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РОСТ КРЕСТЬЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ  
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В XVIII ВЕКЕ

А. Н. Ж Е Р А В И Н А

Вопрос о роли и месте крестьянства в заселении и освоении Сиби
ри в XVII в в советской историческом литературе решен поло
жительно 1

Что же касается крестьянства Западной Сибири в XVIII в ,  то его 
история только еще начинает по-настоящему изучаться

Важность проблемы роста крестьянского населения Западной Си
бири в XVIII в определяется тем, что без ее постановки и разреше
ния невозможно правильно разрешить вопрос о значении русской ко
лонизации для развития производительных сил Сибири.

Показатели роста крестьянского населения позволят определить 
его соотношение по сравнению со всем русским населением Западной 
Сибири, проследить изменения в его размещении в течение века.

Но рост крестьянского населения означает не только количествен
ное возрастание его.

Как показал Н. М. Дружинин, при Петре I с введением подушной 
подати и обрска в России начинается процесс формирования сословия 
государственных крестьян. Он происходил и в Сибири, где не было по
мещичьего землевладения. Петровскими указлми 1719— 1724 гг. р а з 
личные слои незакрепощенного земледельческого населения объявля
лись госудаственными крестьянами, на которых государство смотрело 

как на феодально зависимых плательщиков ренты, близких к по
мещичьим крепостным»1)

До складывания сословия государственных крестьян в Сибири бы
ли пашенные и оброчные крестьяне, находившиеся в феодальной зави
симости от госудаства. Они явились основой для сословия государствен
ных крестьян в .Сибири. Состав этого сословия пополнили также 
различные промежуточные категории населения, занимавшиеся земле
делием. После секуляризации церковных имуществ в 1764 г. в сословие 
государственных крестьян попали монастырские крестьяне под назва
нием экономических.

Главная цель рассматриваемой проблемы в том и состоит, чтобы 
наряду с изучением вопроса количественного роста крестьянского на
селения Западной Сибири проследить процесс его формирования, так 
как оба эти процесса (численный рост и формирование крестьянства) 
дополняют друг друга

' )  Н  М  Д р у ж и н и н  Г осударственны е крестьяне и реф орм а П Д  К нсетева  
т  1, М — Л  , 1946, стр 27
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Автор привлекает работы дореволюционных, советских авторо! 
опубликованные статистические данные и архивные материалы.

В целом проблема роста крестьянского населения Западной*Сибир| 
u XVIII в. является не исследованной.

В дореволюционной историографии нашли отражение лишь общи 
вопросы заселения Сибири. В. К Андриевич, занимаясь изучением ис 
тории строительства сибирских крепостей, устройства Сибирскогс 
тракта, пытался разрешить вопрос о путях заселения Сибири в XVIII в 
Решающее значение в этом процессе В. К. Андриевич придает рас 
поряжениям правительства2), второе место отводит ссылке, которая 
по мнению автора, « . .продолжала доставлять достаточный континген- 
населения...»3).

Ведущую роль ссыльных в заселении Сибири признавал и Семев 
ский В. И 4). Хотя В. К. Андриевич на примере обнаруженных во вто
рой половине XVIII в. на Бухтарме поселений, основанных раскольни
ками, заводскими мастеровыми, беглыми солдатами и ссыльными, 
делает вывод о том, что «...кроме заселения мест распоряжением вла
стей, Сибирь заселялась и без ведома властей»*), в целом вопрос о 
роли вольнонародной колонизации он не рассматривал.

Дореволюционные авторы делали попытку проследить движение 
русского населения внутри Западной Сибири. В. К. Андриевич отмечал, 
что в Сибири «...допускались и частные переселения обывателей из 
одного пункта в другой»6). Д. Н. Беликов приводит большой список 
беглых в Томский уезд из Тарского, Ялуторовского, Ишимского дистри
ктов7). Однако дореволюционными авторами не дана объективная 
оценка роли переселения крестьян внутри Западной Сибири, как и роли 
вольнонародной колонизации, в ее хозяйственном освоении.

Исключение представляют выводы А. Н. Радищева о путях заселе
ния Сибири русскими. Он подметил не только правительственную, но и 
вольнонародную колонизацию

В одном из писем к А. Р. Воронцову (от 23 августа 1791 г.) 
А. Н. Радищев делился своими впечатлениями о заселенности Сибири 
от Иртыша до Оби. Он писал: «Берега Иртыша довольно населены, 
также как и берега прочих сибирских рек; населены, надо понимать, 
по-сибирски: кроме берегов реки, н а с е л е н н ы х  д о б р о в о л ь н ы м и  
п о с е  л ен 'ц  а м и, и большой дороги, пересекающей страну и п р и н у 
д и т е л ь н о  з а с е л е н н о й ,  — все пусто»*).

Эти наблюдения А. Н. Радищева являются очень важными. Они как 
бы проводят грань между результатами заселения Сибири правитель
ственными мерами и по инициативе крестьян. Совершенно очевидно, 
что роль крестьян в заселении необъятных просторов Западной Сибири 
А. Н. Радищевым понята и оценена правильно.

В работах ряда советских авторов подняты интересные вопроса 
развития русского населения в Сибири, как результата колонизации 
ее русскими крестьянами, образования новых земледельческих рай-

2) В  К  А н д р и е в и ч  И сторический очерк  Сибири, т. I I I ,  Том ск , 1887, стр  68.
3 ) Т ам  ж е. стр 68
4) В И С с м е в с к и й  К реп остны е крестьян е  при Е к ате р и н е  I I  « Р у с с к а я  с т а 

рина», т  X V II ,  1876. стр. 597, 600
5) В К  А н д р и е в и ч .  И сторический очерк  Сибири, т. IV, С П б , 1887, стр . 81.
•) В К  А н д р и е в и ч .  И сторический очерк С ибири, т  I I I ,  Том ск, 1887, стр  61.
7) Д  Н . Б е л и к о в .  П ер в ы е  русские крестьяне -насельни ки  Т ом ского  к р а я  и р а з 

ны е, особенности в усл овиях  их ж и зн и  н б ы та  Томск, 1898, стр  29
•) А. Н. Р а д и щ е в .  И зб р ан н ы е  ф илософ ски е  и общ ествен но  политические п р о 

изведения Г оспол итн здат  1952, стр 590 Р а з р я д к а  м о я — Д . Ж .
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онов в течение XVIII в. (Э. Э. Гешеле''), В. В. Покшишевский10), 
М. Помуси ) ,М .  М. Громыко12)) .

Покшишевский В. В., специально занимавшийся изучением вопроса 
о заселении Сибири русскими, считает, что в XVIII в. до самого кон
ца столетия «.. общий прирост в сущности почти не выходит из норм, 
обычных для одного лишь естественного». Но по приводимым Покши- 
шевским В. В.13) цифровым данным невозможно определить, насколько 
этот вывод автора правомерен по отношению к сословию государствен
ных крестьян Западной Сибири. Эти данные характеризуют русское на
селение всей Сибири Вопрос о месге крестьянства Западной Сибири 
автором не ставится.

Работа В. М. Кабузана содержит показатели прироста мужского 
населения Сибири по материалам ревизий, а также среднегодового 
прироста мужского населения в % 14)

В статье В И Макарова приведены данные по II и III ревизиям по 
различным группам населения15).

Но результаты исследований В. М. Кабузана и В. И. Макарова 
тоже характеризуют не Западную, а всю Сибирь.

Много дают для разрешения поставленных задач архивные ма
териалы.

Перечневые ведомости Тобольской казенной палаты, составленные 
в 1781 г., являются результатом обобщения данных ревизских сказок 
по III, IV ревизиям16). По данным этих ведомостей можно определить 
процентное соотношение крестьянского населения Тобольского намест
ничества по сравнению с остальными категориями русского населения.

' Численность и социальный состав русского населения Западной 
Сибири во второй половине XVIII в. характеризует Генеральная ведо
мость Тобольского наместничества17).

По архивным материалам можно установить, кто в XVIII в попадал 
в категорию крестьян18).

Дела фондов Чаусского волостного правления и Каннского уездно
го казначейства дают возможность проследить частично передвижение / 
крестьянского населения в пределах Западной Сибири19).

По статистическим материалам, использованным еще дореволю
ционными авторами (Клочковым М 2"), Гагемейстером21)) ,  можно опре-

*) Э Э  Г е ш е л е  Очерки разви тия  сибирского зем ледел и я  О мск, 1957.
10) В В П о к ш и ш е в с к и й  З асел ен и е  Сибири И ркутск, 1951
" )  М  П о м у  с З а п а д н а я  ( нбирь М ,  1956
12) М  М  Г р о м ы к о  О характере  поземельны х отнош ений на госуд арствен ны х 

зем ля х  З а п а д н о й  Сибири в 30 —80 годах X V III  в И зв ести я  С ибирского  отделения 
А Н  С С С Р  С ери я  общ ественных наук. Новосибирск , 1963, №  I, вып I

13) В В. П о к ш и ш е в с к и й  Засел ение  Сибири И ркутск , 1951, стр 107
|4) В М. К  а б у з а  н М атери ал ы  ревизий как  источник по истории населения 

России (X V III  — первой половины XIX в в ) (1714— 1858 г г )  Ж  «И стори я С С С Р », 
1959, №  5

15) В И М а к а р о в .  К рестьяне Сибири по н а к а за м  в комиссию  1767 года С бор
ник статен  Вопросы истории Сибири Л  , 1961

16) Тобольский ф ил иал  государствен ного  архи в а  Тю менской области  (Г А Т О Т |,  
ф  154, оп 11, д  170

,7) ГАТОТ, ф  154, оп 11, д  170, л л  764— 795
,8) Государственны й архив  Томской области  (Г А Т О ), ф  21, on 1, д д  1, 2. 

