении с крестьянским.
/ Как представитель демократических традиций народнической ис
ториографии 70-х гг. Сеиевский повсюду в своих трудах выступал на 
стороне рабочих.' И вместе с тем, являясь последователем П.Л.Лав
рова и Н.К. Михайловского, преувеличивая вслед за ними роль идея 
в общественном развитии, в частности роль просвещенного сознания 
(в том числе сознание правящих верхов), а одновременно и разделяя 
взгляды историков государственной школы на государство как орган, 
способный регулировать общественную жизнь, Семевский склонялся к 
либерализму, вступал в явное противоречие с демократизмом.

Так, всеми своими трудами о сибирских рабочих он убедительно 
доказывал, что закон на приисках - это воля хозяина, но в выводах — 
неожиданная с точки зрения логики фактов идеализация законодатель
ных мер. "Более правильная постановка промышленного труда, - писал 
автор, - без сомнения одна из главных задач нашего времени; во 
всем ее обьеме она может быть ревена лишь законодпте..ьнык путем..г-' 
И далее следовало присущее российским мелкобуржуззш/м и буржуаз1.им 
либералам предложение: хорошо би,- если организацию помощи рабочим 
"взяло в свои руки правительство"

Ьакты убеждали автора в несостоятельности надежд на гуманных 
администраторов и промышленников. Однако Семевский при малейшей 
возможности идеализировал тех, которые хоть чем-то был:: лучпе дру- 
гих для рабочих (генерал Синельников, золотопромышленники И.а.Си
биряков, А.А.Саввиных), явно преувеличивая возмокные последстгия 
их деятельности

Историку не удалось разобраться и в эайЬноие'оностях развития 
капиталистического производства. Техническую сторону промыалекпого

1) В.К.Семевский. Рабочие на сибирских золотых промыслах,
Т.Н. стр.617.

2) Там же, стр.816.
3) Там же, стр.12-26, 195,817-822 и др.
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псреворота он характеризовал на основе ошибочных критериев, явно 
недооценивая роль иаиинного производства. Социальная ме сторона 
ирспышленного переворота в добыче золота совершенно не нашла от
ражения в его работе. Поэтому же у него не оказалось объективных 
критериев для суждений о социальном развитии рабочих. 3 основе 
его периодизации истории рабочих-сриднческие докуиенты (Устав о 
золотопромышленности), но не закономерности развития самой отрас
ли промышленности.

В методике исследования Семевский избегал обобфнии статисти
ческих материалов и собственных наблпдениа. Огромный материал он 
представил в распоряжение читателя в виде совокупности отдельных 
примеров, расположенных в хронологической последовательности. 
Эти примеры широко иллвстрируст картину бита рабочих во всех ос
новных его'проявлениях. Но в каждом случае фактов недостаточно 
для того, чтобы проанализировать как и в какую сторону изменилась 
за полстолетие заработная плата рабочих, продолжительность рабо
чего времени, реальная стоимость одежды и продуктов питания, ме
дицинское обслуживание и т.д. Историк не смог ни вскрыть динамики 
процессов, ни выделить какие-либо постоянно влиявшие на положение 
рабочих ■ракторы.

Сам автор оцень скромно оценивал результаты своего труда. 
"Наше историческое 
промыслов, - писал 
собии для создания 
России" И это, 
да в истории разработки вопроса: написать научную историю основ
ного тогда отряда сибирских рабочих во П половине XIX в. он пре
доставил своим преемникам, оставив ин огромный фактический мате
риал и тем облегчив их работу.

„осле и.й.Семевского в демократической историографии рабочего ■ 
класса Сибири не появилось столь значительных трудов. Исследова
ния ’вепова, Романова, Майского, Варенникова и других, написанные 
подчас посредством более совершенной методологии и оказавшие в 
своз время влияние на разработку проблемы отличались очень 
узкими локально-хронологическими рамками, обобщали наблюдения за 
небольшим кругом рабочих.

исследование быта рабочих сибирских золотых 
он, - послужит со временем лииь одним из по- 
вполне научной истории промывдеиного труда в 
пожалуй, наиболее точная оценка иестз его тру-

I) Там же, т.1, стр. ХХУП.
с) Так, Ьвецов занимался выяснением бюджета алтайских рабочих; 

Майским поставил вопрос о корме эксплуатации рабочих на рыбных 
ппоимслах; Романов заметил в чем и почему положение золотничника 
хуже положения "хозяйского"рабочего и т.д.
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В характеристике положения рабочего в Сибири у историков и пуб

лицистов вплоть до начала XX в. рефреном проходит мысль о сходстве 
форм эксплуатации о недавним крепостничеством. 7 Флеровского она 
выражена через отождествление положения рабочего с положением ссы
льного, беглого и крестьянина-бедняка. Диоманди прямо писал, что 
атмосфера на приисках "сильно напоминает существовавшее в России 
крепостное право". "Нередко на приисках можно видеть казаков.и слу
жащих, отправляпцихся на поиски в тайгу, с веревками у седел, иног
да с собаками, что напоминает поиски беглых негров во времена аме
риканского рабства" . Голубев, исследуя контракты алтайских золото
промышленников с рабочими, заметил, что если хозяин оговаривает 
право полного распоряжения рабочим (безоговорочное повиновение, ис
пользование на любой работе, в любом месте, право передачи рабочего 
другому владельцу и т.п.), то о правах рабочего в контракте не упо- 
мхнается^^ На совершенно аналогичный характер договоров подрядчи
ков с рабочими-отюителями сибирской магистрали указывал несколько 
позже Н.Арефьев.^' Совершенно бесправными рабами торгового капита
ла называл сибирских приказчиков в своей книге Т.Ефимович Кайскнй 
сженивал отношения рабочего и проммшенника на рыбных промыслах 
как кабальные, докапиталистические^\

Только исследователи положения железнодорожных рабочих отмеча
ли элементы юридических гарантий для некоторых категорий служащих 
на сибирских железных дорогах® \

Оценка сущности форм эксплуатации рабочего в Сибири как дока
питалистических, принятая представителями мелкобуриуазной историо
графия в 60-80 гг. и поддерживаемая ими вплоть до кошв 900-х гг., 
не была литературным выражением возмущенных чувств авторов. Она 
была логическим звеном их общей концепции экономической истории Си
бири и широко аргументировалась.

6 работах С.Яудвовского, А.^ланова, К.Арефьева, С.Швецова, 
Т.Ефимова, И.Уайского, Ф.Конева' и др. был мобилизован большой фак-

1) Диоианди. Енисейская золотопромышленность. С<.:пюльяыв отно
шения в тайге. "Сибирская газета", 1886, 28 декабря. '

2) П.А.Голубев. Устная золотопромышленность. "Алтай , стр.422,
3) Н.Арефьев. Указ.работа. "Северный вестник", 1895, * Ю, стр.

4) Т.Ефимов (Иуда Аатарь). Угаз.работа, стр.5.
5) И.Майский. УЙз.работа, "Сибирские вопросы", 1908, » 19-20,

"'''^’б^’и.П.МихайлоБсккй. К вопросу о санитарно-эковометеском состоя
нии, заболеваемости и смертности линейных агентов на Сибирской же
лезной дороге. Томск, 1906. тая7 я Т9.7) С.^дяовски?. Сибирские рабочие. Устои , 1882, >12,

7-8,
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Майский, Конев считали рабочих 
приказчиков неспособными к са-

эксплуатация преимущественно как

- 48 -
тический материал, позволяпций (несмотря ва узость теЕлатических 
и хронологических рамок исследований) судить о правовом, экономи
ческом, бытовом и социальном подокении рабочих в отдельных отрас
лях труда и в различных местах Сибири в конце ХП - вач.ХХ в. Са
моотверженное формирование источников по рассматриваемой проблеме, 
их разработка с позиций револкционно-дкмократической или радикаль
но-оппозиционной правительству идеология и пропаганда полученных 
результатов в периодической печати составили наиболее сильные сто
роны мелкобурмуазной историографии сравнительно с официальной и ли
беральной. Сибирский и пришлый хищник-предприниматель, как и их по
кровитель - самодержавное государство, аттестовались в раной мере 
угнетателями рабочего.

а*есте с тем в числе причин безудержно!! эксплуатации рабочих в 
Сибири больохннство авторов (Диоыацди, Д.Клемевд, С.Швецов, И.Май
ски!!, Т.Ефимов и др.) называло патриархальные отношения между рабо
чим и хозяином, социальную неразвитость, разобщенность и покорность 
рабочих. Даже после 1905 г. Ефимов, 
золотых приисков, рыбных промыслов, 
мозащите.

Оценивая формы наемного труда и 
докапиталистические и раввекапиталмстические, а самого сибирского 
рабочего - в массе крестьянином-отходняком, мелко0урдкуазная историо
графия в вач.ХХв. оказалась в противоречивом положевип при попытках 
найти средства защиты рабочего, определить перспективу взаимоотно
шений между трудом я капиталом в Сибири.

Резкая критика реформаторских идей, развиваемых в 900-е годы мо
нархическими и либеральными историками, не привела мелкобуржуазных 
авторов к выработке самостоятельной точки зрения ва классовую борь
бу рабочих. Признав сибирских' рабочих неспособными к сознательным 
выступлениям, мелкобуржуазные демократы оказались аппелирующими 
(вместе с либералами) к "государственному вмешательству" в отноше
ния предпринимателей в рабочих.

Так, в 190аг. меньшевик И.Майский в статье о рабочих рыбных про
мыслов, отметив, что "современная правительственная политика по ра
бочему вопросу менее всего может возбуждать какие-либо оптимистиче
ские пития*, еще с меньшим оптимизмом оценивал возможность орга
низации промысловых рабочих. В итоге вывод: кроме государственного 
вмешательства "нет никакой возможности улучшить положение промысло
вых рабочжх"^\ Работа Ефимова - прямое обращение

Л.Буланов. Государственная защита приисковых рабочих в Сибири. 
"Юридический вестник",„1887. * II: Ф.Копев. Несчастные„слутаи с рабочими йтимского и Одекминского горных округов в х909-1911 гг.

I) " '.бирские вопросы", 1908, * 21-22, стр.23 и 30. 
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от имев! сибирских приказчиков к ГосударственнсЛ думе.
Несмотря на Ленские события, еде раз подтвердиввие невозмож

ность решить рабочий вопрос официально-правительственными средст
вами, в брошюре Конева конструктивной частью были предложения ре
формировать органы горного надзора.

В соответствии со своей общей концепцией социально-экономической 
Истории Сибири мелкобуржуазные ученые и публицисты не увидели мест- 
вого рабочего-пролетария, способного отстаивать сзои классовые ин
тересы, а вследствие этого вынуждены были связывать будущность, 
местных труженников о реформами государства.

Мелкобуржуазную историографию нельзя упрекнуть в том, что она 
замечала и не давала исторической оценки проявлениям рабочего 

^ижения в Сибири. Вслед за В;И.Семевским Швецов, Арефьев, Сереб- 
'ренников, Романов, Майский, а также авторы многих публикаций в де
мократической периодике Сибири конца XIX - нач.ХХав., не только 
собирали и при возможности публиковали сведения о побегах рабочих, 
стычках с администрацией и владельцами, о волнениях и стачках, но 
в пытались в ряде случаев рассматривать их как условие и средство 
социального развития, местного пролетариата.

В1Л0 отмечено увеличиваю де еся противопоставление рабочими себя 
владельцам и олужадем, появление вожаков среди рабочих, проявление 
потребности к организации и т.д. Однакс^ располагая гфайне отры
вочной информацией о выступлениях рабочих и верные своей методике 
исследовани-ч^авторы сосредотечивали внимание на содеркзник эпизо
дов, а не на содержании и направлении процесса рабочего движения 
в целом. В итоге преимуцестЕенно извлекались лишь новые аргументы 
в поддержку тезиса о несформироаанности рабочего класса, об от
сутствии в рабочей массе солидарности и пролетарской идеологш:.

Сложивпшйся * 1905 году взгляд на местных рабочих не изменился 
я позже. В частности, он обусловил оценку з мелкобуржуазной истори
ографии места и роли рабочих в событиях 19О5-Т9С7 гг.

Народнически-эсеровокая и меньшевистская литература, посвящен
ная Первой русской революции в Сибири, не выделяла действия рабо
чих среди массы участников событий; Лидерами борьбы йгли революци
онеры, но не кхасся. "Само общество проснулось и потребовмо отве
та на многие волновавпе его вопросы^ - писал ^.Романов Движу- 
дей силой революции в Сибири при неразвитости социальных антаго
низмов были все, — уточнял И.Серебренников: "рабочие и жандармы, 
чиновники и начальники правительственных учреждений, солдаты и ге—

I) Ф.Романов. ^асноярская республика. "Сибирские вопросы , 
1907, > 2, стр.бЭ.
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нералы (Холиевников в Румвевич), свя ее аники и адвоката..." 
Базой сплочения всех сид деиократик, по мнениБ Роканова, Сереб- 
рениииова, Сибиряка-Скитальца и других, был лозунг Учредительного 
собрания. Нанифест 17 октября сделал "законныи"участие совершенно 
разных лсдей в двииенни и теи самый расширил его ряды. Револю- 
фонвое двииение оказало влияние и на рабочих - они активизирова
лись в выступили со свонни эконоиическини и бытовыми требованиями2;

Трудно судить: оказала ли на отмеченное понимание движуцмх сил 
револоции влияние развернутая царизмом и буржуазией травля револю
ционеров за *1фовопролитие* в 1905-1906 гг. Несомненно, что высту
пать в легальной печати того времени без учета этих обстоятельств 
йио не воз можно. И вместе с тем изложенный разными авторами ана
лиз роли сибирских рабочих и комитетов РСДРП в революции нет ос
нований считать тактическим маневром мелко буржуазной публицистики, 
поскольку отправные посылки и основные выводы авторов вполне укла
дывались в рамки эсеро-меньшевистской концепции роли пролетариата 
и его партии в революции.

Названная кон11еп1В1я получила наиболее полное отражение в упо
мянутых уже работах Романова в Серебренникова. 6 них авторы, вы
ступая исследовл^телямн недавнего прошлого, стремились дать полную 
картину революцноншх событий в Красноярске, Иркутске, на Забай
кальской железной дороге, в Западной Сибири, а также изложить ис- 
торию почтово-телеграфной стачки во всей Сибири Иш был привле
чен и использован значительный для того времени документальный и 

фактический материал.
В рассмотренных выне исходных позициях авторов не случайно де

лался акцент на "ирном" характере революции в Сибири. По нх мне
ние, целью (и центром практической деятельности) революционных и 
оппозиционных организаций в Красноярске, Иркутске и других местах 
Сибири было выбрать всесословные (взамен суцествовавших цензовых) 
городские думы, которые могли бЬ стать как органами подготовки 
Учредительного собрания, так и органами местного революционного 
самоуправления. Подготовке таких выборов была подчинена работа 
Красноярского комитета РСДРП, Объединенного Совета солдатских и

1) И, Сере (Циников. "Красные "дни в Иркутске. "Сибирские во
просы", 1907, У 26, стр.8.

2) Томич. Письмо из провинции. Первый делегатский съезд та- 
бочих и служащих Сибирской хелезной дороги. "Обоазование", 1906, 
У 6, отд.Л. стр.29. "В связи с военным движением возникло в Ир
кутске...,- писал Серебренников,- движение сведи железнодорожных 
служащих и рабочих". ("Сибирские вопросы",1907, У 23, стр.10.).

3) Большая часть этой работа была проделана И.Л.Серебреннико
вым. Кроне названного большого исследования о революционных собы
тиях в Иркутске и на Забайкальской дороге им были написаны статьи
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рабочих депутатов. Совета депутатов рабочих и служащих в Иркутске. 
Именно на атом почве стал возможен в Красноярске блок социал-де- 
мо]фатов с кадетами в областникани, а в Иркутске - сближение со
циал-демократов с социалистани-револвпнонерани.

ШфЕое развитие революции было хферваво насильственннин'дей
ствиями правительства, варуиивиего царский Иаижфеот-Х? октября, 
^шв взгляд на обввй ход событий.

й статьях Романова, Оеребревникова и.других авторов вопросы 
у;^ас1ЖЯ. рабочих в революжи не <Ши.«еитров.ваиаиия*Ч1о ни им; ни 
коштетам РС1И1 мехкобуриуазвые .истсфнкн не отказывали в "долевом* 
участив,_.а в некоторых случаях тфианавалв и их руководяиу!; роль. 
Так, Се^бреВЕНКОВ вазнвал комитета РСИРП в Красноярске и Чите 
"еднвственвнвж господами полоиения и руководителяин двихения"^\ 
тохда как а 1^>вутске; по его мвеннв, это положение местный комитет' 
даш с веерами. Иркутские железнодорожники были наиболее рештель- 
во* силой как в Обмднневвом стачечном комитете, так и при обсуиде- 
нин во1фоса о захвате Забайкальской железной дороги. Они первые 
органиаовал профсоюз, который "игран видную роль в революционном 
двниении" Однако первопричиной активности рабочих, как уже от
мечалось; ОврвСренннков считал стачку 1фкутсяого гарнизона.

В работе.ФЛ’оманова намла место линь одна реплика о поведении 
фаенрярскнх рабочих а революции: блокировавше войскаж в здании 
мастерских иолебавшхея солдат рабочие "уговаривэлк ве сдавгться"*\ 
Й^ВанЕОВСкий считал, что стачки рабочих, особенно в октябре 1905 г., 
явились толчком для раемнрення революжонного движения. Пролетариат 
вомел в лагерь борцов с самодержавием

В 1910>191б гг^ ве было аредцрнвято специальных исследований 
рабочего двихения в Сибири, что отражало, очевидно, отноюенне мел- 
коб|урхуазвой нстфнохрафни к нсторни классовой борьбы на востоке 
стравн. В частности, так позволяют думать отклики мелкобуржуазной 
печати на Ленскую стачку 1912 г. ® и материалы полемики с марк- 
жстами-боньвевяханн. В внх по-цреннему звучало сомнение в возмож
ности самостоятельвого рабочего движения в СВбнрн.
■Дни свободы ва Севере" ("СЛбирохяе вопросы". 1903, й В), "Почто-^ 
«п—забастовка в Сибири в 1905 г." '"Снбирскне вофосы, 
1910. М^-49 и 50-52) и др.

1) Глумов. К декас^свин событиям. "Отхлнкн современности , 
1906. й 2; СийтояЕ-Скиталец. Лесные (^та ва Алтае. "Обирские 

~ 130^ * й 2.^"^бкрсхне вопросы", 1907, й 28, стр.6.
3) Там же, стр.11.
4) Там ие, й 2. стр.б1.
5) 1.Ваввовсжжх. Указ.работа, стр.К-гь.
6) А^Петрияев. Хронижа внутренней жизни <о Ленском расстреле).
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зей рабочего с деревней, стаием его работы ва фабрике, то они и 
не могли доказательно судить о составе рабочих, о их социальных 
чертах.

Последнее помевало мелкобуркуазной литературе правильно оце
нить действия рабочих в революции 1905-1907 гг. и определить пер- 
спективы Их классовой борьбы. Сибирский рабочий оказался в конеч
ном итоге лицом только страдаюинн и неспособным к организованной 
сознательной самозацнте.

Заметим, что наряду с несостоятельной обцей концепщей мелко
буржуазная историография сделала немало серьезных в научном сшеле 
наблюдений и оставила значительный по объему фактогра^рнческий мате
риал, нироко используе|Шй в последуюкей разработке проблемы. Боль
ной и разносторонний материал бш накоплен иелкобуркуазными исто
риками, пубхн1*стами, статистиками, этнографами о положении сибир
ских рабочих. И если нельзя согласиться с выводанн о господстве 
докапиталистических форм эксплуата1Н1н сибирского рабочего в конце 
2П - нач.ХХ в., то сана характеристика этих форм и замечания о их 
расфостравенвости, живучести в ряде отраслей местного капиталисти
ческого хозяйства, свидетельствуюцие об уровне 
ствеиных отионенжй в них. - несомненно заслуга 
торнографн.

Нет оснований прини(вть зызож об актива он 

развитая произвол' - 
мелкобуржуазной не

участии в револс1В1а 
1505-1907 гг.представнтеме! всех слоев сибирского населения, как 
и о стремлении революдаонеров действовать только на основе "закон
ности* (т.е. Нани^ста 17 (жтабря). Яо дохуиентальнос опнеание на
иболее значнтельшх событн* резолсфн, в тон числе и !актов о по- 
пытках революционеров использовать гч^одсние дуны для рагверпвання 
самодеятеньностн масс, о слонгах взан:л>отиовеннях внутри реьолюцн- 
оввого потока - шходит за рамки чисто историографического интереса, 

Мелкобурнуазвая историография фактически не заметила слоя про
валенного щюнетаоната среди местгих насини/, рабочих, и это повлек
ло за собо* цепь ооследупннх оинбок в попинанни социадьннх сдвигов 
в СИажри. Однако представнтелв ее дали убедительную характеристику 
аирокоиу слою сжбирсних рабочих как во второй половине ? так 
и в начале 22 в., в основной верно определив его черти, состав и 
связи с другикн слояив населения.

Ионно отметить и другого' характера заслуги значительной частя 
оелвобуриуазннх демократов. Зроблеиы истории рабочего класса были 
тогда проблемами современвостн и в оаеьке ее авто1М темпераментно 
•<я1цид^и интересн трудяжхея масс, выступления в периодической пе-
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чзти, публицистике и научной литературе, направленные по саоеыу 
духу и фактическому содержание против самодержавия и буржуазии 
<а они исчисляется сотнями только в сибирской периодике),выполня
ли исторически прогрессивнус функцию.
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идржсистсасЕ направление

Материалмстетескме тендеядаж з подходз к социально-экономи
ческое исторжи СйЛ|ри прся-дялжсь еще в мелко буржуазной жсторж- 
огра^жж (Щапов, Гурвич, Дкомандж, Зобнин). Нс они были подчинены 
субъектжвно-соцнологжческим (поэитивислским в своей основе) хон- 
цепцжян исторического процесса, с которыми выступали некоторые 
последователн народничества. Сбьективные условия для утвержде
ния среди мествоЯ демократической идеологии марксизма, а вслед 
за тем и для использования материалистическоЯ теории в качестве 
инструмента исторического нышления, появились в Сибири лишь в 
самой конце ХП в., когда капитализм совериил уже заметные пре
образования в экономической и социальной жизни окраины.

Нарксистсхая политическая ссылка явилась как раз тем субъек
тивным фактором в переходе местной обжественнои мысли к матерна- 
лизму ж диалектике, который на базе сдвигов в российской полити
ческой жизни ускорил постановку на научную основу вопросов о 
главном направлении местной социально-экономической истории.

Вопросы характера ж направления экономической эволюции мест
ного хозяйства, социального состава населения, классового содер
жания сийц;)ского демократизма, формированжя классов буржуазного 
обвества были той основой, на которой пробовала свае силы я ут
верждалась в Сибири марксистская историческая мысль.

Немаловажное значение для утверждения и перспектив развития 
марксистской нсторжографии рабочего класса (>1бири сыграл тот факт, 
что в ее разработку внесли определенный вклад В.И.Ленин и его 
соратники и едиво1НЕ1лениики - Д.Б.Красин, 1. г.Ленгник, А.А.Беля
ков, В.И.Соколов, В.А.Ватжн-&стрянский, А.Г.Илихтер и др.

При язученни социально-экономической истории Сибири перед 
марксистской исторической мыслью в конце XIX и начале К в. сто
яли те же задачи, что ж в Россия в целом: шяснение характера и 
направлевяя основных процессов развития, разработка практических 
задач рабочего кжасса и его организаций. Естественно, что ж в О- 
бырн реиение этих задач могло осупествляться ли11;ь в борьбе с ли
берально-буржуазными и народническими теоретическими и историчес
кими воззревжями, через разоблачение их научной несостоятельности 
и политической опасности для пролетариата, атим и объясняется ха
рактер работ марксистов, их проблематика и ее прямая зависимость 
от современности.

В.ИЛенжв, считая окраяш России (в том числе и Сибирь) в об-
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Евственыо-политическом сшсле составными частями единого целого 
(централязованного государства), называл их с точки зрения эконо
мических процессов "как бы колониями русского капитализма", под
черкивая тем самым различный уровень развития хозяйства в разных 
местах страны и громадную возможность развития капитализма "не 
только вглубь, но и внирь" Тогда же он на основе источников 
и личных ваблюденив привел к выводу, что русский капитализм уже 
проник в Сибирь, нивелирует ее особенности, перемецает население. 
На фактах Енисейской губернии он отметил тоидественность россий
ским процессов в сибирской деревне, а такие усиление расслоения 
за счет потока 1фествян-переселенцев Если переселенец 
ной 
гой

, с од
ет ороны, пополняй армию наемного труда в Сибири, то, с дру- 
- он помогай вырацивать здесь сельскую буржуазию. 
Ускорением в капиталистическом преобразовании СЬбирм В.И.Ле- 
считал строительство Транссибирской магистрали. По его словам, 

"открывала Оккрь" дин капитализма (к не только россий- 
безмерную капиталистическую эксплуа-

НИН 
дорога 
ского). Здесь ие он отметил безмерную капиталистическую эксплуа
тацию в Сибири рабочих-строителей

Далее он не раз констатировал обцность в России и Сибири не 
только экономических, но социально-революционных процессов (рас
пространение рабочих листков и социал-демократических идей, то 
же движение классов в 1905 г., создание тех же зачатков револю
ционной власти в годы революции, то же движение рабочих в 1912 г. 
и т.д.) Т.е. Левин ухе в конце 9С-х гг. определенно считал 
Обирь втянутой в систему российского капитализма и с этой точки 
зрения рассматривал все последуюмие сдвиги в ее социально-экочо- 
мической истории.

Процесс формирования местного сибирского пролетариата, как и 
его участие в классовой борьбе, укладывались у него в рамки бб- 
юем закономерности социально-политического развития России в эпо
ху капитализма.

Вместе с тем раскрытие этой захономервостн обусловило подчер
кивание Лениным того факта, что процесс экономического освоения 
01фаив значительно отстает от их политического присоединения, что 
он не был закончен в к концу ХП в.

1) В.И.Ленин. Полн.собр.соч., т.Д.стр.Зб, (Еде к вопросу о 
теории реализадаи, 1899).

2) Таи ие, т.З, стр. 116,175,594-595. (Развитие капитализма
в России, 1899). ■ ,

3) Там же, т.5,сто.82-83. (Уроки кризиса, 1900).
4) Там же,т.4 стр.188: т. 10,стр.82; т.17,стр.375; т.21,стр.247
5) Там же, т.З, стр.594.
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Огсвла нежзбежяость дджтельного сосуществования докапжталвстичес- 
пх ■ х.^.Ш1та1жстичесп1х форм в хозявстве и зоииально-подитической 
хвзнв эхрахя , В отхмчве сс ойдастников, считавших колониаль
ное положение Скбнрн главной праг-.иной ее эконочичесной неразви- 
тоств , Ленин в основе этого я^ени. 'ел естественно-историчес
кое отставание С1фаянн от прсл-ленлнх .ентров.

В сибирской литературе впервые иаркоистсквл не?од историчес
кого познания х.и анализа содержания в направлезиг социально-эко
номического разжтня Си(крн был применен Л.1чКг)асиныи в ответ на 
либерально-народническое истолкование самрбитности Сибири. В боль
ной статье “Судьбн капнтализна в СКбири" , обобнеяво охватывав- 
ие* все сторонн местного хозяйства, автор гроявнл блестянве виа- 
денне методом нархсистсжого исследования.

В иетоднхе нсснедования своих оппонентов Красив отметил пре- 
обкаданне еубъекгнввнх симпатий над научным осшслением реально 
суиествувннх фантов. Там, где они видел и Форш * народного произ
водства" (артели золотннчвяхов, кустарей, хрестьянс.хе прошслм 
я т^'д.), етоивне на цуги випнтаянзма в превражння работянна в 
пронетарня, он обратил виииавве на основу азаниоотновеннй итого 

’фоизводства" с окруиавией астемой хозяйства. Лакты купли«1фо- 
даин, найма н завнснности от иавнмателя, расннрення рынка ивем- 
ного труха вниж на вервий план

4>аснн не воэранал против того, что фафнчно-эаводская гоо- 
шилениость развита в Сибири слабо, но он о(^мал вннманне на 
ее’ вапитаанстмюсвув органязащи и на тевденцнс роста, особенно 
в синаи со стронтальствои железном ларогя чзрсз Сибирь. Анализ 
всех еквяьжо-ян(*дь аяяятел;>В1х отраслей местной проныыенностх 
привел его к внводу, что вапитализн "уже и теперь сдеаался атмос
ферой, в которой совержается все двнжез/е сяомрской прошнленно- 
сти* __________________________________

I) Ленин наел в виду в данном случае Х.^каз. Средних. Азях и 
СИбИрь.

2» Л.Б,&асш. СудьсЬ капитализма в Сибири. “Восточное обо
зрение". РДбТю октября 1896 г.

3) 0 частностж>артеля золотничнаков на пркнскат лиоерально- 
вародничесхая лите^тура рассматривала как независлных работяи- 
яев, «я» хооперадав труда свободных лхде.;. -расжн пскаиьл, что 
золотвхчвжхх солностьс зависят от владельца прннскоь, яо экс- 
зкуатирувтся болызе, чем обнчние рабочве, т.к. хозяав нз отве
чает за яесчаста1е случаи, нз обес.течвьает . не киьезт'^'ем, ми 
кхльеи в т.д.

А'. "Восточное обозрение", К октября 1356 г.
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В сибкрскон эе иле дели и, пс иаОдсденияи Красяиг, :;апитзли8и 
к концу XI* в. не оказывал "эанетного влияния на рорыу производ
ства**. во оно уже успело"сделаться товарный": 40;^ хлеба произво
дится для щ>одаяв,н процесс этот получает ускорение .

Социальные процессы, сопутствующе раззнтвю кепитализиа, не 
получили у автора развернутого отражения. Но, говоря о 4С тыся
чах рабочих в золотопро1ияленностж. о веизоекноы притоке рабочих 
рук из Росси, ш только будет построена дорогами о разорении 
кустарей ж реыесленннков, он не только указывал на наличие армии 
наемного труда, а ж определил источники ее пополнения. "Тозарное 
производство в капитализи торжествуют в Сибири по всей линия, - 
писал в заключение ^сив, - и в блииайвеы булувея нет нниквх 
реальных сы, которые ыоги бы задержать это торжество"

Хак нетод исследования так в вывод ^^сина были прямо! 
противоположностьБ приеяш и выводам народшков и областников. 

Далее со специальными работами, в которых та же проблема (Ьла 
в центре знимання и подцреплшась жсследовашен отдельных вопро
сов экономической и социально! истории Снбйрм, выступили А.А.Бе
ляков, 1.Е.Зетоакин, В.А.Ватин-Ьстрянский, 3.и.Свердлов, В.Н.Со- 
колов, А.Г.клнхтер Все они, как и Красин, не были профессио
нальными историкаии а СЬли деятелями револоцлонного движения, 
попавоини в Зпбирь (.кроме Зетомкина) по воле правительства. Поло- 
хение ссыльных не благоприятствовало ни изучение проблем местной 
общественной инэни, ни публикацин сосанных иабЛБдений. Тематика 
исследований и пуОлицистнческмх статей историков-марксистов (мест
ных и ссыльных в равно* мере) определялась меро! доступности мате
риалов и стремлением быть полезными для освободительной борьбы 
пролетаржата.

Тан хе. 16 октября ЗВ96 г.
ТаН хе.

3; йетод обооыеиного анализа характерных явлений и тенденций 
/ля вскрытия основных закономерностея истооического кфоцесса.

Ч; А.А.Беляков. Статьи в Омской газете "Степной тай" за
1897 г. ("Омск 12 вевраля^ "Омск 14 марта" и др.>: й.2.Ветомкин. 
Местные и Сибирская парламентская группа. "Совреиенний мир**,

X В.А.Ватин (&1стрянскнй). Материалы для истолки золото-
П].01Ш^!леииости Сиопрн. "Сибжпский архив**, 19x6, .5 5; )Г.Й.Свериог. 
Очесги Т^уханского края. йхЪшй промысел в 19Г+ г. "Отклики Си- 
-ирй", 13 ревраля 1915 г.; Шго ке. Очерки Туруханского !фая. Пуг- 
;:СЛ пропнеел. Там ие, 4 ааота 1915 г.; В.Н.сСхолов. саба1;?альсяое 
: зг.йство и рынок. Чита, 1917; А.Г.клихтер. Кустарные прожслы 
и _н;;сеиской губеснии (по данным статистической ан:<еты). Ерасао- 

1915.
/1Иьь В^А.Батин учился на историческом факультете Петер- 

Зуггского ун1'версатета, но учеба была прервана арестом.
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В отличие от народников и областников, обиеа направление и со
держанке социально-экономического развития Сибири в начале XX в. 
для марксистов не казалось проблематичнын. Его единодушно счита
ли капиталистическим. Сложнее решался вопрос об уровне развития 
капитализма в промышленности и сельском хозяйстве, о тех социаль
ных сдвигах, которые он произвел, о степени сфориированвости 
пролетариата в Сибири. Здесь единство метода истерического позна
ния не исклечало различия в подходе к проблеме и оригинальности 
выводов у тех или иных авторов.

В.Ц.Соколов дане в 1915 г. полагал, что развитие промышленно
го капитализма в Сибири - вопрос будущего, поскольку она отстает 
в своем общем развитии от Европейской России пр>инерво на 20 лет. 
По его мненнв в'начале XX в., как и ранее, экономическое лицо Си
бири определял торговый капитал, тогда как промышленный линь де
лал первые наги. В соответствии с этин Соколов делал вывод о "пол
ном почти отсутствии класса наемных рабочих в Сибири"

Близки к выводу В.Н.Соколова о роли и месте торгового капитала 
в экономике Си^н XX в. были взгляды В.А.Ватина-оыстряиского и 
А.Г.Елихтера О тон, что Сибирь в это время переживала период 
первоначального накопления, высказывался еще один представитель 
револвционного марксизма - Д.Зайцев

Такая оценка уровня развития капитализма в Сибири в начале 
900-1 гг. не была мнением отдельных лиц. Сонлемся еще на ряд фак
тов. к.К.Ветомкнв в канун первой мировой войны по-прежнему считал 
замедленное развитие социальных процессов в Сибгри характерной 
чертой, в основе которой леит "крайне слабое развитие в крае 
лромниленной жнзниТ Эта "неразвитость" "ведет к необеспеченности 
работой" как прннлых, так и местны;. рабочих. Пролетаризацию в си
бирской деревне автор считал зачаточной и обьяснял той же причи
ной: забросив земле 
тария, а в паупераТ 
летариат в Сибири - 
представлен главным 
терских 

нрестьячин "рискует превратиться не в проле- 
т.к. работы ему най'"и аехде. ппо-
иалочисаевныВ, развивается крайне медаенно и 
обраеои рабочими железнодорохпых депо ж нас-

1) Иих.Садко (В.Н.Соколов). Чужими руками. "Наше дело".1915, 
й 2, стр.6. Правда, позже он изменил свою точку зреьия и писал 
лишь о слабости рабочего класса в Сибири С-ч его воспоминания 
"Партбилет 5 0046340".ч.З. а., 1935, стр. 334),

2) и.Б.11;ейнфельд,В.Н.Соколоз (/з истории марксистского ш-
правления в историог]мфии Сйбчри начала ХХ в.). Лз историк ^я- 
бпи. Вып.4. Зрасноярск, 1971, стр.38. .

3) ДеЗайцев. Революция и конттоеволюция Сибири. Невский
сборник. Вип.Х. СПб., 1906, стр, 1&4. ли

4) М.К.Ветоыкин. (Ьбирсгое областничество. "Современный аир.
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Результатом аналогичного представленмп о соцна.;ьных последет- 
зиях капитализма в Сибири к 1912 г. иогут служить некоторые выво
ды и отобранные факты в книге, изданной П.К.Батапевым по следа и 
Ленского расстрела. Автор отмечал, что большинство (57,2Х) ленских 
рабочих было уроженцами российских губерний, что 3/Д всей мессы 
работало на приисках не свыве 3 рабочих сезонов Поэтому, очевид
но, он воздерживался квалифицировать рабочую массу как пролетариев. 
Стачку он называл "детищем наиболее обойденной части рабочих, вме
сте с тем наименее культурной и сознательной. Их сознательность 
появилась лнвь после 4 апреля".

Поэтому и поход 4 апреля к адшнистрации Лензото он рассмат
ривал не как появление классовой солидарности (стремление освобо
дить арестованных накануне членов стачкома), а как результат"дове- 
рия властям", стремление "вступить с ними в непосредствеа:^ые оно- 
иения"

Следствием неразвитой сооально-полжтической жизни Сибиря счи
тали живучесть и влияние обшстничества после революции 1905-1907 гг. 
иногве ссылыше марксисты. Но предыдуиини и этими высказываниями 
не исчершвалзсь даже до 1905 г. точки зрения революционных марк
систов на местные социальные процессы и, в частности, на рабочий 
класс.

3. 5.Ленгник, изучавший положение приисковых рабочих о йи/сем- 
ской губернии с точки зрения государственных законов о найме и фак
тических азаимоотноаений нанимателя и рабочего, прхисл к игду о 
преобладании обя1х черт в эксплуатации наемных рабочих в СЮири .. 
России Разницу он видел в гораздо больней норме эксплуатации 
местного пролетария П.НЛепекинский отмечал складывание н чегт- 
нои рабочем тех же нравственно-психических черт, тоге же облкка, 
что и у российских фабричных.

Так, в ответ на утверждение народнической и осластнической .ли
тературы об особом типе (крестьянском) приискового рабочего н пи
сал: "Тайга - та не фабрика,я как последняя накладывает особым от
печаток на группу рабочих производителей..., тан и золотые пронлелы 

1913, .? 3, отдели, стр.127; Нго же, Профессаональные и политические 
органкзации в Забайкальской области. "Сибирские воппссы", 1?С7, 
а 15,16,17. аез необходимого исследования прсасленности и сель
ского хозяйства Сибири автор оказался на позициях очень близких 
мелкобуржуазный публицистам.