ф  321, оп 1,д | а
“ ) Государственны й  архив  Н овосибирской  области  ( Г А Н О ) ,  ф  78, on 1, д  1; 

ф. 110, on 1, д д  2, 3, 4, 10, 12, 69, 74, 85, 86, 150, 151, 156
20) М  К л о ч к о в  Н аселение России  при П етр е  Великом , по переписям того 

врем ени С П б, 1911
г | ) Г а г е м е й с т е р  Статистическое обозрение Сибири, ч II, С П б, 1854
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делить процент крестьянского населения по отношению ко всему рус
скому населению в начале и конце XVIII в 22).

Использованы также данные «Чертежной книги Сибири», состав
ленной С. У. Ремезовым23). Книга ценна тем, что в ней подведены итоги 
огромной работы по открытию и освоению Сибири русскими к концу 
XVII в. Она также дает сведения о русском расселении Западной Си
бири к этому времени.

*

В XVII в. крестьяне, шедшие из Поморских уездов, Верхнего и 
Среднего Поволжья, Прикамья, с Нижней Волги, сосредотачивались 
первоначально в северных уездах Западной Сибири.

К концу века, в 1699 г ,  из 11000 крестьян-дворо.хозяев Сибири 8280 
жили в пределах Тобольского разряда, составлявшего большую часть 
Западной Сибири24).

Самый больший численный перевес крестьянства по отношению 
к другим категориям населения приходился на Верхотурский и Ту
ринский уезды. В них прежде всего оседали крестьяне, шедшие из евро
пейской части России

В 1699 г. в этих уездах было.25)
Т а б л и ц а  1

] В В ер х о т у р с к о м  | В Т ури н ском

в сего  в  И  I в сего  | в

К рестьян , 1537 9 7 ,4 611 7 9 .7

С л у ж и л ы х  лю дей 259
I

13 ,3 71 9 , 2

П осадских 143 7 ,3 85 11,1

В общем итоге в пределах « четырех уездов Тобольского разряда 
(Верхотурского, Тюменского, Тобольского и Туринского) был создан 
в течение века земледельческий район, сосредоточивший в себе на 
грани XVII и XVIII вв. 75% всех сибирских крестьян-дворохозяев и 
ставший к этому времени основной житницей Сибири»26)

К концу XVII в крестьяне Западной Сибири расселялись по во
доразделам рек, о чем свидетельствует «Чертежная книга Сибири».

В Тобольском уезде деревни располагались по Иртышу и его 
притокам

104 деревни и П слобод Тюменского уезда находились на левом 
берегу Туры и ее левых притоках27).

В Тарском уезде русские деревни показаны по левому берегу Тары, 
несколько южнее Бергамацкой слободы, между Иртышом и Тарой, 
в верховьях Иртыша, южнее слободы Татчыцкой, на правом берегу

:г ) Статистическое обозрение Сибири. С П б , 1810
С У Р е м е з о в  Ч е р т е ж н а я  книга  С ибири С П б , 1882
В И Ш у н к о в  О черки  по истории кол он и зац и и  С ибири в X V I I — н ач апе  

X V III в М  - Л  , 1946, стр  9
2&) Т ам  ж е, стр. 6 П роценты  подсчитаны  мной
-*) В И  Ш у н к о в  О черки  по истории зе м л е д ел и я  С ибири (X V II  век) М ,  1956, 

с тр  36
-7) С У Р е м е з о в  « Ч е р т е ж н а я  книга Сибири» С П б, 1882, ч е р теж  №  6 . П о д  

считано мной.
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р. Ивенки, притоке Иртыша. Более всего и Тарском уезде был освоен 
левый берег Ишима28).

В Томском уезде большинство деревень находилось на берегах 
Томи (37), на притоках Томи было расположено 12 русских селений, 
на правом берегу Оби — 4 деревни, на л ево м — 1329)

В пределах Кузнецкого уезда в конце XVII в русских селений на 
Оби не было. На ее берегах отмечены юрты белых и черных калмаков, 
телеутов, карсагалов. Русские селения отмечены на левых притоках 
Томи — 24 деревни, на правом берегу Томи с ее правыми притоками — 
7 деревень30).

Самым густонаселенным уездом был Верхотурский, на чертеже 
которого показано 203 русских селения31).

Уже в конце первой четверти XVI11 в в освоении территории З а 
падной Сибири произошли большие сдвиги. Культурная сельскохо
зяйственная зона продвинулась на юг с возникновением Ишимской 
линии. В конце первой половины XVIII в. сложилась Иртышская 
укрепленная линия от Омска к Усть-Каменогорску и Усть-Бухтарме 
К середине XVIII в относится создание Пресногорьковской укрепленной 
линии, границы русского государства в Западной Сибири сместились 
на юг от Ишимской линии и прошли через Звериноголовскую, Пресно
горьковскую, Петропавловскую крепости к Омску. Вторая полови
на XVIII в — время возникновения Кузнецко-Колыванской укреплен
ной линии

Под защитой южных укрепленных линий возникали русские селе
ния, шло сельскохозяйственное освоение земель, расположенных к югу 
и юго-востоку от первоначальных районов русских поселений.

Крестьянское население Западной Сибири в XVIII в пополнялось 
как за счет ссыльных (особенно за счет крестьян, ссылаемых помещи
ками в зачет рекрутов), так и за счет притока вольных

Одновременно с притоком крестьянского населения извне внутри 
Сибири происходило слияние различных групп земледельцев в сосло
вие крестьян Кроме пашенных и оброчных крестьян в это сословие 
включались, значительная группа служилых людей, часть посадского 
населения, ямщиков, бывшие монастырские крестьяне После секуляри
зации процесс формирования сословия государственных крестьян про
исходил на протяжении всего XVIII в

В начале же XVIII в с продолжением заселения Сибири русскими 
земледелием занимались не только и не столько крестьяне. В новых 
местах оседания русских земледелие было одним из важных занятий 
части служилых и посадских людей. В деревнях Вороновой, Лоскуто
вой, Кучумовой, Пермитиной, Зырянской Томского уезда в 1720 году 
жили: посадские, оброчные люди, казачьи дети, пешие и конные к а 
заки, отставные пешие и конные казаки32).

Во вновь осваиваемом районе Чаусского острога поставщиками 
.хлеба были не только крестьяне, но и служилые люди. 5 и 6 декабря 
1745 г. для Колывано-Воскресенских заводов в Чаусском остроге было 
куплено овса у 14 жителей Среди них были33)

б е л о ч е с т н ы е  к а з а к и ................................................ 5

разночин цы  ..................................................................  1

28) С У Р е м е з о в  «Ч ер т еж н ая  книга Сибири» СПГ>, 1882, ч е р т е *  Л« 5
,у) Там  ж е. чертеж  .V® 13
м ) Т а н  ж е, чертеж  Л? 14
31) Т ам  ж е, чертеж  Л° 8
3:) ГАТО, ф  321, on 1. д  1а, лл  42—66
33) ГА Н О , ф  110, on 1, д  10. л  76
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Многочисленные крепости на куплю и продажу пашенных земель, 
сенных покосов свидетельствуют о процессе пополнения крестьян за счет 
служилых людей и их потомков.

За  период с 1705 по 1745 г в Томском уезде купили пашенную 
землю пешие казаки Востров, Григорий Епишин, казачьи дети Степан 
Плотников, Лаврентий Кузнецов (в межах с пешим казаком Иваном 
Титовым с братьями и посадским человеком Усольцевым), дети бо
ярские Никита Протопопов (в межах с пушкарем Иваном Городеловым 
н пешим казаком Яковом Хлебниковым), Григорий Болтовский, посад
ский человек Евгений Смолянинов, томские разночинцы; сенные 
покосы купили пеший казак  Василий Митаев (у татар Тигельдеевых 
юрт), конный казак  Семен Мыльников (у отставного казака  Ивана 
Л ожникова), казачий сын Афанасий Лузин (в деревне Батуриной)34).

В списке, составленном Чаусским волостным правлением в 1799 г., 
среди пожелавших быть крестьянами указаны имена томских и колы- 
ванских мещан, которые уже много лет жили в деревнях и по роду з а 
нятий ничем не отличались от крестьян35).

Таким образом, служилые люди, разных чинов были резервом для 
пополнения крестьянства, и не только резервом, а постепенно в тече
ние XVIII в. они превращались в крестьян. Это были те, которые со
четали службу с земледелием, потомки служилых людей, гулящие. 
Разночннцы, мещане, когда они занимались земледелием, тоже вклю
чались в состав крестьянского сословия, которое росло такж е за  счег 
естественного прироста и притока ссыльных.

Каково ж е  было соотношение крестьянского и всего русского н а 
селения’ Численность населения Сибири в начале XVIII в. характери
зуют данные «Табели дворов и людей переписи с подробным перечис
лением населения по разрядам», использованные Клочковым М. 
Он приводит несколько таблиц с указанием числа дворов сибирских 
городов. Попытаемся сопоставить данные этих таблиц для определе
ния удельного веса крестьянства Сибири начала XVIII в.

При обработке материалов в одну категорию крестьян мы вклю
чили пашенных, оброчных, архиерейских и монастырских крестьян. 
Соотношение крестьянского и всего русского населения Западной Си
бири на 1710 г. выглядело следующим образом (см таблицу на стр. 9 )36).

Только в трех уездах (Тобольском, Верхотурском, Туринском! 
крестьянство составляло более 50% и по числу дворов и по числу ж и 
телей в них. Совершенно незначительное количество крестьянских 
дворов и жителей в них приходится на Томский, Кузнецкий, Краснояр
ский уезды. З а  счет наиболее населенных уездов крестьянство состав
ляло  в 1710 г. в целом около 50% населения Западной Сибири.

Отсутствие достаточных материалов не дает возможности опреде
лить место крестьянства по данным I ревизии.

По II и III ревизиям можно установить % крестьянского населе
ния в пределах всей Сибири. В 1744 г. на долю крестьян приходилось 
65% (всего населения было 306 тыс. дум м. п ,  крестьян 204.386

»•) ГАТО, ф  2, on 1, д д  1. 2
“ ) Г А Н О , ф  78. on I. д  1, л л  76— 79
м ) М . К л о ч к о в  Н асел ен и е  Р оссии  при П е тр е  В еликом , т  I,  С П б ,  1911, 

стр  64—69.
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д у ш  м п.), в 1763 г — 67% (все население 393 тыс. душ м. п , крестьян 
262.853 души м п ) 37).

Т а б л и ц а  2

Г ород а  с их о к ругам и 1 Всего 
| д в оров

В них 
лю дей

Л ворои
крестьян

В них 
лю дей

М есто  кр е сть ян  
но числу

диороп ж ител ей

Тобольск
!
| 19907 68403 14466 462 i5 6 7 ,8 % 6 7 ,7 %

Верхот>рье 1 4440 16299 2785 I1D25 62,7°ч 6 7 ,1 %

Туринск 1 1271 3700 742 2087 5 8 ,4 % 56 ,4 ""

Тю мень 3C53 3626 794 2588 26% 30%

П елы м : 323 1021 118 380 3 6 ,5 % 3 7 ,2 %

Т а р а 1861 5331 118 393 0 ,3  И 7 ,3 %

Томск , 3203 11040 421 1481 13,1 » 13 ,4%

Н ары м , 212 664 21 4Q 9 ,9 % 6 ,9 %

Кетский 85 298 29 128 34% 43 »i

Енисейск 2128 8502 805 3782 3 8 ,3 % 44, 1%

К узн ецк 1 674 2471 46 261 6 , 8 % 10,5%

К расноярск 1 1179 4410 191 660 16 ,2% 14,9%

М ан га зея 276 687 И 32 4 ,0 % 4 ,6 %

В З ап ад н о й  Сибири 1 34055 132911 19547 09101 5 4 ,1 % 51 %

По таблице, составленной на основании данных архивных и опуб-
линованных статистических материалов, можно установить процентное 
соотношение крестьянского и всего населения Западной Сибири во 
второй половине XVI11 в.38).

Наибольший интерес в этой таблице представляют данные по пя
той ревизии. Они говорят о том, что к концу XVIII в в Западной Си
бири произошли большие изменения в размещении крестьянства 
Наиболее густонаселенные уезды в начале XVIII в ,  за исключением 
Верхотурского, уступили место новым территориям Западной Сибири. 
Ими оказались Курганский, Ялуторовский, Ишимский округи, в кото
рых наблюдается тенденция неуклонного и быстрого роста населения. 
Оно росло и в старых уездах русского освоения, но медленно (в Тоболь
ском, Тарском уездах), а в Туринском почти не было никакого прироста

Ишимский, Курганский, Ялуторовский уезды находятся на конец 
века в числе первых и по количеству крестьянского населения 
В XVII в. из-за политической обстановки земледелие в Западной Си
бири развивалось не в самых благоприятных районах. В XVIII в воз
никли условия для смещения и населения и земледельческих районов 
к югу. Высокий процент удельного веса крестьянства в Тарском, О м
ском, Каинском уездах не отражает действительной картины, так как 
в число крестьян по этим уездам включены и ямщики.

37) П одсчи тано  мной по данны м в р аб о т ах  В М  К а б у з а н  М ате ри ал ы  ревизии 
к а к  источник по истории населения России  X V III  — первой половины X IX  вв  Ч ,  
1059 Т абл ица  прироста  м уж ского  населения по м ат ер и ал а м  ревизий В И М а к а р о в  
К рестьяне  Сибири по н а к а за м  в екатерининскую  комиссию  1767 года «Вопросы  истории 
С ибири» С борни к  статен  Л  , 1961, стр. 160

м ) П одсчи тано  мной по м атер и ал а м  ГАТОТ, ф 154, оп 11, я  170 и С татнстиче 
ского  обозрения  Сибири С Б б , 1810
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Т а б л и ц а 3

Mo III ревизии П о  IV р е в т и и Н о  V ревизи!

О к р у гн число из них И число и з них % чи сло и з  них м
д.м п к р е ст л.м п кр е ст . Д м п. к р е ст .

Тобол ьск ий 15696 5189 33 22716 7447 33 22711 11863 52

Т а р ск и й 10782 7775 72 14275 10556 74 15035 12792 85

О м ск и й 10894 10117 93 23622 21716 92 12365 11216 90

И ш нм ский 1Я285 17631 96 'J8470 25510 89 35617 32124 90

К урган ски й 16151 15566 96 25508 23731 93 ’ 32512 20661 94

Я л у то р о в ск и й 19507 17401 88 25546 22268 87 33750 31046 92

Тю м енский 14770 8 )47 56 '19421 11054 56 22299 15708 70

Тури нски й 11169 7Л63 67 1233 8429 68 1 12204 9267 76

Б е р е з о в с к и й 1419 143 10 606 128 21 778 404 52

Томский 11472 8931 78 12197 9384 77 ■ 22281 23090 81

А чинский 9797 9732 99 9488 9292 99 I нет с в ед е н и й

Е н и сей с ки й 11514 7314 63 12227 7924 64 1 15286 11271 73

Т урухан ски й 934 442 47 1153 514 45 756 297 39

Н ары м ски й 1987 1530 77 2248 1773 78 2235 1824 81

Каннский 5833 5570 95 7631 7251 95 | 9430 9427 99

К у зн ецки й н ет  сведений н ет  св еден и й , 22486 12632 56

Б ийский нет св еден и й и ст  с в ед е н и й ; 47788 34203 71

В ер х о т у р ск и й нет св еден и й н ет  св еден и й 38691 30748 79
К р ас н о яр ск и й нет св еден и й н ет  с в ед е н и й ' 2С985

1
23568 84

И т о г о - 160300 123154 |
1

76 217369 166977 |
1

77
!
1381209 392146 79

На примере ряда уездов можно проследить большие колебания 
в изменении числа крестьян по отдельным уездам. Эти колебания не 
могли быть только результатом естественного прироста или смертности. 
В Томском уезде, например, за время с 1781 по 1795 г. число крестьян 
увеличилось более чем в два раза, в Омском — уменьшилось во столь
ко же раз. Колебания наблюдаются по Березовскому уезду в сторону 
уменьшения числа крестьян, в Туринском крестьянское население то 
увеличивалось, то уменьшалось. Эти явления — результат процесса 
притока извне или переливов из одного уезда в другой в пределах 
Западной Сибири или административных изменений.

В документах XVIII в. нашло отражение заселение Сибири в ре
зультате правительственных мер. В делах Каннского уездного казна
чейства встречаются указы из Тобольской казенной палаты об опреде
лении ссыльных на поселение в разные деревни Каннского уезда (Кои- 
зусловку, Киселеву, Еланскую, Мошнину, Сергину, в села Покровское 
и Вознееенское) с причислением в государственные крестьяне, предо
ставлением им пашенной земли, сенных покосов, а такж е 3-летней льго
ты, ссуды на приобретение инструментов (сошника, топора, косы, серпа), 
рабочего ск о т а — 1 лошади, семенного хлеба и провианта39).

" )  ГА Н О . ф  130, on 1. д  85, л  27, д. 150, лл . 24, 26, 21, 47, 41, 43, д  |5 1 ,  л л  70 
90, 310— 314, д  157, лл . 304, 134, 170, 173, 252, 257, 268, 259, 264, 265, д  153 л л  5  6 
20,  54, 55, 57, 58, 67, 69, 75, 76. 228, 229, 230, 150.
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Кем были ссыльные по социальному положению, по документам 
остановить невозможно, все они идут под одним определением «колод- 
<ики», но все поселялись на условиях, указанных выше и все причис- 
тялись в категорию государственных крестьян.