1) Правда о Ленских событиях. 1-1зд. П.Н.Еаташева. и., 1913,стр. 16.
2) Там же, стр.76 и 79.
3) З.Г-ь (Ф. 5.Ленгнмк). Положение рабочих на золотых промыслах. 

"Сибирская жизнь", 25 дек. ТВ98 г.; 5 января,б февраля, 13 и 15 мар
та 1899 г.
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стягивают с места ваибо/ е подвижнее элементы деревни, ассимили
руют их и обособляют в слюеобразную ооциальнуг группу" 

5акты складивания железнодорсаного пролетаряата в Омске за 
счет приезжих рабочих из России и перенесение ими черт российско
го рабочего движения в Сибирь неоднократно кэнстатиоовали на стра
ницах газеты "Степной .край" А.А.Беляков, \Гусев, З.Занновокий 
(1В96-1902 гг.). Неско.тько поззе это обстоятельстве в числе вал- 
нейии;: в процессе фориирювания пролетаргзта 
Л.Зайцев.

1 него 01бирь с конца Х1У в. вступчлз в 
капиталистической эволюции", быстрого роста 
"Наплыв"

в Эвбири отмечал

его очерге резо
рабочих давалась

события/. 1&_5-

что рабочие при же-;а- 
" на ЗабаЗкальской

00“
в

пуб-

полосу "ускоренной 
рядов рабочего класса, 

на железную дорогу рабочих из Росой-, ь сочетании с дей
ствиями политических ссыльных, бл-гоприятствовел "быстр1ому росту
социал-демократического движения в Сибири" Ъ 
Лкпдоняого движения в Э1бири в 1905 г. действиям 
очень высокая оценка.

й.ЗетоЕКин в своих дореволюционных работах о
1907 гг. в Сибири вступал по сути дела в противоречие со своими 
оценками социально-экономического развития крач, сделанными в 

12-1913 гг. Повествуя о повсеместной наступатзльнооти и органи
зованности рабочих в 1905 г., о слиянии авангарда с социал-демо- 
жатхчзскй^^движевием, проявляя уверенность. 
в2и "легко .ОГЛЕ взять в свои руря вою власть 
..ороге и Т.Д., '-втор создазл картину высоксразвит'то (по 
гдаальнс-ьолЕти’-; .кому содерианит ' осбоче. о движения д1(а1ри 
1905 г.

’акин образом, ь-гляди ■ виьодь цаю?;систсж7 историков и 
иицистов ПС конп-;ексу вопросов, связанны:' прямо ялч .■'освеннэ 
историей тазвЕтил пестнег- пролетариата, не были едиными. Пр-чину 
этого,ечезиди:,нужно искать т степсн.. пар-окстокой -аэработки 
конкретно—’актйческок хсторги С бпрк. Тот уровень зкани.;, которк?

I) П.З-ч СБ.Е..Гопеяинский). О псиисковых рабочих. "Сабкоская 
казнь*. 16 сент. 1Е9& г. Поавда, здесь же автор подчеркивал, что 
"полного разрыва между псамсковой молодежью и вскосмивжей ее де- 
оевпей г 'когда не 41зает".

?) ;.Р.Зай''е_. /езолю ’пия и конто’севолЕЦ.;я в Сибири. Невский 
сбораик", Зып.т. С' б., 1906, отт,.15Г'.

3' Си.д..3етоскин). Просесоаональные и политические орга-
аизадиг в 2ебайк«_.ьоло2 области. "Сибирские вопоосы", 1907, И 15, 
16, 17: ....Иванов С2.^^-Зетсзкгп). Револгпионные дни на Востоке. 
?а^ же. 35,36,3? ЗБ;32. ..

зопрссы , .»о , ~ 3^, етр.хч. (Заметим, чм 
.,.3абкез писал тогда о взятии рабочииа в свои руки управленет жо- 
■сгэ? .-21К с езервазьеаоя в 1905 г. ^акте. Указ.работа, стр.222).
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накоплен нарксистекой историографией, вполне закононерно не 
еце дать полного единства взглядов по конкретнын вопросам. 
История революции 1905-1907 гг. в Сибири уже в первых рабо- 
нарксистов-больоевиков, с труден пробивавшихся в легальнуг 

в противоположность иелкобуржуазным и кадет-
тал 
печать, предстала 
ско-областничеокин концепциян как цепь событий, иневших свою ло
гику развития, на которую реваюцее влияние оказали две силы; 
сида революционного пролетариата в царского самодержавия. Именно 
рабочие ЫН во главе революции в Сибири и двигали ее вперед. Зай
цев и Ветовкив проводили эту шель особенно отчетливо, излагая 
перечень кон|фетных фактов рабочего движения и его влияние на 
исход основных событий

В свою очередь изучение уроков революции в Сибири стимулиро
вало марксистскую шель как в направлении углубленного изучения 
социального состава населения, так и отражения его интересов в 
идеологии и программах местных политических течений. За опыте 
революции марксисты-историки, партийные публицисты определяли 
перспективы классовой борьбЬ в Сийири и позицию в ней каждого 
из участников. По суиеству эта работа стала сама по себе участ
ком остров идеологической борьбы, вироко развернувшейся после 
поражения революции между нарксистани-больвевиками и их против
никами. По классовому содержанию это была борьба за политическую 
самостоятельность пролетариата в Сйбири, против попыток буржуаз
ной демо1фатии подчинить его своему влиянию.

До первой русской революции в легальной литерат^фе Сибири 
почти не встречается следов открытой идеологической борьбы марк
систов с областниками. Объяснение этому, очевиднее надо искать в 
уровне развития того и другого направлений обцественной ’-гюли: 
марксисты только начинали “осваивать" й1бирь, изучая проявление 
обцероссийских процессов в ее экономической истор»-, а областники 
еие не замечали местного рабочего класса как силы, способной вли
ять на исход обцгетвенного движения. Кроме того, эволюция област
ничества- к буржуазному либерализму, а тем более - к контрреволюции, 
не была заверсена к 1905 году. Революция подтолкнула эволюцию.

Г) Правда, Д.Зайцев в своей работе пользовался нередко фак
тами очень относительной точности. Наприи^, у него в ответ на 
9 января во всех крупных городах Сибири "были организованы воо
руженные демонстрации", в Забайкалье стачечные комитеты в дека
бре 1905 г. управляли железной дорогой ("совместно с делегатами 
от солдатских коллективов в союза военнослужавдх"), все прави
тельственные учреждения в Красноярске "с 9 декабря перешли в 
руки народа" и т.д. (Указ.работа, стр. 184,222,225).
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Областники перешли к открытой борьбе с марксистской идсслегкеи, 
выбрав для себя очень удачный момент, когда правительство сбрушн- 
ло на нарксистов-больигников всю мощь своего карательного аппара
та, когда их выступления в легальной печати били практически не- 
303медик. Объективно обярстнаки и сибирские кадеты помогали тогда 
царизму истреблять революционную идеологию среди трудящихся масс 
Сибири, противопоставляя классовой борьбе лролетаоиата идеи окбир- 
ской автономии и"заковного" реформирования общественно.: лизни 1фая.

Революционные марксисты,за е.дини’гиым кскл11чск :';и,лкаь с 191С г. 
смогли проникнуть в легальную печать для открыты зыотуплений против 
своих шенипх противников. В,Н.Соколов, З.А.Ватии-В1стрянский, 
М.Е.Ветонкнн, Е.Чувак (Насимович), Ь.Е.Зслсианин в 1910-1916 гг. 
опубликовали евнме 100 статей в сибирской периодической печати и 
специальных научных издания ., направленных против обдастнической 
концепции истории Сибири и особенно - против политической поогрзм- 
ш областников.

Тезис о "сибирском демократизме*, пронизываю меч, по словам об
ластников, в равной мере все слов сибирского населения н способном 
стать идейной основой классового сотрудничества в Сибири в борь
бе за автономию, в статьях маржеистов бил определен как доктрина 
сжШрской буриуазии, как прикрытие ее оппозиции российскому капи
талу. Соколов считал причиной популярности этого тезиса отсталость 
сопиальяо-экононической жизни Скбири. Стремление местной ;^уазии 
не пустить в СИбнрь конкурента, заиитить себя стеной законов авто
номной Областной Луш, выдавалось за демократизм местной бурюуазии. 
Сабирскжй демократизм,- писал Соколов,- "отличается от истинного 
демогфатизма как первебнтный коммунизм от .чоммуютзма научного" 
Т него "демократизм* нужен был сибирской буржуазий еще в как при
крытие химической эксплуатации рабочего, ссыльного, крестьянина- 
переселенца.

й.Ветоикжн подчеркивал, что именно колониальная политика ц<.- 
рнзма в Сибири вызвала появление местном буркуазиой оппозиции. 
Лозунг Областной Думы реакцконен как попытка выдать интересы бур
жуазии за общенародные. Его позиция: "сколько-нибудь существенные 

"'’-.Лтгг-I) Уях.Садко (В.Н.Соколов). С демократизме е;б;п)скси. "Сибир
ская 1шсль", 21 ИЕНЯ 1Э11 г. В сиЛрск-х издания, ^.эколое спублл- 
ясвал с вы ее 60 своих работ. ЗысланныГ: в Сиоирь в 1909 г. и претив— 
□Ий здесь до револЕЦИи ок приобрел известность как талачтливыи 
публицист и автор статистикр^экономических иеследоьании. чСа.х 
И.Е.1Еейнфельд. Указ, работа о Соколове, стр. 77).
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улучжвл эконолчесхогэ и обцгствеиного положения Оибкив при 
современном полтвчесхон режмыз соверсеино незогможнч"'^-'.

Развернутое обосвованю несостоятельности ои1астнкчео1юи про- 
грлл дал В.А.Ватш в статье "К юбилею областнинесгва' Ов 
подверг сомненнс правомерность ттебовлнич облаетноа аптононии 
району с чрезшчайво пестрым нацисналыип составом и хозяйствен
ным укладом. Есжж областшп являются демократами, то ош на 
первый план долиш выдвинуть задачи доведения до конц.. буржуазво- 
демократжческой револодан. Поэмная областников, затуыевываю1ф{х 
классовые протиоречня в Сйбярн, расценявалась Зативым как реак- 
ааоннл.

Ввводн вапна получил развернутую аргуневта1В1ю в 
В.Е.Воя(жашна об областипестве в "Сбцестве мзученм 
нес1юлио позл в статье "Г.1одосов а областники*' 
мысш в докладе Волоиаяла было утверждение об утрате 
■ал того прогрессяпо-демохратпеского содержания, с
начивалось это течение в Олбмря. 1аи (^ржуазше демократы,област- 
нал завервл свою эволюцию,полтнчеси сяязись с кадетами. 
Пэследнк к *иаходжт в лице областников верных сосаниксв в деле 
эаиты классових интересов шбирской буриуазвн” Враждебное 
зтноэеаяе к рабочену вопросу. - подчеркивал автор, - не случай
ность у областников. В рабочем двниенни (а удовлетворение тру- 
дяихся масс "не монет быть представлено вне щзолетарского даи- 
лния**) они видит опасность свош плавам п выдают его за чуждое 
для Сабира, вызванное асиючательно влиянием иетрополки Еси 
дахе 
чего 
ст.ть 
танк 
сехдагэегося в Сибжм рабочего двжженля") обяастнии публично 
лредяли чемократяю

Пс содержанию и четкости ыассово-полжтичес лх позидад вы- 
стугленая Волоиввиа против областников а эсеров (Е.Зблосов) мо
гут >;ть отвесен^ к лучкам образцам легальнс.; п:1ртх':зсг яктерс- 
т’уры в Зебира.

докладе 
Огбирм** к 
/.сходной 
ойдгстим- 
которого

програкна оОоастаахов осхчестввтся, заключал автор, ова на- 
не взиенжт в СВ барж. Ее пробаеиы обще с Россвей, к рааре- 
ах может лвь хемовратава1*я страш* в челом. Сосэои с хаде- 
(гояаавмеися "как протест лберсльвоа бух^уазав против ва-

и
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норейвую историю Зибири иарксис- 
за счет явно недостаточной науч- 
и за счет того, что ею занииа- 
понятня о методах исторического

- 65 -
РеволюцЕэнно—маркойстская мысль вскрыла исторические корни, 

классовое содержание и эволюцию областничества, й^вод о его ое- 
акционности и буржуазности имел и актуалько-лолитическое значе
ние, предостерегая представителей револю гаю иной демократии от воз
можных увлечений демагогическими рразами ооластников.

Вскрывая эвол1'цию областничества от прогрессивно-демократи
ческой идеолоши к реакционно-буржуазной, марксистская историчес
кая мысль попутно коифетизировала свои вз гляда па более широкие 
проблемы сибирской социальной жизни (уровень эксноыичесхого раз- 
вжтия, отражение его в обиествеавой жизни, состояние классовых 
антагонизмов и т.д.).
) Причем, упорство областнической и мелкобуржуазной историогра
фии в несостоятельных взглядах на 
ты в определенной мере относили и 
ной изученности истории края, как 
лись дилетанты, "лица, не иыеюцне 
изучения". "Эволюция различных сторон народной жизни,- писал Батин,- 
может СЬть правильно понята только в связи с ее экономическим ба
зисом"

Пренебрежение буржуазной историографии к социально-экононичес- 
кин корням обцественной борьСЬ и ооиествевной мысли расценивалось 
марксистами как проявление ее теоретической беспомоивости.

Борьба марксистов с мелко бур *у аз непд и кадетско-обшстнячес- 
кими взглядами на новейлую социально-экономическую ист орг о а1й1ри 
и место рабочего класса в вей (Фила не только борьбой за научно
историческую трактовку важнейщнх проблем современной жизни края. 
Она была частью идеологической борьйг пролетарской партии за кдас- 
сово-полятическую самостоятельность местного пролетар:;ата, она 
служила содействием местным революционным силам.

В работах марксистов в те годы далеко не всегда достигалось 
полное единство социологическиго и ксвкрстно-исторического анали
за, не всегда материалистический метод исследования отдельных сто
рон исторического процесса или конкретных ситуация приводил к еди
ным оценкам п выводам. Ьедостаточный круг источников •; неразрабо
танность исходных материалов, обстеыовг.а острой полемичности, в 
которой не могло быть очерченной -тапи ие'ду н<-учной и идеологи- 
чесгсой борьбой (борьбой, способной смещать до нраниОстеЗ не только 
акценты, но и влиять на обобцения'), превпащали в неизбежность от
меченные явления.

I) В.А.Ватин. Юйигей Г.Н.Потанина и молодая Огбирь. "Сибирский 
архив", 1915, I 7-8-9, стр.426.
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хСроМе того, положевм ссыльшх, а все авторы (за искхсчениех 
Ветоапжа ■ Водожапна) Окив окЗирстл 1иенпка1а царизма, ста» 
вио в особо трудше усжовжя иссхедоватедеЭ-м^хсмстов и в части 
ваучвого тр1», в в части публ1ха1В1и его результатов.

В револпцхоннон даахввнн Оккрн марксизн утвердился и стал 
алвятельвоД сялоВ 'рив к началу Первой русской револвции. В исто- 
рвохфафнв Снбврв тахое утверхдеиве происходит поэхе. Причины не 
только в том, что революционная практика забирала все склы наибо
лее подготовлевных болыевнхов, а провихновенве в легальнзо) пе
чать было сопряхево с огро1выхв трудностями. Цухно (Ьло вреия яля 
изучения слохвого переплетения экононячесхих и социальных форм и 
щ>оцессов обцественно! киэвн зауральской окраины, для изучения 
отрахснхя их в нен^ксвстсхой литературе.

В частности, только через исследование уровня развития капи
тал из на в вахнейвих отраслях свбмрского хозяйства, 1ерез исследо
вание группировки нм населения в классы бурхуазного обегства но- 
хно было определить настояяее и будуцее пролетариата в Сибири. 
Однако хе и этого быхо недостаточно. Паркетстсхсгя историография 
с момента своего появления не шслила Скбирь районом, нзолировав- 
шм от обцеросшйскнх исторических процессов. Изучение местной 
истории не означало ограничение местным иатериа.1он и местной про
блематикой. Естественно, при ухазаншх условиях в короткое время 
марксистская историография не могла выполнить эту работу.

Вклад дореволюционной марксистской историографии в разработку 
истории местного рабочего класса нельзя и преуменьвать. Ею была 
определена закономерность капиталистического развития Сибири, а 
отсюда подверневиость ее обиеросснйскин процессам (В.И.Ленин, 
Л.Б.Красин я др.). В конхретно-истсфнческнх исследованиях Ватина, 
Соколова, Кхнхтера были вскрыты пути н формы перехода крестьян
ского и кустарно-ремесленного хозяйства к товарному производству 
и наемному труду в отдельшх местах СДбнрн, показанч социальные 
смесения в населении Забайкалья в начале XX в.

К.Беляковым, В.Ванновсхим, ПЛепенннскхн, А.Зайцевым, П.Ба'-а- 
аевын были сделаны заметки об источниках Форкнрованвя рабочих 
кадров в СИ (Шри, о местных уоовиях выработки классово-пролетар
ских черт у нае1И1ых рабочих. Ьпиталистнческкй характер эксплуа
тации сибирского рабочего, ее размеры и специфика вследствие тес
ного союза предпркннмателей и аднннистрафи в Сибири получили 
отраиевие в работах Ф.Левгннка, А.Хлихтера, а книге &тапева, на 
страницах ббхьиевнстских газет "Звезда* и "Правда” Л

1) Н’.ибольнее чяммаач» ЭТИ хшввты уделяли сибирским рабочий
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5 работах м.Ветов;ана Л.Зайцева впервые получила обьектив- 
аую оценку действия и роль рабочих в 1905-1906 гг. ьми первыми 
была предпринята попытка изложить историю революционного движе
ния в 1905 г. на большей части территории Сибири. 3 их работах 
берет свое начало марксистская историография рабочих а партийных 
организаций сж&рского края.

В борьбе-с областниками и кадетами З.Ватдныд, 3.Соколовым, 
М.Ветошкиным, В.Волохавввым Сило высказано марксистское понимание 
социально-политической истории а1бири со средины XIX в. Разобла
чая доктрину областников о бесклассовом демократизме Сисй4рк, ав
торы проанадизвровали истоки и эволюцию областничества, основные 
моменты развития сибирской буржуазии и ее организапии, четко оп
ределив в конечном итоге классовые позиции и цели буржуазии в 
пролетариата в Обири.

Вместе с тем в разработке вопросов истории рабочего класса 
Обирн марксистская научно-историческая мысль в силу указанных 
выше обсто^гепств не оставила специальных исследование о харак
тере и особенностях процесса формирования промышленного пролета
риата в Сибири. Поэтому для дореволюдаонной марксистской истори- 
ографчи СкбИри вопрос о составе и уровне социальной зрелости 
местного рабочего класса оставался открытым. Значительный матери
ал для ответа на него дало рабочее движение от февраля к октябрю 
1917 г.

»

»

В нерв с д в после Левскнх собыгпя. В частносги, в "Звезде” были 
опублжкозаны в 1912 г. статьи: "Ленская стачка" (редакциойная>- 
8 апреля; Якова Д. "Обичкыи путей" - 10 апреля; Р.Раскольниксва 
"Правая печать о Ленск;1х событиях" - 12 апреля и др- Правда 
24'апреля 1912 г. опубликовала редакционнус статы "итоги лен
ской трагедии"; 23 кая - статью А.Срьева Тогда и теперь ;
’ и 3 августа - редакционную "К ленским событиям , ЭС сентября 
и 4 октября - "Общие итога ленской трагедии" и др.
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или российской истори- 
исследоватслей проблемы 
в звачительная часть 
принаддехада пубдицвсти-

с

Дореволсцяонная историография рабочего класса Сибири не вхо
дила в число главных направлений местной 
ческой мысли. Прехде всего поэтому среди 
почти не было профессиональных историков 
посвященных ей работ по своему характеру 
ке.

С другой стороны, в этом была историческая закономерность: 
конца XIX в. рабочий вопрос в России приобрел фотрессирувцую 
остроту. РеволЕция 1905-1907 гг. превратила его в певвоочереднуг 
обиественнув проблему и тем сашм поставила в центре внимания 
публицистики. Социально-политические аспекты темы вышли на первый 
плав, а теоретико-методологические, как и вопросы методики иссле
дования, заняли подчиненное полохение.

Тот хе практицизм наряду с отсутствием научно-исторических 
учрехденнй и кадров (и при действии ряда местных обстоятельств) 
обусловил и в Сиоирн принципы подхода к проблеме, характер и со- 
дерхание посвященной ей литературы.

Дворянско-октябристская историография рабочего класса Сибири 
появилась в значительной мере как результат изучения правительст
вом местного рывка наемного труда при выяснении возмохвостей зо- 
лотопромыиленностн, строительства и эксплуатати хелезвой дорога, 
заселения Дальнего Востока в переселения крестьян.

Интерес либерально-буриуазной сибирской литературы к рабочему 
попросу давал местным областникам и кадетам материал для критики 
правительства и его администрации в СИбири, тогда как иелкобурху- 
азные демократы в исследованнх полохення рабочих и в публикации 
езудьтатов видели одно на средств борьбЬ с царизмом и буриуази- 

^й. В фактах, экономической исто1жи они искали аргументы за “ва- 
ролвое производство* в Сибири.

Для маркойстов-больвевиков изучение провлого и настоящего 
рабочего класса в Сибири давало средства для идеологдческой борь
ба с бурхуазвой и мелкобурлуазной политикой за классовую самосто
ятельность пролетариата в общественной двихевии.

Вся доре волю ЦЕ: иная историография рабочего класса СИ№рх, 
за исключением марксистской, после революции 1905-1907 гг. обва- 
рухкла тенденцию корректировки своих прехннх зозиш’д. Отчасти 
это коснулось методологических основ исследований, нс в гораздо 
большей степени - опенок исследуемых явлений и выводов по ним. 
3 15С7-1316 ГТ. во взглядах историков к публицистов на проблему 
сгбйгского рабочего класса гораздо больпе общего, чем ранее.
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блла отведена роль поддержки буржуазной политики.
конечно, далеко не вое представители либерально-буржуазной 

и ислко буржуазной историографии в полном обьеме или во всех прин
ципиальных выводах разделяли эту пронизаввув политическими инте
ресами сибирской буржуазии систему взглядов. Часть кадетских и 
эсеро-меньшевистских историков ж. пубдхдмсхов ве тодькр^-обьясняла 
характер и направление дб1^кйьн6^экононической жизни О1бири дей
ствием об!1|ероссийских процессов и находила подсвефхдевне этоку, 
но и признавала рабочий вопрос в Сибири не мевее ост]МИ> чем в/, 
других местах России. Часть мелкобуржуазных 
значительность вклада рабочих и оргавизапий РСЗШП Сйбири в ревет 
ЛЕЦИонное движение 1905-1907 гг.

Однако это не делало их последовательными сторонниками клас
совой борьбы как единственного средства освобождения рабочих. РЬ- 
вод о возможности изменения их положения путей правительственных 
реформ, а в некоторых работах т только таким путем, был обжи для 
либеральной в мелкобуржуазной историографии.

Марксистская историография рабочего класса Сибири исходила 
из того, что капитализм с конца XIX в. определял содержание и 
направление основных процессов.экономической и социальной ноторий 
края.

Под этан углом зрения р^сжтрмвали марисясш со^еневвые ни 
взаимоотновёнйя центра и окраины, социальные 1фоцвосы в Снбйря, 
действия рабочих в 1905-1907 гг. и идеологическую зжатфврну 
ской буржуазии накануне 1917 г. Борьба с кадетско-областнической 
историографией и политикой по всшросан социальной истории Скбирн, 
ставная в 1910-1916 гг. освовннм ваправлевнен марксистской исто
рико-публицистической ^иквратуры. ускбрила утвернде^1ннв научясй 
методологии в исследовевин нествой нстораи пролетариата, заложила 
основы марксистской историографии ОкЗврн.

Дореволюционная историография рабочего класса С1бнрн оставила 
значительный по своену объему ивформативный материал, сведввнЕЛ1 
у части авторов в нонографическне ясследовавня, а у других - пред
ставленный статьями в научных изданиях и периодической печати. 
Наиболее полно ею было изучено положение рабочих золотодобываюяей 
промывленностн во П. половине XIX, ^а гаае в начале XX в.- Для вто
ро понадобилась больная источниковедческая работа, личные набжю- 
дения, обобщения свидетельств современников. Немалый вклад и осве
щение условий труда и СЬта рабочих в Сйбирн в начале XX в. внесла ' 
либеральная в демократическая публифстика.

<
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В иеньшеа мере в поле зрения историков и современников попа
дали рабочие других отраслей сибирского хозяйства, особенно - 
обрабатываоцей промышленности, транспорта, с’еры обслуживания. Со- 
вервенно не осталось следов в дореволюционной историографии о по
ложении рабочих, занятых в сельском хозяйстве Сибири. Вместе с тем 
метод констатадаи фактов, которым пользовалась неиаркс.;стская ис
ториография, не позволял исследователям вскрывать историко-эконо
мическую сущность, динамику и абсолютные размеры эксплуатации ра
бочего в Сибири.

Иногда попутно с освещением тех или иных сторон положения рабо
чего в Сиби{И1 авторы касались вопросов его происхозденип, культурно- 

< IX) облика, способности к самозапщте и т.д. Нередко оппозиционно 
настроенная сибирская печать помещала на своих страницах статьи 
я очерки о применении рабочего законодс.гельства в Сибири, об ор
ганизации горного надзора и исполнительной службы правительства 
в местах добычи золота. Такне экскурсы и специальные работы не
сколько расиирялн проблематику исследований и представляли собой 
попытки выйти за рамки чисто описательного метода.

Не подвергая специальному исследованию организационно-техни
ческое состояние сибирской промышленности или ее отдельных отрас
лей в масштабе всего края, официальная и буржуазная историография 
тем не менее интересовалась технической оснащенностью золотых при
исков в местах наиболее интенсивной добычи золота, интересовалась 
оснащением некоторых горных заводов, солеварен, рыбных промыслов 
и т.д. Работа не била доведена до обобцепного анализа уровня раз- 
мяя капиталистической про1ШвленностЕ, до поисков закономерностей 
в ее развитии. Не 
капиталистической 
разделений. Анал 
основе социальных

Но собранные исследователями факты об оснащенности и органи
зации производства в различных заведениях и в разных местах Сиби- 
рн, как и высказанные по ним суждения, не только достояние исто
риографии, а и необходимые элементы фактологической основы совре
менных работ.

Публикации дореволюционных историков и литераторов содержат 
немало следов рабочего движения в Сибири на приисках, на строи
тельстве железной дороги, на предприятиях обрабатывающей промыш
ленности, на транспорте и т.д. По следам революционного движения 
1905-1907 гг. некоторые авторы обратили внимание на профессиональ
ную и партийную организацию местных рабочих, на кх решительность 

было попыток составить общую картину состояния 
■эконоииЕИ Сибири или состояния ее отдельных под- 
лчно не получил освещение вопрос о иатериальной 
процессов среди местного населения.
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и упорство в Красноярске, Чите и некоторкх станциях Забайкальской 
железной дороги в 1905 г.

Являясь не столько исследованиеи, сколько свидетельствои уча
стников или совреаенников, этот вид исторической литературы избе
гал постановки проблемных вопросов и аналитических обобщений. (В 
немалой мере это следы цензурных преследований). Авторы таких ра
бот, не лишевные,конечно, в каждом случае своего понимания фактов, 
своих симпатий и антипатий, предоставили писать историс рабочего 
движения в Сибири своим преемникам..

В конечном итоге немарксистская историография Сибири чисто 
эмпирически,в одних случаяx^и под давлением проблем общественно» 
политической жизни - в других, пришла к постановке шш констатации 
основных вопросов исто{яи местного рабочего класса, начиная от 
его происхождения и кончая классовой борьбой. Отрицание объектив
ных законов исторического процесса и субъективизм в методе позна
ния действительности, присущие,за небольшим исключением^всем ис
торикам и публицистам, обусловили подход к решению этих вопросов 
к сам характер творческой работы. Даже в лучших исследованиях 
Семевского, Коренева, Керхалева и др. созданные авторами картины 
положения рабоч1<х и их нравственного облика бкли статичны. Факты 
не служили анализу тенденций в условиях труда иля социального 
развития рабочих, а при всей своей обширности лишь фиксировали 
сломившееся положение вещей. Це один историк писал о все увели- 
•!ивас5еыся притоке российских рабочих в йкйрь в 1895-1914 гг., 
как и о широком отходе сибирских крестьян (особенно Тобольской 
губернии) на заработки в промышленность, но констатация фактов 
не повлекла за собой ни анализа социально-экономических причин 
этих явлений, ни вопроса о их последствиях.

поэтому -отрагение тех или иных сторон жизни рабочих в иссле
довательской литературе еще не означало их научной разработки, не 
'значало с1ячно и проблемной постановки вопроса. Сан тип литера- 
■ уры, в которой находил чаще всего себе место рабочий вопрос (эт
нографические эскизы, очерки быта, статистико-экономические обзоры, 

эметки публидастов и т.д.),не требовал глубоких объяснений на- 
слс.дае1*!х фактов, выяснения их происхождения и исторического со- 
дерзакия. Актуальнее были идейно-политические оценки, поскольку 
э-ма проблема принадлежала не столько истории, сколько Современно-

Естественно, что не только издержки методологии и дилетантство 
'о,;ь. ннства авторов в технике исследования обусловили предпочтение 

та анализу. Во-первых, как в конце XIX, так и в начале XX в. ХГ'
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п
в язучении истории жесткого рабочего класса .'тродоляадоя яериод 
формирования и накопления источников. Факта в этих условиях при
обретали самостоятельную историческую ценность, а их статистичес
кая или описательная систематизация - черта научного исследования. 
Этим ие нужно объяснить отсутствие в дореволюционнсй историографии 
работ обобщающего характера: ни один из вопросов проблемы не был 
тешен на общесибирском материале, в широких хронолсгнческих рам
ках или на базе комплекса накопленных литературой н источниками 
вознонностеН.

Зо-вторых, само место проблемы как в обцественьо-полмтаческоД, 
так и в научной жизни Обери исключало ее последозательно-акаде- 
шческую разработку. Идеологаческие позиции азторов привели одних 
к буржуазной апологетике и реакционности в выводах, других - че
рез политическое доктринерство к защите исторически ложных концеп
та.

Таким образом, неразработанность фактического материала, мето
дологическая несостоятельность и политическая тенденциозность яви
лись главными причинами ненаучных представлениа большей части не
марксистской историографии прошаленности и рабочих Сибири.

Марксистская историография, верно определив уже в конце XIX в. 
направление и характер капиталистической эволюции Сибири, показав 
действие в ней тех же процессов и классовых сил, что и в Евро пей- 
сксй России, обратив знамание на усшревие ее лромыаленного раз
вития после строительства железной дорога, противопоставила бур
жуазно-областнической свою концепцию новейие.'; истории Обири, от- 
.яжчавиуюся научной объективностью и доказательностью.

Однако в анализе степени развития капитализма в Сибири, в оцен
ках состояния промышленности, сфориированности рабочего класса, 
его численности ж т.д. историст-марксиоты, не располагая достаточ
но полной и объективной информацией к не завершив собственного 
конкретно-исторического исследования этих вопросов, не могли пол
ностью преодолеть зависимости от своих предиественников. В частно
сти,этии объясняется близость опенок состояния промышленности и 
рабочего класса Сибири в начале XX в., высказанных марксястами 
(Д.Зайцев, М.К.Ветоакин, В.Н.Соколов), к оценке-: бурзуазно-област- 
нической историографии.

Разумеется,этот факт не влиял на отридатеяьное отноаенае марк
систов к исторической концепцян буржуазных авторов з нх по.тктичес- 
ким выводам. Бохьба против лозунга бесклассовой сибирской де-.экра- 
тяи, представлявшего реальную угрозу не только для рабочих Снбнри, 
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но и для всех революцноино-деиократичвоккх сил, в 191С-1917 гг. 
получила широкое отраиение в сибирской печати. Она способствовала 
не только формированию революционно-демократической и социалисти
ческой мысли в Сибири, но и утверндению научно-исторических пред- 
став-тений о прсвлом и настоящем окраины.

В конечном итоге дореволюционная историография рабочего клас
са Сибири, накопив значительный по объему и содержанию фактический 
материал и частично его научно обработав, внесла свой вклад в изу
чение социально-экономической и политической истории сибирского 
региона в эпоху капитализма. Как (Ь не были локально и хронологи
чески ограниченными, несовершенными по методике составления и об
работки, остазленше авторами фактологические исследования, обзоры 
и статистичесю'е описания^ они служат практически незаменимым мате
риалом для современных исследований. С другой стороны, они не ые- 
нее важны для изучения научно-исторической мысли того времени, при 
выяснении основных черт и особенностей ее эволюции на одной из ок
раин России,

Тот факт, что дореволюционная историография рабочего ктасса 
Сибири в силу теоретико-методологических заблуждений большинства 
ее представителей, в силу классово-политических соображений и, 
наконец, по недостаточности конкретно-исторических знаний не смог
ла дать научно-аргументированные ответы на важнейшие вопросы совре
менности, не дает оснований для ее односторонне-негативной оценки. 
Являясь частью исторической мысли эпохи капитализма^она отразила 
се противоречивость, ее сильные и слабые стороны. Положение Сибири 
как с край ш, отставание ее в социально-экономяческок развитии стра
ны получило отражение и в развитии научно-исторической мысли.
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йсточплзй ПО исто?.;;: ра-ючегс ;<«асса 
доРЕвсйтаоьнол «ьиг/.

Источник является единственной энлирическоЯ оснсбсй знаний о 
проалом, и поэтому источниковедческая работа историка а лсОои слу~ 
чае составляет одну из вакнейших предпосылок развития историогра
фии.

оависимость исследователя истории сибирских рабочих от источ
ника, от методики его использования .тишь подтасргдает общус зако
номерность. Причем эта зависимость становится тем большей, чем 
выве требования, предъявляемые к качеству исследования, чем глуб
же и шире познание самой проблемы. Золи современник процесса, гор- 
жрования класса наемных рабочих в Оиб.;ри мог сан создавать источ
ник овую базу для изучения их происхождения или экономического по
ложения, занявшись опросом по разработанной анкете; если историк 
20-*х ГТ. ног обойтись минимумом источников при том уровне истори
ографии, то теперь, с появлением монографичес.ккх исследований о 
рабочих Сибири в эпоху капитализма, с постановкой задачи написа
ния научной истории рабочего класса СИбири, особенно видно отста
вание источниковедческой работы по теме.

Обравения к источниковедческому аспекту гстссии сибирских ра
бочих до сих пор ливь единичны В немногих публикациях доку
ментов, хак правило, отсутствует их источниковедческая и архео
графическая характеристика Обзоры источников, инесщиеся в 
диссертационных работах, обычно преследует цель по.казать объем 
использованной доху ментальной базы, ее тйпо-видоз;.х структуру и 
ливь в очень редких случаях - раскрыть методику выявления, ана
лиза в использования источников.

В историографии рабочего класса дореволощюннои Сибири не

1) Д.И.Зольников. Об источниках изучения истории оабочего
класса и рабочего движения в Сибири накануне социалистической 
революпия. Научные труды Новосиб.ун-та, пстооичоская серия, 
вып.П. Новосибирск, 1968; А.Д.Козлов. Зоточк^кн по револгцион- 
ному движению на Алтае в 190^1907 гг. В сб."йз истосии Сибири 
и Алтая". Барнаул, 1968; Н.З.Блинов, /сточнлс.и архивов Сибири 
по истории революционного дзинечич накануне Песвой русской ре
волюции. "Доклады и сообиения научной конференции, посвященной 
50-летжЕ ленинского де!фета по архивному строительству^ Томск, 
1968. ............. ..

2) См л" Си бирс кие короеспонденции в ленинскую "Искру , 
кутск, 1951; "Революционное движение в Забайкалье в 1зС5-1>е7 гг" 
Чита, 1955; "Революционное двидение 13^5-1907 гг. в Тс ;ской г;’- 
бернии; Томск, 1955; "Большевики Западной Сибири в период I рус
ской революции 1905-1907 гг." Новосибирск, ТЗзб; "Рабочее дви
жение в Тобольской губернии СЬ*05-1907 гг.)" Темень, 1361 и др. 
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ставились вопросы классибикации источников, вопросы об информа
ционных возможностях опубликованных источников, об основных фоя- 
дообразователях и системе фондирования дскументов архивного хра
нения, о репрезентативности тех или иных групп архивных докуиен- 
тов, вошедшх в научный оборот.

В значительной мере следствием неразработанности источнико
ведческих аспектов проблемы является широко практикуемый иллюстра
тивно-потребительский подход к источнику, при котором осуществля
ется медленное накопление фактов, но исключено вскрытие своеоб
разия и основных закономерностей формирования и развития рабоче
го класса Сйбврв в эпоху капитализма.

Серьезным препятствием для историков российского пролетариата 
как дореволюционной, так и советской историографии было и оста
ется то, что в России никогда не было единой системы учреждений, 
регистрироваввей состояние рынка наемного труда. Введенная в 
конце 80-х 
не была ни 
российским 
а по столь 
ращение к ней историка щюлетариата ставит его перед разнородныни, 
не поддающимися систематизации данными. Аналогичны недостатки и 
земской статистики, исследоваввей крестьянскую промышленность и 
наемный труд в сельском хозяйстве России.

И тем не менее основная масса количественных источников по 
социально экономической истории российских рабочих эпохи капита
лизма, без которых не может обойтись историография пролетариата 
России, была сформирована ведомственными учреждениями

гг. фа(^ично-заводская инспекция вплоть до 1917 г. 
в территориальной, ни в административной сшсле обце- 
учрекдениен. Ведомственная статистика столь нерегулярно 
разным программам занималась рабочим вопросом, что об

I) Сборник статистических сведений о горнозаводской прошв- 
ленности России в... 1886-1911 году. СПб., 1868-1918. Изд. Гор
ного Ученого комитета; Статистический сборник ИПС. Вып.1-1'»7, 
1877-1918; Продолжительность рабочего дня и заработная плата 
рабочих в X наиболее прошшленных губерниях Европейской России. 
По донесениям старвих фабричных инспекторов. Изд. Отдела промыш
ленности . СПб., 189^ Данные о ггоодолжительности рабочего
времени за 1909-1905 гг. СПб., 1906 (1ид. ЧПиТ по свед.фабрич
ных инспекторов); Статистические сведения о стачках рабочих на 
$а(^иках и заводах за десятилетие 1895-1904 гт. По данным фабр, 
инспекции. Со ст. В.Е.Варваром. СПб., 1905; Икание гоодол-ено: 
Статистич.сведения о стачках... за 1905 г. ((716^,1906) и Ста- 
тистич.сведения о стачках... за 1906-1908 гг. (СПб., 1910); 
З.Е.Варзар (составитель). Статистические сведения о результатах 
применения закона 8 июня 1903 г. о вознаграждении пострадавших 
от несчастных случаев на фабриках и заводах, подчинен ж надзо
ру фабрячной инспекции за трехлетие 1904-1906 гг. СПб., 1908 
’лзд. 'Я1); Сборник статистических сведений о состоянии среднего
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как и состояние самих отраслей, полу- 
в анкетных обследованиях начала XX в. 
Сибири владельцы заведений, использо- 
не обязаны были представлять сведения 

то нет оснований нс-

- 77 -

Еда более сложные источниковедческие проблемы вотаст перед 
исследователем истории сибирских рабочих. В Сибири до 1913 г. не 
было фабрично-заводской инспекции. Горная инспекция, осуществляв
шая надзор за горнодобывающей и горнозаводской прошыленаостьо, 
была введена лишь в 1894 году. Отсутствовала земская статистика, 
не оставили следов в изучении рабоче^'о вопроса губернские статис
тические бюро. СЬграло свою роль и широко распространенное в до
революционной сибирской историографии мнение об отсутствии промыш
ленности и рабочего класса в Сибири; научной общественностью не 
было проведено ни одного сколько-нибудь широкого обследования ус
ловий труда и быта рабочих. По той же причине меньше других инте
ресовал рабочий вопрос и местную публицистику.

Определенные следы оставила заинтересованность правительства 
в сибирской эодотопро1шшлениости и транспорте, но и здесь статис
тике Горного департамента и Министерства путей сообщения требова
лись количественные показатели рабочей си.ты. Наемный труд в других 
отраслях местного хозяйства, 
чил лишь некоторое отражение 
Если к этому добавить, что в 
вавижх труд наемных рабочих, 
о них официальным органам вплоть до 190 г., 
кать в их делопроизводственных документах сколько-нибудь полныщ 
хронологически или разносторонних по содержанию матерналов о рабочих.

Гораздо большей Сыла заинтересованность правительственных ор
ганов в разработке и хранении документов, отразивших социально- 
политическую историю рабочих сибирского региона, их партийных ор
ганизаций. Не выходя в большинстве случаев за стены секретных ар- 
хивохранилжц и оставаясь запретными для легальной печати, эти до
кументы за немногим исключением не использовались дореволюционной 
историографией.

Обращение к ним советских историков довольно быстро привело к 
предпочтительности в разработке щюблем социально-политической 
истории местного пролетариата перед проблемами его социально-эко
номической исторшн. Последнее объяснялось не только потребностью 
в написании героической биографии пролетариата окраиш (это был 
И’остается основной мотив), но и^несонненно^состоянием источнико- 
вой базы. В итоге, живописуя революдаонную борьбу сибирского ра- 
и низшего профессионального образования в России,ч.1. СПб. ,1910 
(Изд.МП); Дангие о продолжительности и распределении рабочего 
дня в промышленных предприятиях, подчиненных надзору фабричной 
и горной инспекции за 190 г. Пг. ,1914 (изд.МП); Число промыьлен- 
ных предприятий, подчиненных надзору фабричной инспекции и число 
рабочих в них на I янв. 1917 г. Пг., 1917. 
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бочего, авторы оказывались в затруднении показать его социаль
ны,; облик, его черты и условия, в которых он фориироьался.

Ко вместе с тем относительная полнота и досаупьость источни
ков по социально-политической истории рабочих (как правительствен
ного, так и партийно-пролетарского лрсисхожденкя) была в опреде
ленной С1исле кадуцейся,и это обстоятельство далеко не всеци иссле
дователями йяло во-время замечено. Дело в том, что эти источники 
хранились во многих местных к дантралышх архп-зах, в Фондах многих 
учреждений, не составляя ни в одном из них сколько-нибудь полных 
комплексов, способных дать все необходимое для характеристики от
дельных событий и связей между ними. Требовалась больная работа 
по выявлению, комллексированию и общему анализу документов. Пони
мание ее привело в свое время Кстпарты к собиранию и системати
зации документов по истории революционного движения в Сибири. Од
нако поэке эта работа была свернута.

Последствием было как медленное накопление конкретно-истори
ческих знаний, так и появление рабрт, в которых обобщения и выво
ды были гораздо пире, чем это позволяли делать используемые в них 
источники.

В итоге весь комплекс источников, способных служить историку 
сибирского рабочего класса эпохи капитализма, выглядит гораздо 
беднее по полноте представительства, по структуре и разносторон
ности, чем аналогичный комплекс по 
В связи с этим значительно против 
венных источников.

губерниям Европейской России, 
обычного возрастает роль кос-

яX

X

исторни нв’лболзз распро- 
источников является их рас-

отечественной 
классификации

В источниковедении 
страненными принципами 
пределение по происхождению, по содержанию, по происхождениг и 
формуляру (типо-видовая группировка) и другие. Попытка кпасекфи- 
кацик источников по такой частной с точки зрения общего исгоч- 
Еиковеденяя теме,как история рабочих Сибири в эпоху капитализма^ 
приводит к ’л.слк о возможности их подразделения только по проис-
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отдельных случаях этого признака дру- 

типо-вкдовая классификация была бо- 
она позволяет провести более четкие 

хождению, с дополЕэниев з 
гиии.

Зааетии при этой, что 
лее приеалемой, поскольку
грани между группами выделенных источников, опираясь не на един, 
а на комплекс признаков. Однако в нзаем случае п’ инятие такой 
классификации привело бы к выдвикенис нг первый п.. 1Н в качестве 
основы группировки форма.тьные признаки; привело бы к объединению 
источников совершенно разных по обцественнкм рункцияц. Например, 
при последовательном подразделении источников пс происхождению и 
формуляру в группу нормативных пришлось оы включать наряду с за
конами царского правительства о рабочих, с обязательными постанов
лениями Присутствий по горнозаводским делам и другими юридико- 
правовыми документами также уставы, резолюции к другие документы, 
имевшие директивно-обязательную силу для партийных и рабочих ор
ганизаций.

По предложенной классификации источники по историк рабочего 
класса О1бири конца XIX - начала кХ вл, опубликивангые в дорево
люционный период, можно разделить на следующие основные группы: 

законодательные акты о рабочих, правовые и административные 
регламента;

материалы государственного и частно1сапиталистического дело
производства;

отатистическ1;е и справочно-статистические издани"; 
документы рабочих и партийных организаций Сибири; 
периодическая печать (специальные и общественно-политические 

издания).
Такая классификация не охватывает, конечно, полностью всех 

опубликованных до революции документов, отражающих в топ или 
ином виде историю рабочих Сйбири. За ее пределам’/ оот.лтся немно
гочисленные публикации буржуазных и мелкобуржуазных партийных ор
ганизаций Сибири единичные воспоминания, содержащие небольшую 
информацию о рабочих и т.д. Но благодаря йироте содержания аыде-

I) Устав Сибирского областного союза."Право", Т&Оо, '' 35; 
Партия с-р Сибирский союз. Извещение о съезде Созе.а Сибирского 
союза ПОР. Б.М., 1906; Партия с-р Сибирский союз. Съегд 1506 г 
ию.ть. Извешэнце о съезде представителей сибирс.ких орга:;изац/и. 
Б.м., 1906; Партия с-р Сибирский союз. Областной съезд, х5С7 г 
апрель, йзвещепие о О областном съезде с-р. Е.1507; Отчет 
Красноярского комитета ПСР за 1906 г. "Партийные известия , 
февраля 19С7 (газета ЦК ПСР) и др. 

• *

• >
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ленных групп источников, она позволяет привлечь и те, которые 
улавливались бы лишь при самой детальной классифигации. Правда, 
такая широта имеет и обратную сторону; документа кавдои группы 
далеко не однородны по формуляру и социальному назначению.

К первой группе отнесены правительственные законодательные 
акты, кневшие силу законов, а такие доку'менты, изданные различ
ны--и государственным;: учрекденияни на местах, которые приравни
вались по юридическому статусу к за.;онам или имели обязательную 
силу для тех лиц, чьи действия они регламентировали. Действие 
основной массы специальных правительственных актов никогда не 
распространялось на всех российских рабочих. Липь незначительная 
часть их 
но

, преимущественно административного характера, специаль- 
регламентировала условия наемного труда в Сибири,

Спецификой являлось и то, что часть российских законов о тру- 
или полностью или частично на Сибирь не распространялась вплоть 
1913 г. Так, законы 1882, 1886, 1887, 1891 гг. ;:е распростра-

де 
до 
нялись на сибирских рабочих; законы 1897, 1903, 1904 гг. не каса
лись рабочих обрабатывающей промышленности^ торговых слу-
Еащих, строителей к т.д., поскольку в этих отраслях не было ника
кого надзора за их исполнением. Последнее не означает действен
ности надзора за исполнением закона для тех рабочих, на которых 
он распроогранялся, однако с конца XIX в. основным условием рас- 
Е'.:рения сферы действия того или другого закона было наличие орга
нов контроля в отрасли труда или районе.

Как законы о труде, так и многочисленные "Правила", "Положе
ния", "Постановления", "Уставы", "Наказы" и т.д. нельзя при
нять в буквальном сшсле за источники по правовому положению ра
бочих. Это формально-юридические регламентации, применение кото- 
рах получило отражение в других документах или не получило вовсе,

I) Для сибирских рабочих вплоть до 90-х гг. основными право
выми актами были общие статьи Устава горного. Устава о промышлен
ности <0 состветстзуюг(ки^"щ)одолкенияни") и общие статьи Свода 
законов гражданских (Си.Фабричные законы. Сборник законов, рас- 
поюявений к разъяснений по вопросам русского Фабричного законо- 
дательства! Со ст. и.Балабанов. Изд.2. СПб., ХЭСЭр. Позже, как и 
в России в целом, правительство регламентировало отнопекия мест
ных предпринимателей и рабочих не столько правовыми актами, сколь
ко адмикистративныии распоряжениями. Сч.; Правила о продолжитель
ности и юаспределении рабочего времени на горных заводах и про
мыслах. ПЗиГ, 1697; Положение о вспоиогятельных кассах гсвноэа- 
водских товариществ, казенных горных заводов и рудников, яэд. 
’Лси! , 1893; Положение о горнозаводских потребительских лавках. 
Изд. '.ЕиГ, 1896; Наказ чинам горного надзора пс наблюдению за ис
полнением законов о рабочих на "астных горны.: заводах и промыс
лах, на иэторые распространялось действие закона 7 июля хс.9 года.
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Ьезоиибочыо ах можно рассматривать лишь как источники по соииаль- 
-ой политике правительства в Сибири. Лишь "Осязательные постаног- 
ления" Присутствий по горнозаводским делам, губернаторов, город
ских дум и других учреждений о продолжительности рабочего време
ни, о жишщных условиях, медипинском обеспечении рабочих и т.д, 
|Давт некоторое конкретное представление о действительных и пред- 

. лагаемых царской администрацией нормах труда и быта рабочих 
Аналогичную информацию дают договоры о найме, табми нарушений, 
таксы цен на продовольственные товары и другие документы по
добного характера. Сопоставление их содержания с отчетами фаб
ричных и горных инспекторов, с ежегодными обзорапи деятельности 
сийтрских железных дорог, с прошениями и жалобами рабочих, отчетами 
пенсионных касс и другими источниками позволяет раскрыть степень 
расхождения между официальными регламентациями труда и быта ра
бочих и действительными условиями их жизни.

Официальный характер источников этой группы по существу сни
мает вопрос о их подлинности и происхождении, так хе как и во
прос о достоверности их содержания. Иначе выглядит вопрос об от
ражении ими исторической действительности.

Харьков, 1901; Правила по поедупрежденис несчастных случаев при 
работах на горных заводах. Изд. ЗсиГ, 1904; Сборник правил о 
мерах для охранения жизни и здоровья рабочих, изданных Главным 
по фабричным и горнозаводским делам Присутствием. СПб., 1914; 
Сборник постановлений Главного по фабричным и горнозаводским 
делам Присутствия с 1899 по 1914 г. Пг., 1915; правила о порядке 
испрошения, назначения и выдачи пенсий и пособий из пенсионной 
кассы служащих на казенных железных дорогах. 316,1696; Полоде- 
ние о пенсионной кассе служащих на '/азенных железных дорогах. 
СПб,, 19СЭ; Положение о пенсионных кассах казенных и частных 
железных дорог. Н., 1913; Зедомости штатного седезжанкя, квар
тирного довольствия и лично п^своенного содержания служащих 
казенных железных дорог на 1905 г. СПб., 19С5.

1) Сборник приказов и циокуляров по службе пути Сибирском 
железной дорош." Томск, 1905'; Обязательное постановление При
сутствия по горнозаводским делам при Иркутском Горном Управле
нии... Иркутск, 1902; Обязательное постановление горнозавод
ского) Присутствия при Томском Горном Управлении 1895-1900 ГГ. 
Томск, 1904; Обязательное постановление, изданное Акмолинским 
губернаторсы на основании... Положения Совета Министров "Об 
обеспечении нормального отдыха служащих в торговых заведениях, 
складах и конторах" г. Кокчетава. Ь.м., 1906; Сбязательное по
становление Тюменской городской думы о продолж?.те.7ьностк рабо
чего времени торговых служашх. Темень, 1907 я др.

2) См- договор о найме на работу по производству земляных 
забот на Средне-Сибирской железной дороге. Томск, 1896 (Сборник 
статей о С;:5::ри, т.176); Договор (типовой) подрядчика торгового 
доыа "Рабинович, Димов и 5 " с рабочими, нанимагсимася на рабо
ту по постройке Средне-Сибкрской железной дороги. Томск, 1с96 
(Сборник статей о Сибири. т'.192); Табель нарушений и денехных 
на них взыскания, которые на основании 51-55 ст., утвержденных
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не до- 
с нор-
В 01-

Но пра-

Гридико-правовые и административные регламентации условий 
наемного труда в Сибири были вызваны прехде всего общероссийски
ми социальными проблемами. В тех местах, где эти проблемы 
стигли опасной для государства остроты, оно не торопилось 
мированием отнояеннй предпринимателя и рабочего. Так было 
бири, особенно в сибирской обрабатывающей промышленности, 
вительство было заинтересовано в местной золотопромышленности и 
смотрело несомненно дальне санях владельцев приисков, вмешиваясь 
в Их отношения с рабочими. А кроме того, на жителей Сибири царская 
бюрократия всегда смотрела с опаской, поскольку они "не могут счи
таться крепкими в государственной смысле" Соображения стаби
лизации социально-политической кизня Сибири были в основе распро
странения законов и правил о труде на местных рабочих, но не ин
тересы сашх рабочих.

Названные акты и регламенты выражают классовую позицию прави
тельства, изменения в ней по мере прошяленного развития Сибири, 
а главное - по мере эволюции самого самодержавия по пути превра
щения в буржуазную монархяю. Конечно, эти документы не отражают 
действительно сложивяихся правовых норн в области наемного труда. 
Но они раскрывают содержание я направление политики царизма в ра
бочем вопросе на одной из окраин России, раскрывают в значитель
ной мере организацию проведения этой политики и, следовательно, 
официальше представления о сибирском рабочем.

По представительству наиболее, полон комплекс документов о на
емном труде в казенной и частной горнозаводской и горнодобывающей 
промышленности Сибири. За ним располагаются документы о рабочих 
и служащих сибирских казеншх дорог, 
касались оИциально-адмивистратявше 
нои обрабатывающей промыяленности, в 
тельстве и т.д.

И в несравнимо меньвев мере 
регламевтадаи труда в иест- 
сельскон хозяйстве, строи-

2С февраля 1895 года Правил о найме рабочих на частные золотые 
и алатицовые прошслы, могут быть налагаемы заведуыцики золоты
ми промыслами ва рабочих на золотых прошслах, подведомствен
ных томскому Горному Управление (Сборник статей о Сибири, т.244); 
О пищевом довольствии рабочих, получающих по усяояям найма 
пиву от нанимателей (Обязательное постановление горнозаводского 
Присутствия при Томском Горном Управлении. Томск, 1904).

I) Уемория Особого совещания для рассиотренгя дополнитель
ных к узаконениям о Государственной Думе правил. Типе гр. Сената, 
17 сент. 1905, стр. 4.
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Делопровзводствевше натериалы государственных учрехденяй и 
чаотнокапиталистмчеси1х организаций, в которых в той иле иной 
мере получила отрахеаие история сибирсю!х рабочих, спуйликованы 
в незначительной части сравнительно с их ооцех а^ссо...

К этой группе документов отнесены подготовь тельные натериалы 
для пересмотра действующих законоположений правил о райочих, 
служебные затеки, представляющие собой специальные обзоры пра
вовых актов Сюда же включены отчета и обзоры различных госу
дарственных учреждений, слуибы надзора, проиыиленно-;т1равленчвс- 
кой администрации и т.д. ' Эти документы имеют оащее происхож
дение, содержание и социальную окраску; все они подготовлены кол
лективами или отдельными представителями официальной бюрократии, 
все онх с верноподданных позиция рассматривают отдельные стороны 
положения сибирских рабочих или условия их труда и быта в тече
ние ряда лет. Чаче всего положение рабочих в названных докумен
тах излагается не специально, а в связи с деятельностью и инте
ресами учреждений, отраслей хозяйства, намерений правительства.

Органически однородны с перечяслевш1ия материалы различных 
правительственных постоянно действовавших комиссий с также

I) Материалы для п^есмотра постановлений о золотой и плати
новой про|мн.леяности. СПб., 1895; Историческая справка о порядке 
управления сиСирски»в губерниями и областями. Кзд. 'ВД, 1503; 
Общий обзор действующих в России узаконениг о пенсионных и сбе
регательно-вспомогательных кассах для келезнодо”''кных служащих. 
Служебная затока. Изд. МПС,1911; нерв о начальны., проект пгазил 
о найме рабочих на частные золотые и платиновые псожслы и за
мечания в нему Главного начальника Ургльстх горн::х заводов, 
Томского и Иркутского Горных управлений и Со.вета съездов предста
вителей промышленности и торговли. Изд. 1ГиГ, 1^13.

2; Горнозаводская ^омышленность в Сибири. А. Томская горная 
область. Обзори за 1900-1912 гг. Томск, 1903-1914; Горнозаводская 
промывленвость Сибири. Б. Восточно-Сибирская горна.'; область. Об
зоры за 1906-1909 гг. Иркутск-Томск, 1509-1511; Забайкальская 
железная дорога. 1900-1910. (Обзор деятельности). Иркутск,1910; 
Очерк развития и деятельности Сибирской железной дорога с 1900 
по 1910 гг. Оост. а.Н.Орлов и П.В.Карпинский. Томск, 1912; Отчет 
о деятельности Томского общества вспомоществования рабочим и слу
жащим на горных ж золотых прошелах за 1911 г. Томск, 1912; Свод 
отчетов профессиона."ьных обществ за 1906-1'07 г. Изд.'13Д,СПб., 
1911; Обзор революциэнного движения в округе Иркутской судебной 
палаты за 1897-1907 Iг.(Сост.прокурором Иркут.суд.палаты).Типогр. 
Сената, 1906; Всеподданейший отчет сенатора С.Ланухина. Расатс- 
дование причин, вызвавмих революдаонные события на Йенских .1ри- 
исках в 1912 г. Типогр.Сената, 1912.

3) Труды комиссии для исследовангя на песте дела осорудения 
Сибирской железной дороги. 1685-1896.С!1б.^1Ё85-1с5б; .1атсриалн 
Комитета Сибирской железной дороги,тт.Т-йо. 1635-1517; журналы 
комиссии Высочайше утвержденной для собрания и разработки сведе-
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труды сьездов золотопромышленников Сибири или их отчеты По
следние отличаются, конечно, от документов бюрократии узкоклаосо- 
вым потребительством в оценке содержания и направления решений 
рабочего вопроса на золотых прошслах, но это потребительство 
вполне укладывалось в рамках правительственной экономической и 
социальной политики правительства.

Необходимо заметить, что, если по объему фактического содер
жания опубликованная часть делопроизводственных 4атеоиалов прави
тельственного и частного происхождения неотождествима со всей мас
сой документов этого типа, то по выражению государственной точки 
зрения на сибирских рабочих от конца XIX в. до 1917 г., по выраже
нию взглядов и действий сийжрской буржуазии относительно рабочих, 
по характеристике труда, быта, классовой борьбы местных рабочих и, 
наконец, -по принятой тогда тенденции освещения фактов опублико
ванная часть документов вполне способна представлять всю их массу. 
Репрезентативность опубликованных документов этой груши несом
ненна. А это дает возможность использовать их наряду с другими в 
качестве основных источников го история наемного труда в Сибири.

Иначе выглядит вопрос о полноте и достоверности содержацнх'* я 
в них фактов.' Официальное делопроизводство отражало лнмь те про
блемы и стороны жизни рабочего, которые по разным причинам оказы
вались в разное время в.центре внимания органов власти и предпри
нимателей. По существу этому же (Ьла подчинена отчетная докумен
тация горных и фабричных инспекторов.

Официальное делопроизводство содержит подробные обзоры эконо
мического состояния тех или иных районов Сибири и отраслей хозяй
ства; содержит некоторые сведения о состоянии местного рынка на
емного труда, как и сведения о продолжительности рабочего дня в 
разные годы и в разных отраслях хозяйства; о номинальной оплате 
труда и т.д. Круг этих сведений довольно широк,хотя ни хронологи-, 
кии о сибирской золотопромышленности. 1896-1916.'Пб. ,вып. 1-24; 
Журналы Совета Управлений Сибирской железной дороги. 1ипогр.Управ
ления,1898-1906; журналы Совета Управления Забайкальской жёлез- 
нсй дороги. 1904-1913.

Г) Прибрежно-Витимская кампания. Отчеты... 1899-1903. Б.м., 
1-04' Четвертый съезд золотопромышленников Томского горного окру
га. *3естнкк золотопрршгшленности',’ 1901,У 24; Доклад о рабочих 
КЗ золотых промыслах... Совета съезда золотопромышленников Витим
ского и Олекминского горных О1фугов. Труды 1-го Всероссийского 
съезда золото- и платинопромыпленнкков. СПб.,1907-1903“ Протоколы 
•• постановления X очередного съезда эолотопромыш.сен-ников гя:тим- 
,;:огс Слеки’гнского горных окоугов. Иркутск, 1906; гтотокслы 
заседаний лШ очередного съезда золотопро'мытленников южной системы 
Енисейского горного округа. Красноярск, 1910; Труды 1-го об:;эгу- 
бернского съезда золстопромышленкиков Енисе. - х<йй губернии. Крас- 

• ■■'срск 1916.
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чески, НЕ территориально, ни профессионально они не является пол
ными. Но в документах данной группы нет информации о реальной за
работной плате, о бюджете рабочей семьи, о грамотности, про<Ьессио- 
нальной подготовке рабочих и т.д.

Отбор фактов и их социальная трактовка в орициальном делопро
изводстве, как это явствует из анализа материалов, зависели обыч
но от двух обстоятельств: от назначения документа и от степени ос
ведомленности его составителей. Царские бпрократы, если требова
лось, могли быть и серьезными исследователями и умными наблюдате
лями. Пример тому замечания Томского и Лркутского горних Управле
ний на проект Правил о найме, "Обзор революционного движения"..., 
написанный прокурором Ераковым для служебного пользования, истори
ческая часть Всеподданейвего доклада Наиухина, и этот перечень мож
но продолжить. Цо еце чане сосбрапения социальной политики, ведом
ственной корысти или личной заинтересованности составителя вели к 
тенденциозному отбору фактов для документа, к уходу от их анализа 
или к односторонним построениям.

К примеру, большой по объему материал о труде и быте рабочих 
на золотых приисках дают "Обзоры* 
горным областям за 1901-1912 г ,
НИЙ этих областей.

Однако составители документов 
и точными данными о численности рабочих, условиях труда, травма
тизме, больницах и т.д. Поэтому в отчет шли цифры очень приблизи
тельные, сбалансированные по предыдущим годам или средне-условные. 
В итоге ни по отдельным годам, ни в динамике "Обзоры" горных ин
женеров не дают действительной картины по наемному труду.

Материалы съездов золотопромышленников-великолепныи источник 
социальным взглядам и классовой политике сибирской буржуазии, 
содержаииеся в них сведения о рабочих з большинстве случаев 
пригодны для использования в силу их тендеициоэйбй подобранно- 

" в
Совет съезда золотопромышленников Витимского и Слекмин- 

ского округов ссылался на полнейшее отсутствие у русского рабоче
го "всякого понятия, всякого сознания о законности и о необходи
мости ясполнення обязательств, принимаемых на сеоя по договору 
кайма*

Здесь же необходимо отметить зависимость документов о-ициа.ть- 
ного делопроизводства от первичных иоточн/.ков.и.юсрмации. ьс-’И

I) Доклад о рабочих золотых промыс.тов... стр. ХС.

по Томской и Восточно-Сибирской 
как и ежегодные отчеты Управле-

никогда не располагали полными

по
Но
не
отм. Достаточно сказать, что выступая против "Правил о найме 
1Э07 г
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фактическое содержание исторических справок по вопросаи права, 
обзоров орнднко-правовых документов довольно точно передавало 
смысл первоисточников, ' 
ных органов управления, 
отражаскиии фактическое 
труда.

Материалы комиссиМ,

т.е. саних законов и постановлений мест- 
то сложнее дело обстояло с докуиентаки, 

! состояние на сибирской рывке наемного

и рудников была широко

и судабвых учреждений 
же источник совместно

обзоры состояния горной промышленности 
и железных дорог Сибири, обзоры рабочего движения, протоколы 
съездов промышленников и т.д. составлялись лицами и учреждениями 
разными по степени знания дела и по характеру заинтересованности 
в нем. Командированные в Сибирь члены комиссий по строительству 
дороги, изученир золотопрошвленности, переселенческого дела и 
других отчасти сами исследовали свои объекты, а отчасти поль
зовались матержаламн местных административных органов, в особен
ности - губернской статистики, зависимой в значительной мере от 
полицейских чинов и владельцев заведений. Окружные горные инже
неры составляли свои еиегодные отчеты по материалам собственных 
обследований, во больше - по донесениям горных исправников, за
висимость которых от владельцев приисков 
известна

На информации жандармско-полицейских 
строились обзоры о рабочем движении. Тот
с данными административно-технической службы-в основе обзоров 
деятельности железных дорог и в решении вопросов о труде в жур
налах Управлений дорог. Довольно свободное манипулирование све
дениями промысловых контор представляли собой те части протоко
лов и резолюций съездов золотопромышленников, где речь шла о 
рабочих.

Таким образом, первичные материалы, ложившиеся в основ:, до- 
куиентов делопроизводства, были разными не только по проис ожде- 
нию, но и по качеству, по тенденциозности, по служебной направ
ленности. «1 если Их тенденциозность раскрывается посредствои про
верки другими источниками, то значительно сложнее определить до
стоверность их Фактического содержания, поскольку параллельная 
информация чаще всего отсутствует.

песомкекко, что источники этой группы в каждом конкретном 

I) Тот же сенатор Ианухин писал в своем докладе: "Полицей
ские чины фактически находились в полном подчинении служащих 
приискового управления, от которых получали служебные приказа
ния и награды" (стр.24).

'* I
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случае прежде всего отразили наиболее полно позиции местной адми
нистрации в рабочем вопросе,позицию предпринимателей и их управ
ленческого аппарата, отразили линию взаимоотношений рабочих и бур
жуазно-правительственного лагеря глазами последнего.В этом смысле 
они незаменимые свидетели прсллого.

Но документы делопроизводства содержат значительное количество 
фактов о техническом состоянии и организационной структуре сибир
ской промывленности (материалы коииссий,обзоры горных Управлений, 
Управлений железных дорог), о численности рабочих и номинальной 
заработной плате за значительный промехуток времени в горной про- 
нымненаости и ва железных дорогах Сибири (обзоры горных инженеров 
и журналы Управлений дорог),раскрывают состояние рынка наемного тру
да в отдельные годы в в разных местах Сибири, как и источники и 
условия поподвення рабочей силы (материалы коииссий, отчет Манухи
на, протоколы съездов золотопромышленников и др.) В отчетных доку
ментах и обзорах содержится и значительный круг официальных данных 
о хиляцных условиях рабочих, условиях страхования, ’еднцянскогг об
служивания и т.д.

Единственный среди изданных официальных документов -обзор Кра
кова о революционном движении,-наряду со сведениями о стачках на 
приисках и железных дорогах (обзоры горных Управлений и журналы Уп
равлений дорог), о профсоюзах, рабочих кассах, дает значительный ма
териал о фактах классовой активности сибирских рабочих в начале XX 
века.

Конечно, кроме указанных причин (служебная и социальная тенден
циозность, качество первичной ин^ориацим) на характер и содержание, 
полноту и достоверность указанных сведений влияли к другие обстоя
тельства. При выработке методики анализа документов этой группы 
как источников учет их оказывается так хе необходим, как и знание 
обцих условий местного делопроизводства.

Вопрос о характере отражения исторических фактов и исторических 
ситуаций в таких источниках, как официальные документы, да и ста- 
тястнхо-аковомнческое обследование, всегда находится в поле зрения 
исследователя и всегда решается конкретно, в зависимости от источ
ника, с которым он имеет дело. Однако эта истина не исключает необ - 
ходимости обцнх методологических принципов подхода к названный груп
пам источников, как и выработки обжей методики их анализа.

Вряд ли пряеилим в качестве бесспорного отправной тезис: все 
документы официального происхождений, в том числе и зрициальные 
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татистичеспе жсоледованмя, жскажекво отражал девстввтельвость. 
^скольку вд авторы в составител пользовались же мат ержалжстж чес

кой теорией ■сторжческого процесса в несовераеввой методикой раэ- 
;>аботкв щ^рошх данных. Соверненно очевидно, что професснояаль- 

л эрудиция и профессиональная добросовестность, как в целевое 
азначение документа, ывяли на качество в результаты разработок. 

Царской бсроцратмн в ее местной адшпстрацви не стол редко 
нухны были точные расчеты о воз модностях сибирской золотофошм- 
ленности, о максимальной пропускной споообности сибирсшх желез- 
шх дорог (особенно в военный период), о колчестве ж составе 
рабочей силы для освоения Дальнего Всстол н т.д.- Во всех случаях 

ли расчеты составной частью входила информация о количестве и 
составе рабочих, об источниках их пополнения в СЬбмрн. Добиваясь 
сочности в этих данных, правительство требовало от нсполлтелей 
максимально достоверной первичной пфорнацни. С этой целю в Си
бирь командировались на длительные срол статистики, горше и 
военные инженеры, чиш Нинистерства путей сообцвнш, Ниннстерствс 
зенледелия и государственных внуместв в т.д. Часть собранных в 
разработанных тали путем сведений о местной промыиленностж, 
транспорте я рабочих отличается значителной достоверностью фак
тического материала.

Конечно, на основе этих материалов нередко предпринимались 
'спытки социальных обозрений, экономических и политических про- 
'11ОЧ0В, в которых здравый смысл приводил чисто эмпиряческн ал- 

. составителей к улавливанию нанетивиихся тенденций, а других - 
.. весьма субъективным аналитичеслн конструкциям. Но это уже во
просы тр>актовки первичной информации, тогда как сама по себе она 
сточник высокого качества.

Имея ^иду буржуазных ученых, В. И Ленив в работе "Патернализм 
и эмпириокритицизм", подчеркивая их необъективность в философ
ских, теоретических вопросах, счел возможным отметить их споооб- 
: есть "давать самые центе работы в спецналянх областях химии, 

тории, физики” т.е. способность в р>азр)аботхе конкреттх 
1ХГОВ оставаться на позициях наул. Причем здесь Левин не раз- 

гоаяичивал естественных и общественных наук, несмотря на то, что 
в последних всегда отчетливее созывается массовая позиция уче
ного и слабее действие стихийно-натерналистнчеслх импульсов, 
сто пряное указание Левина на “специальные области" истории, а, 
следовательно, и ва жетечниковедевие, занятое добывшей фактов 

стр.363-364.1) Ь.й.Ленин. Полное собр.соч., т.18.
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дня истории, имеет особое метододопческое значение. Применитель
но Е вашей проблеме оно ориентирует на внимательное изучение дс- 
революционных. материалов, ко тога е способны давать ценные истори
ческие знания. Без усвоения ипереработкиэтих званий невозможна 
ни разработка фактической истории рабочего класса, ни борьба с 
буржуазной историографией.

X

X

Переходя к характеристике статистических материалов, давних
' в той или иной мере фактические звания о сибирских рабочих, заме

тим аналогичность подхода Ленина и к этому истог«ческому источни
ку. Говоря о российской фабрично-заводской статистике, где наибо
лее полно отложились сведения о рабочих, он называл ее состояние 
"поистине плачевным", т.к. о точки зрения методики, полноты и до
стоверности фактов оно ниже всякой критики. Однако за веимением 
других Ленин считал данные фабрично-заводской статистики заслужн- 
вавяжми внимание и разработки, особенно - первичные материалы 

При определении круга статистических источников по иоторми 
сибирских рабочих приходится обрацзться не только к фабрично-за
водской статистике, которой в Сибири почти не было, во и к обвн^м 
статистико-экономическим обзорам, переписям, прошиленво-справоч- 
ныы изданиям и т.д. Руководствуясь этин соображением все статис
тические издания можно разбить на следувщие подразделения:

1) обцероссийскне переписи и обследования отдельных отраслей 
хозяйства;

2) ведомственные статистические издания (систематические и 
эпизодические);

3) местные статистические издания.
Такая группировка, конечно, несомая оовервенная, поскольку 

и обивроссийские обследования предпринимались ведомствами, и 
местные издания иногда были не чем ишм,как юборкамн из обоерос
сийских."Тем не-менее она представляется наиболее пригодной, вы
двигая в каждом случае на первый план характер и объем Источнико
вой информации. Если учесть, что методика сбора, обработки и из
ложения материалов,за редким исклвчением,была принципиально оди
наковой, а объем фактов о сибирской промыиленнооти и рабочих з

I) В.'И.Ленин. К в о прост о навей фабрично-заводской статистике. 
Полн.собр.соч., т.4, стр. 1, 32-33.
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большнстве жздания был невелик, то выделение столь лироких групп 
будет О1фавдаво.

Внутренняя структура групп усложняется главным образом за 
счет различия в типах издания: здесь чисто служебные техничес-* 
кие статистические обследования; научные разработки статистичес
ких данных; справочные публикации из различных статистических 
работ и т.д. Причем, большинство ведомственных издания обладало 
признаками ’ статистико-экономического обследования, и справочно
статист жче к, го издания. Поэтому справочные издания включены в 
соответствувцне х^уппы наравне со специально-статистическими.

Наиболее обобденвые сведения о сибирской прошвленности и 
..и>.слсЭйи, занятом в производительном труде, были собраны при 
анкетном обследовании 1903. 1906, 1912 гг. и при демографических 
переписях 1В97 и 1917 гг.

В 1903 г. по циркуляру ИВД административные органы Сибири 
совместно с владельцами прошшженных заведений, у которых число 
рабочих 3 и выше, собрали сведения о количестве заведений и чи
сле рабочих в них (по обрабатываоцеЯ прошвленвостя). Сведения 
поступали почти 3 года и тем не менее остались неполными. Кроме 
того, по ряду-заведения число рабочих не было указано. Не вошли 
в списки казенные заведения и облоиеннме акцизом (за редким ис
ключением, что лишь путает картину). Вошли в списки сибирские 
горно-заводские предпрштня, но опять-таки лишь частично. Коли
чества занятых на них рабочих нет в издании.

По переписи 1906 г. попали в списки заведения с числом рабо
чих свыше 13 человек, но,однако,этот принцип не был выдержан. По 
Сибири в разряд фабрик попали реыесленше заведения, мануфактуры. 
Число рабочих определялось как среднесуточное в году, а не абсо
лютное в момент заполнения анкеты. То же по сезонным рабочим. 
Сбор сведения тянулся 3 года. Поэтому они в строгом сшсле кар-

1) Адресная книга фабрично-заводской в ремесленной промыш
ленности всей России. Под ред. А.В.Погожева. СПб., 1905. (2-е 
изд. СПб., 1907/6 г.); Статистические сведения по обрабатываю- 
шей фабрично-заводской прошвленности Российской империи за 
1906 год. Под ред, В.Е.-Варзара. СПб.. 1912; Материалы обследо
вания обрабатывающей промышленности Сибири в 1912 г. опублико
ваны в справочнике "Вся Сибирь... на 192ч год. Л.. 1924; Первая 
всеобщая перепись населения Российской империи, 1697. Распре
деление населения по видан главных занятий и возрастным группам 
по отдельным территориальным районам. Т.П. СПб., 1903; Распре
деление рабочих и прислуги по группам занятий и по месту рожде
ния на основании данных первой всеобщей переписи населения Рос
сийской империи 28 янв. 1897 года. Под ред. Н.А.Тройницкого. 
СПб., 1905; Численность и состав рабочих в России на основавик

<
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твву на 1906 г. ш вокаэнваот. Ообнрао вх через ведовствевкую 
агапсяяху, губервспе (фавленнн, через горшн надзор в через 
владельцев предпрвятвж. Это иесонненно сказалось на характере 
данных. Затек, вак в в предыдуцен случае,до конца онв так к не 
были собраны. Матервалы перепвсв 1908 г. не дают полного пред- 
ставяевня о числе ни ос та 
бцрсквх рабочих.