Процесс заселения Сибири означал не только приток населения 
из европейской части России. Он включал в себя также и внутренние 
переселения, чаще всего по собственной инициативе самих крестьян 
Эти переселения способствовали большему хозяйственному освоению 
территории ,

По материалам Каннского уездного казначейства и Чауеского 
волостного суда можно делать вывод о том, что в конце XVIII в. 
происходило переселение крестьян из разных деревень Чаусской во
лости Томского округа в волости Колыванского наместничества (Бур- 
линскую, Ординскую), из округ Омской, Тюменской, Курганской, 
Ачинской в Каинскую, из Каинской — в Тарскую, Ялуторовскую

На основании указа Колывано-Воскресенского горного начальства 
от 18 мая 1800 г. крестьянам Чаусской волости деревни Анбинской 
(всего 17 душ м. п.) было разрешено переселение крестьян в деревню 
Сумннскхю Берлинской волости Колыванского наместничества40).

В 1799 г крестьяне Чаусской волости деревень Тропиной (Ники
фор Ларионов Тропинов, брат его Егор, оба с детьми), Южиной (Саве
лий Артемьев К>термин), всего 14 душ м. п ,  переселились в деревню 
Шагалову Ординской волости Колыванского наместничества11)

Просьбы крестьян о разрешении на переселение на новые места 
не удовлетворялись иногда в течение нескольких лет. Вышеперечислен
ные крестьяне в числе 57 крестьян разных деревень Чаусской волости 
(Анбинской, Паутовой, Чаусского острога) обратились за разрешением 
на переселение ведения Бурлинской земской избы во вновь заселив
шуюся деревню Яныкову (38 душ м. п ), в деревню Увальную ведения 
той же земской избы еще до начала проведения V ревизии, но ответ 
получили лишь в 1800 г., через несколько лет после того, как они с а 
мовольно переселились42).

Очень часто крестьяне просили разрешение на переселение на 
приисканные ими самими, никем не заселенные места (в 10, 25 верстач 
от уже существовавших деревень, при заимках, на берегах озер). 
Масштабы переселений крестьян были довольно значительными. 
Например, в 1791 г в одной Каинской округе с одного места на дру
гое перешло 84 крестьянских семьи43).

В прошениях крестьяне чаще всего ссылались на выпашку земель, 
малоимение пашенных земель и сенных покосов. На самом деле при
чиной переселения крестьян могло быть иногда стремление поселиться 
подальше от дорог, от мест содержания перевозов и так далее

Некоторые крестьяне просили разрешения на переезд для совместной 
жизни с родственниками, встречаются случаи переезда одних крестьян 
в семейство других44)

Местные власти старались не допускать самовольных переселений 
крестьян. Нижние земские с\ды  на основании указов из Тобольской 
казенной палаты или от колывано-воскресенского горного начальства 
направляли распоряжения в волостные суды, с тем чтобы «. впредь 
без дозволения правительства никто самовольно переселиться не осме-

« )  ГА Н О, ф 78, on 1, д  1, лл  147— 148
*') ГА Н О, ф 78. on 1, д  1, лл  153— 154 "
<2) ГА Н О , ф  110, on 1. д  12, л  20. ф  78, on 1, д  1, лл 153— 154
<’) ГА Н О , ф  130, on I, д  86, л. 451
" )  ГА Н О , ф 130, on 1, д  75, лл  426, 446



лнвался. , чтобы никакое селение ни под каким видом не осмелива
лось допустить кого-либо без признания нижнего земского суда в оном 
поселиться, кто в том селении не написан будет... и затем кого-либо з 
оном селении ненаписанного без признания нижнего земского суда гк> 
селиться допустит, то не только что самовольно поселившиеся вы- 
шлются в свое место непременно, но и то селение, которое его допусти
ло у себя поселиться, яко за дело, учиненное в противность предписа
ния от вышнего правительства, подвергнется строгости законного взы
скания . Такие предписания получали все волостные суды из ниж
них земских судов.

В результате того, что переселения крестьян не прекращались. 
18 мая 1800 г. на основании указа колывано-впекресенского горноги 
начальства Чаусскому волостному правлению предписывалось строг > 
следить за тем, чтобы крестьяне переселялись лишь с разрешения, 
пол\чение которого было связано с немалыми затратами. Переход 
крестьян разрешался, если состоялся приговор общества, согласного 
платить за них подати. Крестьяне, переезжая на другое место, оставля
ли часть своего хозяйства кому-нибудь из односельчан, кто обязывал
ся платить за него подати в течение 3 лет. Д алее  необходимо было 
согласие волостного правления и утверждение казенной палаты или 
земского управителя.

Не всегда прошения крестьян удовлетворялись. 20 июня 1799 г. 
земский управитель А. С. Беликов предписывал Чаусскому волостно
му суду «. крестьянина Ивана Иванова Рыбникова по непричислению 
его на просимое нм к переселению на новое место Кривощековской 
волости по деревне Козьминой, считать у себя в числе прочих налич
ных по оной волости душ»46).

Особенно нежелательны были для администрации переселения 
вновь поселенных. Волостные суды должны были строго смотреть за 
тем. чтобы «. никто из тех присылаемых к поселению людей доколе не 
обзаведутся они сельским обзаводством, не будут усмотрены их по
ведения, никуда увольняемы не были с билетами, равно и для взятия 
покормежных пашпортов одобрения не давать...»47).

Но несмотря на стремления администрации не допускать пересе
ления крестьян, крестьяне переходили с места на место, часто на вновь 
приисканное, где они основывали новые деревни. Администрация узна
вала об этом иногда через несколько лет.

Крестьяне деревни Кандыковой Чаусской волости Михайло Чистя
ков и Яков Шахтаров с их семействами, всего 36 душ м. и ж. пола, 
переехали во вновь заведенную деревню Красноярскую в 12 верстах 
от их прежней в 1783 г. Чаусокий волостной суд сообщил об этом 
Томскому нижнему земокому суду лишь в 1786 г., когда оттуда посту
пил специальный запрос о самовольно переселившихся крестьянах43). 
Всего в деревне Красноярской в 1786 г. жило 6 самовольно пересе
лившихся крестьянских семей49).

Семья крестьянина Ивана Поротникова (9 душ обоего пола) пере
ехала из деревни Вьюнской Чаусской волости за 12 верст в деревню 
Ново-Черемшанскую еще в 1764 г. Чаусскому воюстному суду стало 
известно об этом лишь в 1786 г.50).

12 А. Н.  Ж 1ф а в и н а  _

« )  Г А Н О , ф  110, on. 1, д  4, л  72.
ГА Н О , ф  78, on  1, д  1, л. 154

47) Г А Н О , ф  110, on. 1, д  10, л  127.
« )  Г А Н О , ф. 110, on 1, д  3, л. 270. 271
« )  Г А Н О , ф  110, on 1, д  3, л  2 7 2 - 2 7 2  об
» )  ГА Н О , ф 110, on 1, д  3, л  272.



Иногда крестьяне сами заявляли о том, что живут уже много лет 
в данной деревне, придя сюда по собственному желанию. Много таких 
заявлений поступило в волостные правления перед проведением 
V ревизии.

10 апреля 1795 г. в Чаусский волостной суд обратился деревни 
Вьюнской государственный крестьянин Вологодского наместничества 
Усть-Сысальской округи Убской волости села Убского Семен Петрой 
Таскаев с просьбой записать его по данной деревне в предстоящей ре 
визни. О себе сообщил: « от команды своей состоя я уволенным по 
пашпоргу и в прошлом 788 г. ведения оного суда в Вьюнской женился 
и с того времени жительствую в оной Вьюнской деревне своим домом 
и имею скотоводство и произвожу хлебопашество имею желание 
ио ныне состоявшейся новой ревизии записанным быть для платежа го
сударственных податей, мирских тягостей и домопбзаводственное ж и 
тельство иметь в означенной деревне»’’1). Подобного рода документов 
конца XVIII в встречается немало.

Наиболее интересными и ценными являются те материалы о пере
движении крестьянского населения, которые свидетельствуют об ини
циативе крестьян в отыскании новых мест для поселения. Они являют
ся доказательством огромной роли крестьян в хозяйственном освоении 
Сибири

Некоторые путешественники XVIII в. в путевых заметках отрази
ли процесс перемещения крестьян в пределах Сибири

П С. П аллас отметил на р Убе «новопостроенную деревню» в 100 
дьоров, в которой « .поселилось множество крестьян из других сибир
ских сторон»52), на Иртыше село Зевакино, «...которое населено вольны
ми сибирскими переведенцами » '3), на Кузнецкой линии Паллас про
езжал через Большерецкую защиту «. с деревнею, жители коей добро
вольно сами с реки Иртыша сюда перешли и сию приятную и плодо
носную землю весьма хорошо себе избрали»г'4)

В Барабинской степи проезжал через деревню Шелекна (14 дво
ров). По свидетельству П. С Палласа, « сначала был тут один токмо 
постоялый двор»05). На месте бывших прежде постоялых дворов воз
никли также деревни Сактинская (8 дворов) в Барабинской степи56), 
деревня Орлова на Ишимской линии57).