По перепнсв 1697 г. 
а^(етодов ее обработки, 
пуцево а савдуюцее: зеыледелец-работнвк был учтен как земледелец 
в работниках, хотя в птовом случае это врестьянан-собственнак, 
а во второй - батрак \ В неиалов степени такая подыена была 
обусловлена форнуларовкоН вопроса, посредством которого выяснялось 
наличие в хоэяНстве лиц, не являющися членами семьи, т.е. бат
раков, прислуги и т.д. ("Как записаншн приходятся главе хозяа- 
ства и главе своеН семьи?"). И затем, в переписном бланке .ребо- 
валось указать линь занятие (земледелец, чявовнпк, портдон. скор
няк). а о необходимоста указать долхиость или половенае в заня
тии (в прошсле) оговаривалось линь в Щкавнлах яяя заполиевня 
блавка. В итоге больнииство собранных ответов на этот вопрос ока
зались одвосноннык . без указания полоиення в прошсле (собст- 
венвих или рабочн!?).

Такие сянхал точность собраннх данвнх цунхт о главных и по»- 
бочннх занятиях, т.к. в одних случаях <и1раяввав1«1 главным счи
тал то занятие, которым он был занят в момент верепнся. а в дру
гих - хоторнм он бкл занят больнув часть года. При обработке на- 
терналов. по словам А.Котельникова, редакторы е* более усугуб
ляли ату картину, полагая, что если главным, иапрмнер, названо 
замятие "влотннх". а побочным - "ввнлвдвлеа-ц)естьаня", то ну- 
хно нх менять местами и показывать заволиявиего бланк хрестьянн- 
нон

ДругоН исследователь материалов переписи 1397 г., такие под
черкивая веудовлетворнтельность данных о главных в побочных за- 
кятнях. причину вхдел прехде всего а тон. что население "к очет- 
данвых Первой всеобвеВ переписи населения Россинсков империи 
Ш97 г. т.1. Под ред. Н.А.Т))ОВиидкого. СПб.. 1906. Кроне того 
см. погубганские издания.

1) А.'Котельников. История производства я разюботки Всеоб- 
щев переписи населения 28 янв. 1897 г. СПб., 1909, стр. <9. 
Этот факт помогает понять,почему в Сибири по переписи оказались 
сотня тысяч сельскохозяВственных рабочих.

2) Таи хе, стр.109. Автор был слухаинм ЦСК, работавихм вад 
материалами переписи.
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Их можно было <1ы объяснить тем, что в первом случае указаны 
вое, занятые в данной отрасли хозяйства, а во втором - лишь рабо
чие. Однако такое объяснение обнаруживает непригодность: по многим 
отраслям хозяйства количество рабочих значительно превышает число 
всех занятых в отрасли (как, например, в указанной разделе ”ДоСи- 
ча руд и копи").

Такое же несовпадение результатов обработки переписных карто
чек по сибирским рабочим обнаруживает сравнение названных изданий 
с материками, обобчдавшими данные по отраслевому распределению 
рабочих Например, в названном издании общее число рабочих в 
Сибири определено в 403177, а в "Численности и составе рабочих в 
России"- в 429502 Количество сельскохозяйственных рабочих боль

ше в первом случае, прислуги также. Да и в одном и том хе изда
нии цифры обнаруживают непокорность редакторам. Тах, в итоговой 
сводке "Численности и состава рабочих в России" количество про- 

шлейных рабочих в Сибири определено в 106659, а отраслевой под
счет дает 151401 рабочего

Не вносит ясности попытка сравнить данные переписи о рабочих 
со сведениями, ежегодно собираемыми губернскими статистическими 
комитетами СиЛ!ри. Такая попытка дает огромное раохоздение 
Наиболее полные и подобные "Обзоры" по Тобольской губернии (из 
всех сибирских) дают такую картину: по переписи в промышлегности 
в губернии было занято 19016 рабочих, а по губернскому "Обзору 
7402 Столь же значительны расхождения в сторону увеличения 
материалами переписи числа рабочих и в сравнении с другими "Об
зорами".

Проведенное сопоставление специальных разработох материалов 
переписи для определения численности, профессионально-отрасле
вого состава рабочих и других показателей дает основание думать, 
что помимо издержек, сопутствовавших самой переписи, обработка 
переписных карточек для каждого из названных 3-х изданий осу
ществлялась по разным методикам, с изменением з признаках, ло-

1) Распределение рабочих и прислуги по группам занятий и
по месту рождения на основании данных Первой всеобщей переписи... 
СПб., 1905. „

2) Соответственно стр.У и 4-93, Приложение. Причем 425,> 
тыс. без Дальнего Востока, но с включением Акмолинской области.

3) Численность и состав рабочих в России..., стр. УЬ, табл. 
П, стр. 6-7; стр. 4-84.

4) Таким путем найти причину расхождений или определить ав
торитетность источника тоне сомнительно, т.к. сопоставляются 
данные, собранные по совершенно разной методике.

5) Численность и состав рабочих в России...,стр. 4-еч; 
Статистический обзор Тобольской губернии за 1897 г.Тобольск, 
1896, стр. 23.
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киввихся в основу отбора и группировки учитываешх единиц.
На результаты подсчетов иесоиненно повлияло и отсутствие у 

статистиков единого понимания термина "наемный рабочий". В число 
последних включались кустари, ремесленники, извозчики, возчики 
дров, пвелиры, иконописцы, поденщики и т.д. Включались не только 
занятые в мастерских, но и владельцы их, члены семей..Редакторы 
изданий вопросы методики подсчетов ве оговаривали и раскрыть ее по 
указанным причинам невозмолно. Есть уверенность лишь в тон, что по 
итогам переписи количество наемных рабочих в Сибири завышено, но в 
равной ли мере для всех мест Сий1ри и всех отраслей наемного труда- 
вопрос уже другой, на который источниковедение такие не дало обо
снованного ответа. Предполохительво (опять-таки путем сопоставления 
данных переписи и "Обзоров" за 1896 г.) ответ на этот вопрос не 
может Сыть утвердительным.

Погубернская сельскохозяйственная перепись 1917 г.^^- следую
щий крупномасштабный источник по сибирскому населению и хозяйству. 
Его не минуют исследователи местного крестьянства и экономической 
истории края. В определенной мере эта перепись дает представление 
о социальной структуре сибирской деревни и о развитии наемного 
труда. Но это представление чрезвычайно расплывчато. Тах, все насе
ление, не занятое земледелием, скотоводством и смежными сельско
хозяйственными занятиями-, было отнесено в разряд прошслового. В 
"промысловики" попали крестьяне-отходники, батраки, сезонные рабо
чие, кустари, ремесленники, занятые выгонкой дегтя, охотой, рыбо
ловством и т.д. Отделить по этому источнику крестьянина от сель
ского рабочего (как и предпринимателя от рабочего) практически 
невозможно.

5 общероссийским переписям по характеру примыкают "Свод^7"Ука
затели" и другие статистические обзоры промышленности, в которых 
сибирские рабочие подучили ту или иную долю представитеяьства.Црак- 
тичеекя эта ■доля"начингет учитываться с относительным стремлени
ем X полноте лишь в 90 гг.^^На 80-е гг. наиболее полным статисти
ческим обзором сибирской обрабатывающей промышленности, с указанием 
размеров,технической оснащенности заведений и количества рабочих

1) Труды т.У.вап.1. Погубернские итога Всероссийской 
сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г. по 50 губер
ниям и областям, а., 19(11.

2) Свод данных фабрично-заводской проыхзленности России за 
1890 г. СПб., 1891; фабрично-заводская промышленность России. 
Перечень Табрик и заводов. СПб., 1897; Свод данных о фабрично- 
заводской прошшленности в России за 1897 год. СПб., 1900 
,Все издания МЬ и ХГиП).
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в пх является "Указатель" КА. Орлова составлен вы* по анкет
ному о1фосу владельдев н даннмн официальной статнстнхн.

Вслед за ним кроме названных ване материалов перепнсей 1903 
и 190в 1т; наиболее обобщенное представление о прпмимяияост» ■ 
рабочих Сибири дают издания Л;К.'Езноравского и I,Кандаурова 
В основе обоих издания неоднородные по происхождению источннкн: 
данные переписи 190в г.*, ведомственная статистика, заимствования 
из отраслевых обзоров, данные периодической печати и т.д. В ряде 
случаев данше Езноранского полнее, чем в изданных материалах пе
реписи под редакцией В.Е.Варзара, а в других - явно уступают нм. 
Во всех изданиях не выдерживается принцип подразделения прошн- 
ленности на фабричную и дофабричную. Явная неполнота обнаруживает
ся в статистике как того, так ж другого подразделений. Во всех 
случаях основная масса заведений сибирской обрабатыьасчей прошв- 
леинооти в силу их мелких размеров не попала в поле зрения рос
сийской статистики.

Если статистика обрабатывающей промыиленностн Сибири и заня
тых в ней рабочих получила наиболее полное отражение все-таки в 
указанных общероссийских нзданнях, то показатели состояния наем
ного труда в добывающей про|ипхеваости, на сибирской ч-ранспорте, 
а также в отдельшх отраслях переработки местного сырья, гораздо 
полнее представлены в ведомственной статистике - в сборниках Гор
ного департамента Нжнжстерства торговли и сроныиленвостя. Отдела 
статистики и картографии Министерства путей сообщения, Глмного 
управления неокладных сборов Мжннстерства финансов в др. 
ижвство нзданЩ| этого типа имело свою периодичность, что 
источниковедческую ценность их информации.

I) Указатель фа(^нх и заводов окранв России: Царства_________
Кавказа, Сибири и среднеазиатских владений. Материалы для фабрич
но-заводской статистики. Сост. П.А.Оржов. СПб., 1895.

2} Фабрично-заводские предприятия Российской империи. Под 
наблюдением Редакционного комитета, состоящего из членов Сом та 
съездов представителей щзомывлевности и торговли. Сост.Л,К.Езио- 
ран окий. СТб., 1909; >аб1Ячно-заводские предприятия Российской 
империи. Изд. Д.Кандаурова. Пг., 1914.

3) Издания Горного департамента: Горнозаводская производитель
ность России в... ЮбТ; 1869, 1875, 1879, 1880-1885 году. СПб., 
1868-1888; Сборник статистических сведений о горнозаводской про- 
шмленностн России в ... 1886-1911 году. СПб^ 18^-1918: Россия.
Горный департамент. Отчет за... 1891-1911 . СПб. ,1892-1913.
Им. Главного Управл. неокладных сборов и казенной продми пнтей 
МЗИ Статистика производств, облагаешх акцизом за... ©99-1914 .
СЯ16., 1901-1915: Отдел статистики и кадтогра^и 1ШС: Статисти
ческий сборник МПС. Вып. 1-147. СПб., ©77-1918; В.И.Кенге и 
Н.Д. Нахтнав. Краткий очерк линии Си(^рской железной дороги, СТб., 
1908; Материалы по обследованию железных дорог. Забайкальская

3) Бодь-
повывает

Польского,
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Как правждо, иатермалы ведомственвых статхсткчесхкх кздавкЯ да- 
вт бмее полую в разносторонвсю хвформацвю, нехел ватериакы об- 
зорвых хздавхх х перелсея. Соответственво выше хх достоверность, 
поскольку хатерхаш собирались для слухебвых целей дхцанв, непос- 
редствешо ответствешыш за состояше дела на местах н распо- 
лагавпми всей необходимыми данныш. Стремлеше государственного 
аппарата к знанию финансового, технического состояния предприятия, 
их производительности и перспектив, способствовало в определенной 
мере сбору более точшх данных в о рабочей свле." Для указанных сбор- 
пхов в едпвчвых специальных издания их собирали ^правления св (бер
егах хелезных дорог, окрухше горные хнвенеры, управляюцне губерь- 
сххыв казенными палатами, городеше думы и т.д.

Для конца XIX - вач.ХХнв. (до мировой войны) ведомственная ста
тистика дает сведенш о численности рабочих в горнодобывающей и 
горнозаводской промышленности Сибири (частной и казенной), о раз- 
мещелн рабочих по предпрлтли и хх концентрации, о травматизме 
в ГВ бел в рабочвх (взданвя Горвого департамента). Динамику числен
ности рабочих в служащих ва свбврских железных дорогах, двнжетае 
основной заработной платы нтатных рабочих, соотнонение ее с опла
той труда ва других дорогах России и т.д. дают сборники МПС. Там 
хе содержится наиболее пшная ннфорналя о речном флоте Азиатской 
России за 1896-1906 гг. Представление о состоягаи спичечных, 
табачных фабрик, сшртовых, водочных, дроииевых, пивоваренных за
водов, о количестве занятых рабочих, а иногда и оплате труда, да
ют сборники Управления неокладных оборов и казенной продажи нитей.

Аналогичны сведения о движении {фестьяв-отходшков в Сибирь 
я обратно, изданные переселенческим управлением о городской 

железная дорога. СПб., 1913; Несчастные случаи на железных доро
гах Европейской и Азиатской России. "Вестшк финансов, промышлен
ности и ттоговли", 1911, У 48. Изд.Главн.пеоеселенческого управ- 
лешя: Сибирское переселение. Итоги учета переселенческого дви
жения в Челябинске. Сборгак цифровых материалов для изучения 
тестьянского переселения. Вып. 1-39. Челябинск. СПб., 1898-1907; 
Переселение в Сис&рь. Прямое и обратное движение семейных пере
селенцев, одиноких на заработки и ходоков. СПб., 1905. Издания 
МВД: Экономическое состояние городских поселений Сибири. СПб., 
1862; Города России в 1904 году. СПб., 1906; Города России в 
1910 году. СПб., 1914. Издание МПиТ: Сборник статистических све
дений о состоянии среднего и низшего профессионального образова
ния в России, ЧЧ.1-П. СПб., 1910.

1) Это обстоятельство не столь редко влияло и от^жцательным 
образом на точность статистических данных.

2) Статистический сборник МПС, вып.98. Внутреннее судоход
ство в 1906 г. СПб., 1909.

3) Издание Главного переселенческого управления, содержащие 
отрывочную информацию о движении крестьян и рабочих на заработки
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прошвленнооти и рабочих городов СЬс^ри в изданиях 1882, 1906 и 
1914 годов. Последние издания особо ценны оирокин кругом статис
тической информации: перечень промынленных с.ведений в городах, 
число рабочих, ремесленников, цени на жилье, продукты питания, 
одежду, размеры оплаты труда рабочих и прислуги разных категорий 
и т.д.

Однако все отмеченные труды (а они разные и по достоверности 
сообщаешх цифр) нк в одном случае не дают полной и точной инфор
мации о тех сторонах наемного труда в Сибири, которые ими фикси
ровались.

Во-первых, все издания ни на один год не показывали всего 
количества прошвленных заведений и занятых в них рабочих из-за 
неполной или неточной первичной отчетности. По Горному департа
менту в обзоры и сборники систематически попадали прииски, руд
ники, каменоломни и др., закрытые в отчетном году или ранее,и 
не попадали вновь появивииеся. Идудие на заработки в Скбнрь ре
гистрировались нерегулярно я лимь в Челябинске, а идудне через 
Екатеринбург и Тюмень не учитывались. Ни один из обзоров сибир
ских городов не имел однородных данных. Например, дкя издания 
"Города России в 1910 году* данные по ^^кутску, Нижнеудинску. 
Кире иску и другим не были собраны и в обзор поили цифры за 1904 
год. Наиболее полная и точная статистика МПС не выделяла рабочих 
среди массы занятых на дорогах и речных судах. Поэтому в обигх 
показателях и жандармско-полицейские чины, и члены наблюдательшх 
советов, и учителя железнодорожных училид и т.д.

Во-вторых, в больинстве случаев статистика показывала не 
действительного, а условного ребочего, вычисленного путем деле
ния обдей суммы годовых поденднв на количество ребочнх дней в 
году. Тах исчислялось количество рабочих в горнодобывавдей пр^ 
тленности и "временных" и "поденных* - на желез вых дорогах 
Но в одно* отрасли хозяйства статистика не учитывала рабочих, на
нятых через подрядчиков, а их масса была постоянно значительной 
в строительстве, на железных дорогах, в речном транспорте, город- 
в Сибирь, не исчерпываются указанными нзданнями. Они пополнялись 
теиатичесхини нзданнями обдеснбирского и местного характера 
(В.К.Кузнецов (составитель). Сборник статистических сведений об 
экономическом положении переселенцев в Сибири, шп.Х-и. СПб., 
1912-1913; В.Я. Яагмбеда (состав.). Сборник статистических све
дений об зконоиическом положении переселенцев в Томскую губер
нию, ввп.1. Томск, 1913).

I) Мтатше рабочие (паровозные бригады, сцепдики. стрелочни
ки, путевые сторона н т.д.у составляли ыеяьяияство обдей маеш 
келезяодорожняков. Рабояие настерскнх я депо (йия подеи»«Я1 , 
занятие на реиовте, отрмтельстве, очистке дсфог н т.д.- вре- 
мениым1*.
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схох хозяйстве.
В-третьих, почти во всех итоговых таблицах сведения о рабочих, 

прошыенности и прочен давались не по Сибири, а по Азиатской Рос
сии (.Сибирь, Дальний Восток, Туркестан) и тан, где нет предва
рительных погубернских и областных сводок, воспользоваться инн 
невознохно для изучения истории Сибири.

В-четвертых, ведонственная статистика была не ненее тенденци
озна, чей любая другая. Особенно это видно по регистрации травн и 
несчастных случаев в пронышленности и на транспорте. В "Отчетах" 
и "Сборниках" травнатизн в Сибири постоянно выглядел ниже общерос
сийских средних показателей тогда как по исследованиян специ
алистов (Е.-Коревев, А.Колычев, Михайлович) нногочисленныи пуб- 
ликациян в сибирской прессе они в несколько раз (а то и десятков 
раз) превывали общероссийские.

Отпеченные черты статистических источников выделенной группы - 
не единственные их недостатки. Сливкой несовервенной, слишком 
налоквалифицированной и слишком зависивой от аднинистрацин
была основа ведопственной статистики. Однако ее данные по сравнению 
с изданиями местными, справочными в специально-тематическими имеет 
свои преимущества. Давая фактическую информацию за значительный 
отрезок времени, собранную и обработанную по единой методике, 
"Сборники" и близкие к ним по периодичности издания дают метарна- 
лы о направлении и характере исторической тенденции. В них выде
лены разделы о численности рабочих, заработной плате отдельных 
категорий труда, а нередко даются основные данные о каждом из 
вошедших в обзоры предприятий. В других статистических изданиях 
отраслевого характера такие сведения, представляющие Сибирь в 
дон, довольно редки.

По происхождение первичных данных, характеру их обработки 
публикации к указанной группе статистических источников нужно 
нести единовременные издания, посвященные отдельным отраслям си-

це-

■
от-

1) В ведомственной статистике Сибирь отождествлялась с Ази
атской Россией. Даже тан, где она подразделялась на Восточную
и Западную, Т^кестан непременно включался в Западную. Отход 
от такого географического понимания начался лишь в 1908-1912 1т,

2) Только в 1902 г., когда одновременно погибло на Зыря- 
новском руднике II, а на Лене - 13 рабочих, что было труднее 
скрыть^ чем смерть одиночек, показатели гибели рабочих в Сибири 
приблизились к средним по России. (Сборник статистических све
дений о горнозаводской промышленности России в 1902 году. 
Сост. И;Дмитриев и В.Рыжков. СИб., 1905, стр. 614-617 и 626).

3) См. работы в разделе историографии.
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бврского хозяйства нлн вобравпе в себя чаопшую вяфорнащо о 
них Такне работы, как правио, содержат очень ограмчевш* 
материал о пронивденностн я рабочих восточной окраины,!, если бы 
полоиение с источниками но проблеме <Ьло более бхагополучшн 
большая часть отовиха бы в разряд косвенных, йо и в атом 
некоторые издания вопли Л в основной источниховыи фонд

К числу последних относятся собранные в 1910 г. йСК 
об оплате т^дя Д сельском хозяйстве Сибири и материалы 
ОНИ состава рабочих, пркнеддмх на Ааиьнни Шостак я 1911-Г9О ст^ 
собранные и обработанные статистическим бирс Восточного района 
Главного переселенческого управления.

Собранные путем анкетного опроса в 1910 г. цифровые данные 
о всех видах наемного труда.в сельском хозяйстве всех губерний 
И областей Сибири - единствен^е за вое истерию,капиталиэма.'^нж 
дают поедставление о колебаниях пен на рабочие руки в резных ме
стах огромного края, в связи со специализацией районов, а такие 
позволяют видеть различие и сходство а стоимости труда на окраи
не и в разных местах Европейской России. Основной вывод состави
телей о том, что "в /зиатской России цены на шбочие руки были 
вообве значительно выше, чем в Европейской* не подтверждает
ся анализом статистнче^ского ма.тфиала: наиболее высокая оплата 
труда была не в Сибири, а на Дальнем Востоке, за которым следо
вали Северный Еавказ, юивостепной район, Прибалтика, Туркестан. 
Тахой анализ дает ыатериал для возможного вывода о том, что в 
Сибирь толкала крестьян-отходников не надежда на высокий зарабо
ток, а перенасыленность на российском рынке наемного труда. С 
другой стороны, источник дает основание рассматривать сближение 
цен в Европейской России и Сибири как втягивание последней в 
обцероссийский капиталистический рынок.

олуЧае ' 
проблем!, 
саедепя 
ре г« огра-

I) Торгово-прошвлевная Россия с Великин сибирским путем 
и водными сообщениями Российской империи. Издание акционерного 
об-ва "Анонс". К., 1911: Перечень внутренних водных путей 
Азиатской России. Изд. иПС. СПб.,1895: Ст^истическнй обзоо 
иелезных дорог и водных путей. Изд. 1ПС. СПб.. 1900: Речной 
флот (паровой и непаровой) Азиатской России. Изд. маС. СПб., 
1^2: Движение населения в Европейской России, в двух губер
ниях Сибири: Енисейской и Тобольской и Семипалатинской обла
сти за 1903 год. Изд. ИСК «ВД. СПб., 1909; 3.Вольский. Вся 
Сибирь. Справочная книга по всем отраслям культурной и торго
во-промышленной иизни. СПб., 1908; Цены на рабочие руки в 
сельских’ хозяйствах частных владельцев в Европейской и Азиат
ской России в 1910 г. Изд.ЦСХ 'ИД. СПб., 1913; Дженне рабо
чих на заработки в 1911 году. Сост. А.А.Панов. СПб., 1911; 
Движение рабочих на Дальний Восток. Изд. стат.бюро тосточн. 
района Главного переселенч. управления. Иркутск, -9Ь5; положе-
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на Дальвем Востоке. Матержажн ре-

Вкесте с тем, ограниченность собранного Ц(Х интервала требует 
осторохностя в пользования назхавяын нсточннкон. В сборе материла 
дан него проявилось обычное для сибирское адмпнетрацин превебре- 
ммие к статнстнческин обследованиям, и в рвэоснанвых по 18натско1 
России 6072 анкет-вопросников (из расчета 1 и волость) вернулось 
лиь Т0Э5, т.е. Ш. Тогда хак во ЕвропеВскоВ Россях этот показа
тель равнялся 80Х. Сяучавность даншх по СВ<йфи отсюда СЬла очень 
аисоков. особенно по ее восточшм раВоаан, а поэтому и точвость 
их относительна.

В 1911 году началась регистрация рабочих, прнехавних по конт
рактам н без тахоанх для работа 
гвстраяиоився*о оороса наряду с дотгямв бвли пиуЛддгпмш» в 7 
анвуехах вод раэнни ваэияяик Полуиавив инх отраинне 
состояние рннв ваеимого труха, состав ребочвх и Дальнем Востоке 
хредставлялт интерес и я*я изученм рабочего вопроса в Восточное 
Скбнрн, особенно в ЗабаВхальсиоВ области. Материалы хе Иркутске! 
регметраии 1912-190 гг. могут слухнть всточннхон ямя нсследом- 
ни ооамельного состаи, хмужственвого волоиени, возраста в т.д. 
лжхев, кдих вообж в 01б1фь и заработнм вахануне вяровоЖ воХмн 
в ранее. Оенаость итермалов в тон, что ож составнялнсь на основе 
онроешх анкет, заволмзоихся сотрудвнканн статястмчесхого Сгро з 
Иркутске ва каядого рабочего.

Из даншх опроса лндно. что свше 86^ врихавшх в Сибирь име
ли волево! надел н собственную усадьбу и родеж (5*. 5 из 63,2 ты
сяч человек). овровехих вазиалн себя хлебованцанм. *0,1Х -
горворабочикя в ши 29^ - истеровквн я реве сие нхяхани Сведо-
ително^ш восток в войсках заработка хвягалаа хрестьянсхав по
ев, а то, что ж двигалась без сев^ (81, ВО в осаонвая ее вветь 
(7М.5^ возвраванась обратно в Европевсхуе Воссвю п оковчаннв 
коятрахта и дахе ранее, раз^вжая его. снухи^ показателем очень 
иаяоп залфепияемоств нришх на иовнх местах. Вместе с тем, во 
давним 1913 гоха,мохяо сянхення вроцента хрестьяв средн
все! васш дпганвнхся в войсках заработка.
яме рабочего рнмха и услсЕхкя цюмплехного г^» в ЗабаДкалье в 
191*-1915 гг. Выв. 1. Мркутск. 19К. йзд. того хе Вост. б^.

2) цеп на рабочие руки в сельских хознНствах частшх жяа- 
лехьпев в ЁвроШехон и Азнатсион России в 1910 году, стр.9.

Г) Матернахн по изучению ребочего вояроса в Прниорм, вмв.1. 
Оостав. А.Д.Оанов. СПб., 2911; Матерхахн по мзпгаехмо рабопго 
вофоса в 1^амурье, выл.2. Состав. А.Панов, шб., 1912; Дввхеьне 
рабочих на Дальни* оостох в 1912 году; ДвавеЕхе рабочих ва даль
ний Вс^ок в 1913 году. Ьд, статмстнч.бфо Восточиоге рвХона^.. 

1918 и да.
2) Дпиенхе рабочих ва Дальний Восток в 1922 гвду,стр.57-Ж.
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Хатериалн статястпесхого бюро Восточжого раЛова по фахпчес- 
сведевкяа ■ нгтодхке жх сбора вахш для хсскедованхя жсточнп- 
Е форм правдеченжя рабочее сялп в Сжбжрь. Онв хе датч» векото- 
представхенве а джхтедьностх в схохвоств процесса фор1дрп1М1яии

кхв 
ков 
рое 
кадров постоянвых рабочих, представляя основную часть прнкедп1х 
ках соцмальро переходную категорию, выталкиваемую (в силу отсут
ствия професях) с россхйсхого рынка труда на его окраины.

Серьеэным иедостатком источника являетет то, что все выпуски 
названной серия составлены по разным программам, в которых ведом
ственные ннтерея оттесняли на последний план научный сшсл рабо
ты. Изучая оояовао-хмуывственмое полохение массы^составвтелн оп
росного листка яе интересовались постояннын занятней навхиавиххся, 
сталей их работы, основным источником дохода, прячянамх найма, т.е. 
вопросами, способными определять классовую прянадлехвость и социаль
ные черты людей, вазвавшх рабочими.

X яедуюней группе статястмчесххх нсточвяков, способных в раз
ня хере слуяить материалом по ааюномхческой хсторхи ябярсххх ра
бочих, мухно отвести обследоваахя отдельных сторон местного хозяй
ства, выполиеиные т1вСотаихаих яЯрскях статистических учрехденяй; 
нествые справочные нздавия типа "Памятных квихех", виогда пубхххо- 
вавиях статьи в обзоры по проишаеивостя, торговле, травспорту; 
"Обзоры" губеривй X областей, подготовленные офяцнальших статис- 
тячесхвя слухбаия губерасхвх 1фавлецхй По представительству 
всточинхж атЯ грушн иаогочислеив1, но яс звачвмостя для разре- 
ботхв ароблемн они все ночтн отходят в разряд косвенных свхдете- 
лнй ясторив ваенвого труда в Сибири.

I) 1аяяре8сххй. Отатистичесхвй очерк сок>вменного состояния 
горнозаводской пркнянаевностя в Западной Обйри. Записки Запад
но-Сибирского отдела РГО, 1882, кв.Я; С.П.Двецов. Хатеркалн по 
исследовавхю арендного хозяйства в Алтайском округе, т.1, Барна
ул, 1896; 1.А.отрельнисов. Техническнй персонал в горновроиын- 
леишх предприятнях Схбирн. Томск, 1914; хате риалы аккетяо1*о 
обследования пстарио-ремесленвой прошяхеявости а Томской гу
бернии. Томск. 19X5: Сибирский торгово-проипяеввый ем год ни к 
яаГ. 1894-Й07, 1§10. Ш1, 1913, 191471915 год. ОВб.*,,ИЯ- 
1915; Отатястнчесхвй обвор Бнхсейсхой губерния за... Ви,™,
1881.1885-1915 год. Изд. Губ.Тиравлеияя. ^д;5<РСИ 18ТО-1916: 
Паштяая дмкмя ^ялвитажьстпи области на... И711 ЮЭ1-1ЭТ1,19СЗ, 
1506,1912.19» год. Забайк.обх.стаТдКОм. Чнта^ЙЯДЭ!^ 
Обзот) ЗаДзИчаяьской обхастн за... 1883.1886,3888,1892-1908,1910,
1911 год. ’й1та. 3883-1915: Памятная хнихм ш Яриутсиой губернии на... 1863:Ю65.3877.1881,3887.3891,1901^91271^ ад.
Ь»стт<ц;, 3863-1934:-ббзор Ирхутсжой гтберни за... 3884-3888.
1б91-ЗВ$6. ЗВЗВ-ЗЭ» ад. Лгкттск, 3884-3936: Паият^| книим Тобольсиой губернии на... 18^.38^3,3862.3864,38^,3888-3895,
3897-3903.3904,1906-3935 ад. Тобольск. Тобсд^б.^^хои. 
3860-3935: Обзор Тобохьсхой губерихх за... 3384,3895.1894-1914
год. Тобольсх. Тоб.1уб.стат.ХОМ. 3884—1936; Памятная киника
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Специальные иоправочные издания^даие одного и того не типа, 
не отличались на'единством программ, ни общностью в методике обо
ра и отработки статистических материалов. Будучи поэтому в боль- 
нинстве своем несопоставимыми, их данные не позволяют судить ни 
о динамичности характеризуемых явлений, ни о их территориальных 
границах. По структуре разделов,казалось бы,"Обзоры" губерний, 
где не только во многих изданиях выделялась "Промышленность фаб
ричная в заводская*, но я прилагались нередко специальные списки- 
ведомости заведений, могли стать ваивейиям источником по истории 
промышленности и рабочих Сибири. Не произошло ие этого потому, 
что составители "Обзоров" губернии не придериивались ни научных 
критериев, ни определенной системы публикаций.

В разделе фабрично-заводской промышленности указывались обыч
но все действовавшие в губернии промышленные заведения, иногда с 
подразделением по отраслям, но никогда не выделялись фабрики и 
заводы так ие как вместо числа рабочих обычно указывалось чи
сло занятых на них (владельцы, слуиацие, рабочие, прислуга и т.д. 
вместе). В ряде изданий (например, "Обзоры" Иркутской губернии 
за 1896-1907 гг.) промышленность указывалась под рубрикой "Промыс
лы городского и- сельского населения", где следовало общее описа
ние с выборочными цифрами. Отсутствовала даие примерная числен
ность занятых в промыслах. Или там ие число промывденных заведе
ний указывалось вместе с торговыми. Даие наиболее тщательно раз
работанные "Обзоры Тобольской губернии" не имезт данных о рабочих 
за отдельные годы; Отсутствие данных в "Обзорах" за многие годы 
по Томской, Иркутской губерниям к Забайкальской, Якутской облас
тям, 
ной 
ры" 

несопоставимость внесцкхся сведенма для определения абсолот- 
чясленности рабочих в Свбярв в джнаиики ее роста делают *Обэо- 
малопрягодвыи всточнвкон по асторжв нествых рабочих. 
Кроме того, слвпкон много занечанн! было в литературе на мест- • 
статистику. Первичную нвформацню для нее собирали полицевскиеную

чины и учреждения, лишенные научных представлений о значимости 
работы, а подчас и добросовестности. Например, при переписи 1897 г.

Томской губернии на... 1871,1884,1885,1904,1908,1910-1915 год.
Томск, Том.губ.стат.ком.. 1871-1915: Обзор Томской губернии за... 
1881-1912 год. Томок, 1882-1914; Обзор Якутской области за... 
1884,1885,1887-1891,1894-1899,1901-1905,1907-1911 год. Якутск, 

Нкут.губ.стат.ком, 1884-1912.
1) Обычный прием изложения: "действующих фабрик и заводов 

840, но большинство таковых представляет со^ю не что иное, гак 
небольшие заведения кустарного характера (Огатистическии обзор 
Енисейской губернии за 1908 год, стр. 15). 
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в Якутской областм’потеряны" 17 населенных пунктов. В 1903 г. 
Олекнинский исправник "констатировал внезапное исчезновение из ок
руга большей половины жителей" и объяснил это тем, что они "уми 
на заработки". В действительности за 5 лет до этого Олекиинско- 
Витжмские прииски отошли к Иркутской губернии. В ежегодных отче
тах вплоть до "от1фытия" исправника население приисков фигурирова
ло и по Якутской области и по Иркутской губернии Таких курье
зов в сибирской статистике известны десятки. Построенные на той же 
местной административной статистике многие статьи и обзоры промыш
ленности в "Памятных книжках" содержали те же недостатки.

И все-таки этот источник нельзя игнорировать. "Обзоры" губер
ний, а также материалы "Памятных книжек", "Календарей" за отдель
ные годы дают общее представление о размерах наемного труда в от
дельно взятых отраслях хозяйства губерний и областей, особенно в 
Западной Сибири. В них отразилось отношение царской администрации 
к рабочему вопросу ва окраине, как и ее взгляды на местнув промыш
ленность, причины ее отсталости. В изданиях этой группы встречались 
и научно разработайте обзоры об отдельных предприятиях или про- 
мывлевных районах

Цн'фровые сопоставления по структуре населения городсв, основ
ных занятий жителей, наличие скота и пашни у рабочих промышленных 
поселков и городсв, частые сравнения 1троыышлениых показателей си
бирских и российских губерний и масса других аналогичных данных 
способны расширить представления об условиях и характере промыш
ленности и об условиях формирования рабочих кадров . Особенность 
материалов - очень относительная достоверность - требует ссобо 
тщательной их проверки путем сопоставления с данными ведомствен
ной статистики, анкетных обследований.

Гораздо авторитетнее по качеству разработки материалов были 
статистические очерки и обзоры, выполненные Иаляревским, С.П,Шве
цовым. Д.А.Огрельнняовым, И.П,Бересиевичем ж другими авторами, 
чьи работы уже названы среди источников делопроизводственного ха
рактера или даже в исторических исследованиях Авторы-состави
тели сами собирали первичные данные или пользовались документами

Г) Статистико-экономическое обследование Якутской области. 
Сост; А.А.Ильин. СПб., 1906, стр.1.

2) Например, о Черемховских шахтах в "Памятной книжке Иркут
ской губернии на 1901 год".

3) И.П.Бересневич. Отчет по технико-экономическому состоянию 
Томского горного округа. СПб., 1912.

4) Такого "смешения" в к-лассификации работ статистического 
характера можно, конечно, и избежать, но при этом грань разделов 
будут в большинстве случаев уоловшмж, не отражающими характерных 
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отчетиостж прошиеншх заведение, достигая в том и другом случае 
больнее достоверности в характеристике изучаемого объекта, чем 
ВТО удавалос^^бернское статистике. Обзора Швецова, Стрельникова, 
Бересневича ж других, посвященные техническому состоянию промыш
ленности на Алтае, условиям труда рабочих, их составу в горнодобы
вающее прошнленностн Томского округа в т;д. заслуживают высокое 
оцввхя*

в целон же статистжка дает очень односторонние, очень разроз
ненные и очень пестрые материал по социально-экономическое исто
рии сжй1рских рабочих в эпоху капитализма. Для обобщающих подсче
тов численности рабочих, их профессионального состава, территори
ального распределения, концентрации материал этот или малоприго
ден (переписи 1897 и 1917 гг.) по качеству,или неполон по объему 
(переписи-обследования 1903,1906,1912 гг.) и несопоставим из-за 
различие в программах обследование, или он узко-ведомственного 
характера,или софан и обработан настолько неквалифицированно (гу
бернская статистика), что почти не пригоден для использования.

В 1906 г. редактор статистического издания о рабочих (на мате
риалах переписи 1897 г.) В;В.Степанов писал: "Во многих государ
ствах статжстжДа труда приобрела уже права пижданства... Промыш
ленная статистика в России находится пока в зачаточном состоянии, 
и правительство до сих пор еще не располагает никакими материала
ми, определяющими численность и состав рабочих в России" Эта 
очень справедливая оценка с еще большим усугублением распростра- 
ннма на Скбирь.

Если в Европейское России значительную часть матерков о ра
бочих давала статистика фабрично-заводской инспекции земская 
в статистика (^рщунзных органжзацж» то в Сибири не было подоб
ных разработок и надавив. Абсолютизировать источниковую ценность 
черт источников. Статистические обследования указанного типа вы
полнялись в большинстве случаев как служебные отчеты я записки, 
а это требовало придерживаться определенных творческих канонов: 
сохранение первоначального значения показателеВ в обязательной 
их интерпретации автором-составителем, т:е. черты обследования, 
официального документа и творческого труда были обычными.

1) ’йсленность и состав рабочих в России на основании дан
ных Первой всеобщей переписи..., стр.УП.

2) Например: ^одолжительностъ рабочего дня я згиработная 
плата рабочих в 20 наиболее промышленных губерниях Европейской 
России. По донесениям старших фабричных инспекторов. СПб.,1896; 
Данные о продолжительности рабочего времени за 1904-1905 гг. 
Материалы по пересмотру рабочего законодательства. Изд. ЫТиП. 
СПб.. 1906.