На обратном пути из Сибири П. С. Паллас обратил внимание 
на то, что « многия новозаведенныя селения знатно умножились»’’8).

На примере отдельных уездов можно судить о результатах засе
ления территории русскими крестьянами

В Томском уезде в конце XVII в было 66 русских селений, 
в 1782 г.— 331 селение, в Кузнецком уезде в то же время насчитыва
лось русских селений — 31 и 21159).

  Р о ст  крестьянского населения За п а д н о й  Сибири  в X V II I  веке 13

5‘) ГА Н О , ф 110, on 1, д  12. л  43
52) II  С П а л л а с  П утеш естви е по разны м местам Российского  госуд арства ,  

ч II ,  кн II, С П б, 1786, стр. 252
53) Т ам  ж е , стр 253
5‘ ) Там  ж е, стр 272
:s ) П С П а л л а с  П утеш естви е по р азн ы м  м естам Российского  госуд арства ,  

ч. I I I ,  С П б, 1788, стр 8
56) Там  ж е
и ) Т ам  ж е
и ) Т ам  ж е, стр 5
и ) С У Р е м е з о в  Ч е р т е ж н а я  книга  Сибири СП б, 1882, чертеж и  N° 13, 1!, П о д  

считано мной Д  Н Б е л и к о в  П ервы е русские крестьяне насельники Томского кра*  
и разны е  особенности в условиях  их ж изни и бы та Томск, 1886, стр  115— 119, 121 — 125. 
П одсчи тано  мной
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Таким образом, из всего вышесказанного следует.
1. В XVII в в Западной Сибири крестьяне были, но они не состав

ляли большинства земледельческого населения. Это характерно для 
Томского, Кузнецкого, Красноярского, Енисейского уездов Только в 
4 уездах (Тобольском, Туринском, Верхотурском, Тюменском) крестья
не составляли около 50% русского населения.

В XVII в. земледельцами, кроме крестьян, были посадские и слу 
жилые люди

2 В XVIII в. одновременно с дальнейшим заселением Сибири рус 
скими происходил процесс формирования крестьянства Западной 
Сибири.

К концу века совершенно изменилась градация населения, пере
стали существовать такие категории, как казачьи дети, дети боярские, 
гулящие люди60), появилось новое деление населения на социальные 
группы, что видно из Генеральной ведомости Тобольского наместни
чества, в котором поданным III и IV ревизий было61):

Т а б л и ц а  4

в 1761 г ! в 1781 г.В 1 / см г в I /В 1 г.

в сего в и в сего в •»

М ещ ан 10217 6 ,7 4 1143.3 5 ,6

Ц еховы х 1864 1 ,2 3 2501 1.22

Государственны х крестьян 1П7248 7 0 ,0 6 146815 7 2 ,0 2

Экономических крестьян 10696 6 ,9 2 12629 6 , 1 9

Д в о р о в ы х  лю дей 1744 1 ,14 2232 1 ,0 9

П риписанны х к Г ороблагодатским  
в одам  крестьян 10258 6 ,7 . 10709 5 ,2 5

П осельщ иков  на  3-летней льготе нет — 127 0 ,0 6

О тставны х  со л д ат  на поселение нет — 275 0,1  i

О тставны х  сол дат  на пропитание нет — 159 0 ,0 8

К упцов 720 0 .4 7 1276 0 ,6 2

Я м щ иков 10318 6 ,7 4 13409 6 ,5 7

Д в о р о в ы х  лю дей оф ицеров нет — 202 0 ,0 9

Н ах о д ящ и х ся  на сл у ж б е  казакор  
н их детей нет

2064 1,01

И того 153065 100 211931 100

Государственные крестьяне вместе с экономическими и приписным» 
к Гороблагодатским заводам составляли в 1763 г. 128202 душ м. п ,  
или 83% всего русского населения Тобольского наместничества, 
в 1781 г — 170153 душ м. п., или 83,4%.

В это число не включены приписные крестьяне кабинетских заво
дов на Алтае. Территория ведомства колывано-воскресенского горного 
начальства в 70—80-х гг. входила в Колыванскую область и была 
независима от Тобольского наместничества.

3. Самую многочисленную группу населения Западной Сибири со
ставляли государственные крестьяне. Рост сословия государственных

м ) М  К л о ч к о в  Н асел ен и е  России  при П етр е  В еликом  С П б ,  1911, ст р  64— 6У
61) ГА ТО Т, ф  154, on I I ,  д  170, лл  764— 795.
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крестьян объясняется не только естественным приростом, но и притоком 
извне.

Использованные документы не дают ответа на вопрос о масштабах 
притока вольных в Сибирь в XVIII в., но косвенно подтверждают на
личие вольнонародной колонизации.

Сословие государственных крестьян росло и за счет крестьян, ссы
лаемых помещиками из европейской части России в зачет рекрутов.

Крестьянство, кроме того, пополнялось за счет потомков служилых 
люден, казачьих детей, за счет посадских людей (мещан и разночнп- 
цев), которые были переведены на крестьянский оклад.

Всех их объединяло, как людей одного сословия, одинаковое по
датное бремя, занятие, социальное положение



ТРУДЫ  ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО У Н И В ЕРС И ТЕТА
им. В. В. КУЙ БЫ Ш ЕВ А  _____

Том 177 С ер и я  и с т о р и ч е с ю я

КОЛОНИЗАЦИЯ РУССКИМ  КРЕСТЬЯНСТВОМ БАССЕЙНОВ  
РЕК ЧАРЫШ А И АЛЕЯ ДО 1763 ГОДА

Ю . С. Б У Л Ы Г И Н

Территория с бассейнах рек Чарыша и Алея, охватывающая ныне 
несколько богатейших районов Алтайского края, и в начале XVIII Еека 
славилась своими природными богатствами, делавшими ее привлека
тельной для поселенцев. Из промысловых зверей здесь водились Мара
ты, лоси, козы, кабаны, медведч, волки, лисицы; из птиц — лебеди, гуси, 
утки. Реки были полны разнообразной рыбой. В большей части терри
тории имелось достаточно земель, удобных для хлебопашества, хоро
ших выпасов для скота, мест для покосов, леса для строительства^.

Первыми русскими поселенцами на этой территории были охотни
ки-промысловики и беглые: крестьяне, мастеровые уральских заводов, 
раскольники. Со старых мест жительства люди бежали от феодальной 
эксплуатации, от заводских работ, от воинской повинности, от нищеты 
из-за «хлебной скудности». Пришельцев из пограничных областей 
Западой Сибири гнала с насиженных мест нередко опасность нападе
ния кочевников. Все эти причины самовольного ухода с прежних мест 
жительства широко отражены в источниках.

Так, крестьянин Иван Жерсвин, найденный местной администрацией 
в деревне Нижне-Сузунской ведомства Малышевской слободы, родом 
из деревни Щипачевой Калининской слободы Екатеринбургского ве
домства, был приписан к одному из уральских заводов и бежал с ж е
ной и сыном в мае 1735 года. При допросе Иван Жерсвин объяснил, 
что «сбежал, не хотя быть при заводах в работе, и потому, что когда 
с башкирцами началась война, его выписали в казаки»2).

Выписка в казаки была известна и на Алтае, где в целях обороны 
от джунгар местные власти пополняли пограничные войска за счет при
писанных к заводам крестьян, записывая их в казаки на несколько 
месяцев и обязывая являться на службу на своей лошади и со «своим 
ружьем». Эта повинность была для крестьян разорительной

В марте 1745 года крестьяне д Грязнухи Чаусского острога Федор 
Петров и Яков Задорных писали в комиссию Беэра- «Понеже ж и 
тельство имели мы нижайшие Тобольского ведомства Ишимского дист
рикта слободы Орлова городища деревни Аникиной пашенные кресть
янские дети, и оную деревню Аникину разбив казачья орда и выжгла 
все без остатка, в которой и по ныне никакого населения не имеется.

' )  Г о с )дарствен н ы й  архив  А лтайского  к р а я  (Г А А К ),  ф о н д  1, опись  1 л е т о  152 
1ИС7Ы 7— 14 *

2) ГА А К, ф он д  1, опись 1, д ел о  3, лист 209



Колонн 1ания русским крестьянством бассейнов  рек Ч а р ы ш а  и Алея 17

И от того мы нижайшие разорения и от хлебной скудности стали екп 
таться между дворов и ходили для пропитания себе по заводам госпо
дина Демидова и при тех заводах были в дровосеках и протчей завод
ской работе»’).

В донесениях и допросных листах часто фигурирует отход со 
старых мест «по хлебной скудности».

Беглые крестьяне и мастеровые чаще всего не сразу приходили в 
окрестности Колывано-Воскресенского завода. Сначала они оседали се
вернее, в ведомствах. Малышевской и Белоярской слобод и Бердского 
и Чаусского острогов, а оттуда уходили дальше на юг В слабо насе
ленных местах по Чарышу и Алею они чаще всего селились вдали от 
деревень В документах не раз упоминается о длительном пребывании 
пришлых в таких «пустых местах».

Например, до того, как явиться в д Завьяловой Чарышской сотни 
крестьянин Федор Новиков длительное время жил на реке Чарыш 
«в промышленных избушках на пустых местах»4).

На реке Поперечной, притоке Алея, а «промышленной избушке» 
жил несколько лет Лаврентий Лотов, родившийся в д. Серебрянке на 
реке Ишиме5).

Поселившиеся на «пустых местах» беглые, очевидно, длительное 
время не заводили пашни, жили промыслами. Не случайно и жилье их 
носило название «промышленных избушек». Подобные места поселения 
не могли быть прочными, длительными Время от времени крестьяне 
переселялись на новые более богатые промыслами места, более глухие 
уеста — подальше от местной администрации Однако в конце концов 
каждый из беглых становился жителем той или иной деревни, которые 
стали постепенно возникать по Чарышу и Алею. Эти деревни вырастали 
либо в результате приселения к одному промысловику или беглому дру
гих пришлых, либо «промышленная избушка», уже пустая, брошенная 
хозяином, становилась через несколько лет ориентиром для новых по
селенцев Так, например, место для будущей деревни Поснелихи вы
брано было в 1748 году около пустой «промышленной избушки»6).

Ц арская администрация в Южной Сибири не препятствовала само
вольному переселению. В документах того времени мы не находим све
дений о возвращении беглых на прежние места жительства в западные 
районы стран. Напротив, энергия царской администрации направля
лась на учет и закрепление самовольных переселенцев на новых местах

Причина такого отношения администрации к этому вопросу хоро
шо раскрывается, в частности, в рапорте бригадира Беэра от 17 декаб
ря 1745 года Беэр указывал, что заселение новых мест крестьянами 
выгодно для правительства, ибо ито обеспечивает хозяйственное освое
ние территории и затрудняет нападение кочевников. Беэр писал- 
« . к тому же, ежели токмо заведены будут с достойным порядком горный 
промысел и будет народу довольно, то уже земгорского владения степ
ные народы принуждены будут тронутца далее в горы и степи, как то 
уже и видно, что в тех местах, где ныне Колыванский завод, и по ре
кам Белой, Алею, Чарышу прежде кочевали корокольцы, а ныне уже 
тронулися в горы...,' а в тех местах поселилися российские народы, 
самовольно выходя из слобод сибирских, из Ишима и протчнх мест

3) ГААК, ф он д  1, опись 1, д ел о  10, лист  134

*) ГААК, ф о н д  1, опись 1, дел о  17, лист  640
5) ГААК, ф о н д  1, опись 1, д ел о  17, лист  640
6) ГААК, ф он д  1, опись 1, д ел о  152, лист  8

2 З а к  3438
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и слышно, якобы в прежние времена н вся Сибирь вольно пришедши
ми российскими народы больше поселена...»7).

Время появления в бассейнах Чарыша и Алея первых русских 
поселенцев пи вполне понятной причине не поддается точному опреде
лению. Поселившиеся на новых местах беглые лишь спустя ряд лет 
стали учитываться местной царской администрацией.

Конечно, отдельные крестьяне-беглые могли проникать и, очевид
но, действительно проникали в бассейны Чарыша и Алея еще на рубе
же XVII—XVIII веков, но более интенсивное проникновение русского 
п.и.еления на эту территорию и основание здесь первых русских дере
вень едва ли следует относить ко времени, более раннему, чем первая 
четверть XVIII века.

В материалах государственного архива Алтайского края имеется 
несколько дел, содержащих записи допросов пришлых, по которым 
можно установить время их появления на интересующей нас террито
рии. Так, крестьянин Осип Быков пришел на реку Чарыш в 1724 году, 
Лаврентий Лотов — в 1733 году8). Примерно в 1731 году пришел в 
деревню Алейскую крестьянин Иван Белобородов9). Относительно этой 
деревни мы можем, не боясь сделать большой ошибки, принять дату 
основания— 1729 г ,  названную в «А\атериалах по исследованию кре
стьянского и инородческого хозяйства в Бийском уезде» (вып. 1898 г.) 
К тому же примерно времени следует отнести основание деревни Кал- 
манской, базируясь на факте прихода в эту деревню примерно в 
1732 году одного из первых поселенцев — Выходцева10).

Местная администрация, как только она становилась достаточно 
крепкой на новом месте, стремилась учесть самовольных переселенцев 
и обложить их подушным окладом Впервые русское население в бас
сейнах Чарыша и Алея было учтено переписью кузнецкого дворянина 
Мельникова в 1734 году. В этой переписи была записана 131 душа м. п : 
в том числе 41 в Колывано-Воскресенском заводе, а остальные в де
ревнях Алейской, Барнаульской (в среднем течении реки Барнаулки), 
Быковой, Кабановой, Калманке, Перво-Чарышской, Касчалинской 
(близ устья реки Касмалы), Кирилловой, Красноярской по Чарыше, 
Красноярской (местонахождение не установлено). Старой Порозихе, 
Усть-Порознхе, Самсоновой, Усть-Чарышской и Обуховой. Это и были 
первые старожильческие деревни в ведомстве Котывано-Воскресенского 
зав о да" ) .

В 1736 году проводил перепись майор Угрюмов. При поименной 
проверке установлено 5 душ м. п., учтенных этой переписью, из них 
двое в д. Красноярской на Чарыше. Четыре души м. п. были учтены в 
этой же деревне переписью заводского управителя Арцыбашева в 
1739 году12).

В 1739 году проходила перепись сына боярского Недорезова. Ею б и 
ло учтено в ведомстве Колывано-Воскресенского завода 149 душ м. п. 
Помимо уже названных деревень в этой переписи перечислены 
крестьяне деревни Усть-Комарнхинской на Чарыше, а также деревень 
Усть-Чумышской и Язовой, расположенных на правом берегу Оби, вне 
интересующей нас территории, и позднее переведенных из ведомства
Колывано-Воскресенского завода в ведомство Белоярской слободы13).

7) ГААК, ф он д  1, опись 1, д ел о  6 , листы  142— 143
*) ГА А К, ф о н д  1, опись 1, д ел о  17, лист С40.
#) ГААК, ф он д  1, опись 1, дел о  40, лист  12

10) ГААК, ф он д  1, опись 1, д ел о  40, лист 22
■■) ГААК, ф он д  1, опись 1, дел о  28, листы  375— 395
12) ГААК, ф о н д  1, опись 1, д ел о  28, л и ст  369
|3) ГААК. ф он д  1, опись 1, д ел о  28, листы  381— 428



Самовольные переселенцы, не учтенпые этими переписями, их дети, 
родившиеся после 1739 года, а также новые переселенцы были учтены 
впервые во время 2-й государственной ревизии в середине 40 годов 
XVIII века Эта же ревизия учла всех, занесенных в ранние переписи. 
Поименная проверка, произведенная автором, позволила установить об
щее число первых переселенцев п 1747 году. Их число в ведомстве Колы- 
вано-Воскресенского завода — 637 душ м п

Другой категорией ранних поселенцев в бассейнах Чарыша и Алея 
были переведенные сюда крепостные крестьяне Демидова и мастеро
вые с его заводов. Общее число переведенных Демидовым крестьян и ма
стеровых, если считать только души мужского пола, равнялось 416 
•Из них в 1747 году жили в ведомстве Колывано-Воскресенского завода 
236, на Шульбинском заводе — 69, на Барнаульском заво де— 11114).

Демидовские переведейцы все были объявлены мастеровыми и ра
ботными людьми, но на самом деле многие из них не знали никакого 
ремесла, пригодного на заводе, были хлебопашцами. Их Демидов не 
стал держать непосредственно на заводе, а поселил в деревнях, обя
зав определенное время в году выполнять заводские работы.

В 1747 году при Колывано-Воскресенском заводе числилось 1007 
душ м. п демидовских мастеровых и работных людей В это число 
были включены как переведенные Демидовым, так и старожилы — быв
шие беглые, о которых говорилось выше Большинство из них никогда 
не имели постоянного жительства на заводах После перехода Колы- 
вано-Воскресенских заводов в собственность царя Беэр приказал про
извести проверку: все ли мастеровые и работные люди способны ква
лифицированно исполнять заводские работы И тех, кто никакому 
заводскому ремеслу не обучен, велел числить крестьянами в деревнях. 
В ведомости мастеровых, составленной в 1762 году, приведены данные 
в 1747— 1748 годах указания Беэра о переводе мастеровых в крестьян
ство. Так, о Григории Белобородове было записано. «Мастерства ни
какого не имеет, к тому же правая нога ломана и к службе быть не 
годен, а дети ево за неумением мастерства имеются с отцом во кре- 
стьянех». О Иване Земирове с детьми: «. мастерства не имеют, 
а имеют хлебопашество, того числить во крестьянех»15) Подобных 
определений было немало Насильственно переселенные крестьяне 
не приживались на заводах, обзаводились пашнями, поселялись в де
ревнях и являлись одним из источников формирования первого кре
стьянского населения в бассейнах Чарыша и Алея.