3) Статистика Совета съездов горнопромышленников юга России 
в 1880-1914 гг. была представлена еженедельным журналом "Горно- 

, земская
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офацвально! ж буржуазно! статжстжка резлачвых сторов наеавого 
труда, конечво, вет основанаЖ, но она дает несравнимо больннН по 
объему а лучнаЖ по качеству материал, чем св(^скне статнствческие 
обследовання:

Лналжз всточнаков, отражаюжжх количественную сторону процесса 
формнровавня рабочего класса в йбирн пркводнт к выводу об ах ог
раниченных информативных возможностях. Причина преаде всего в не
полноте, веодвородвости, а нередно и а недостоверности исходных 
данных статистики. Для ваучноЖ рековструхцвн истории формярованвя 
кадров наемного труда этих данных недостаточно по объему; инеюцв- 
еся далеко ве всегда сопоставиш в территориальном а хронологичес
ком отношениях. В итоге там, где статистика по истории труда неза- 
менишй источник, а это по суцеству весь комплекс вопросов коли- 
чественвого роста и состава рабочего класса, историкам сибирского 
пролетариата невозноиво в своих обобщениях преодолеть злемевты 
предполоиительности.

и »

Рассмотренные видовые группы источников являются основными, 
в которых наиболее полно отразилась социальпо-экононичеокая исто
рия сибирских рабочих, т.е. условия и черты процесса,объективного 
по своему характеру. Без них невозможно исследование процесса об
разования класса наемных рабочих в Сибири. Олецифика же этих ис
точников в том, что больная часть их была создана учреждениями и 
лицами,неспособными быть объективными к предмету своего труда; 
Если состояние источников наглядно отражает незаинтереопванность 
царизма в изучении наемного труда в Сибири, то их содержание не 
менее полно раскрывает самодержавно-бюрократическую и буржуазно
классовую социальную политику.

Субъективные черты процесса преврашения сибирских рабочих 
в класс 1^ксировалжсь преимущественно в источниках другого ха
рактера! в документах рабочих и партийных организации, в партиж- 
заводской листок", с 1910 г. - "Горнозаводское дело". С 1906 г. 
Совет съездов представителей промышленности и торговли издавал 
"Статистический ежегодник", журнал "Промышленность и торговля , 
где также отражалась статистика наемного труда и др. 
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которых публицистичностъ обич- 
подаче материала; помещение в 
по СОСТОЯПБ МеСТКОГО ХОЗЯ1- 

документов профсоюзов, коопе-

коа пролетарскоа и бурхуазноа периодической печата, публжцистике, 
переписке и воспоминаниях работников комитетов РСдаП и рабочих- 
революционеров Конечно, такое подразделение, как и общая кнас- 
снфикадия источников, имеет свою условность. Если в законодатель
ных регламентациях и административном делопроизводстве содериится 
немало фактических доказательств социально-политического развития 
рабочих, то документы РСДРП, партийная печать и мемуары такие да
ют исследователю материалы об экономическом полоиении, классовом 
составе, численности и территориальном размещении рабочих.

Что хе касается местной дореволюционной мелкобурхуазной и ли- 
берально-бурхуазной периодики, то она в равной мере монет быть на
звана источником как по социально-экономической, так и по социаль
но-политической истории сибирских рабочих; Наличие в ее составе 
специально-технических хурналов, в 
но подчинялась научным критериям в 
газетах серьезных статей и обзоров 
ства и наемного труда; перепечатка 
радай, резолюций собраний наряду с хроникальными заметками о ра
бочем двнхеннн, выдвигают сибирскую периодическую печать в разряд 
основных источников по нсторян рабочего класса."

Принятое в предметном источниковедении подразделение источни
ков на исторические остатки и исторические традиции монет быть 
применено и при внутривидовом подразделении источников, выиедиих 
из среды рабочих и партийных организафй, воспроизведенных участ
никами революфсонвого двихения в Сибири. Разделение в этой случае 
источников по признаку их близости к отрахаеши событиям приводит 
к выделению в группу нсто^яческих остатков уставов и программных 
заявлений организаций, резолюций в протоколов их съездов, конфе
ренций, собраний, митингов и других коллективных ренений, т.е. 
докуцентов, оказавиих в свое время функциональное воздействие на 
ход событий. Е ним нухно отнести агитационные издания, оперативную 
переписку организаций и их участников. К исторической традиции 
отойдут отчеты, информационные материалы периодической печати, 
переписка, воспоминания и другие памятники проилого , созданные 
по следам событий и не оказавшие на них прямого воздействия;

Такое разделение позволяет более точно оценивать фактическое 
содерхание кахдого источника с точки зрения отрахения им истори
ческой действительности. Резолюции рабочих собраний, съездов пар-

I) Напомним, что речь идет об опубликованных источниках. Эти 
хе черты специфично, но довольно полно отразило делопроизводство 
административных и карательных органов царизма, материалы кото
рого являются за немногим исключением,достоянием архивов. 
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тайных организаций довольно точно передаст содержание отдельных 
ситуаций или даже этапов классовой борьбы и партийной работы. По 
ним же можно судить об уровне классово-политической зрелости уча
стников, Их теоретической подготовке. Исторические остатки наилуч- 
иим образом передаст атмосферу своего времени.

Вместе с тем они способны служить главными авторитетами при 
определении соотношения субъективного к объективного в историчес
ких традициях - в воспоминаниях, письмах, газетных публикациях и 
т.д. Последнее совсем не означает, что первые линены субъективизма, 
и их содержание адекватно событиям или (фактам , вызвавшим их воз
никновение. Дело лишь в разных способностях тех и других отражать 
объективную реальность. А с другой стороны, в самой структуре ис
точника могут (>1ть элементы остатка и одновременно традиции, что 
опять-таки напоминает об относительности классификационных 1Т)аней.

Эту ыысть неоднократно подчеркивает в своей книге Й.А.Варвав- 
чик. "Исторический остаток, - справедливо отмечАет он, - даже но
сивший в жизни характер самого оперативного документа, по отноше
нию к каким-то прошлым событиям, к каким-то уже сверммввимся явле
ниям протекающего события выступает как традиция, лижь описывающая 
эти явления, но не могущая повлиять на них" И действительно: 
отчеты комитетов РСДРП дают обзор их прошлой деятельности с соот
ветствующим анализом и оценками провлого. Но они одновременно до
кументируют и современное состояние работы, раскрывая характер 
понимания ее, сегоднявние воззрения составителей. Тематические и 
проблемные статьи в партийной печати точно так же, с одной стороны. - 
анализ опыта борьбы уже приобретенного, а с другой,- оценка совре
менного момента, современной ситуации, подчас с директнзными реко
мендациями для действия в этой ситуации. В значительной мере такая 
оценка распространима на всю партийную публицистику как историчес
кий источник. А наиболее ярким подтверждением этого мнения служат 
работы В. И. Лени на, посвященные конкретным событиям и фактам клас
совой борьбы в России. Представление о диалектической связи пром- 
лого и настоящего в источниках классово-партийного происхождения, 
как и требование неформалистического подхода к их группировке, по
зволяет глубже понять творческую природу источников этого вида, а, 
следовательно, и выработать наиболее правильную методику их исполь
зования.

Нсточники по истории рабочего движения и партийных организаций 
в Сибири и источники, вышедшие из среды рабочего движения и партий-

I) Н.А.Варвавчик. Источниковедение истории КПСС. И., 1973,стр.59.
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. них организаций йкйри, •> не тождественные понятия. В состав первых 
Входят документы и материалы, имевшие обцепартианое значение; рабо
ты В.'И,Левина, посвященные вопросам классовой борьбы пролетариата 
и его партии в России; документы российских профессиональных сою
зов и других рабочих организаций; масса источников непролетарского 
происхождения, но раскрываюцих те или иные соСЬтия рабочего движе
ния.

В той мере, в какой они служили директивным материалом для 
всей партии и всего рабочего движения (а значит в отразили черты 
этого движения), в какой они раскрывают обп^ероссийские условия и 
содержание классовой борьбы, они являются источниками и для изу
чения части целого - истории классовой борьбЬ рабочих ь Сибири. 
Естественно, что в этот комплекс входят и все виды источников Спро- 
летарского в иещ)одетарского происхождения, организаций РСДРП, а 
также мелкобуржуазных и буржуазных партий), в которых нашли отра
жение факты борьбы местных рабочих и их классовых организаций.

Ко вторым же мы относим памятники прошлого, порожденные самим 
рабочим движением, организациями рабочих, их участниками, считая 
достаточно обоснованным включать сюда документы организаций РСДРП, 
представляввих собой высиую форму этого движения^

Сосредотачиваясь в предлагаемом обзоре именно на этой группе 
источников,заметим, что они распределены неравномерно как во вре
мени, так и по подразделениям внутри видовой тфуппы. По времени 
большая часть их относится к революции 1905-1907 гт., а по видан - 
к листовкам, периодическим изданиям, нормативным документан кони- 
тетов РСДРП того же периода. Этим и обусловлен выбор объектов ана
лиза.

Вряд ли правомерно весь комплекс источников группы разделять 
по происхождению на рабочие и партийше. По формально-организаци
онному признаку такое деление, конечно, возможно. Но оно будет от
ступлением от исторической действительности, породившей эти доку
менты. Уставы рабочих профсоюзов, протоколы их съездов, заявления 
к требования стачечных комитетов, наказы рабочих депутатам Госу
дарственной думы и почти все другие документы, выведшие ин среды 
рабочего движения, убеждают в непременном участии при их выработ
ке комитетов РСДРП. В них обычны те же ошибки, что и в резолюциях 
социал-демократических организаций по внутрипартийным вопросам, 
т.е. содержание почти всегда определялось уровнен партийного руко
водства, его пониманием классовых задач рабочего движения. Печа
тались издания рабочих организаций обычно в типографиях комитетов
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РСЯВИ1, оговаржваввях в подшсях свое участже в вубнкацп.
1^уппя хокунентов, выпуценшп в свое время рабочаш (фгаш- 

зацвянв I органамя, созданным! рабочим двиенжем, довольно разно
образна по формам ж функциональному назначенив прннадлежагах ей 
изданий. Е ней относятся уставы, протоколы и резолвцнж профессио
нальных рабочих союзов и организа1Ж*, близких к ним по слое^ ха
рактеру; требования н бвллетени стачечных комитетов; резолоции, 
принятые ва разлнчшх софаннях рабочих; наказы рабочих депутатам 
Государственной душ и другие Ззданы они были нелегально тя- 
раион от нескольких десятков до нескольких тясяч экземпляров.

Вопроса нх происхолдения, финаддеиностн, датировки в боль- 
винстве случаев не представлявт сложности: на подлинниках указа- 
нн органжзафи, их подготовавние, и даты выпуска (обычно в преде
лах месяца). Тставовленне авторства практически невозможно, фо
тографа ятях документов, хак я последуванх партийных, не сохра- 
ннлнсь^за редчайням нсххпченжен^ в архивах. Да и сохранность их 
неиногям помогха бы делу, поскольку они были продуктом холлектяв- 
яой шслх я коллективного трудам

Последнее не нсххочает, разумеется, отражения а некоторых в 
шх субъективных саешннй в оценках и взглядах сравнхтельао с ка- 
строеянеи кохлектявов. Обнаружить такие смешння вв щрахтжке бы
вает трудно ве столько из-за неизвестности авторства, сколько 
кз-за дямемя на исследователя авторитета организация, которой

I) Устав "Союза рабочих Забайхалья". Издание Ътинского ко- 
штета РСДРП, июль 1909 (гектограф); Устав профессионального 
осюа рабочих мастерских и депо Забайкальской железной дороги. 
"Забайкальсянй рабочий* 9 янв. 1906; Устав профессяональвого 
ссвза рабочих депо станции Дурган Сибирской железной дороги. 
Тнаографня Омского района РСДИ1 , ноль 1906: Щютокол засе
дания съезда делегатов от сджашх и рабочих Забайиальской же
лезной дороги П декабря 1905 года. В сб.’Револгяонное двихенне 
в Забайкалье: 1905-1907 гг. Чита. 1955, стр.193-Г95; Везолвцня 
оераого делегатского съезда служашх и рабочих на СиЛрсхой же
лезной дороге о профессиовальгах соозах. 16 ноября 1905 г. Но
ябрь 1905^ г. Издание коннтета слуяашх Управления Снбнрсжой же- 
лезяой дороги (Птх>{|ессяо1вльвая группа при Томской коштете 
РСДРП); РСДРП. Смезд органмзоваяаых рабочих Забайкальской ж.д. 
1Дпогр. Читинского коштета РС1И1 , 1905 г;; Отачечаь^^- 
летень. М 1-9. Октябрь 1905. г. фасвоярскжй коштет РСДРП. • 
В сб^1905 год в фасяоярсий Изд.2. Храсвоярсх, 1955, стр.79- 
Ю2; Требрвавви рабочих типографий города фкутока. ч «ввта 
1905 г. Оа подпнсьо: “Рабочие всех иркутских тжпогра^й К в 
сб^*Револмцнонное движение в Иркутской хуберяии в период первой 
русской револоцин! Иркутск. 1955, стр.5^ Наказ тюменских 
чих депутату Государственной думы . СнЛрскже вопросы , 1907, 
У Т, стр.31-33; Наказ железнодорожных рабочих В^ноярста члену 
Государственной душ от Енисейской губернии... 5 нюня 19оъ г. 
Типогр. фасноярскогх коштета РСДРП и др.' Ближе всего к доку-
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прявадлехит локумевт, тогда как сажо по сабе прожет^сп-кхассо- 
ме прожсхождевже докужвита не яыяется гаравтнеж аттевтжчвостж 
его содержанжя отражеввожу ж вен всторжческону собЬтжх.

Так,’’Реаол)11ЖЯ первого дедегатсхого съезда сжухаднх в рабочвх 
ва Снбжрско* железное дороге о профессвовалъвнх сопэах**, К1двввув 
требовавже полжтн<’ескоВ нейтральностж профсоюзов, отразвла не 
реальную черту рабочих профсоюзов, а взгляды ва нжх части социал- 
демократов ж соцналжстов-революцжонеров. В деЯствжтельноств же, 
как показывает весь конплекс документов о рабочих профсоюзах в 
Сибири, они чаие всего создавались при участии социал-дежократи- 
ческих организаций и поддерживали в своей работе их политические 
лозунги.

Если по полноте представительства изданные в свое время доку
менты о рабочих организациях в Сибиря накануне и в революции 
1905-1907 гг. ве могут представлять рабочее движение в целон, то 
они в состоянии иллюстрировать характер стачечных выступлений, 
лицо профессиональных союзов в эволюцию взглядов ва них местных 
комитетов РСЭ1РП, основные черты процесса роста классового созна
ния местных рабочих и их организации.

В частности, если в Уставе 'Союза рабочих Забайкалья" в 1903 г. 
отчетливо проявилась тенденция сменевжя рабочей и партийной орга
низации, тредюнионистская. по своей сужностж, а к сентя<^ 1905 г. 
эта тенденция модифицировалась в союз "организованных рабочих” 
3абглйкильской железной дорогв то в Уставе "Учредительного" 
съезда профсоюза рабочих мастерских и депо згой не дороги (3-6 
января 1906 г.) вполне зрело реналось соотиовеине членства и пар
тийности. Вступать в союз иоглн все рабочие "иезавнсино от поли- 
тиоеских убеждений", а сана (фгавнзация рассматривалась хак сту
пень в развитии их классового оаиосознання

ментам этой группы относится "Постановление Объединенного Совета 
депутатов от солдат и рабочих Красноярска...’, расгоостршеввое
9 декабря 1905 г. ("Сибирская жизнь", 16 декабря 1905 г.).

При изучении документов автор пользовался текстами преину- 
иественно подлинников, храня«хся в коллекщях № ИХЛ в ПГЛОР. 
В других случаях указано используемое издание. Полшй перечень 
документов каждого вида ве п^явлекается потону, что это совер
шенно не требуется для их видовой источниковедческой характерис
тики. Некоторая неравноценность представительства в обзоре - 
результат зависимости от публикаций и их выявления: не все важ- 
нейние документы в материалы этой группы были напечатаны в свое 
время или позже; далеко не все выявлены и доступны исследователю.

1) Снененне вопросов партийной и профсоюзной работы и орга
низации, судя по резолюциям сентябрьского съезда, (Ьшо еще зна
чительным в Забайкальских организациях РСДРП (РСДРП. Съезд ор
ганизованных рабочих..., стр. 1-9).

, 2) "Заб^кальский рабочий", 9 января 1906 г.
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■'Наказы" рабочих депутатам Ду мы-несомненно партийные документы, 
отражавшие социал-демократические взгляды участников их обсуждения 
и выработки. Из указанных оба отразили больиевистские взгляды на 
тактику в Думе рабочих депутатов Принятые и подписанные сотня
ми сибирских рабочих, они выступают свидетелями широкого партийно
го влияния на авангард местного рабочего движения.

Среди документов этой группы особую ценность представляют реше
ния выборных рабочих органов, ставших местной революционной властью 
ши осушествяявших некоторые ее функции. Как источники эти решения 
синтезируют комплекс обстоятельств и суждения, определявших прак
тические шаги революционеров.

Например, в резолюции съезда делегатов от служащих и рабочих 
Забайкальской дороги "полный переход управления над дорогою в ру
ки выборных" был признан необходимою мерою для транспортировки 
войск. Однако съезд вынужлен был признать, что "в настоящее время 
у нас нет достаточной силы и средств привести это в исполнение", 
нужна поддержка Манчжурской армии и населения, поддержка соседних 
дорог Делегаты заявили о необходимости "подготовляться к ука- 

а пока образовать комитеты для ускогония движения 
ипяя "яя лейстняыи яликияптпяпми" СьезД ПрОХО—

председателем его

г; признавалась 
перо! хадыейкго

дорог 
занной мере", г “ ' 
поездов и контроля "за действиями администрации' 
ДИЛ под руководством Читинского комитета РСДРП, 
был рабочий социал-демократ Н. Неометов.

Как видим, идея захвата дороги к концу 1905 
передовой частью рабочих Забайкалья необходимой 
развития революционной инициативы. Но докумеит не менее отчетливо 
говорит и о трезвон анализе участниками соотвонения сил, о пони
мании необходимости считаться с этин и о принятом, в конечном ито
ге плане поэтапного движения к цели. Представители рабочих, судя 
по резолюции и протоколу,были в состоянии проявить и классовую вы- 
держкз^и тактическую грамотность.

ДрупЛ не менее важный документ - "Постановление Объединенного 
Совета депутатов от солдат и рабочих Красноярска о свободе печатж 
и собраний, об организации комиссии для подготовки свободных выбо
ров в городскую дуну и об установлении рабочего контроля над дви-

1) В "Наказе тюменских рабочих" условием свободного мзвития
России авторы называли не имеющуюся безвластную Думу, а полно
зла ст ное Учредительное собрание из народных представителей, из
бранное всем без исключения населением . "Сибирские вопросы , 
1907, й 7, стр.33, _

2) Протокол заседания съезда делегатов... II декабря ХУСО г. 
Революционное движение в Забайкалье, стр. 194.

3) На этот довумент обычно ссылаются исследователи, отшущие 
о захвате рабочими Забайкальской дороги в 1905-1906 гг. Если бы
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женнем по желез вой дороге", принятое 9 декабря 1905 г; В вен Совет 
выступает как орган новой революционно-демократической власти и 
декретирует свои принципы царской администрации, редакциям газет, 
службам железной дороги; Неожиданным является в "Постановлении" 
намерение подготовить и провести выборы новой Городской душ как 
органа революцнонг.ого самоуправления населения

Документ не раскрывает мотивов этого намерения, как не раскры
вает я представлений руководителей о месте и функциях Совета в 
предстоя ней борьбе. То ж другое поясняют другие издания Совета и 
Вфасноярского, комитета РСДРП: выпущенное,очевидно,на следующий 
день Советом "Объявление" к населению города, листовки комитета 
РСДРП, отчет о собрании социал-демо1фатов 12 декабря Из них 
следует, что руководители Совета и коШтета РСДРП смотрели на Со
вет рабочих и солдатских депутатов как на временный орган, оуиест- 
вуюинй лишь до выборов (путем всеобщего голосования) городского 
революционного самоуправления в лице Городской душ;

"Постановление" Совета и поясняювще его документы не позволяют 
судить, в какой мере отраженные в них взгляды были общими для руко
водителей восстания и его участников. Сам фант их закрепления в ди
рективном документе достаточно отражает их распространенность. Но 
при анализе такого источника главная задача не в выявлении такти
ческих опибок руководителей, а в выяснении комплекса объективных 
предпосылок, определивших в конечном итоге исход конкретной ситуа
ции. 3 данном случае намерение приспособить орган местной буржуа
зии для реме НИЯ революционных задач (в условиях уже созданной но
вой власти) - след политической неопытности руководителей, след 
увлечения буржуазной "законностью" и доверия к меньлевистскому ло- 
п^игу "революционного самоуправления": Тогда как в целон документ 
наряду со сложностью и противоречивостью в позиции Объединенного 
Совета раскрывает один из главных моментов вооруженного восстаи.. = 
в Красноярске: переход власти в рукж рабочих и солдат

Резолюции и протоколы съездов, конференций и собраний организа
ций РСДРП также относятся к источникам, не подвергнувшимся дефориа- 
цни временем, поскольку они создавались не по следам событий, а в 
процессе их. Основная масса документальных изданий этого типа, от- 
даже в нем формулировалось решение о таком захвате, это не давало 
бы оснований для подобных утверждений без привлечения источников, 
отражающих фактическую сторону дела;

1) Кроме указанной "Сибирской жизни" этот документ перепечатан 
в сборнике "Высший подъем революции 1905-1907 гг. Вооруженное вос
стание, ноябрь-декабрь 1905 г." ч.'2. И;, 1955, стр. 911.

2) В "Объявлении Объединенного Совета солдатских и рабочих де
путатов г .'Красноярска;.." говорилось о решении солда*. помочь насе- 
лению"из,врать в думу истинных своих иредставитвлея", а Совет лишь 
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разивших исторяь скЗирских организаций РСЗОТ до февраля 1917 г., 
также относятся к периоду 1905-19С7 гг. Большая часть документов 
общесибирсих и районных съездов к конференций была издана тогда 
же в виде брошюр и листовок: в цветных и центральных партийных 
периодических органах Меньшая часть впервые была опубликована 
в советское время в сборниках документов и материалов

Почти вое дореволюдаонные издания протоколов и резолюций сибир
ских организаций РСДРП напечатаны типографским способом в 1/3 обыч
ного книжного формата, на тонкой бумаге и мелким шрифтом, объемом 
в 4-10 страниц текста На многих стоят печати соответствующих 
комитетов РСДРП, удостоверяющие подлинность и офциальность доку
ментов. Протококы в принятом смысле слова не публиковались. Вмес
то них в издания помещены различной полноты конспективные обзоры 
обсуждения выдвинутых на съезд или конференцию вопросов, За еди
ничным исключением они не передают ни содержания отдельных вы- ■ 
ступлений участников, ни соотношение мнений. Последнее отчетливо 
фиксировалось лишь в результатах голосования за каждую резолюцию, 
"временно”, берет на себя подготовку выборов. (1905 год в Драсно- 
яиске,стр. 135). Из отчета о собрании организации РСДРП видно, 
что такое городское самоуправление, а' не Совет, может действовать 
"как временное правительство города, имеющее целью распространить 
и затенить результаты восстания". ("Красноярский рабочий", 19 
декафя 1905 г.)

Г) РСДРП. Первая общесибирская конференция. Типогр.Сибирского 
Союза, сентяфь 1905; Первый обввсибирский съезд. Типого.Сибир
ского Союза РСДРП; РСДРП. Извещение о 2-и Сибирском съезде РСдРП. 
Типогр.Красноярского комитета, июнь 1906 г.; РСДРП. ^Ьвещение о 
3-1 Обще сибирской конференции РСДРП. (Гектограф, без указания 
места и времени издания); РСДРП. Первая конференция Забайкальского 
района РСДРП. Окт.1906 (Гектограф); Конференция делегатов руково- 
ДЯЩ1Х коллективов организаций Томского района. Издание Томского 
комитета РСДРП, апрель 1906 г.; П Иркутский Окружной съезд с.-д. 
"Летучий листок" Иркутского комитета РСДРП, 15, октябрь 1906; 
Резолю1И1н конференций^ Западно-Сибирской, Забайкальской, ^аснон 
ярской. "Хроника". Красноярский комитет РСДРП, ноябрь 19Со г. 
(резолюции опубликоваш лишь об отношении к Государственной думе 
и о предшборных блоках с другими партиями - и.К); Отчет 2-ой 
Забайкальской конференшн с.-д. организаций. "Листок", Л 3. Изд. 
Читинского коштета РСДРП. Зевраль 1907 г. (Опубликованы резо
люция конференция - Н.Б.).

2) Резолюции 1 ковФетенции Сибирского Союза РСДРП,июнь 19СЗ г. 
В сб. "Лбирский Союз РСДРП? 1!., 1935 (Опубликованы не полностью): 
Протоколы и постановления Западно-Сибирской конференции РСДРП, 
проходившей в Омске 11-15 сентября 1906 г. В сб."Окская организа- 
шм РСДРП в Первой русской революции 1905-1907 гг. Омск, 1556. 
Заголовок составителей сборника. Опубликовано с купюрами, места 
которых в тексте не обозначены).

3) Самая больвая-41 стр.- брошюра с решениями Первой Обшеси-
бярской конференция. Сведениями о- протографах большинства изда
ний автор не располагает. „

4) Таким исключением являются протоколы Первой Обще сибирской 
я Западносибирской конференций.
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Доку иен ты съездов и конференций (как обте сибирских, так и рай
онных) нельзя считать только норыативныии источникаки по истории 
ыестных партийных организаций. В них обычно бликовались сведения 
о численной составе организаций, о состоянии работа, а нередко и 
отчеты делегатов местных комитетов и групп РСДРП, т.е. материалы, 
относящиеся к исторической традиции. Их наличие намного увеличи
вает информационные возмоиности данной группы источников. Точно 
та1^е публикация результатов голосования, а иногда и текстов не
принятых резолюций указывает численное соотношеиие идейно-поли
тических группировок, степень их внутренней консолидации, круг на
иболее остро-дискуссионных вопросов, смысл разногласий.

К этому же типу источников относятся резолюции, уставы, про- 
грамные заявления, открытые письма местных комитетов РСДРП, пуб
ликовавшиеся ими в свое время в виде отдельшх листков или в 

периодических изданиях Они. существенно расширяют документально- 
источниковую базу для исследования истории партийных организаций 
Сибири. Не отличаясь по происхождению и способу отражения истор)- 
ческих фактов от документов съездов и конференций, резолюции мест
ных комитетов РСДРП имеют лишь менее выраженную преамбулу.

Документы,- отобразившие нормативную сторону деятельности сибир
ских организаций РСДРП, относятся к важнейшим источникам по исто
рии этих организаций, а также рабочего класса Сибири. Они наиболее 
точно формулируют и передают идеологические и политические взгляды 
участников руководящих собраний, раскрывают позиция местных коми
тетов РСДРП по всем важнейшим вопросам классовой борьба в Сибири. 
Они являются незаменимым источником для изучения положения внутри 
партийных <ч)ганизаций.

Разумеется, по комплексу нормативных источников нельзя восста
новить все важнейшие стороны революционной практики партийных ор
ганизаций. Да и нельзя абсолютизировать их значение как регламен- . 
таторов этой практики. В условиях конспиративной работы и частых 
арестов руководителей организаций, при значительной разнице их 
политического опыта и теоретической подготовки, пе всегда делегата 
авторитетных сос^аний представляли идейно-политическую линяю своих 
срганизапий,не всегда резолюции определяли характер и направление

I) Резолюция, принятая на социал-демократических собраниях в 
;хкутске 20 и 21 март? 1905 г. Типогр.Иркутского комитета РСДРП; 
Резолюция, принятая на новогоднем сосании томских социал-демо- 
гфатоБ в количестве 700 чел. Типогр. томского ко и;: те та РСДРП, 
чнварь, 1506 г.; Резолюции Томского комитета РСДРП об отношении 
; Руме, об Учредительном собрании, о профсоюзах, о вооруженном 
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последующей работы Точно так же не всегда соотношение ^ильгае- 
виков и неньвевиков на съездах и конференциях соответствовало их 
распределению в местных организациях Сибири.

Можно назвать и еще ряд обстоятельств, влиявших на аутентич
ность данной группы источников в отражении ими действительности. 
Однако при всем этом нельзя умалять их способности олудить достовер
ным материалом при анализе принципиальных позиций руководящих ор
ганов РС1РП в Сибири и содержании внутрипартийной аизни.

Документы съездов, конференций и комитетов РСДРП периода Пер- 
всЛ русской революции (как и их агитационно-пропагандистские изда
ния) дают достаточно оснований считать примиренческую идеологию 
характерной чертой больптнотва местных организаций Сибири. Важней- 
нне резолюции всех обще сибирских съездов и конференций носят ярко 
выраженный примиренческий или даже меньшевистский характер. При 
попытке обобщенного анализа в них гораздо слабее обнаруживает себя 
большевистская тактическая линия, чем тенденция к сглаживанию раз
ногласий в сохранения организационного единства любыми средствами. 
Уступчивость меныевизму, кик одно из проявлений этой тенденции, 
имела, очевидно, общую с нею природу происхождения: сомнения в ре
волюционных возможностях местных рабочих и в их способностях к са
мостоятельной роля в общественном движении.

В то же время протокольные записи и резолюции всех общесибир
ских съездов и конференций РСДРП наряду с итогами голосования 
говорят о постоянной идейно-политической борьбе внутри сибирских 
организаций. Однако факты и смысл этой борьбы руководители стреми
лись не выносить на откр1тое обсуждение в эрганизациях, не пропус
кать в издаваемую агитационнс-пропагандистскую литературу. Прими
ренческая идейная позиция руководящих органов сибирских комитетов 
в этом пункте политической линии проявлялась постоянно.

восстании и др. Издание Томского комитета РСДРП, "ярт 1906 г.; 
Резолюция, принятая на собрании организации Читинского комитета 
РСДРП. 1Ьд. Читинского комитета, сентябрь 1906; Р-золюгня красно
ярской организации РСДРП с требованием экстренного съезда... 
"Социал-демократ” (Изд. ЦХ РСДРП), 20 октября 1906 г.; Решение 
общего собрания Барнаульской г^ппы РСДРП о разногласиях в партии. 
"Курьер" (Шб.,). II июня 1906; Отмытое письмо Томского ко^тета 
РЩ1РП к Том.отд.парт, народной свободы. Изд.Тон.комитета 
март 1907 г.; Устав Омской организации РСДРП. Июнь 1906 г. (Изд. 
комитета, типотр.- Н.Б.); Устав Красноярской организации РОДгц, 
утвержденный общим собранием 25 июня 1906 г. ^асноярск,5 июля 
1906 г. (Тйпограф. изд.- Н.Б.); Решение Красноярского комитета 
РСДРП о слиянии военной организации комитета с ьоенной отганиза- 
цией социалистов-революционеров. "Хроника",У 1,иоль 190/ г. и др.

I) Об этом, например, говорит письмо Сибирок^ Слюза. на-^ 
правдеяиое в начале 19О5 г. в мдакпию Искры\ Третий съезд РСДРП. 
Сб. докум. ж материалов. М.-, 1955, стр.231 м 234.
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вопросов, т.к. "для разработки тактических

Ввжду существующих в партии и "среди нашей 
по этим вопросам" отражение их на страницах

Листок должен быть газетой, предназначенной исключительно 
"дискус-

РСДРП 
обьеди-

Например, в резолюции "О характере Областного Органа", приня
той на Первом Общесибирском съезде РСДРП, эта позиция получила сле
дующее выражение: сибирская социал-демократическая газета не должна 
касаться принципиальных
и организационных задач партии существуют центральные органы - 
Искра и Пролетарий" Вмиттт п папфим и "ппряи и-
организации разногласий 
газеты "неминуемо должно бкпо бы привести к расколу в нашей органи
зации". Поэтому "съезд решительно высказывается против того, чтобы 
такого рода вопросы обсуждались на страницах Сибирского соц.-дем, 
листкам———— ,с——,-
для агитационных целей и никакой фракционной полемике или 
сии" на его страницах не должно бЬть места"

Первая Общесибирская конференция, не признав съезда 
"партийным съездом", высказалась за меньшевистский проект 
нения партии (за - 14, против - 4, воздержалось - 8). Большинство 
принятых на ней резолюций по тактическим вопросам носило компро
миссный характер Первый Общесибирский съезд из-за остроты раз
ногласий вообще уклонился от обсуждения важнейших тактических во
просов (о вооруженном восстании, об отношении к Государственной 
Думе, об отношении к мелкобуржуазным и бурдуазныг организациям и 
Т.Д.), поедоставив комитетам самим выоабатывать линию поведения в"и ответственейший период революции.

Второй Сибирский съезд РСДРП по основному тогда тактическому 
вопросу (об отношении к Думе) полагал, вслед за меньшевиками, всз-

1) Даже здесь авторы резолюции не оговаривают того факта, что 
"Дскра" и "Пролетария" представляют две оазные части партии - 
меньшевистскую и большевистскую.

2) Резолюция принята 9 голосами против I. Первый Обвдсибирский 
съезд, стр.2. Избегали такой поленики и большевистские по свое:.? 
хаоактегу газеты "Краснояюский рабочий" и "Забайкальский рабочий".

3) Редакторы и составители сбоюника "Большевики Западной Сиби- 
'и в пеоиод Первой юуоской революции..." (стю.142), оценивая ре
золюцию’конференции о неприсоединении ни к той, ни к другой частям 
г.зттих., сделали поимечание: "Однако наиболее коупные органиэзцдг 
Ск’бирского союза (Яюасноярская, Читинская к др‘.) не присоединились 
к ЭТОЙ резолюции и полностью пюизнали ресенкя Д съезда". При этом 
редакция не ссылается на источник, столь ванный для покииания по
зиций сибирских организаций после съезда партии. Его нет по непо
нятным причинам среди документов сборника, нет к в других изданиях. 
Не обнаружен он я автором.

Но если следовать стелу комментария, то необходимо признать 
организации РСДРП Сиби1Я летом 1905 г. больвевистскамк, с резс.тю- 
ции конференции - не выражающими их партийно-политических взгля
дов. Однако анализ всего комплекса изданий комитетов РСДРПюзреди- 
ны и второй половины 1905 г. не дает оснований для такого противо
поставления. Большевистская позиция Краснодрского и Читинского 
комитетов РСДРП по основным вопросам революционной тактики в 1905- 

"Л
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можнын превращен же Луна "в орган... револвционной власти", в "орган 
восстания" и предлагал агитировать за предъявление Государственной 
Дуне револсционных требования Большая часть остальных решений 
выдержана в приниренческо-иеньшевистЕКон духе. Тот же тактический 
план изложен в резолюции "Об отношении к Государственной Думе", 
принятой ва 3-ей Общесибжрской конференции РСДРП Правда, здесь 
он СЬл дополнен необходимостью организации пролетариата для бо”' ба 
"путем вооруженного восстания и через Временное революционное 
вительство" идти к созыву Учредительного собрания.

Не была четкой, последовательной и резолюция "Об избирательных 
соглашениях", в которой большевистское отрицание блоков с буржуаз
ными партнЯ1а было дополнено неньоевнстскнн сообранением: в случае 
опасности прохода в Думу черносотенца возможны согланения и с каде
тами.

Резодв1Н1н по оргавннацновяо-тактнчесхим вопросам районных ков- 
ференцнй н местных комтетов РСДРП Скбирн значительно конвретиэируют 
данше обчесмбырскнх собраний, правда, в более узком диапазоне вре- 
ненн. На конфереишях осенью 1906 г.^ пожалуй,отчетливее предыдуце- 
го обяаружндась следувцая картина: бодыевистские тактнческне взгля
ды победили ва Забайкальской,. Западно-Сибирской районных и Ефасно- 
ярской городской. Неньневнстский характер носили решения Иркутской 
районной и типично примиренческий - Томской районной конференций. 
Правда, рененне некоторых вопросов на конференциях первой группы 

1906 гг. не исключала примиренческих настроений среди части нх ру
ководителей. Иначе чем объяснить принятие на митинге красноярских 
рабочих одвоврененио приветственных телеграмм в адрес редакций 
"Пролетария" и меньюевистской "Искры" ? Чем объяснить, что там же 
меньвевистский лозунг "революционного самоуправления” не только 
не был подвергнут открытой критике, но деке пропагандировался в 
изданиях комитета? Также остается непонятным умолчание "оабайкаль- 
ского рабочего" (органа Читинского комитета) о каких-либо разно
гласиях в партия или местном комитете.

I) Иэвечение о 2-м Сибирском съезде РСДРП, стр.4. г) названном 
выне сборнике "Большевики З'^ладной Сибири..." (стр.*20-421) редак
ция прибегла к ненаучному способу публикации этого документа. Под 
заголовком "Из брошюры Красноярского комитета Извещение о 2-м 
Сибирском съезде РСДРП" помещена лишь инфогмапия о состоянии ор
ганизации и представительстве на съезде. Повестка работы съезда, 
его позиция, принятие резолюции, т.е. все, что мог.:') дать пред
ставление о его характере - опушено. Перечень обпуждавтихся во
просов дан в подстро-кике, но без каких-либо пояснений и пред- 
отавлять опущенный те.хст никак не может. Пометенный в таком 
в сборнике большевистских издания документ должен был,очевидно, 
(по замыслу редакции) приобрести совсем другое звучан :з. ^лолно- 
стью документ опубликован в об,"Второй период революции. 1.900-1 ,. 
годы^^ 2^У^^д“’ц^оэмдаонйя,-’говорилось в ней,- явится центром ор
ганизующейся революции и орудием для борьбы с падким правите.:. 
вом" (Извещение о 3 Обшесибирской конференции РСд? !, -тр. ./■

3) Там же, огр. 3.
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Сило определено мвжьжевмстским,» наоборот - на конференциях вто
рое Л Если первая ЗабаЯкальсвая конференция в октябре 1906 г. 
в основной высказалась за больоевмстсхус то вторая -
оказалась подвостьс неньоевистскоЯ и отвергла решення предыдущей 

Наряду с отнеченнын анализ докуиентов этой группы позволяет 
проследить теоретические основы и уровень политической мысли ру
ководителей организация РСДРП, методику изучения ими в оценки раз
личных ситуация классовой и внутрипартийной борьбы, а в определен
ной мере и понять причины утверждения примиренческой идеологии в 
комитетах РСДРП Сибири

Вопрос о конкретно-исторических условиях, побудительных моти
вах появления источника исследуется гЛпно как часть вопроса о его 
происхондении в подлинности. В характеризуемых документах условия 
в мотивы их появления достаточно раскрыты в них самих, содержание 
обращено не к прошлому, а к настоящему и будущему. Поэтому задача 
проверки фактической достоверности содержания такого источника 
практически снимается. Собственнее она подменяется другой задачей - 
оценки документа в целон, его места в исторических событиях с 
точки зрения правильности отражения в нем действительности и раз
работки на основе этого анализа практических намерений организаций. 
Но этот аспект уже выходит за рамкг собственно источниковедческой 
работы.

Другое дело отчеты партийных и рабочих организация, обзоры 
их деятельности за определенный период, составленные представите
лями самих организаций! В них фиксируется проолое в так, как оно 
представляется составителям. То есть влияние их теоретического 
кругозора, политического опыта, подчас фракционной принадлежности 
и личных качеств на содержание документа оказывается неизбежшй. 
Поэтому при всем дове1ян к источникам, освецавщим события с каиих 
классовых позиций, требуется проверка их фактической достоверно
сти. Тем более такая проверка необходима по отношенчв к обзорам 
и отчетам, написанным для газет мелкобуржуазного и буржуазного 
характера.

Отчеты сибирских рабочих и партийных оргавизациЯ за определен-

1) Например, Забайкальская конференция повопросу "О рабочем 
съезде" приняла полностью меньшевистское решение, а Иркутская - 
большевистскув по вопросу о профсосзах. Первая конференция За
байкальского района, л. 1-2; "Летучий листок" Я 15. октяг^ь 1906 г. 
См. также письмо Б.Ярославского в "Пролетапий" Я 7, 10 ноября 
1906 г. о Забайкальской и Иркутской конференциях.

2) "Листок" Я 3. Изд. Читинского комитета РСДРП,февр.1907 г.
3) Боязнь раскола для большинства была боязнью распыления

к без того довольно узкой в Сибири пролетарской социальной опоры 
в массе часеления.
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ныв отрезки врененн или по различным вопросам деятельности публи
ковались чаще всего в периодических изданиях и отдельными издани
ями типа листовок. Часть их была помещена в большевистских газе
тах ("Ис1фа", "Эхо", "Пролетарий", "Рабочая газета" и др.), а 
часть в меньшевистских ("Искра", "вурьер", "Социал-демократ", "От
клики современности"), эсеровских и буржуазных. Значительно боль
ше документов этого типа публиковали местные сиоирские партийные 
издания.

Известны отчем Обнрского Союза П съезду РСДРП, а такие за 
отдельные месяда 1905 в начало 1906 гг. Гораздо полнее пред
ставлены отчеты о рабочих собраниях, о деятельности местшх коми
тетов, профессиональных организаций и т.д. Вместе взятые^они 
содержат довольно разнообразный материал как по фактической исто
рии кжассовой борьбы, так и для характеристики самих источников.

Отчеты организаций даот сведения о их численном, профессио
нальном и социальном составе, о размерах организаторской и агита
ционной работы и ее основных направленнях. В отчетах о сибирских 
рабочих, об органиэадеях профсоюзов, а нередко и местных комитетов 
РСДРП содержится немало фактов, позволяюных судить об уровне клас
сового сознания различои категорий рабочих, о их организованно
сти и политической активности. Кассовые отчеты комитетов и проф
союзов дают 1федставлвние о членстве, а через целевую направлея- 
ность расходов.- об основных объектах работы.

Конечнс, больная часть этой информации статична, лишена пери
одичности или способности в сколько-нибудь широких хронологячес-

1) Отчет Сибирского союза РСДРП П съезду. Второй съезд РСДРП. 
Щютоколы. И., 1959; За полгода. Кратким обзор социал-демократи
ческой деятельности в Сибири. I янв.- I июля 1905 г. "Сибирский 
социаи-деиократический листок", й 1. июль 1Х)5: Отчем Сябырского 
союза за 1врт-вай и июнь-август 1905 (кассовые). (Изд.тяпогр. 
Союза отдельными листками - Н.Б.); Отчетная часть"Извецеяня о 
2-ом Ск(^рскон съезде РСДРП".

2) Отчеты о собраниях рабочих Красяожска 14-18 августа. 
"Сибирский с."-д. листок; й Э.сеитж^ь 1905 г.; Обзор рез^дай 
местных комитетов РСДРП "Об отноменнн к Государственеол Думе . 
Тан же; Отчет Читинского комитета РСДРП о листковом агитации
в сентябре-ноябре.- "Забайкальский рабочим"-, й I, 7 декабря 1905 г., 
Отчет местного отделения профессионального союза рабочих мас
терских и депо Заб^кальскои ж.д. за октябрь. Тах зе; ьтчет о 
съезде профессионального союза рабочих мастерских и де со забай
кальской ж.д. Тан ке, й 5; Кассовым от^ет Читжнекого комжтета 
РСДРП с I янв. по I ?е^. 1906 г. Там хе, й 6: Отчеты о деятель
ности Томской оргаииэации и Обской, Таеквой, сеоваульсхой групп 
РСДРП с 15 апреля по 1 мая. 1Ь:яфереи1»я 
коллективов оргакизакЛ Томского ргйома, ,'ъж.Тоя.яоя,г<Зга, ао- 
рель И06 г. апогр. комитета; Отчеты делегатов ( 
петропавловского, омского, аовоиигожаввстсг'о, бгтлаукьезигя, то
больского) на Западносибирской конфереипии РСЛРП. Омская орган к-
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информация 
давались ев 
ценность, 
умолчание об

ких ранках представить явление или процесс. Но это 
обычно из первых рук я содержит те оценки, которые 
самими творцами истории, что еще более повывает ее 

ХарактерноВ чертов почти всех отчетов является 
идеВно-политическом состоянии организации, о разногласиях внутри 
Их. Если протоколы и резолюции сьездо”, конференцив, отдельных 
собрании отражают в итогах голосования по каждою вопросу соотно
шение большевиков, меньшевиков и колеблющихся то в отчетах 
обычно не указывалась не только степень влияния тех или других, 
но н не у погналось о существовании самих подразделении.

Например, орган Сибирского союза в обзоре резолюции местных 
комитетов РСДРП относительно выборов в Дуну констатировал разные 
позиции: Иркутский комитет за бойкот и пропаганду идеи "самосто
ятельных выборов", а Томский - за параллельные нелегальные выбо
ры и императивные мандаты Однако от оценки этих взглядов ре
дакция уклонилась. Или в отчете об общен собрании Читинской орга
низации, на котором была принята большевистская резолюция недове
рия тактической линии ЦК РСДРП (в сентябре 1906 г.). 6 нем Дыли 
приведены и итоги голосования (за - 26, против - 22, воздержа
лось - 22). Но они никак не комментировались. Отмечалось лишь, 
что за другую резолюцию голосовало 22 участника Поэтому от
четы и обзоры как источники по истории местных организаций РСДРП 
раскрывают их идеологическое состояние лишь в комплексе с други
ми документами.

Большую группу источников по истории рабочих Сибири, по исто
рии Их организаций представляют собой периодические и непериоди
ческие издания комитетов РСДРП. Из них до сих пор наибольшим вни

манием исследователей пользовались листовки и некоторые периоди
ческие издания Правда, они подвергались не столько нсточни- 
эацня РСДРП в Первой русской революции; Отчет о конференции в 
г. Иркутске. "Летучий листок^ й 13, июль 1906 г.; Отчет Кмсно- 
ярской организации за октябрь 1906 г. "Хроника", ноябрь 1906 г.; 
Отчет о Западносибирской конференции."Пролетарий", И II, 7 янва
ря 1907 г.-; Отчет Иркутской окружной конференции. "Социал-демс- 
крат", й 9, 20 октября 1906 г.'; Отчет Барнаульского комитета 
РСДРП за февраль.-.. Типогр. Барнаульского ком., март 1907 г. и др.

1) В действительности при голосовании не всегда обнажалась 
фракционная принадлежность, поскольку в сибирских 
нередко принимались компромиссные резолюции.

2) "Смоьрскии социал-деиокр. листок", > 3. То 
лишь варианты меньшевистской позиции.

3) "Социал-демократ", 1 9. 20 окт. 1906 г.
9) Л.Г^иноградов. Рабочая печать в Сибири. В 

лого Сиб^и". Омск, 1927: А.Д.Инешин. Большевистская перть Во
сточной Сибири в период Первой русской революции.‘Труды Иркут. _ 
Тосуд.ун-та, т.ХП, серия историко-филологическая. Иркутск, 1956; 

организациях
и другое -

сб. "Из прош-
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коведческому, сколько библмографжчесиоиу кссяедованис. Но в рабо
тах 'I.Г.Виноградова. М.В.Ивановов, А.Т.Коняева и других содержит
ся в целом значительный по об^му и необходимый по содержанию ма
териал об обстоятельствах происхождения тех или иных печатных пу- 
бпхаций сибирских партийных организаций, обычно дается оценка их 
идейно-политической направленности и частично - значимости факти
ческой информации. Авторов всех названных работ издания комитетов 
РСЯРП интересовали как проявления революционного двигения в Сибири, 
как часть истории местных партийных организаций. Задача анализа 
их ИСТОЧНИКОВЫХ возыоквостей для расмирення знаний по истории ра
бочего класса не ставилась.

В^оне того, попытки некоторых исследователей (А.Д.Инешин, 
В.-Нарьин и др.) рассматривать лишь больаевистские издания органи
заций, которые были объединенными и в большинстве своем примирен
ческие по идеологян, обусловили выборочный анализ источников, пре
парирование тех нз них, где перемешались тактические взгляды боль
шевиков ж меньшевиков, “подтягнваяне" некоторых до уровня больше
вистских, что в конечном итоге ьсключало возможность научного ана
лиза методов н характера руководства рабочим движением. Не говоря 
ухе о той, что слохвость и трудность выработки и становления рево
люционной пролетарской идеологии и политики на сибирской окраине, 
составлявшая суцность процесса, оставалась за рамками жсследов;.ния.

Еоррес1юндев1В1Й о рабочем движении в Скбирн и о деятельности 
организаций РСДРП а центраиьных партийных изданиях (Ьло опублико
вано венного. Они, как пхнет А.Т.Коняев, "носили впнзодмческнй ха
рактер" и "не давали полного представления о размахе рабочего дви
жения" Такой вывод им сделан при 
1906-1903 ГТ. Но он справедлив в для 
периодов. Правда, автор не учитывает

изучении большевистских газет 
более раннего в последующего 
одного обстоятельства: не мен!.-

I.Рубцов. Газета "Забайкальский рабочий". В сб. "Из истории мест
ной больвевистско* печати". К., 1961; М. В. Ива нова. Из истории не
легальной периодической печати Западнос1Гб1пх:ких организации РСДРП 
(1905-1907). В сб. "Научные библиотеки Сишри и Дальнего Востока." 
ВЫП.2. Новоси(Мрек. 1970; ее хе. Нелегальная периодическая печать 
организаций РСЭ№1 Западной Сибири в годы Первой русской революции. 
В сб. ТКатериалы научной конференции молодых ученых вузов г. Томска 7 
т.2. Томск. 196В; ае ие. Печатная пропаганда социал-демократов 
Западной Сйбнри накануне Первой русской революции (19С9-Г904 гг.).

"Революционное движение в Сибири и на Дальнем Востоке, вып.У.Томск, 
1970; ае ие. Первая нелегальная газета сибирских социал-демокра
тов. Там ие, ВЫП.У1. 1970; А.Т.Коняев. Оабирские корреспонденции 
в центральные больневистские газеты в 1906-1908 гг. Там же.^п.7; 
В.11а;вив. Подпольная большевистская печать на Алтае 
Барнаул, 1971.

1) А.-Т.Коняев. Указ.работа, стр.В!.
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шан часть корреспонденций из Сибири, отчетов и резолюций местных 
хонктетов, рабочих собраний и т.д. публиковалась в меньшевистских 
изданиях, отражая тем саи^и существовавшее положение вещей.

Если же су,'мировать вое публикации из Сибири в центральных из
даниях и группировать по происхождению и содержанию, то окажется, 
что большинство Их посвящено сибирской ссылке, положению ссыльных, 
критике здтнистрации и местной общественной жизни и лишь меньшая 
часть - рабочему и социал-демократическому движению. Последнее 
позволяет думать, что корреспондентами из Сибири были пренкуцест- 
ве НН с ссыльные \ а у комитетов РСДРП свгаи с центрами партии 
были лишь эпизодическими, неустойчивыми В этом со всей очевид
ностью кроется одна из причин постоянной слабой осведомленности 
сибирских организаций РСДРП в общепартийных делах, абстрактный ж 
расплывчатый в принципах характер многих решений в широкая рас
пространенность примиренческих настроений.

Таким образом, если публикации в центральных изданиях партии 
являются необходишм источником для изучения сибирского рабочего 
движения, то их количество, структура, характер, размещение в 
большевистских к меньшевистских газетах в состоянии дать дополни
тельные знания для анализа всего комплекса материалов^ выведших 
из среды рабочих и социал-демократических организаций;:

Большая работа, продвлавная Ц.В.Ивановой по исследованию пери
одических и непериодических изданий Западвосибирсю1х организаций 
РСДРП как источника для определения их идейно-политических пози
ций, существенно расширила представление о содержании этих изда
ний к уточнила их оценки. В частности, изучение "О1бирского соци- 
зл-деиоц>атического листка" и листовок периода 1903-1907 гг? при— 
вели автора к выводу об эволпи^и Сибирского Союза РСДРП от боль
шевизма в 1903 г. л примиренчеству и уступкам меньшевизму в 1905-м. 
..Естковую пропаганду »вавова расценивает как основное средство 
политического воспитания рабочих в О1бнри вплоть до открытой борь
бы осеаьг 1905 г. Вопросы ие специфики названных источников, их 
эсобениостей в отражения объективной действительности, как и их

1) Нередкие неточности и ошибки фактического характера, со
державшиеся в письмах и зачетках из Сибири, когда речь шла о 
выступлениях рабочих или партийных событиях, также подтверждают 
эту »«сль.

2) О слабости этих связей упоминается в письмах Н. К.Круп- 
ской 1904-1905 гг. Н. Баранский поя ио связывал в своих воспоми
наниях решения I Общесибирской кэвференции с неосведомлеяноотьс 
делегатов в партийных событиях. А.Иельников вспоминм, что^ро- 
тсколн П съезда РСДРП попали в й1бнрь лишь осенью 1905 г.
тий съезд РСДРП: Сб.документов к материалов, сТр.294-295; п.Ьа- 
ранския. В оядах Сибирского сопиал-деиократкческого союза^^во-^ 
Николаевск, 1923; А. Мельников. Красноярская республика 1905 гс_—
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спцбностей сяуить мсслвдовавмю ясторви сибирских рабочих, в роли 
саиостоятельшх автором не выдвигались.

Дореволюциовная агитационно-пропагандистская и инфорнацновная 
печать сибирских комитетов РСДРО-веоднородныВ по натериадаы и 
сложные по своей; характеру источник. Ее прежде всего нужно под
разделить на нелегальную и легальную, поскольку в зависимости от 
этого находились форма и содержание публикация. Затем самостоя
тельную труппу по форме и назначению составят листовки, объявле
ния, бюллетени и т.д. Если вопросы принаддеивсстн в данном случае 
не требуют обычно больное аналитической работы то выяснение 
достоверности содержания обусловлено видон публнкацнн и ее проис- 
хохдевнен.

В нелегальных газетах находили место не только публнцистичес- 
кие статьи, хроникальные заметки, корреслонденфв с мест, но и 
резолюати, отчеты с собраний, редакционные обзоры события партнй- 
Я(Н1 жизни и т.д. Все они разные как по способу отраиення дейст
вительности, так и но степени объективности, достоверности. Объ- 
ективность и достоверность фактов, как и в конечном счете лицо 
газеты, зависели от многих факторов: от трудности получения в не
легальных усасвиях информации и невозможности ее проверки, от 
субъективной позиции автора, от степени его осведомленности, от 
партийного опыта и партийной позиции редактора и т.д.

По суявству от этого хе зависело качество листковой литерату
ры и лицо легальных газет. Различие, конечно, био: листовка ре
дактировалась обычно несколыаны членами комитета, т.е. людьми 
наиболее теоретически и политически подготовленными в орган из а- 
ции, а легальное издание зависело в первую очередь от царской 
цевзурн, к которой и приходилось приспосабливаться редакции. По
следнее обстоятельство при недостатке партийных литераторов и 
(иштшх партий«I работников в Сибири, при наличия прмяренческой 
идеологии приводило нередко социал-демократические газеты к от
ступлению от принципов пролетарской демократии.

Лхстковне издания сибирских комитетов РСДРП, рабочих профсо
юзов, военшх организадай при аоятетах, прншкавннх к РСДРП ор
ганизаций слухаихх, стачечных комитетов и т.д. до сих пор далеко 

В сб. "1905 год в Сибири". Новониколаевск, 1925.
1) Принадлежности не значит происхождения, т.к. установить 

круг редакторов или лиц прянхкавних участие в написании к обра
ботке материала листовки или газеты чаше всего невоз-
моиио. Правда, черты я ответственность автора в партийной печати 
берет на себя издатель газеты или листовки, подпись которого на
ходится под ними.
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не все выявлены. Поддаваясь соблазну определить их количестве 
можно опереться на следующие данные: за период с 1903 до среди» 
1907 г. Томским комитетом РОдРП издано свыше 160 листовок сред
ним тиражом от 2 до 5 тысяч экземпляров и около 60, изданных ко- 
жтетом без указания номера или другими рабочиш организациями. 
Примерно столько хе было издано в Красноярске и по 2/3 в Чите и 
Иркутске. С учетом листовок, выпущенных Сибирским Союзом, Омским 
комитетом, а также ТсненскоЯ, Курганской, Новониколаевской, Бар
наульской, Верхнеудинской и другими организациями можно допустить, 
что к концу Первой революции в Сибири было издано не менее 1500 
листовок тиражом от 300 до 500 тысяч экземпляров

Первая попытка издания периодического гагана Сила предпринята 
сибирскими социал-демократами в 1902 году а позже она не возоб
новлялась вплоть до средины 1903 г.^^ Во время Октябрьской стачки 
органон Красноярского комитета РСЯРП был "Стачечный йвллетень" 
(шило 9 номеров). Вооруженные восстания в Красноярске и Чите 
сделали возможным выпуск легальшх партийных газет: с 10 по 24 
декабря выыо 5 номеров "Красно^ского рабочего", а с 7 декабря 
1905 г. по 22 марта 1906 - издавался "Забайкальский рабочий" \ 
Вслед за ними 'комитеты не упускали случая регулярного обрааения к 
рабочему-читателю, во надолго защ>епнться газетам не удавалось. 
Дольше других продержался "Летучий листок"- орган Иркутского ко
митета РСДРП: с июня 1905 по октябрь 1906 г. мио 15 номеров 
газеты Попытки выпуска нелегальных газет в Краовоярске, Чите, 
Томске, Новониколаевске, Барнауле, Тюмени в условиях наступления 
царнзиа и постоянных провалов подпольных организадай заканчива-

1) Тираж листовки, изданной типографекям способом, обычно 
указывался. Ва большинстве листовок указан в их порядковый но
мер, что позволяет надеяться на уточнение сделанного предполо- 
аения.

2) С октября 1902 г. по январь 1903 г. Томский комитет вы
пускал "Никлетень"- издание газетного типа. Вышло 4 номера.

3) С .:сля по сентябрь выило 3 номера "Сийгрского социал- 
демократического листка"- органа Сибирского Союза РСИРП.-

а) Вышло 8 номеров. Первые.З шили легально под ред^цией 
З.Н.Яуонатевского. Остальные - нелегально с участием (С Баран
ского.'В оедакцию "Красноярского рабочего" входили А.Нельников, 
П.лейсин,'л.Байкалов.В.Монювко и др. (А.Мельников,Красноярская 
республика в 1905 г.*.стр. 87; Очерки истории ^оноярской пар
тийной организации,т.1, Красноярск, 1967, стр.99)."Сибирский 
с.-д. листок" редактировался членами Союзного комитета, в состав 
которого на июньской конференции, по воспоминаниям Н.Ветошкина, 
были избраны В.Гутсзский, З.Сухоруков, А.Кузнецова, В.Охацииский, 
Н.Баранский.Все,кроме последнего,меньшевики (О1бнрский Союз 
РСДРЙТ стр. 25).

5; в мае-августе 1907 г. была попытка продолжить ее издание, 
вышло 5 номеров.
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л':сь на первых номерах
Легальная социал-демократическая печать получила распростра

нение в Сибири главным образом в 1910-1914 гг., благодаря усилиям 
политических ссильных. Попытки же постановки легальных партийных 
газет начались с 1906 г. и во весь последусщий период дореволю
ционной истории Сибири они олицетворяли собой стремление сохра
нить связи с тк’дящимися массами, противостоять буржуазной пропа
ганде, продолжать политическое воспитание рабочего класса Эта 
работа требовала больаого политического опыта и тактической гиб
кости, а тем и другим местные революционеры часто ве располагали.

Комитеты РСДРП в годы реакции были в Сибири большей частью 
разгромлены, связи с партий вы ми центрами практически отсутствова- 
ли^и партийные литераторы, предоставленные фактически сами себе, 
в условиях идейногс разброда далеко не всегда сохраняли и прово
дили лартийные принципы в легальных газетах. Теи более, что в 
Сибири (несмотря на дальнейную эволюцию меньшевиков к оппортуниз
му) тенденция к вне'фракцмонной работе ж сфганизацим (т.е. к со- 
глаиатальству и щзнмиревчеству) оставалась характерной чертой 
больижнетва партийных кадров. От этих обстоятельств нельзя отвле
каться при всточняховедческои анализе происхождения и характера 
материалов, опубликованных в легальных сибирских изданиях.

1) В 1906-1906 П-. было издано: "Хроника", май 1906 - июнь 
1907 г. Издание Красноярского комитета РСДРП. Три первых без 
номера, а последний за У I; "Рабочий". № 1-2 (август и ноябрь 
1907, орган Красноярского комитета); Листок" январь-февраль 
1907 г.,г/ 1-3. Орган Читинского комитета РСДРП; "Голос соци
ал-демократа", январь, март 1907 г.,И 1-2. Орган 1омск..го ко
митета РГЗО’П; “Барнаульский листок",У I, 25 янь. и X 2,14 февр. 
1907 г. Орган Барнаульского комитета РСДРП; "Обской рабочий". 
ГБС 1-5. иарт-НБЛЬ 1907 г. Орган Новониколаевскол гоуппы РСдГ'и; 
"ТХаменский рабочий",М 1-5, сент.190в-янв. 1905 г. Орган Тюмен
ского колтета РСДРП. Со значительным перерывом в Иркутске в 
1915 г. (апрель-июнь) вышло три номера газеты "Товарии проле
тарий", нэданноа "Союзом сибирских рабочих". Список изданий и 
количество выпушенных номеров могут оказаться неполными, т.к. 
автор опирался главным образом на результаты собственных поисков.

2) В Омске с мая 1906 г. в руки социал-демократов перешла 
газета "Степной голос", после за1гре тения а июне пу-охслжнлся так 
"Степной вестник" к затем "Омский пионер" (до 17 окт.1906 I.). 
3 Верхвеудивсяе в сентябре-октябре 1906 г. зиыо 7 номеров ле
гальной социал-демократической газеты "Прибайкалье", под ред. 
^.Сухорукова и Б.кумяцкоьХ). (После закрытия издавалась под наз- 
заниен 'Байкальская волна", "Забайкалец","Тайга"- вс л-2 номера). 
В лрасноярске 10 феар.1907 г. зипел единственний ноиео "Сибир
ского пути"- осгена Кр-го комитета РСДРП; там хе в 1906 г. изда
вался рабочий журна.т "Профессиональный справочник" (ЛГ 1-5), ре
дактируемый группой политсс1йяьных; сильным было с.-д. направле
ние Б 1906-151.0 гг. в газете "Сибирские отгслсски", издамавшей- 
''я в Томске. "Обская кизкь" <1905-1512 гг.)- фактически орган
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Материалы периодических и непериодических изданий, являвшихся 
органами коиитетов РСДРП или отдельных групп партийных литерато
ров, неэаиенииый источник по широкому кругу вопросов истории си
бирского рабочего класса.

Листовки - прямой источник для изучения идеологических и по
литических позиций коиитетов, их тактики, уровня подготовки руко
водителей, состояния агитационных средств и размеров листковой 
агитации. Листовки часто выступают пряшм источником и по истории 
.:>аоочего дв|иення в Сибири, являясь откликами на все его ваиней- 
711 е проявления. Они служат косвенным источником при определении 
социального состава св (Арских рабочих, уровня их классового 
сознания и классовой организации.

Так, в листовках после расстрела 9 января и до мая 1905 г. 
сибирский Союз РСДРП и местные комитеты в качестве основшх так
тических лозунгов пропагандировали вооруженное восстание и всеоб- 
с^ус стачку по линии железной дороги Однако тот же источник 
убеждает: если у руководителей не было плана осуществления того 
или другого, то рабочие совериенно не были готовы их поддержать, 
даже авангард сибирского пролетариата, судя по листовкам Краснояр
ского комитета ("К рабочим мастерских и депо" в "К рабочим крас
ноярских мастерских, голосовавиих против забастовки", апрель-май 
19С5 г.) по уровне классового сознания и солидарности не ног их 
принять. С совершенно ином уровне сознания рабочих я их сплочен
ности свидетельствуют "Стачечные бюллетени" и листовки того же 
комитета, изданные в октябре-ноябре 1905 г.

Вместе с тем листовки дают больной материал для понимания

Обской групш РСДРП (Новониколаевск, редактор А .Г. Новицкий). 
"Смский вестник" с августа 1910 г. стал с.-д. газетой (вели га
зету К.А.Попов, Н.Н.Суслов, А.Н.Гладывев, Соколов (Уитрич). В 
Иркутске последовательно издавались: "Сибирские огни" (У 1,4 
аир. 1911 г.),"Сибирская речь" (с 20 июня по сентябрь 1911 г.), 
"Иркутское слово” (с 31 окт. 1911 г. по 23 мая 1912 г.),"йоло- 
дзя а1бирь","Новая Сибирь" (1912 г.). Три последних редактиро- 
’а-ти Н.Рожков, Н.Чужак,А.Нервов. Сотрудничали в них В.Ч.Велич- 
кйна, /-Н.-'уначарский, ".С.Ольмпкский, В.Д.Бонч-^уевич, В.В. 
Зсрозский, о.А.Затив-шстрянский, В.Н. Соколов и др. больше вики. 
Там хе в 1914 г. (декабрь) издан "Сибирский журнал", а в январе 
1915 г,- П 1-2 "Сибирского обозрения". В Чите в 1915/1916 гг. 
с участием бсльсевиков выпускались "сабаЯкальская новь" и "За
байкальское обо^ение" (редакторы соответственнс : ь.О.Горба- 
;овск1!й П.л.Дубов, В.П.Павлова).

1) В России революция", «зд. Сйбирского Союза РСДРП, 13 
января 1905 г.; "ко всем сибирским рабочим". Его же.^зраль 
1905 г.; "Комиссия Булыгина". Его же, май 1905 г.: "К Красно
ярским рабочим". Изд. Красноярского комитета РСдРП, -Тевраль 
1^05 г. и др.
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социадьно-политнческого облика различных мосв иестного рабочего 
класса. Если рабочие железнодсрозных иастерсккх к депо Читы были 
готовы в ноябре 1905 г. к вооруженноиу высту.ленис, то масса ра
бочих строителей не отваживалась даае на эконоикческус стачку 
Уже после опыта открытой классовой борьбы в Сибири Барнаульская 
группа РСДРП вынуждена была разъяснять ыестным рабочий ("Пимокэ- 
таы, шубникам, приказчикам, типографщикам") а?буку политической 
борьбы \ а Томский комитет - призывать забастовавших шахтеров 
не ломать оборудование, не пьянствовать, не раздражать солдат 
а стоять "один за всеми все за одного" ■’Л

Листовки позволяет довольно полно проследить тактическуо линию 
руководства рабочим движением в Сибири, слодпый процесс выработ
ки местными комитетами РСДРП собственных позиций и практических 
лозунгов. Анализ комплекса известных и выявленных .бис'овок дает 
основание утверждать, что несмотря на ряд ошибок, связанных с 
неопытностью руководителей в уступками меньшевизму, большая 
часть сибирских комитетов и групп РСДРП на всем протяжении рево
люции придерживалась большевистских тактических лозунгов, 
шус последовательность в большевистской линии руководства 
чин движением проявили Читинский и Красноярский .комитеты, 
жание листовок Ир1дгтского я Томского комитетов показывает 
янные колебания их руководителей, результатом которых прк 
поворотах событий была чаше всего или растерянность или следова
ние меньшевистским тактическим лозунгам (лозунги параллельных 
или велегальшх выборов в Дуну, соглашение с кадетами в предвы
борной кампании, требование рабочего съезда и т.д.,.

Описание факт''В и оо(Ьтжй рабочего движения ь ^оссии и Сибири, 
входившее нередко в текст листсьск, обычно соответствовало дей
ствительности. Но в зт<Ш части авторы постоянно зависели от ка
чества исходной информации, а она не всегда получалась из надеж
ных источников. Например, в одной яз листовок Томского комитета 
сообщалось о всоставиях в октябре 15С5 г. в Петербурге, <1оскве, 
Одессе, Батуми, Тифлисе и других городах Эти сведения могли 
попасть в листовку скорее всего вследствие некритического отно
шения к источнику. Такой случай, к сокалению, не единичен.

Более йногопланозым источниксы являются нелегальные и легаль
ные газеты комитетов РСДРП Зибяр;;. Значение первых, несмотря на 
.короткое время их существования, требует особого рассмотрения.

I) "К рабочим Песчанки; ;;зд.Ътинсг.огс копятета РСДРП",9 но
ября 19С5 г.

3) Издана в апреле 1906 г.
3) "К углекопам Анжерских г. 1кхельсоновск::й копей7сент.19С6г.
4) "К гражданам; Изд.Томского комитета РСДРП,октябрь 1905 г.

Наибодь- 
рабо- 
Содер- 
по сто
крутых
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га- 
чак

"За- 
Красвоярсхжа рабочжй", "Тиневсш! работай; 

сочетала в раввой вере

Больянвство вэ вжх (в разной степени) ииело разделы общей публм- 
овстнкв, корреспонденций, обцесиЛирской и местной хроники стачеч
ного, профессионального н соцнал-денократнческого движения. Для 
больжжнства были обычными разделы "Из партии", где печатались ма
териалы общепартийных и местшх съездов и конференций. Тираж 
зетвых взданвй колебался от одной до 6 тысяч экземпляров, но 
составлял тысяч.

Наиболее 1фупныв(по формату ж тиражу) издания, такие как 
байкальсяй рабочий", 
"Сибирский социал-демократический листок", 
функции пропаганды и информации, тогда как остальные, имея обычно 
в качестве передовых статьи по тактическим вопросам, выступали 
информаторами событий. Осведомленность газет была, конечно, раз
личной, как я теоретический уровень статей, их литературное оформ
ление. Не одиваковынн Оии н идейно-политические позиции газет.

Ках источники по истории рабочего класса Обири газеты давт 
исследователю сравнительно больной и доброкачественный материал, 
свободный от правительственной или буржуазной тенденциозности, 
изложенный преинуцественно с позиций пролетарской партийности. Не 
менее ценно и то, что при всей эпизодичности изданий, они совмест
но раскрывают факты в события в разных местах Псбиря н на разных 
этапах двяхения, позволяя тем сашн восстановить нмевиуюся нейду 
ними связь и отчасти проследить логику их развития.

Полнее других источников газеты отразили процесс развития 
рабочего движения в рабочих организадай. Опубликованные материалы 
одновременно в состоянии раскрыть некоторые черты социального 
облика сибирских рабочих (пренкущественяо рабочих железнодорож- 
их мастерских и депо) ж изменения в них за года революции. Не
легальные газеты содержат обикрнын |фуг фактов о выдающейся роли 
организаций РСВРП в формировании классового сознания и политичео- 
2ОЙ активности рабочих. Вместе с тем они в определенной мере по
могают понять особенности классовш борьбы в СиЛрж в начале 
Хл в., трудности в работе местных групп и комитетов РСЯРП.

Оо свидетельству "йвбирского социал-демократического листка" 
к началу революции "под непо средстве иным влиянием организации 
находилось по всей Сибири не больше двух - двух с половиной со
тен рабочих". И агитируя за всеобщую стачку по линии железной 
дороги, руководители зимой и весной 1905 г. рассчитывали не на 
сознание и организадаю рабочих, а "на общий самопроизвольный 
подъем революционного чувства" Даже летом 1905 г. из трех-

"Сибкрский сопиал-деиохратический листок", I I.
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шсячвого коххектхва рабочвх Ерасноярспх мастерсгах и депо ва 
собранвя прхходкЯо лхяь 100-130 человек, а во время аагустовс- 
тЛ стачхх сторошнкам ее првнлось выдержать ке одно столкнове- 

I нхе со эвачвтевьвоЯ яассоЯ протввявков из среды тех ве рабочих^? 
I "ГлавныВ ведостатох местной работы, - говорилось в, корреспонден

ции хэ В^асвоярска, - это венмевве достаточно рярокой рабочей 
организадан, на хоторхо опирался бы комитет”

В информации из Читы об ихкхьско-августовской стачке автор 
такие отмечал ведостатох солидарностн в классового оознання рабо
чих. В частности, шзваниые х губернатору "зачнниики” стачки 
(по даишм похицни) после его "разьясвенжй" заявили, что "ниха- 
нах политнческих требтхиВ они ве принимали", а это дело рук 
фнезиях агитаторов

11вне чертя в рабочем двнненин отмечалт газеты в октябре-де- 
хафе 1905 г. 14 октября на со(^>анхи рабочих мастерских и депо 
Красноярска фяеутствовало до 3 тысяч человек. Рабочие поддер- 
хали политичесххе требования российских товарнявя, привяли при- 
ветствяе х РОКРП, приняли ревение о поно«1 семьям тех. кто не 
нонет продерхаться без работы. "С чувством полного удовлетворе
ния. - говорилось в "Стачечном боллетене" X 2, - комитет заметнл 
веобЫчнуп диссяпаинироваиность н выдерханность". О выросвен 
политхчесхои оште рабочих в нх классовой органязацкн говорят 
яонера "Забайкальского рабочего". В частности, к декабре линь в 
Чрофсосэе рабочих мастерских и депо Забайкальской дороги бмло 
2,5 тнс;рвбочнх О спдоченности н классовом сознания рабочих 
свндетельствувт отчеты в "Красноярском рабочем" о работе комне- 
еяй Совета рабочих депутатов. Новые сопхальные черты авангарда 
снбЯрсвих рабочих раскрывает обе последние газеты, характеризуя 
их действия в период воорухенвнх восстания. По хронике события 
мохно ядеть насколько бЬстро револепня воспитывала, обучала, 
сплаявала.

Но ятерхалы газет раскрываот к другую сторону истории сибир
ских рабочих: 1Ч>олетар»скиЯ авангард в основном составляли в О- 
бЬрн рабочие хелезнодорохных депо и иистерских. /у гаже в Октябрь- 
схуе стачиу приходилось "снимать" больсуо часть своих товариеей, 
пяяаи в проналеншх предпрнятнях городов и продолхавехх ра'::о-

I) Там хе, 11 2 и 3.
2} Там м. * г.
3) Тая хе. > 3. Позве они г.роохли проьенкл товарваев, оо^ 

ясввв своя П0СТ7С0Х трусосШ) (там вз). "сабяЛкальсуи/ тябочкй , 
Я 3.

4) "Хровхха”, 31 мая 1906 г.
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тать. Если рабочие красноярских депо в мастерских в мае 1906 г. 
создали “Еоннссиб по оказанию помощи заключенным и уводенныи"^\ 
то рабочие завода Иаиарова в Тюмени отказались собрать деньга 
семье погибиего товарища \ Такие источники,как "Барнаульский 
листок" и "Голос социал-демократа", показывают, что рабочие мел
ких городских заведени стали способны к борьбе лишь в конце 
1906-начале 1907гг. ' В самом промышленном городе Обири - Тюме
ни - ухе после революции газета "Тюменский рабочим" из номера в 
номер выступала против пьянства, хулиганства, вравдебной конку
ренции средн рабочих заводов и мастерских. "В Тюмени рабочий спит 
епв глубоким сном,- отмечалось в разделе "Хроники",—Рабочее дви- 
хение еще не существует* Есть профсоюзы приказчиков, портных и 
сундучников, "но и они ХИВЫ потому, что мертвы, т.е. ровно ниче
го не делают" Л

Пактов, говорящих о разном уровне развития рабочих различных 
отраслей труда и в разных местах Сибири, 
тия в рабочем двихении, газетные издания 

Значительная часть нелегальшх газет 
бочего двнхения. Публиковались не только 
создания профвоюзов, рабочих боевых друхин и т.д., 
рактеризовался и весь круг обстоятельств, сопрювохдавинх собЬтия. 
В этом смысле газеты являются единственным источником, раскрыва
ющим подробности борьбы рабочих с позиций пролетарской объектив
ности.