После того, как по указу от 1 мая 1747 года демидовские заводы 
перешли в собственность царя, канцелярии колывано-воскресенского 
горного начальства пришлось вплотную заняться вопросами рабочей 
силы

По указу от 1 мая 1747 года переведенные Демидовым на Алтай 
мастеровые и крепостные крестьяне, а также жившие здесь бывшие 
беглые, приписанные к его заводам, стали собственностью царя. 
Д ля  широкой постановки горного дела этого оказалось мало. Всего 
было принято от Демидовых 4286 душ м п , из которых в ведомстве 
Бердского острога жили 1592, в ведомстве Белоярской слободы — 912, 
в ведомстве Малышевской слободы — 804, на Барнаульском заво

д е — 170, на Шульбинском заводе — 89, на Колывано-Воскресен
ском заводе — 310, в деревнях Колывано-Воскресенского завода — 
409 душ м. п.16).

м ) ГААК, ф он д  1, опись I, д ел о  28, листы 428—429.
15) ГААК, ф о н д  1, опись 1, д ел о  360, л и ст  5.
16) ГА А К, ф он д  1, опись 1, д ел о  151, листы  274—276.
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Следовательно, значительная часть примятых от Демидовых кре
п ы ш  п мастеровых жила и большом расстоянии от заводов и исполь
зование их на заводских работах было крайне обременительно как 
для самих крестьян, так и создавало определенные неудобства для 
заводского начальства.

Тем же указом от 1 мая 1747 года и Колывано-Воскресенским з а 
водам были приписаны дополнительно 4664 души м. п , в том числе 
из ведомства Бердского острога 1493, из ведомства Белоярской^ сло
бод ы — 1147, Малышевской слободы — 1010, из ведомства Бийской 
крепости - 258, Чаусского острога— 333, Сосновского острога — 423 ду
ши м. п.’7).

Эта новая приписка не до конца решала проблему рабочей силы, 
так как, во-первых, приписанные деревни были расположены далеко 
от Колывано-Воскресенского, Шульбинского, а частью и Барнаульского 
заводов, во-вторых, количество приписных было еще недостаточно. 
Поэтому колывано-воскресенское горное начальство принимает меры 
по более полному учету беглых, осевших в приписанных ведомствах, 
а также (и это главное) к дополнительному заселению края людьми 
из других мест.

Особое внимание было обращено на заселение территории в не
посредственной близости к Колывано-Воскресенскому заводу, то есть 
в бассейнах рек Чарыша и Алея. Беэр в одном из рапортов в Сенат 
в 1748 году писал: « ..около Колыванского завода по рекам Алея 
и протчим за дальностью того завода от слобод к разведению хлебо
пашества и для близости к работам поселение таковых (кресть
я н — Ю. Б.) нужно»18)

Способ заселения ведомства горных заводов был предусмотрен 
уже указом от 1 мая 1747 года В нем предписывалось- « . .  а понеже 
при оных заводах места к поселению людей довольные и всем потреб
ным к житию человеческому изобильные, и для того по рекам, близ 
оных текущим, селить пришлых в Сибирь, кои явились по нынешней 
гснералитетской переписи, которых мы указали отправлять туда и о 
том наш указ дан в сенат. Оные пришлые люди, чьи бы они не были, 
должны зарабатывать на заводах: первое — подати государственные 
по 70 копеек, другое — п о д ^ и  помещиковы по 40 копеек»19).

Следовательно, для заселения новой своей вотчины царизм решил 
собрать вновь пришедших в Сибирь и учтенных второй ревизией людей 
независимо от того, откуда и от кого они бежали. Важен был резуль
тат: обеспечение заводов рабочей силой. Параллельно решался вопрос 
о снабжении продовольствием заводского населения, администрации 
и гарнизонов крепостей и форпостов.

Д ля  администрации горных заводов было важно, чтобы заселение 
проводилось под строгим контролем, чтобы присылались люди, способ
ные к непосредственной работе на заводах, либо к заведению пашен, 
чтобы собранные по всей Сибири беглые были поселены в местах, 
нужных заводской администрации, достаточно удобных для поселения, 
близких от завода, расположенных на пролагаемых к нему дорогах 
и водных путях.

Поиск таких мест был поручен специальной экспедиции во главе 
с прапорщиком геодезии Пименом Старцевым. В росписи, составлен
ной П. Старцевым по результатам экспедиции в 1748 году, было на

|7) ГААК, ф о н д  1, опись 1, дел о  151, листы  274— 276
>*) ГА А К, ф о н д  1, опись 1, д ел о  1, л и ст  85
19) ГА А К, ф о н д  1, опись 1, д ел о  1, лист  63
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звано 63 места, удобных для поселения Из них по реке Ллею и ее 
притоках 36, по Чарышу и его притокам— 18, по реке Убе (притоку 
И р т ы ш а )— 9 мест В этих местах предполагалось завести 13о8 дво
ров крестьян — поселенцев20) .

Едва начав подготовку к приему поселенцев, канцелярия колыва
но-воскресенского горного начальства стала форсировать присылку бег
лых В Сибирскую губернскую канцелярию посыпались письма с прось
бами, требованиями ускорить дело. Так, 16 февраля 1748 года Беэр 
писал, чтобы Сибирская губернская канцелярия «благоволила, ежели 
ис показанных подлежащих в высылку пришлых поныне нисколько не 
отправлено, то отправить в неукоснительном времени, а и достальных 
по томуж отправлять как наисКорее возможно...»21).

Местами сбора беглых для последующей отправки в ведомстпо 
Колывано-Воскресенскнх заводов были Тобольск, Тара, где действо
вала непосредственно Сибирская губернская канцелярия. Значительное 
количество пришлых было набрано в ведомствах Чаусского и Бердского 
острогов, Малышевской и Белоярской слобод. Здесь канцелярия колы- 
вано-воскресенского горного начальства действовала совместно с 
Томской и Кузнецкой воеводскими канцеляриями. Одним из главных 
мест, откуда беглые направлялись на Алтай, был Иркутск. Партин 
пришлых собирались либо непосредственно в Иркутске, либо в Кяхте, 
Нерчинске и других местах Иркутской провинции. Первый найденный 
автором документ об отправке беглых из Иркутска на Колывано- 
Воскресенские заводы датирован 29 января 1748 года22). Однако осо
бенно интенсивно проходила отправка из Иркутска в следующем, 
1749 году

5 мая 1749 года из Иркутска с конвоем.было направлено на Алтай 
120 мужчин и женщин. В сопроводительном «указе» Иркутская провин
циальная канцелярия просила соответствующие маршруту ведомства 
не чинить препятствий в пересылке, не задерживать направляемых в 
распоряжение колывано-воскресенского горного начальства больше 
чем на один ночлег и обеспечить конвоем23).

Вселение беглых на Алтай не носило никаких элементов добро
вольности. С их желанием не считались, направляли под строгим кон
воем, за попытки бегства жестоко наказывали. 6 июля 1748 года кан
целярия колывано-воскресенского горного начальства направила в 
Ьердскую судную избу указ, в котором предписывалось всех пришлых, 
живших в ведомстве Бердского острога, подлежащих поселению при 
заводах, «сыскать и по сыску всех с женами и детьми и со всеми их 
пожитки для определения к поселению куда прикажет, велит с над
лежащим конвоем на здешний Барнаульский завод в немедленном вре
мени из Бердского острога направить» Подобные же указы были на
правлены в Малышевскую и Белоярскую слободы24).

Крестьяне Фока Ивкин и Федор Икушев с дороги на Алтай попыта
лись бежать обратно в Тобольск и «за оный их побег впредь для страху 
им и другим таковым же пришлым учинено публичное жестокое нака
зание, биты батоги и посланы по-прежнему для означенного поселения

20) ГААК, ф о н д  1, опись I, дело  152, листы  7 — 12 См. т а к ж е  А кдриевич В К 
И сторический очерк  Сибири, т I I I  Т о ч ек , 1887, стр. 312— 321

г1) ГААК, ф о н д  1, опись 1, д ел о  17, лист  345
и ) ГА А К, ф он д  1, опись 1, д ел о  17, лист  344.
23) ГА А К, ф о н д  1, опись 1, д ел о  19, листы 226— 228
24) ГА А К, ф он д  1, опись 1, д ел о  40, лист  57
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в Барнаульский завод в канцелярию колывано-воскресенского горного 
начальства»’5).

В соответствии с требованием канцелярии колывано-воскресенского 
горного начальства на назначенных к поселению составлялись и высы
лались в Барнаул предварительные списки. Однако далеко не все вне
сенные в них действительно поселились при Колывано-Воскресенском 
п других заводах. Об этом наглядно свидетельствует хранящ аяся  в 
ГААК «Книга настольная, сочиненная ь  канцелярии Колывано-Воскре- 
сешкого горного начальства о пришлых, поселенных при здешних заво
да \, присланных из Тобольска, Иркутска и других городов», составлен
ная в 1750 году В ней названо нсего 2336 душ м. п., из которых были 
дсиствителыю поселены 1670 Остальные 666 человек не были 
поселены по различным причинам26).