Содержание нелегальных изданий газетного типа позволяет до
вольно точно определить идейные и тактические принципы их редак
ции. От перс ого до последнего номера проводила больиеви стеку ю 
тактическую линию газета "Забайкальский рабочий? Явно преоблада
ющей была эта линия в "^асноярскон рабочем* в "Тюменском рабо
чем", "Хронике". Уеньшевисткая идеология и политика определила 
характер редакционных статей и части информационных публикаций 
в ".Гетуче?/ листке", "Голосе социал-демократа", в "Листке" Я 3 
Читинского комитета. Значительные колебания в идеологии проявля
лись у редакций "Барнаульского листка" и "Обского рабочего", при
чем иногда эти колебания уводили газеты с пролетарских классовых

о разной мере их учас- 
содержат довольно иного 
посвящалась хронике ра- 
факты стачек, собрания, 

но часто ха-

1) "Хроника", 31 мая 1906 г.
2) "Тюменский рабочий", Я I.
3) "Барнаульский листок". Я I ("Пимокат просыпается"):

"Голос социал-демократа", Я 2 ("Хроника"),
4) "Тюменский рабочий", Я 1.
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органи-

попавших под сделку.

- 131 -

поэлцвй Не лмел постоянного двца "Сибирскнй с.-д. лксток". 
В первом номере редакция по сути проводила линию нейтралитета. 
Второй вывел с ярко меньневистекой передовой статьей, а в треть
ем - редакция от нее категорически отказалась, выступив 
вевнстскнм1 тактическими лозунгами.

Редак1И1и газет несомненно выраладн идейные принципы 
заций, от имени которых они выступали. В этом убеждает совокупный 
анализ р)езолю1Н1*, отчетов, листовок и редакционных газетных ста
тей. Однако абсолютнзирювать такой вывод нельзя. Идейная борьба 
внутри организаций РСЯРП в разное время и на разных участках ра
боты всегда ркналась соотноюениеи нескольких категорий руководи
телей; больНОВИКОВ, мевьневнков, примиренцев и неопределивших 
своего отнонения к оппортунизму в РСДРП.

Состав хе руководителей менялся постоянно, находясь в зави
симости от факторов, случайных с точки зрения внутренних законо
мерностей развития двилення; аресты, отъезд, 
пополнение за счет ссыльных и т.д. В итоге в редакциях газет, как 
и на других участках партийной работы, могло на какое-то вреня 
складываться идейное направление^не вырахаощее идеологической 
платфорш организации в целон. Редакционше материалы газеты в 
таких случаях могут служить источником линь по консфетной ситуа
ции кдейво-политнческой борьСЬ

Газеты, как и другие материалы сибирских комитетов РСДРП, 
избегали открытого обсухдения причин г. характера разногласий в 
РСДРП, а тем более - открытой 1фнтики неньвевизма как оппортуни
стического течения в партии. Но они в своих редакционных статьях 
дают больме сведений о причинах, формах и живучести этого явле
ния, чем другие источники партийного происхохдения. Характерной 
нлхюстряцней в этом сшеле монет слулить редакционная статья Д I 
"ТЬменского рабочего*.

Статья довольно четко формулировала сольсевистскую тактику 
сочетания легахьзой и нелегальной работы, использования Душ как 
трибуны для разоблачения черносотенного правительства и полити
ческого воспитания трудяшихся, возралала тем, кто предлагал ото
звать социал-демократов из Душ. Осуществление этой тактики тре-

1) Например, в "Барнаульском листке” Д 2 была опубликована 
редакционная статья "Что нулно народу? Земли и воли", которая 
затувевывала различия пролетарской и мелкобурлуазном демократии. 
"Эбской рабочий" перепечатал статью.

2) Например, изменение тактической линии Сибирского с.-д. 
листка" от второго номера к третьему в примечании
яснялось не изменением позиции Сибирского Союза, а переменой 
в составе редакции".
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оовало, по мнению редакции "строгой согласованности в деЯст- 
виях и терпимого отновевия к разным фракционным мнениям, су цвет- 
вусвим в навей партии*. Поэтому редакция считала необходимым 
подчеркнуть, что *нн одна из форм навей агитации не будет окра
шена в тот или иной фракционный цвет, т.к. считаем, что больше, 
чем когда-либо, нам необходимо организационное единство".

Таким образом, руководители Тюменского комитета считали 
средством достинення организационного единства не выработку еди
ной идеологии и политики путем борьбЬ с оппортунизмом, а "терпимое 
отношение к разным фракционным мнениям", которое, как известно, 
не дает действительного органнзадаонного единства.

Отмеченная статья, как в аналогичные взгляды в "Летучем лист
ке", "Сибирском социал-демократическом листке", "Голосе социал- 
демократа", высказДые в период революции, достаточно проясняют 
происхокдевие примиренчества, а с другой стороны, они убеждают в 
том. что большая часть газет сибирских комитетов РСДРП не отража
ла идеологического состояния организаций и является в этих вопро
сах гораздо менее надежным источником, чем протоколы и резолюции 
съездов, конференций, отдельшх организаций РСДРП.

Содержание корреспонденций и хроник, померенных в газетах, 
3 состоянии служить основой при неследезаццк ки..Еретчых событий 
рабочего движения, действий партийных организаций, уровня марк
систской революционной мясли в Сибири в начале XX в. Но степень 
достоверности фактов, попадавих в печать, была неодинаковой. 
Привлечение фактов, их отбор, группировка и интерпретация завнее- 
ли не только от осведомленности и ответственности корреспондентов, 
а и от их способности уловить связь характеризуемого факта с со
бытиями, обуслошвмими его содержание. Ливь это гарантировало 
от смещений в трактовке существенных черт факта, от одвосторов- 
ыосси описания события в целом. При тон уровне теоретической 
содготовки корреспондентов и при наличии оппортунисма в рабочем 
дзихекии сочетание указанных условий не было заурядным явлением, 
.{реме того, при острой идеологической борьбе внутри организаций 
<и редакции газет также) отбор и интерпретация фактов при осве- 
дених тех или И(Шх событий часто зависели от состава редакций.

Лалекс не последнюю роль играл и -от факт, что редакдаи неле- 
.■дльных партийных газет обычно не могли проверить достоверность

I) Редактором газеты был А.Сольц.
г* 2 5 а газеты была опубликована такого ле стела резолю- 

. зитета.
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корреспонденций, шнукдены быяи подчас пользоваться случайными 
нсточннкаш ж собственной интуицией в оценке качества поступавше
го материала. Оянбки в хронике и корреспонденциях с мест практи
чески были неизбежны. Лля иллюстрации отметим некоторое из них.

Один из руководителей Томского комитета РСДРП в письме в ре- 
"Искры" (24 мая 1903 г.) обраи.ал внимание на следующее: 
более критжчесм! относиться к корреспонденциям, не подпн- 
Тобдер. В > 37 жзврацены факты... Общество врачей и не ду- 
подаче протеста... Извращены факты в письме студента по по- 

” П «пппАгппияАН1П1а и** Пилка в т«а*

дакцню 
"Прощу 
санным 
мало о 
воду 20 февраля в > 36... " Л корреспонденции из Омска в га
зету „Вперед" были не только преувеличены волнения рабочих депо и 
мастерских в декабре 1904 г., но и количество занятых на этих пред
приятиях рабочих увеличено в 2,5 раза В газете "Пролетарий" 
31 октября 1905 г. была опубликована статья "Массовая забастовка 
в Сибири", в которой содержалось иного неточностей. Сообщалось, 
например, что в августе забастовали "все промывленыые заведения 
Томска? тогда хак в действительности в начале июля бастовали вес 
типографии и часть иастерских города

Иеньиевистсхий "Социал-демократ" об этой ие стачке опубликовал 
статью под назваввеи "Всеобщая стачка по линии Сибирской и Забай
кальской железных дорог" название статьи давало искаженное
представление о событиях: стачка не была всеобщей, поскольку рабо
чие выступааи в разное время детом 1905 г. и далеко не все, а линь 
депо ж мастерских

Мевывего размера, но не исключениями, были фактические неточно
сти я онибки в местных газетах комитетов РСДРП. Так^в "Летучем ли

де по Томска, которой в дейст- 
рабочжй" в й 4 также по недо- 
с убийством про-вокатора в Ир- 
стачки. В "Обском рабочем" 
рабочих в Красноярске. С сооб

I) Перепмска В.И.Ленина и редакции 
:ж10| организацвя1Л в России. 1900-1903

стхе" > 2 было сообщение о стачке в 
вителЕВостн не было. "Забайкальский 
стовервым даншм опубликовал эпизод 
кутске во время почтдао-телеграфной 
1 5 было указано число арестованных
щением о том, что ьто число было преувеличено почти в 2 раза следом

1) Переписка В.И.Ленина и редакции ^скры" с социал-демократи
чески» организациями в России. 1900-1903 гг. - 
Речь идет о корреспонденции "Томские события _ 
студенческой демонстрации 20 'евраля 1903 г., заметка о которой 
была напечатана в предыдущем номере.

2) "Вперед", 21 февраля 1905 г.
3; Революционное двжженже 1905-1907 гг. в 

стр.48-52. ,
4) "Оопиал-демократ", а5 сентября 19Со г. * ._ _
5) И толе далеко не всех, а лиеь крупнейзшх станций сибирских 

делезных дорог. Рабочие почти половины названных в газете станции 
ни в июле, ни в августе не бастовали.

, т.З: а..1970.стр.379. ■
а "Искре* * 3? и о

Тоисг.сй губернии,
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выступмда "Хропп" (> 1).
Ках схадетехьствовала поправка редакпив "Твхенского рабочего^ 

дахе неэтше корреспонденты в свою газету сообцалн непроверенные 
факты < Невозмохность для нелегальных нздавив иметь своих посто
янных корреспондентов, невозмохность, хак правило, обяения с ними, 
проверки содерхания их пхсеи. наряду с уверенвостьс векоторых ав
торов в веобходхмостн для пользы дела корректировать деаствитель- 
вость. делали такого рода веточностя и онхбки практически непрео
долимыми.

Поэтому обрадение к корреспонден1Н1ям с мест, к хронике и другим 
материалам газет, с целью ре ко ветру кда и фактнческоа хсторяи рабоче
го двихевия в СнбВри, долине сопровохдаться прнвлеченхен дополни
тельных источников, в которых факты и события получили более доку
ментальное отрахение.

Но необходимость сопоставительного анализа содерхажхея в пери
одических изданиях сведении нисколько не умаляет значения их как 
источников. Тен более,что отмеченные недостатки нельзя расщюстра- 
нять на все разделы газетных ‘пубдихацнИ. Например, газеты очень точ

но передавали текст резолюции, отчетов, обраненнй ко я тегов РСДРП, 
печатая их чаде всего дословно. Речь идет о научной критике источ
ника как обязательном этапе источниковедческой работы исследователя, 
посредством которой определяется степень достоверности информации 
В авторитет источника в целом. В данном конкретном случае приведен
ные факты линь подтверхдают охибочность переноса авторитета органи
зации на оценку ее издании, поскольку в них субьектявность в вос

приятии н отраденИИ действительности была обычно гораздо больней, 
чем в действиях организация.

Легальные газеты, каходивниеся под руководством клн влияй не я 
сибирских организаций РСДРП, а такие под влиянием ссыльных социал- 
демократов в силу цензурных условий суиествования 

были искать иные средства и формы партийной пропаганды 
дак. Это обстоятельство значительно затрудняет анализ 
ных и авторских публицистических статей, поскольку их

1) Редакция по требованию рабочих в Д Зеообцала. что ранее 
опубликованные данные о продолхнтельностн рабочего дня судовых 
команд и на заводе йанарова "не соответствуют действительности".

2) Об участии ссыльных социал-демократов в сибирской печати 
имеется ряд работ: В.И.Николаев. Сибирская периодическая печать
и политическая ссылка. "Каторга и ссылка". 1928. а 4,6: З.Чухак. 
Ссылка и областничество. "Сибирская ссылка". К., 1927; Н.Д.Овсяв- 
цикова. Иркутская периодическая печать о ленской забастовке *Э12 г. 
Эаписки Иркут.обх.краеведч.музея, вып.2. Якутск, 1961; И.Б.111ейв- 
фельд. 3. А.Ватив-Еыстрянский как историк (лбири. Ученые записки 

вынуждены
■ информа- 
редакцжон- 
содержанпе
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вуалировалось ваиеканн, истерическими пат^аллеляии, глухими ссыл
ками на местные конфликты, известные современнику-читзтслв, ио не 
нзвестше историку и т.д. Аналогично материалы о положении рабочих, 
их выступленяях и организации могли проникать в печать лииь в виде 
констатации фактов бе? пояснений их социально-политичезков суыиости. 
Поэтоцу^эа немногим исклвчениеи^нх место било в отделе хроники.

Вместе с тем в легальных газетах Сибири, носивних в той или 
иной мере партийных характер, сотрудничали (и нередко в равной сте
пени) больвевнки и меньмевикн, что проявлялось на принашнальном 
содержании статейных публикаций и акцентах в хроникальных заметках.

Отмечевше особенности услоквялт источниковедческуь 1фнтику на
званного источника, во не меняют обоего подхода к вену и принципов 
анализа. Здесь также на первой месте необходимость выяснения идей
ного характера организации и редакции, издовавиих газету, установ
ление авторской принадлежности статей, определявннх ее лицо. Сде
лать то и другое вознокно линь путем привлечения других групп ис
точников, фотизоположннх по сжоеиу происхождению и характеру. На
пример, мемуаров участников революционной борьбы и документов адми
нистративно-жандармских учреждений, осуиествлявних наблюдение за 
печатью.

Мачество информативных нвтержадож легальных газет в суиыости 
зависело от тех же обстоятельств, что и нелегальных. Правда, они 
располагали лучииыи средствами для проверки содержания фактов, во 
зто не гарантировало, иак показывает хроника рабочего движения, от 
неточностей и они бок того же порядка. А поскольку в больнннстяе 
указанных легальных гмет Сибири ни больневики, ни соцнаи-деиокра- 
ты вместе взятые не бнлм едкнствеишии или безраздельными хозяева
ми полоиения на всей протянении их сувествсваяия, то даяе достовер
ные в основе своей факты, отралаюЕяе положение, состав и борьбу 
нестынх рабочих, сопровоидались нередио аккентани и подтекстом, от- 
крнваюннмн путь к их искаяевнону толкованию. Поэтону названные ле
гальные издания не только более слоииый, во и не столь редко уенее 
обьекп1ав1й в сравнении с предыдунви исторхческяй источник.

Разуыеется, как сан нсточвяк, так и ьысказаввые о вен суидевня 
нельзя воспринимать односторонне. Отрахая сжохноэ переплетение ост- 
рейних проблем совре;:еявэсти,партийная публицистика (а периодические 

Хакасского научи.-исслед. ин-та языка, лит ратурь к ксторжн. 1963.
> 9-10. Абакан; Л. П. Зое ново кая. Сб участии политического ссыль
ного Восточной Сибири болъревика 3.Я.Соколова в лег-.льной пери
одической печати г. Иркутсиа , ГЯС-^евр . I’: г.,, хгы.'п.гые револг-
цжоверы в Сибири, вып',1’. Иркутск, 1973.
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л непериодические издания комитетов РСДРП одинаково представляют 
этот литературный жанр) была сама продуктом и составной частью 
современности, испытывая на себе ее постоянное влияние. Если пар
тийность, по определению В.И.Ленина, "есть результат и политичес
кое выражение высокоразвитых классовых противоположностей" то 
в СЖбжри начала XX в. неэаверженность в развитии таких противопо
ложностей давала себя знать 
легальных изданиях. К таким 
анализ.

Нелегальные и легальные

в партийно! публицистике, особенно в 
выводам приводит их источниковедческий

издания, содержание которых определя
лось партийными публицистами, входят в группу основных источников 
по нсторын рабочего класса Сибири. Их достоверность и объективность 
в отражении нсторжческой действительности, как правило, выше публи
каций официального и буржуазного происхождения, хотя и нет основа
ний абсолютизировать такое противопоставление \ Одновременно пар
тийная публицистика - незаменимый источник по истории идеологичес
кой борьбы, которую вели местные и ссыльные больиевики с либералами 
и мелкобуржуазными демократами за классовое воспитание и классовую 
организацию сибирских рабочих.

» и
и

Буржуазная периодическая печать в О|бирн ва всей протяжении 
эпохи капитадизиа была основный видон литературы, отражавшим, на
сколько это было возможно в ранках цензурного ренина, актуальные 
проблемы обнественноВ жизни 1фая В ней менее, чем обычно в бур
жуазной прессе того ц>еиевн, было выражено разделение на изложение 
фактов и изложение мнений; публицистичность <Ъла ее характерной 
чертой наряду с ярко выраженной оппозиционностью основной массы 
изданий и с тенденцией к демократизму в освеяеннв местной социаль- • 
ной жизни. Причин, обьяснявннх указанное явление^бы'о несколько.

II В.ИЛенин. Полн.оо(^.соч., т.13, стр.274.
2) Например, сведения о численности рабочих на отдельных пред

приятиях, о количестве уволенных, арестованных, о количестве участ
ников стачек, продолиительности стачки и т.д. по понятным прич;:нам 
обычно точнее отр:вены в делопроизводственных документах админи
стративных учреждений. Обычно, но не всегда. В зависимости от кон
кретных ситуаций представители власти бывали заинтеоесованы в ис
кажении и этих цифровых данных.

3) Из обзора исключены официальные периодические издания - 
"Губернские ведомости" и другие,- поскольку они носили за нзмногим 
исключением узко-специфический характер: публикация правительствен
ных известий, циркуляров и распоряжений органов ц.'нтрельной и мест
ной власти, информация о движении по службе и т.д. Их значение как 
источника по истории местных рабочих невелико. Нер>егуяярно в прило
жениях ■■ "азетам печатались отчеты горных управлений, казенных па-
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Периодическая печать в Сибири служила основным видом общест
венно-политической литературы в силу отсутствия других каналов 
выражения обцественных взглядов и мнений. С момента появления не
официальных газет и до 1917 года их сотрудниками бши политические 
ссыльные, использовавпе печать для пропаганды своих идей. Немалус 
роль в выработке чзрт оппозкцибниости сыграл и сибирский патрио
тизм областников, активно участвовавиих в создании буржуавной прес
сы в Сибири и не упускавшх случая противопоставлять ее интересы 
интересам правительства и России в целом. Наконец, сан состав си
бирского населения и незавериеныость в нем процессов, характерных 
для развитого капиталистического обцества, создавали почву для 
народнически-денократнчесхих настроений части местной интеллиген
ции.

Конечно, буржуазная печать в Сибири по своему характеру, идей
ный позициям не оставалась неизменной. До револющи 19(6-1907 гг. 
она развивалась на сравнительно однородной идейно-политической 
платформе, основу которой составляли взгляды либерального народ- 
нячестваг За годы Первой русской револвции местная периодическая 
печать быстро "повзрослела", став ареной противоборства различных 
по классовым устремлениям обмвствевно-ндейных направлений; Ои не- 
больиой период (с осени 1905 г.* до января-февраля 1906 г.), когда 
издания выходили практически бесцензурно и открыто выражали клас
сово-политические КНстересы тех слоев населения, которым они наме
ревались служить; Самоопределение н размежевание внутри буржуазной 
прессы необыквовенво ускорилось. Именно тогда определились основ
ные направления в сибирской буркупзной печати: иелкобуржуазно-де- 
но1фатическое, либерально-буржуазное н черносотенно-монархистское.

Третий период (1907 - февраль 1917 г.)прянцнпи;1лымх изменений 
в эту структуру не внес, хотя смеженмя внутри направлений, особен
но в 1910-1914 гт., бши спутника.-иих сунествования. В частности, 
наибольаус подвижность сохраняла мелкобуржуазно-демократическая 
печать (]кй1рн, колебавнаяся в значительной своей части в зависимо
сти от событий обяественносполитической жизни России от революци
онного демократизма к буркуазному реформаторству.

Обирская буржуазная периодика до сих пор не привлекала внима
ния исторического источниковедения, ье материалы в исторической 
литературе используются главным образок как хранилиме тех или иных 
фактов, извлечение которых укрепляет фундамент исследования. За- 

лат, статистические обзоры промавленности. Иногда расширялись в 
"Губо)нских ведомостях" неофипизль:ше отделы, ку*.а попадали >ите- 
риалы об условиях найма, положении рабочих, очерки (Ьта и т.д. 
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трудняет работу с названным источником отсутствие специальных 
библиографических обзоров и каталогов неполнота комплектов га
зетных и журнальных изданий, разбросанность их по многим местам 
хранения, утрата некоторых из них

Подцензурная периодическая печать в Сибири эпохи капитализма - 
обпирный источник. Она насчитывает свыве 300 изданий газетного а 
журнального типа, выходивших в развое время с 1861 по 1916 г. До 
90-х гг. неофициальные издания единичны; к началу XX в.‘ их уже око
ло 30, а в 1906 г. - 118. В канув мировой войны в Сибири издавалось 
86 газет ж 31 журнал (вклсчая официальные). Правда, большинство 
чп'-гчых изданий волею цензуры ж адшнистрации Сибири заканчивало 
свое суцествование на первых номерах.’ Особенно эхо характерно для 
печати 1906-1912 годов. За весь дореволюционный период было не бо
лее 20 газет, чей "возраст" перевалил за 5 лет. Только в 1906 г. 
по суду и административно в Сибири было запрещено 23 издания. Тем 
не менее в совокупности периодические издания содержат большой и 
разносторонний материал по социально-экономической и политической 
истории края. Изменение общего правового положения печати в России 
после 1903 г. значительно расширили возможности публикации матери
алов о положении рабочих, стачечной борьбе, рабочих организациях 
и т.д. Рабочий вопрос стаи более широко освещаться и на страницах 
сибирских газет,

Запросы состояния и развития местной проиыпленности, транспор
та, се.тьского хозяйства я торговли занимали видное место в перио
дике Зкбири. Чаще всего в связи с ними поднимались проблемы рабо
чего класса. С 1905 г. публицисты все более обращают внимание на 
социальное содержание проблек! пролетариата в России и в связи с 

на страницах газет появляются статьи о местном пролетариате, 
его классовом облике, роли в общественной жизни, условиях его роста 
в ТИбири и т.д.

Однако таких статей было немного сравнительно с публикациями

1) Первая попытка составления (^блиографического обзора пери
одической печати Пибири в советское время бы-ла предпринята соста- 
зителями ОибирскоЯ Советской Энциклопедии (А.Турунов. Газе'^ы. Пе
риод доревслЕфюннан (1857-1916). СС2, т.1, Новосибирск, 1929; 
С.лурылин, Е.дазарииов, А.Кяржниц, 5.Матвеев, А.Милютин, й.Сллбод- 
ской. Хурналы и временники. Там же). Частичный обзор дореволюцион
ной печати дан в третьем томе "Истории Сий(ри" (Л. ,1968). Наиболее 
полный каталог сибирских изданий имеется в книгах: Н.Ч.Лисовский. 
Русская периодическая печать 1703-1900 гт. Пб., 1915; Л.Н.Беляева-, 
Й.И.5иновьеВ1, М.9.Никифоров. Библиография перис.тических изданий 
России. 1901-1916 гг., ТТ.1-П. Л.. 1958-1961.

2) Наиболее полно представлеяжибирсяая печать в Газетном фон
де Публичной библиотеки им. И.Е. Салтыкова-Щедрина и в библиотеке 
Ленинградского отделения АН СССР, но и там вогше комплекты не г л- 
ны, 3 многие отсутствуют.
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н? экономичес1сие темы. Обдий взгляд лиаеральчо-народнической, а 
затем н кадетско-облаотажчеокой публнцмстики на классовый состав 
сибирского населения как на сравнительно-однородный, в котором 
рабочие в своей основной массе представляет не пролетариат, а 
местных и привешх крестьян, препятствовал серьезному и регуляр
ному обсукдению рабочего вопроса на страницах печати, препятст
вовал в немалой степени я объективности в оценке тех или иных его 
проявлений в Сибири. Больная часть публикаций по рабочей тематике- 
это корреспонденции, репортерские отчеты, хроникальные заметки, 
перепечатки из российских издания.

В количественном вырахении основную часть материалов о рабо
чих помещала на своих страницах мелкобуркуазно-'Девократическая пе
чать. Интерес либерально-бурхуазной прессы к местным рабочим за
метно повышался двахды: в 1905-1906 и 1910-1914 годах. Нет надоб
ности пояснять первый период; второй хе имел в основе общие с ним 
причины. Бурхуазная печать тогда демонстрировала свой демократизм 
и прогрессивность, стремясь привлечь на свою сторону низы сибир
ского населения. Отмечая этот факт,томвкая газета "Сибирское сло
во в 1911 г. писала: "За последнее время появилось много прогрес
сивных газет в кавычках, которым в сущности до всех высомх прин
ципов столько хе дела, сколько до провлогоднего снега"

Вплоть до начала XX в. вопросы состояния сибирской промыжлен- 
ности и наемного труда освещались преммущеотвенно в наиболее круп
ных газетах Сибири и специальных куриалах. Такими газетами ^лх 
"Сибирь", "Сибирская газета", "Восточное обозрение", "Степной крайТ 
"Сибирская хизнь" Очер.ки, статьи и схухебные отчеты по тем хе 
вопросам печатались в таких изданиях куриального типадКах "Сибир
ский сборник", "Вестник золотопромымлениости и горного дела вообще* 
"Известия Томского городского общественного управления" и иекото-

1) "Сибирское слово", 23 ноля 1911 г. Статья "Очерки тотдовой 
хизни в Сибири" за подпхсьв "Володарь". Газета выходила в 191-- 
1911 гг. Издавал И.И.Преловокий, редактировал В.Д. йаракулин. л>- 
трудничали социал-демократы и эсеры.

2) "Сибирь" выходила в Иркутске в 1В75-1882 гг. Первым редак
тором был В.Я.Вагин. "Сибирскую газету" в 1881-1868 гг. издавал ,? 
Томске П.И.Пакуиин. "Восточное обозрение" в 1882 г. основал л.л. 
Ядряяцев, перенесиий в 1888 г. издание в Иркутск. Редакторами га
зета в Сибири последовательно были: З.Овурков, д.Клеменц, А.Уща- 
ков. И.Хешунов, В.Демьяновский, И.Попов. Газета была закрыта в 
январе 1906 г. "Степней край" издавался в Омске с 1893 по 19К г. 
Первым редактором оыл .Т.Чермак. Позие А.Дейн, Л.Усов, . .^оов. 
Газета закрыта, как и "Восточное обозрение по админис.ративному

М.Н.(^бмев.^В 1906-1907 гт. газета выходила под названием ои-
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рых другмх
По своену характеру это были преянуцественно либерально-на- 

родняческже язданяя. Эволхцяя бо^п>^инства нэ них к буржуазному 
лвбералязму началась лишь в конце 90-х - начале 900-х гг. и не 
заверплась к Первой русской ре волг ци и. Поэтому резко-критический 
тон Л^я прнсуж больинству пубцикацнй об условиях наемного труда 
в Сибири. Лвторамн основной массы статей и заметок в названных 
газетах были политические ссыльные: А.П.Йапов, Д.Кжеменц, С.Чуд- 
новский, С.Ввецов, П.Голубев, Л.Чермак, А.Буланов, Н.Зобнин, и. 
Гурвяч, Л.Красин, А.Беляков, ФЛенгник, П.Лепевинский и другие. 
На тон и идейное содержание ряда статей о рабочих в СиЛри в та
ких газетах,как "Сибирь", "Сибирская газета", "Восточное обозре
ние" оказали заметное влияние областники, имевине крепкие позиции 
в сибирской печати на всем протяжении ее дореволюционной истории.

Прннадленвость больней части газетных публикаций о рабочих в 
70-90-е гг. политическим ссыльным, а ве сибирским патриотам (ка
ковыми называли себя областники) поясняет многое; Областническая 
интеллигенция не считала тогда рабочий вопрос актуальной пробле
мой сибирской низки и соответственно относилась к нему. Ссыль
ные народники подходили к вену с обиедемократических, но не с 
классовых позиций и не могли связать наблюдаемую ими эксплуата
цию рабочих с приходом в Сибирь капиталистического производства. 
Отсюда в печати констатация возмутительных фактов без объяснения 
их исторической и социально-экономической пр|роды. Возмуцение ди
кими нравами на приисках Сибиря, сопровождаемые сетованиями на 
бескультурье и хищничество предпринимателей.

А с другой стороны, если представители местной интеллигенции, 
сотрудничавяие в печати, имели возможность собрать значительный 
материал о прошшленностн и рабочих, во редко пользовались ею, тс 
ссыльные чаае всего располагали информацией отрывочной и не из 
первых рук. Последнее сказывалось на качестве их корреспонденций 

бирская мысль", р^актировалн М.Р.Бейлин и В.А.Обручев. С 1906 г. 
редакторами были Бейлин, ЗЛ.Палеев, Г.Б. Байтов. А.П.Таловсккй, 
1. В.Каплин.

I) "Сибирский сборник" выходил Б Иркутске как научно-литера- 
с/рное периодическое издание о 1885 по 1905 г. Издавался редак
цией "Восточное обозрение" как приложение к газете. "Вестник зо- 
лотопрсмыаленности и горного дела вообще" издавался в Томске с 
1892 по 1903 г. ?ед.-издатель горн.инженер В.С.Реутовский (с 
1900 г.- Э.К. йрейнан). В 1904 г. издание перенесено в Петербург, 
с о 1907 до 1918 Г. продолжено под новым названием - "солото х 
платина? "Известия Том.город.общ.управления" (1886-1913 гп' из
давались как отчеты Городской Душ. Аналогичны "Известия фкутской 
Душ" '3386-1913), "Обзоры хозяйства г. Красноярска (1902-1513) и 
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и на конкретно-фактическом основе их Вдйицистическмх выступлений 
в печати Л Нередко точность их сведений была очень относитель
ной.

Вплоть до начала 90-х гг. публикации о рабочих в сибирской 
печати редко выходили за рамки золотопрошвленности. Преобладали 
корреспонденции и очерки условия труда, наЯна, быта рабочих от
дельных приисков в разных местах Сибири. Чаме других рабочая тема 
освещалась на страиицах"Сибири’'и "Восточного обозрения". Со сре
дины 90-х гг. рабочая тематика расширяется: появляется статьи и 
хроникальные заметки о строителях, железнодорожниках, кожевниках, 
слесарях, приказчиках и т.д. Одновременно газеты начинают ин
тересоваться причинами обострения рабочего вопроса в России. По
являются статьи о рабочем движении ва Западе, обзоры соииалисти- 
ческоЯ н политико-экономической литературы;' зыходявеи в России и 
за рубежом.

Из периодики названного периода больше других материалы о гор
норабочих Сибири пубжиковал журнал "Вестник золотопроиыижениости 
и горного дела вообие". Только в 1892-1900 гг. в нем было опубл. - 
ковано около 30 публицистических и исследовательских статей. В 
отделе "Хроника" регулярно печатались известия о побегах рабочих, 
стачках, несчастных случаях, нарушениях правил о найме и т.д. 
Поскольку авторами и корреспондентами обычно выступали в нем гор
ные инженеры в служащие горных округов, т.е. лица, располагавшие 
специальными званиями и солидной информацией о^цкльного я нео
фициального характера, их публикации чаще всего содержали факты, 
в своей основе соответствоьавиие действительности.

значительная частт статей журнала была посвящен..- обсужден иг 
закона 139^ г. о найме рабочих на прииски. В свизн с этим экекк- 
сы в провлое, комментарии существуюмх отноиенех между рабочим и 
нанимателем, обсуждение мер наблюдения за исполнением Закона, 

другие. Цзнность этих источников для разработки истории прокивлен- 
яости и рабочего класса невелика.

1) ЕГданном случае не имеются ваиду специально-исследователь
ские статьи А.Буланова, С.Ивецова, 'Ч.Голубева, Н.Зобнина и других 
в "Сибирском сборнике", "Восточнем обозрении", "Сибирской Жязни .

2) Например: Из суда "Степной етай", 20 августа 1899 г.; 
жизни 1фиказчиков. '•Восточное обозрение", 17 кгля 1896 г.;

Веракот. Столяры и экипажники. Там же, 19 октября 1897 г. 
Продолдевие его заметок о сапожниках, кожевниках, слесаро, ку
знецах. портних и других публиковалось 31 октября, 12 и 28 нояб- 
тя в той же газете: Полеженке труда в промышленных заве
дениях г, Томска. Там же, 9 марта 1900 г.; Его же, Хожемнпые 
заводы г.Томска. Там же, 9 августа 1900 г.; Каменотес. С восточ
ного участка Кругобайкальской железном дороги. Там же, 26 мая 
1900 г.;ии.Ь|йский. Личный еостав Сибирской железной дороги. 
"Сибирская жизнь", 28 октября 1902 г. 
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публиковавшиеся в курнале, дают большой материал как по историк 
приисковых рабочих, так и взглядам технической интеллигенции и 
чиновников горного ведомства на проблему.

Редакция стояла на ляберальных позициях, ее идеалом 1ыл "куль
турный; регулнруешй правительством капитализм. Отсюда предложе
ние попечительский политики относительно рабочих и критическое 
отношение к "азиатскому" старокупеческому методу эксплуатации ра
бочих золотопрошшленвиками Такой подход обусловил появление 
в печати значительного количества фактов, разоблачающих хищничес
кое отношение к наемному труду в Сибири. Важным источником служат 

издававшиеся в прилоиениях к журналу отчеты Уральской, 
Томской и Иркутской горных областей

В периодических изданиях второй половины ХП в. и начала 900-х 
гг. бесполезно искать обобщавшие статистические данные о размерах 
наемного труда в Сибири иди ее отдельных районах. Точно та^е - 
о социальном происхождении рабочих и продолжительности работы по 
найму.’ Печать этого времени в совокупности дает главным образом 
иллюстративно-описательный материал о золотых приисках, техничес
ком состоянии заводов (П^овскнй, Абаканский, Гурьевский); об 
условиях труда рабочих и ремесленников в отдельных заведениях, 
на строительстве келеэиой дорога; о быте и социально-психологи
ческих чертах формирующейся рабочей массы и т.д. По этин натери- 
алаи нельзя составить сколько-нибудь полное представление о про
цессе формирования капиталистического производства и армии наем
ных рабочих. Но они незаменимы как свидетельства современников 
и наблюдателей, оставивших не только факты, а свое понимание и 
свое отноиенже к ним

Социально-экономическая тематика выходят на первый план в 
абирской периодике в годы Первой русской революции. Борьба рос
сийского пролетариата и местных рабочих поворачивает буржуазную 
прессу к проблемам рабочего класса. Наибольиее внимание обращает

1) Попадали на страницы журнала статьи и иного характера. 
Так, инженер Кулибин основные беда сибирской золотодобычи объ
яснял непригодностью рабочего (лодырь, пьяница, бродяга, не по
нимающий обязанностей перед хозяином и законом) и лишь в расши
рении власти промышленника над ним видел выход. (Нава золото- 
промыиленность. Рабочий вопрос. "Вестник затотопроиышленности..., 
1894, а 1,!11,У,1П). За весь период сущестьования идейные пози
ции журнала заметно сместились от народнического либерализма к 
буржуазному.

2) По последней публиковались нерегулярно,
3) Кроме сибирских издания отдельные статьи публицистическо

го и научного характера, затрагивающие вопросы положения рабочих 
в Сибири или специально посвященные мн, публиковались изредка в
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иа рабочее движение печать 
жанис и демократическая по 
влево в 1905 - нач.1906 г.

мелкобуржуазная по социальному с о дер
ево ему характеру. Заметно сдвинулась 
часть либеральио-Оуржуазных изданий.

Хизнь и борьба сибирских рабочих в этот период ни более под
робно освс!1;алаоь в газетах "Сибирский вестник" (Томск), "Забай
калье" (Чита), "Наводная летопись" (Новониколаевск), "Голос Сибк- 
р!" (Красноярск), "Сибирское слово" (Верхнеудинск), "Сибирская 
шель" (Томск), "Степной голос", "Степной пионер”, "Сибирский 
при1:азчкк" (Омск) Регулярно публиковал материалы о горнорабо
чих журнал "Горные и золотопрошшленные известия", имевший обве- 
сибирский характер Все эти органы печати, за исклвчекисм по
следнего, представляли тогда демократическую прессу Сибири, отли
чаясь друг от друга в тех же пределах, в каких отличался револю
ционный демократизм от мелкобуржуазного реформизма.

Во многих случаях их классово —политические позиции не были 
четко определенными, являя смешение пролетарского и мелкобуржу
азного демократизма. Однако от других направлений сибирской печа
ти периода революции почти всех их отделяет не только последова - 

литературных и специальных журналах Петербурга, таких как "Вест
ник Европы", "Северный вестник", "Русское богатство": "Право", 
"Вестник финансов, промышленности и торговли" и др. Поскольку 
они не имели принципиального отличия от местных публикаций в пе
чати, нет сшела их рассматривать отдельно. Зажнем еже из них 
указаны в историческом очерке.

1) "Сибу)ск?.й вестник" (1885-1905) до 1908 г. был почти един
ственным в Сжбири официозно-монархическим изданием среди неофи
циальных газет. С середины 1.903 г. с участием ссыльных газета 
приобретает народнически-эсеровский характер, гедактором с 1?03 г. 
был Я.Н.Соин. С осени 1905 г. приоб,лла революционно-демократи
ческий характер, пропагандировала лозунги воорухенного восста
ния, бойкота Душ* и Учредительного собрания, йакоыта I янв.
190ь г. "Забайкалье" (1901-1906) редактировали А.Г.Солдатова, 
А. 5. Пере Гудова, П. К. Мартынов. В 1905-1906 гг. (закрыта в феврале 
цародничеекк-эсеровский орган. "Народную летопись" (апрель-июль 
1906 г.) издавал Н.П.Литвинов. Газета революцжонно-демсхратичео- 
кого характера с очень сильным влиянием большевиков перед эакты- 
тием. "Голос Сибири" (ноябрь 19^5-исяь 1906 г.> редактировал 
Вс.ЯрутовскяЯ. Левокадетская вначале газета эво.лгциэнировала 
к революционному демократизму. "Си биос кое слово" август-октябрь 
1906 г.х- издание эсеров. "Сибирская мысль" (окт.1906-1>07,,. 
Редактор-издате.ть .4.3.Бейлин, затем Бейлйн и В.?!.Обручев. Лево
кадетская вначале с сильным влиянием ьоеоов. С весны 1907 г,- 
•чадетская. "Степной голос" ^ааи-июль 1906 г./ издавал и редак
тировал А.И.Ксрнеев. После закрытия газета стала выходить под 
названием "Степной пионер" (июль-октябрь 1906 г.) под о'йши- 
альныы редакторством Й.З.Бурдиной. Болышнстчо пубдипистичее- 
гмх статей принадлежало социтл-деиократан. "'>1бирскаа приказ
чик" (июль-окт. 1906 г.) редактировал Т.Г.Ефжмов. Профсоюзное 
издание с линией на беспартийность. Последние номера имеют яв
ную социал-демократическую окраску. ___

2) Хурнаа наследовал структуру ж идейнме принципы -•. стннжа
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тельная солидарность с борсшимся пролетариатом, но и явное стрем
ление пропагандировать непримиримость к самодержавие. Последнее, 
правда, не мешало мелкобуржуазным демократам временами сочувствен
но относиться к либералам и преувеличивать демократизм областни- 

иногда высказывать надежды на разум и мудрость 

большой и разносторонний матеоиал; о положении 
демонстрациях, собраниях и митингах; о профес- 
рабочих организациях, возникавших в ходе рево-

ков Не мешало и
2) правительства \

Газеты печатали 
рабочих, о стачках, 
си опальных и других
лоции; помещали резолоции комитетов РСДРП, решения стачечных ко
митетов, резолоцик эсеровских организаций и отчеты с собраний; 
сведения об арестованных, казненных и осужденных, уволенных с 
работы и высланных; отзывы и рецензии на партийное издания; разо- 
блачаодае статьи о кадетах, октябристах,черносотенцах; резко об
личительные заметки о царск'х карателях в Си(й(ри и карательных 
мерах местной администрации; разъяснения думской тактики левых 
партий и призывы голосовать за их представителей. Отдельные но
мера "Голоса Сибири", "Народной летописи", "Забайкалья” по идей
но-политическим принципам вполне можно отнести к легальным боль
шевистским изданиям.

Таков 46 "Голоса Сибири" (14 июня), где сила посвящена спе
циальная статья йеллеру^акомельскому и Ренненкампфу, едко высме
ивающая их "победы", приводившая статистику убитых ими рабочих в 
Забайкалье и выражавная надежду на память истории. "Народная ле
топись" > 5 (14 апреля) поместила рецензию на "Дневник социал- 
демократа" Э 4, издаваемый Г.В.Плехановым, в которой автор (под
пись "Н.П.") рассматривал плехановские оценки неудач русской со- 

золотопротшленностм м горного дела вообще", сибирским продолже
нием которого он фактически и являлся. Выходил в 1904-1915 гг. 
Редакторы-издатели последовательно Э.К.^йман, А.Зборовский, 
Л.Л.Еересневич. Гораздо меньший и узко-специальный материал пу
бликовал другой ведомственаыи дурнал- "Вестник Сйбпрскои желез
ной дорога" (1902-1907), издававшийся управлением названной до
роги. ,эдесь печатались циркуляры ИПС и вйпиокл из журналов Сове
та Управления дороги, обзоры технико-финансовой деятельности ?. 
т.п. За 1;О5-19С7 гг. в журн<1Ле отразились и некоторые события 
рабочего движения железнодорожников.

1) См., например, статью "У гооба С.Н.Трубецкого" (без под
писи) в выступление С.П.Твецова в'защиту Н.Г.Потанина в "Сибир
ском вестнике", II октября 1905 г.

2) Адмирандов. О последнем правительственном сообавнии. Там 
же, I декабря 1905 г. За редким исключением,все статьи и коррес
понденции в газетах всех направлений публиковались без подп1;сей 
лли под псевдонимами.
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циаа-демократии ч 1^'05 г. По аненис рецензсита, Хчеханов эайыл, 
что он живет в полипеиско-санодержавноа государстве, а советует 
тактику, пригодиуь для 1ранции, но не для России.

3 следуыцеы ьоиере, 16 апреля, газета поместила статью о Бар
наульском обществе "Взаимной помокт личного труда", где о глубо
ким марксистские анализом рассмотрела идею сотрудничества владель
цев и служащих в одном кооперативе.

В том же духе ЯЬли выдержаны в газетах корреспонденции о мест 
д хроника.

Все названные газета стремились быть обще сибирски ми информа
торами. "Забайкалье"печатало подробные сведения о красноярском 
восстании, профсоюзном съезде в Томске, расстреле рабочих на ст. 
Иланская и т.д. "Степной пионер" помимо местных событий откликал
ся на стачку в Каииске, собрание приказчиков в Красноярске, за
прет "Народной летописи" в Новониколаевске , на митинги и массовые 
аресты в Томске. "О1бирскйе слово" помещало корреспонденции о кас
сах взаимопомощи рабочих и служащих на станциях Иркутск и кЬоовая, 
о безработных в Чите, о стачке приказчиков в Омске и т.д. "Сибир
ская мысль" сообщала о безработице в Иркутске и массовых уволь
нениях рабочих с Сибирской, и Забайкальской железных дорог, о за
бастовке щахтеров .Юнкерских копей, о создании Совета безработных 
в Чите.

"О1бирский вестник" помимо хроники, широко освещавшей рабочее 
движение, имел отдел "Среди союзных организаций", постоянно ин
формировавший о жизни профессиональных организаций Сибири. Ста
бильным бЬл отдел "Сибирь. Хроника" в "Народной летописи", отра
жавший все проявления классовой борьбы в Сйби^».

Естественно, публикация столь острых и злободневшх материа
лов постоянно преследовалась администрацией Сибири, в борьбе с 
которой демо1фатичеокая печать пользовалась довольно гибкой так
тикой. Газеты большим публицистическим статьям, излагавшим редак
ционное "кредо", обычно предпочитали корреспонденции и письма, 
через которме проводили свою линию, но уже не от имени редакции. 
Часто прибегали к перепечаткаы из других газет, более лояльных 
ч правительству, выдавая подчас за перепечатанные свои редакцион
ные статьи. Поясняя причины закрытия той или иной газета местными 
властями редакции почти дословно и полностью пересказывали содер
жание статей, вызвавших репрессии.

Например, 15 декабря 1905 г. бкя закрыт Тобольский "Сибирский 
ЛИСТ0К7 федактор (а.Н.Костюрина) привлечена к суду за публика
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цию стати "Чего хотят люда, которые ходят с красным флагом" и 
реяв сельского пвсаря протжв Манифеста 17 октября. В заметке о 
судебном процессе в Тобольске "Степной пионер* так цитирует эти 
статьи, что передает оригинал полностью (32 июля 1906 г.).

Даке столь обшив обзор названных изданий в состоянии дать 
представление об их значимости хак источников при разработке ис
тории рабочего класса Сибири. Особенно для изучен.ш социально» 
политическоВ истории местного пролетариата периода революции. От» 
несение к это! группе "Горных н золотопрошшленных известий" СЕязгН! 
с тем, что его публикации о рабочих, написанные преимуцественво 
в специально-техническом ракурсе, носят в своем больвянстве яауч- 
ао-обьектнвныВ характер, а вывода далеко не всегда подчинены ка» 
детской политической доктрине Кроне того, по концентрации 
материалов о рабочих на своих страницах журнал примыкает к груп
пе мелкобурхуазной демоцратнчссхоЯ печати.

Конечно, факты, характеристики событий и ситуаций, наведвие 
место на страницах этого направления неофициальной печати, как н 
в других случаях, не являются фотографиями исторнчесхой действи
тельности. Во-чпервых, потому что газеты часто не располагали пер
воисточниками. Во-вторых, нередко они не могли из сообрахеннй 
самосохранения публиковать факт так, хак он имел место. В»треть» 
их. представители раздал партийных и соцм>ологическнх воззрений, 
сотрудкичавние в одних н тех же газетах, должны были считаться 
друг с другом во имя обдах интересов. А хроме того, они в одном 
и том ие факте замечали и выделяли обЬчно разные черты и проявле» 
нпя разных тенденций^

Так, например, боаьненкя видели в профсоюзах прежде всего 
рост организованности рабочего класса, меньневккн - проявление 
закономерностей европейского рабочего движения, эсеры » возмож
ность объединения людей с раз дани политическими убеждениями, а 
кадеты - начало культурности и легальности в движении пролетариа
та. В соответствии с этин концентрировалось внимание редакторов 
ь корреспондентов,и один в тот же факт представал по-разному, 
л .убъектйвности восприятия добавлялся субъективизм, обусловлен» 
нык отражением действительности сквозь призму классово-партнйных 
интересов.

Различными ПЭ прсисхождению и /арахтеру были ошибочные сведе-
I) Речь идет о 1904-1907 гг. В журнале обсуждались тогда во

просы техники безопасности работ, социального обеспечения рабо- 
чи/., ■срм;;ровьния постоянных кадров, сведения о стачках и т.д.
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НИЯ в газетах. Чаще всего они были результатом недостаточной ос
ведомленности редакций и корреспондентов. Реже - следствием тен
денциозного изложения факта. Так, корреспондект из Омска вклвчи' 
массу крестьян-переселенцев в число местных безработных, требус- 
щих пособия от "казны". Покосе переселенцы выглядели у него 
борцами с местными властями "Со всех концов Сибирской желез
ной дорога, - констатировал "Сибирский вестник',' - поступают к 
нам жалобЬ на пьяные разгулы солдат, на насилия их, на вмеватель- 
ства Их в распоряжения заведываюпях передвижением" Умалчивая 
о революдаонных выступлениях солдат в Красноярске, Чите, Иркут
ске, о их П0Н0111 рабочим, газета создавала одностороннее представ
ление о солдатской массе.

В статье "Красноярская республика'; в основном верно излагающей 
события восстания в Красноярске, газета "Народная летопись" зна
чительно преувеличивала размах и силу движения, рассказывая о ре
гулярных 10-тысячных митингах в мастерских в октябре 1905 г., об 
аресте друхиннуками офицеров 2-х воинских эшелонов и суда над 
ними и т.д." одном из следующих номеров сообщалось о стачке 
рабочих фв(^нкн Перевалова (Иркутская туб.), начавшейся 29 мая, 
тогда хак стачка началась 26-го я закончилась 28 мая

Подобные фактические оннбки, как и проявления тенденфозности, 
субъективизма в освящении событий, говорят о необходимости крити
ческого аналнза источников этой группы;

В меньшей мере, более односторонний я более сложный с точки 
зрения источниковедческого анализа материал о сибирских рабочих 
содерхат иериодические издания либерально-буржуазного и монархи
ческого характера. 5схх демократическая печать фактически сЬла 
разгроншна в Сибири в 1907-1908 гг. и стада отвоевывать свое ме
сто лишь в 1910-1912 гт.’, то либеральная и монархическая, выде- 
ливнись в классово-партийные направления в 1905-1906 гг., непре- 
{нвно укрепляла свои позиции. В особенности - либерально-буржуаз
ная, преимущественно кадетская по своему характеру.

Наиболее регулярно проблемы социальио-эконошчсской жизни Си
бири, в том числе рабочий вопрос, привлекали внимание таких либе-

1) "Голос Сибири", 18 нюня 1906 г.
2) "Сибирский вестник", 21 декабря 1905 г.
3) "Народная летопись", 21 мая 1906 г. Статья эта публикова

лась как перепечатка из "Сибирской торговой газеты". 3 действи
тельности октябристская по своему характеру тюменская газета не 
публиковала этой статьи.

4) "Народная летопись", 9 июля 1906 г.
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ральвых газет, как ранее отмеченная "Сибирская жизнь"; "Сибирское 
обозрение" и "Сибирская речь" выходившие как продолжение закрыто
го "Восточного обозрения" (Иркутск); "Иртыш" и "Степная речь"(0мск); 
"Сибирь", издаваеная в Красноярске в 1906-1907 гг. (редактор-изда
тель 5,5.Эилимонов) и "Сибирь", издаваемая в Иркутске; "Забайкаль
ская новь" (Чита) \ Из общественно-политических журналов чаще и 
полнее других идеологическая и классово-политическая борьба в Си
бири отражалась на страницах "Сибирских вопросов"

Либеральная печать достаточно ярко раскрывает характер своего 
"сочувствия" народу, свое отношение к револющ^и, рабочему движению 

и местным организациям РСДРП. До ’1анифеста 17 октября либералы 
подробно писали о рабочем движении, обосновывая право рабочих на 
стачки, профсоюзы, собрания. Восторг по поводу превращения России 
в "свободное парламентарное государство" "вошедшее в семью передо
вых наций Европы", наиболее образно выразила 22 октября "Сибирская 
хизнь", здесь хе заявив; хватит междоусобицы, довольно кровопро
лития. Тон либеральных газет и соответственно отношение к классо
вой борьбе рабочих резко изменились. На собрании Томского отдела 
кадетской партии профессор 11.Соболев заявил: "Забастовки гибельно 
отрсхаются нс всем государстве и по отношению к ним допустимы все 
церк" .

■озицка Соболева не разделялась всеми либералами Сйбири, нс 
от; е’АтенйС двести борьбу рабочих в русло законности к порядка оп- 
'е.,сл;'лс псзкцйю их печати от октября 1905 г. и до конца револс- 

;5;-; "Сибирское обозрение" развернуло травлю "Летучего листка" - 
нелегг-.льногс органа Иркутского кош-.тета РСДРП; Красноярская "Си
бирь" осудила действия рабочих-железнодорожников; "Забайкальская 
нсвь" противопоставляла революции реформы как средство ликвидации 
безработицы к т.д. Редакционные передовицы и авторские публидисти-

I) "Сибирское обозрение" возглавлял В.С.Ефреуов, а "Сисйрскую . 
речь" ч19С6 г.) редактировал 5.Черниховскжй. Он же был первым 
тгдактором "Ок;.;ри" (1906-1916), в которой первоначально (1906- 

гг.) былс сильным влияние эсеров (сотрудничали Р.Гоц, Е.Ти- 
цг1зсь другие). Позже газету редактировали: П.й.Ткаченко, Г.Г. 
Сстовский-РжевскиЁ (1907 г.), А(К.й1нгер, С. '.Соколов (1908 г.^

Д'. "Пртыа" ,Т9С6) редактировал П.А.Поваренных; вышло 92 ноыера. 
"Степная речь" 1507) издавалась к редактировалась Е.Б.Кипарисо- 
зсй. "Забайкальсь;ая новь" (1907-1915) первоначально издавалась с 
уч'стг.ем зсеров. С конца 1914 г. приобре.ла соц;:ал-децократическ-лг 
;-.аР2ктер (участвовали большевики и меньшевик;'. >.

г)"С1;б1.рс;:ие вопросы" (1905-1513) в Петербурге издавал З.П. 
Сукачев. Редактор 2.Головачев, а с 1905 г. - А.Л.’Лванчин-Писа-
:32. Срициально ";“;езавко:;ыый прогрессивный журнал,посвяденный за- 
сс'-те областных интересов СибиркТ Фактически кадетско-областничес- 
;<;е издание, рупор сибирской кадетской груши в Государствепной 

вестник", 23 декабря 1505 г. '■ А.
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ческие статьм кадетско-областнических газет - гфаокоречивий ис
точник по идеологии и тактике сибирских л.:6ералоЕ

Пропагандистская позиция либеральной периодики заклочадась в 
следугчем: в СиСири нет ни пролетариата, ни почвы для классовой 
борьбЬ; в 1905 году против саиодерхазия выступили все деиократн- 
ческие силы и их сплочение под лозунгом полновластной Душ - глав
ное условие победы денократив над саиодерхазиеи. Объединение и 
сотрудничество классов и партий - вот путь борьбы за народные и 
сибирские интереса.

Эту "надклассовую" бурлуазнух линию, "всецело направленную к 
обновлению России и устранению прсизвола" либеральная пресса 
проводила довольноьгибко, деионстрируя внешнюю объективность и не 
опускаясь до преднаиеренвого изврапзвия фактов. На ее страницах 
сравнительно часто находили место статьи о пололении рабочих, от
четы о митингах и собраниях, заметки о рабочих организациях, ве
лась хроника стачек и т.д. При публикации таких иатериалов газеты 
обычно не комментировали факты и события, предоставляя это делать 
читателям. '

Но публикации о рабочих говорят и о другом. Революционная 
обстановка вынуидала не столь редко идти датьае, чей этого хоте
лось бы буриуаэвым политикам. Да и не наступило еце, очевидно, 
тогда в Огбвре их полное раз мелева ни? с иелкобуряуазвчи демокра
тизмом. Поатому в тех случаях, когда оценки фактов нельзя было 
из белать^ корреспонденты и хроникеры не только проявляли непосле
довательность, а и порой противоречили обяену тону изданий, сле
дуя оценкам демократической печати.

Наиболее часто помещлн материалы о рабочих "Зосточвое обоз
рение", "О бирс кая жизнь", "Обирь" (Иркутск), "Сибирская речь" 
и "Степная речь". По прениуаеству - это краткие хроникальные за-

1) В данной случае подразделять либеральную печать ва кадет
скую и областническую ие имеет свела: ппииципяальных расхожде
нии между теми и другими по рабоче:? вопросу в Сибири ие было. 
Да и сан характер периодических изданий делает такое подразделе
ние почти вевозноивии.

2) "Сибирская речь", 5 жшя 1906 г. (^кутск).
3) П.В.ВОЛОГОДСКИЙ. Из хроники освободительного двикевия в

Сибири. "Сибкрсиие вопросы", 190€. 2; 1.Б.В. Нужды гфиказчи-
ков. "СВбцихая жизнь", I марта 1905 г.; И.Мордвинов, свамен- 
ский стеклоделательный завод... (К положению раб«яего в Слб1фД>. 
"Восточное обозрение", 29 декабря 1905 г.; Зокис. Чзреихаво.
(В копях). "Сибирь", гВ иояфя и 1€ дека<^л ЮОб г., ж,1э 
января, 20 фе^аля 1907 г. 
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метки о положен» рабочих на отдельных предприятиях, о стачках 
и требованиях рабочих, о профессиональных организациях и т.д. Пу
блицистические статьи и исторические очерки - основной вид публи
кация "Сибирских вопросов". В журнале кроне хадетско-областничео- 
ких статей было опубликовано около двадцати выступлений социал- 
демократов и социалистов-революционеров, посвяценных рабочему дви
жению и революционшн событиям в Сибири в 1905-19С7 гг. Хурнад, 
кроме того,монет слуить источником для изучения исторических взгля
дов сябирсмх кадетов, областников и представителей мелкобуржуаз
ного реформизма. Недосягаемый для местных властей и пшроко пользо
вавши йся поддержкой сибирских депутатов Государственной Душ этот 
орган печати проявлял наибольшую смелость в критике правительствен
ной политики в Сибири.

Если либеральные издания периода революции были в Сибири в зна
чительной своей части левее кадетских и совершенно не случайно раз
деляли участь мелкобуржуазной печати, то немногочисленные издания 
октябристского характера,наоборот, бцага правее своих российских 
собратьев и в рабочем вопросе их трудно отличить от газет черно-^ 
сотенцев Последние также не имели широкой аудитории в Сибири 
и большая часть их периодических изданий, несмотря на поддержку 
сибирской администрации, скончалась вскоре посте рождения. Только 
в Томске и Красноярске отделы "Союза русского народа" издавали 
свои газета продолжительное время

Тс и друше публиковали периодически отдельные статьи и об
зоры по отдельшам отраслям местного хозяйства, особенно по торгов
ле. о рабочих не писали редко и крайне тенденциозно, не стесняясь 
■ральси4икадия и клевета. Московское восстание, например, омская 
"Степь" изображала следующим образом: "'«айки революционеров бродят

I) Э.Гомансв. .Красноярская республика. "Сибирские вопросы", 
19С7, I 2; Ц.З. Профессиональные и политические одгакизаиии в 
5аба2:{альской области, 1907, М 15-17; 2.’Лваков. Революционные 
дни на Востоке. 1907, .« 35-39; ".Серебренников. "Красные" дни 
в ’.’ркутске". 1907 И 20,26-28; Й.Чаяский. Рабочий вопрос на 
рыбках промыслах Тобольской губернии. 1906, И 19-20,21-22: 
...С. Почтово-т-елеграфная забастовка в Сибири в 1905 г. 1910, 
У.' 43-4'^, 50-52; Очерки сибирской жизни (редакционная статья с 
'.енскои стачке, пзбочем законодательстве в СИбири ж т.д,- Н.Б.). 
1' 12, 1 П, ; положении рабочих а Сибирж. 1»11, X 34 и др.

с) Большую' часть своего существования разде-тяла октябрист
ские взгляды тгменс.кая "Сибирская торговая газета" (1897-1916). 
Р "Омске органом отдела "Союза 17 октября" в 1906-1907 гт. была 
Газета "Время" (ред.-издатель И.А.Базанов, затем Е. 5.Кудрявцев).
3 Чите аналогичное издание - "Даурский вестник" (1906 г.. ред, 
-.Васильевский, затем Н.Бадмаев). Б Омске непродолительное время 

. дек. 1905 по апрель 1906 г.) выходила "Степь" (изд. И.С.Чека- 
гсш'.й, редактор А.И.Касаткин).

3' - Томске эсенк 1905 г.- "Сибирские известия'; а позже
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пу.

ш-
про-

по городу, воздвигая на улицах баррикады, вступая в бой о войс
ками и полицией и наводя ужас на 1ярных жителей древней столицы’^} 
В корреспонденции "Хертва жестокости железнодорожных забастовщи
ков" та не газета,совершенно исказив факты, рассказывала о челя- 
(кнеких железнодорожниках, не пропустивших в Сакзру больную жен
щину В том же духе открытой ненависти к рабочему движение, 
спекуляции на обывательских настроениях Сили выдержаны другие 
бликацин в октябристской и черносотенной печати.

Издания этого направления - один из лучших источников для 
яснения взглядов реакционно-монархической буржуазии Сибири на 
летариат и рабочее движение. По самой же истории сибирских рибо- 
чих они дают ничтожно малый материал.

От 1907 г? и далее количество публицистических статей и кон
кретно-фактических сообщений, способных служить материалом для 
разработки истории рабочего класса в Сибири, заметно сокращается 
как в демократической, так и в либерально-буржуазной печати. В 
органах печати на передний план выдвигается идеологическая борьба 
между представителями либерализма и революционного демократизма, 
в которой уточнялось отношение тех и других к пролетариату России, 
высказывались суждения о возможном влиянии его на будущее самодер»- 
жавня, но местные рабочие не 
Лишь в статьях, написанных с 
подчеркивалась опасность для 
либералами идеи бесклассовой

Из газет демократического направления более других материалы 
й рабочих публиковали "Сибирская мыси* (ыркутск), "Сибирское сло
во" (Томск), "Степная речь" (Омск) В защиту классовой полити
ки пролетариата периодически вьгтупала томская газета "Утло Сиби
ри" Откликаясь на важнеиаие события политической жизни России, 

были при этой обьектом вниаания. 
боаьаевастсвих позиций, постоянно 
рабочих просагандируезюЗ сийарсквик 
деиократии.

(1906-1915) - "Сибирская правда". Редактировали разновременно: 
Н.А.Лалетин, И.П.Трусов, В.А.Залесски2. 3 Красноярске - "Прмо- 
славный сибиряк" (1906), "Сусанин" (1910-1914). К Иркутске (1906г.)- 
" Обмяк".

1) "Степь", 21 декабря 1905 г.
2) Там же, I января 1906 г.
3) "Сибирскую мысль* (1910-1911) официально редактировали

В. М.Р овине кии и П.И. Ченцов. "СибШрекое слово" (1910-1911) изда
вал М.И.ПреловскиЯ, редактировал и.Я.Иаракулин . В газете (Ьло 
сильным влияние со пиал-демократе!. "Степную речь" (1911), судя 
по характеру газеты, издавали содаал-демократы и эсеры. Редакти
ровал Д.С.Опрокиднев. „ „

4) Издавалась в 1911-1916 хт. Редактировал З.ь. Воложанин 
(с 1915 г.- А.ЗгМорачевский). В газете нередко печатались серь
езные публицистические статьи о пролетарской литературе, рабо
чем движении за границей, а иногда и на внутрипартийные темы. 
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эти газеты постоянно указивалм на единство действий правительства 
и буржуазии против народа, раскрывали тактику октябристов и вож
дей кадетской партии в Государственной Думе, резко-критически раз
бирали проекты законов о рабочих и т.д.

Напринер, "Сибирское слово" в редакционной статье 27 февраля 
1911 г. сообкало о внесении трудовиками в повестку дня Государст
венной Дум законопроекта о всеобцен избирательной праве. Привет
ствуя этот ваг трудовой групм как привлечение вникания к острой 
проблеме общественной жизни России, газета уверенно предсказывала 
его провал, поскольку классовый состав Дум реакцнонно-с^рнуазный 
и "между ней в народен существует дистанция огромного размера".

В "Отелиой речи" (кл спедиальшй отдел "Рабочая изнь", в ко
тором из номера в номер или сообщения и статьи: "Забитый вопрос" 
(о рабочем законодательстве), "Рабочки вопрос и октябристы", "Ре
бенок в современной пюмвлениости", "Ооозы" (в защиту рабочих 
профсоюзов) и т.д. (^дн материалов о сибирских рабочих пре
обладали краткие заметки о пслоиеиии приказчиков, о труде маляров 
в Омске, о безработице в Новониколаевске в т.д. В основном все 
отклики на рабочую тему йш перепечатками из других изданий илн 
редакмонными подборкам. Нередко по своему характеру это (Ьли 
марксистские публикации. Например, в статье "ЗабЬтый вопрос" по
явление рабочего законодательства редахмя объясняла классовой 
борьбой пролетариата. В частности, революция заставила правитель
ство что-то дать, а еще больме - обещать. Проша буря - об обева- 
ннях заОин

Материалы газет этого направления достаточно хорово раскрыва
ют их идейно-политическую поэнцию относительно пролетариата и его 
партии, но информация о сибирских рабочих в них невелика. Демо
афатические газеты в эти гом, хак г ранее, испытывали постоянные 
преследования и не успевали окрепнуть. Они не располагали ни до- ' 
статсчыами материальными средстьанн, нп сетью корреспондентов дл. 
сбора и обработю-. ссладного фа::тического материала.

/ц>'ии (Ьл.. возмохнссти крупЕотхрахных либеральных газет, та
ких как "Сибирская жизнь” к "Сибирь", пользоиавшихся сирокой под
держкой сибирской интеллигенции располагавкнх средствам: < ля

1) "Степная речь", 5,14,15,17 апреля 1911 г.
2) Там же, 5 апреля.
3) Хроме этих газет рабочий вопрос в различных аспектах на

водил отражение и в других либеоально-б:р2уазных кздагтях. Напри
мер, ваксе упомянутый "Голос Сибири", выходивший в Иркутске в 
1910-190 гг.»опубликовал ряд статей о местной проиипленнос-и и 
рабочих. "Забайкальская новь" напечатала ряд статей на эту теку 
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привлечения сотрудников из различных с|ер общественной и хозяй
ственной жизни. Та и другая сравнительно часто обрацалнсь к со- 
циально-экономи'Лской тенатике. Первая периодически печатала об
зоры и специальные статьи о горнозаводской, обрабатываспей про- 
шиленности Сибири, о иелез но дорожной транспорте, о банках, кре
дите, нностранном капитале; поиецала корреспонденции о продол
жительности рабочего дня иелеэнодорожников, вахтеров, приказчиков 
и др« "Сибирь** часто сообцала об эпизодах приискового труда 
рабочих, о вахтерах, о првввдн1х на эаработни из России, о стач
ках и т.д.

Кроме того, пубжииацни различного характера, способные в той 
или иной мере оказать пововь в разработке фактологической основы 
истории сибирских рабочих, поиевались в литературных и специаль
ных журналах, нздававннхся в атот период: **1урнал обцества сибир
ских нвиенеров** (1909-1915) **11олодая Сйбнрь** "Известия 
Тоневого округа путей сообжиния** (1912-1917), "Горноотошнленшй 
листок" (1914), "1клтайсвяй ^стьянин" (1912-1916) "Сибир
ская деревня" (1915-1916) и др. В одной случае - это сведения 
о количестве и новностя паровых котлов, в другой - очерки рабоче
го бйта, в третьей - материалы о заработках переселенцев к оплате 
наемного труда в сибирской деревне.

Поыевлись, конечно, в этот период статьи и корреспонденции 
(исследоватежьсЕого и публицистического характера) в центральных 
ведомственных и частшх периодических изданиях. Например, в журн 
налах "Вестник финансов, прошнленвостн и торговли", "Келезнодо- 
рожное дело", "Горшй журнал", "Железнодорожник", "Вопросы коло- 
низацни", "Право" и крзгях (Ши напечатаны статьи о рабочем рын
ке Забайкалья, о же к» нах ьа Сибирской железной дороге, о зара
ботной плате в обрабатываввей фошнленностя, о крестьянах и ра- 

("Фабричво-заводская проишленность Забайкалья в 1909 году"- 
II марта 1910 г., "Безработица"- 12 марта 1911 г.; "Расстрел ра
бочих*- 9 февраля 1914 г. к др.). "Курганский вестник" (1909- 
1915) изредка откликался заметками о положении рабочих и т.д.

1) Например: И.Кнселев. "Рабочий день на железных дорогах - 
2в января 1909 г.; "Горнозаводская промышленвость Сибири"- 8 ян- 
в^я 1911 г.; "Иностранный капитал в СьСЫр!"- I августа 1912 г.; 
"Копи Анжерские и Михельсона"- 4 мая 1914 г.; "Безработица"-
8 августа 1914 г. я др.

2) С 1916 г. - "Вестник сибирских инженеров .
3) Литературный журнал, в 1910 г. была попытка продолжить 

издание под названием 'Сибирская новь" (Г. Гребен пиков, Г.Вяткин. 
И.Тачалов, В.Кивков).

4) Издание Алтайского Оосза кредитных и сс^досберегательных 
товаридеств. 1,с 1916 г. ред'-ктор м.О.Курский (Барнаул;.

5) Орган Вссточно-СкбирсЕого обивства сельского хозяисгво^^ 
трпммшгр-ннппти и торговли. &1ХОДВЛ В Красноярскв, редактор .и. 
Кузнецов (с 1915 г.- А.^.Тарасов).
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бочих, ггришедшмх в Сибирь на заработки и другие.
Большая часть статей, опубликованных в ведоиственных и неофи

циальных иестных журналах, представляла собой попытки характери
зовать те или иные явления на сибирском рынке наемного труда, опи
раясь на данные статистики. Однако почти всегда документальная 
основа таких попыток была недостаточной для научных обобщений и 
авторы вынуждались прибегать к публицистическим приемам в раскры
тии теш. Кроке того, публицистичность присутствовала в творчес
кой методе в силу самой специфики предмета: любой аспект проблемы 
рабочего класса Скл тогда политически злободневным. Как и в бур
жуазных газетах, фактическая достоверность и обобщения журнальных 
публикаций зависели ве только (подчас и не столько) от качества 
первичного источника, а и от классово-партийных позиции авторов и 
изданий в целом.

А позиции ати не (Ъдн однородными. "Молодая Сибирь" и "Сибир
ская новь" представляли демогфатическое направление в послерево
люционной журналистике. В тон же характере бкла написана часть 
статей и корреспонденций в "Алтайском крестьянине", "Сибирской де
ревне", "Вопросы колониэа1В1я". Огржуазш<й либерализм определял 
лицо "Вестника* сибирских инженеров" и "Хелезнодорожного дела". 
Остальные из названных придерживались офншажьно-правнтельствен- 
ной линии поведения.

В период революционного подъема и в годы мировой войны многие 
проблеш социально-экономической жизни Сибири шроко обсуждались 
в либерально-буржуазной периодической печати. Оппозиционность за- 
модержавнБ лежала в основе извлечения обличительных материалов и 
критических выводов. Она же по существу питала критику бескуль- 
турного, "азиатского", хищнического способа хозяйствования ж экс- 
плуатадан рабочего сибирским промымленникои. Признавая за рабочим 
право на защиту от такой эксплуатации либерально-буржуазная пе
чать поместила на своих страницах немало фактов о положении рабо
чих и их выступлениях.

С другой стороны, эта печать не только отразила страх либера
лов перед классово-политической самостоятельностью пролетариата 
Б общественном дзихении, но к тенденцию не допустить такой само
стоятельности в Сибири: социал-демократия объявлялась чужеродный 
телом, движение рабочих - чисто экономическим, уровень их созна
ния - далеким от зрелого и т.д. По идеологии рабочего класса, по

Т) "Вестник Финансов..." 19С8, У 32 и 1911, .Т 2В; "Хелезнио- 
рожное дело", 1908.У 45 в 1912,1 35: "Вопросы кол опта а ции", 1906. 
I 2 и 1915," 17; "Горный журнал", 1912, т.1.
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истории организаций РСДРП либерально-бурлуазная печать Сибири 
очень скудный и не менее тенденциозный источник.

Более сложный, особенно по историк идеологической борьбы 
Сибири, источник представляет собой мелкобуржуазная периодическая 
печать. Ранее обращалось внимание на ее структуру. В 1910-1916 гг. 
как и в конце XIX в,, большая часть публицистических, критических 
и научно-исторических статей в изданиях этого направления была 
написана политическими ссыльными. Собственно,прекмущественно дни 
и превратили сибирскую мелкобуржуазную прессу в демократическую 
в революционно-демократическую. Но к борьбе с местным либерализ
мом и областничеством, как и к пониманию своих партийных задач в 
Сйбири, авторы подходили ае с одинаковых идейно-политических пози
ций. В равной мере большевики, меньшевики, эсеры и трудовики нео
динаково представляли себе возможную'в Сибири комбинацию классовых 
сил против самодержавия и место рабочих среди них.

Источники показывают это различие идейных взглядов и мнений, 
хотя они часто приглумеяы авторами или редактора.и. Уточнить же 
последнее обстоятельство трудно не только потону, что статьи не 
имеют подписей или подписаны псевдонимами. Почти все официальные 
редакторы демогоатических изданий не являлись таковыми и не влия
ли на их лицо А архивы редакп/й не сохранились.

Поэтому, если по истории идейно-политической борьбы в Сибири 
демократическая периодика источник совершенно необходимый, если 
он раецнивает взгляды представителей мелкобуржуазной политической 
мысли на сибирских рабочих, тс для разработки конкгетной истории 
последних возможности этого .источника сравнительно скромные.

Иной долива быть итоговая опенка сибирской неофициальной пе
риодической печати как источника по истории рабочего класса в эпо
ху капнтатизма. Отразив на своих страницах важнейшие события со
циально-экономического развития огромного района России, регуляр
но ображаясь к теме положения рабочих з Сибири, пуб.1икуя факты 
Их классовой борьбы и организации, как и обширный круг сведений 
по сыехным темам, печать оставила исследователям большой материал, 
необходимый для восстановления истории местного и российского 
пролетариата. При всей его разрозненности, фрагментарности, отно- 
зитель'йой достоверности многих данных, при неизбехной тенденциоз
ности буржуазшх изданий этот фактический материал во многих слу-

I) Так гЬло с "Сибирским сасвем", "Степной речью", "Сибирской 
мыслью", "Омским вестником", "Обской жизнью" и др.
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ее содержания 
в частности,-

чаях - единотвсн1ий информатор о жизни рабочих а Сибири в капи
талистическую эпоху.

Источниковедческое освоение сибирской периодической печати 
вообце и разработка 
тории пролетариата, 
риографии Сибири.

для социально-эконоиичесхой ис- 
одна из актуальных задач исто-

» »

к

Дореводоцаонная нсторкографяя рабочего класса Сибири благо
даря преинуцественно трудам В. И. Сем евс ко го и политических ссыль
ных уже к концу Х1Х в. заняла видное место в изучения регионально!; 
истории и современности. Ее основные заслуги в накоплении истори
ческих знаний, в реиениа вопроса о направлении и характере разви
тия местного хозяйства, в сосредоточений внимания на основных 
проявлениях социальной обособленности рабочего класса в Сибири.

В силу сложиввихся условна историография рабочего класса на 
протяжении всего дореволюционного периода была не столько отрас
лью профессионально-научных знаний, сколько ареной общественпо- 
политической борьбы демократических сил с царской администрацией 
и хищничество!* буржуазии в эксплуатации наемного труда. Поэтому 
с^ь^ е мены ость стала основнык объектом внимания озторов, а пубжи- 
цистлчность - характерной чертой литературы о рабочих.

*Дореволюдаоиная историография почти не оставила обобмаецих 
тр|удав о нземво! тр. ле в СИбирж. Имеющиеся выполнены с позиции 
аарсды:;чсскои социологии. Но она выполнила больную работу по фор— 
мировакию источников, по их первичной обработке. При отсутствии 
в Сибири сколько-нибудь удовлетворительной экономической г, соци
альной статистики труда эту деятельность исследователей и публи- 
цистзь, как бы не были скромны ее результаты, также следует счи
тать их заслугой.

110 ьвсему содержанию это был в значительной мере начальный 
эта;; истсчниковедческой работы, без которой нельзя было двигать
ся к обоспенным представлениям по наблюдаемым историческим явле
ниям. Сдн.ко до обоб:эсиного анализа групп источников, т.е. до 
собственыс-источниковедческих исследсвании, дело не дошло.

Не обогатилось серьезкимн специальными трудами источаикове- 
деиис рабочего "ласса Сибири и за годы советской историографии.
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Высказанные в литературе мнения об отдельных видах источников, в 
которых отразились преимуцественно эпизоды социальной истории си
бирских рабочих,- первые вага в решении задачи, но далеко не само 
решение.

Предпринятая попытка обобненного анализа нескольких основных 
групп источников, способных слуиить научной разработке истории 
пролетариата а Сибири, убеждает в тон, что их возможности для 
Армирования эмпирико-фактической базы исследования проблеш ис
пользованы историографией пока линь частично. Учет всей совокуп
ности их информации вполне в состоянии расширить имеющиеся знания, 
а одновременно и внести некоторые поправки в слонивниеся представ
ления.

Главный >е вывод, к которому приводит выполненная работа, за
ключается в другом: от предпочтительного сосредоточения творческого 
труда специанистов на источниковедческом аспекте проблемы пренде 
всего зависит плодотворность ее разработки в целом.
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