Сведения «Настольной книги» и ряд других документов раскрыва
ют причины неявки на поселение и несостоявшегося поселения прибыв
ших Оказывается, что часть назначенных на поселение к заводам 
оставлялась на прежних местах по решению местной администрации. 
Так, о пришлом Конане Фролове, происходившем из города Устюга, 
в «Настольной книге» записано следующее. «Об оном Фролове в ведо
мости из Ильинского острогу показано, что ево по указу из Селен- 
гинской канцелярии на здешние заводы высылать не велено, понеже 
он переведен в посад»27).

28 марта 1748 года Сибирская канцелярия сообщила о разрешении 
воздержаться от выезда на поселение Григорию Осколкову и Агафону 
Отееву, потому что они имеют в Тобольске свои дворы, пожитки и 
купечество»28).

В материалах ГААК едть и другие указания об оставлении назна
ченных на поселение на старых местах, потому что они там закрепи

лись довольно прочно и обзавелись своим хозяйством. Таких бывших 
беглых местная администрация высылала неохотно. Это и понятно: в то 
время в Сибири еще не было мест, населенных в достаточной мере

Второй причиной неявки на поселение была смерть пришлых в 
период между составлением списков н отправкой

Третьи не явились на поселение, потому что не вынесли тяжелой 
дороги и погибли в пути. В «Настольной книге» помечено, например, 
что Семен Строилов из д. Переваловой Тюменского ведомства умер во 
г-ремя пересылки. «Умер в пути» — записано в «Настольной книге» 
о высланном из Иркутска посадском города Галича Василии Пухови- 
тннове2'1). Четвертой причиной неявки на поселение было бегство во 
время пересылки

Некоторые пришлые, явившиеся на поселение, были признаны 
негодными по причине старости, увечья и малолетства и отправля
лись обратно. Так, 82-летний Михаил Бесырев — беглый крестьянин из 
Важских дворцовых волостей — был «за старостью и дряхлостью» ото
слан обратно в Иркутскую провинциальную канцелярию'10).

Скупые пометки в «Настольной книге» раскрывают бесчеловечное 
отношение царской администрации к поселенцам. Зачем, спрашивает

25) ГААК, ф он д  I, опись 1, дел о  17, лист 414
2в) ГААК, ф он д  I. опись 1, д ел о  105, все
27) ГААК, ф он д  1, опись I, дел о  105, лист  116
2Ь) ГААК ф он д  1, опись 1, д ел о  43, лист  15
27) ГААК. ф о н д  I, опись 1, дело  105, листы  149 и 50
м ) ГААК, ф он д  1, опись 1, д ел о  105, л ист  119.
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ся, было гонять туда и обратно за тысячи километров старых и увеч
ных людей вместо того, чтобы на месте, в том же Иркутске, решить, 
годны или нет они для поселения Гоняли туда и обратно не только 
взрослых, но и детей. В 1749 году в Барнаул прибыл из Иркутска бег
лый Яким Рожицын с двумя сыновьями в возрасте 1 и 2 года О них в 
«'Настольной книге» находим запись «Яким Рожицын явился увечен 
левой рукой и ею не владеет, а дети малы и затем иа поселение не 
годен и отослан обратно в Иркутск»31).

Вселение пришлых к заводам продолжалось несколько лет Основ
ная масса прибыла в 1749-50 годах, но некоторые поселились лишь в 
1752 и даж е в 1754 годах Это вселение нельзя считать процессом пра
вительственной колонизации в чистом виде По сути дела, царская ад
министрация выполняла уже второй этап колонизации, переселяла бег
лых из одного района Сибири в другой Первый этап, пройденный 
этими поселенцами, был совершен по их инициативе Если иметь в 
виду не только интересующую нас территорию, а всю Сибирь в целом, 
то поселенные к Колывано-Воскресенскому заводу пришлые ничем не 
отличались от ранних поселенцев в бассейнах Чарыша и Алея, о кото
рых говорилось выше

Присланные в ведомство Колывано-Воскресенского завода беглые 
были частью оставлены на заводе, а остальные расселены по деревням. 
П одан ны м  «Настольной книги» было поселено 1670 пришлых Большая 
часть из них, как показывает сводная ведомость, составленная 11 июля 
1750 года, была поселена в деревнях ведомства Колывано-Воскресен
ского завода. Таких насчитывалось 1048 душ м. п 52). Эта цифра уточ
няется более поздней ведомостью, относящейся к 1754 году, в которой 
названо 1082 душч м п пришлых, поселенных в деревнях этого ве
домства, то есть по Чарышу и Алею33) Остальные 588 человек главным 
образом были оставлены на Барнаульском и Колывано-Воскресенском 
заводах и лишь единицы поселены в деревнях ведомства Белоярской 
слободы*4)

Параллельно с вселением пришлых заводская администрация сов
местно с Сибирской губернской канцелярией, Тарской, Томской и Куз
нецкой воеводскими канцеляриями занялась переселением в бассейны 
Чарыша и Алея крестьян из других мест Сибири, которые пожелали 
переселиться

Вопрос о добровольных переселенцах первым поставил перед 
администрацией командир воинских частей на Алтае генерал-майор 
Клмдерман 18 апреля 1746 года он послал в Сенат донесение о необ
ходимости заселения окрестностей Усть-Каменогорской крепости ж е
лавшими переселиться в эти места крестьянами Белоярской слободы 
и-Томского уезда. Киндерман сообщал, что в окрестностях Усть-Ка- 
меноюрска уже побывали крестьяне Максим Землянннскнх и Василий 
Шибаев, нашли хорошие места и подали просьбу о переводе к Усть- 
Каменогорской крепости 29 семей «для поселения и пахоты хлеба»33)

Не получив ответа из сената, Киндерман написал Tvia вторично 
31 марта 1747 года На этот раз он ссылается на челобитную выбор
ных от крестьян Ишимского дистрикта, которые тоже просили посе
лить их близь Усть-Каменогорской крепости, на реке Убе, «ибо де где

3 | | ГААК. ф он д  1, опись 1, дел о  К/5 лист 118
32) ГАЛК, ф онд  1, опись I. дело  43. листы 760 -777
гз) ГААК, ф онд  1 опись I, дело  161, листы 581—5 %
34) ГААК, ф онд  1, о т  Co I, дело  105, в а 1
* )  ГААК, ф он л  I, опись 1, дело  17, лист 25



они жительство имеют в разных слободах и деревнях, где де хотя 
и пахотные места, однако де оных не довольно, к тому ж  де оные за 
многолетием на них по вся годы посевам хлебу бывает недород, отчего 
уже те пахотные земли припахались и рассыпаются»36).

Вместе с этим донесением Киндерман направил в сенат имсннои 
список желавших поселиться крестьян, в который было включено из 
Ишимского дистрикта 37 семей, из Ялуторовского дистрикта 89, из 
Тарского ведомства — 33, из Томского и Кузнецкого ведомства 41, 
всего 200 семей37).

Сенат и дальше, очевидно, затягивал бы решение действительно 
нужного для государства дела о добровольных переселенцах, если бы 
в него не вмешалась канцелярия колывано-воскресенского горного на

чальства Она поставила вопрос шире: не только о заселении добро
вольными переселенцами окрестностей Усть-Каменогорской крепости, 
но и ведомства горных заводов по Чарышу и Алею. После того, как 
к государственной пользе добавилась личная выгода императрицы, 
ставшей собственницей Колывано-Воскресенского заводов, государ
ственная машина пришла в довольно быстрое движение. Решением 
вопроса о добровольных переселенцах занялась Сибирская губернская 
канцелярия. Из канцелярии в соответствующие ведомства было дано 
указание на местах разобраться: какие повинности несли пожелавшие 
переселиться крестьяне, не беглые ли они, а затем составить на них 
подробные списки, включая всех членов семей, и направить эти списки 
в губернскую канцелярию для окончательного решения. После положи
тельного решения о переселении предписывалось взыскать с пересе
ленцев все подати и недоимки и с сопроводительным конвоем отпра
вить их к новому месту жительства38). Ни о какой помощи переселен
цам вопрос не поднимался. Переселяться они должны были «своим 
коштом», то есть на свой счет, на своих средствах передвижения. 
Отпускались они не на постоянное жительство, а на три года34). 
Поэтому от каждой семьи одного или несколько человек оставляли на 
старом месте. Так, из Ишимского дистрикта были переселены 91 муж 
чина и 59 женщин, а 46 мужчин и 52 женщины были оставлены «в до
мах для скота». Члены переселяемых семей оставались для того, чтобы 
сохранить на старом месте хозяйственную единицу и не допустить 
большой убыли населения в тех местах Сибири, откуда шло пересе
ление. Что касается ограничения переселения трехгодичным сроком, 
то фактически никто о нем впоследствии не вспомнил. Поименная 
проверка показывает, что все переселившиеся в конце 40-х годов 
XVIII века продолжали жить в ведомстве Колывано-Воскресенских 
заводов и в 1763 году.

Положение переселенцев было тяжелым. Не от легкой жизни от
правлялись они на новые места. Взымание податей и недоимок перед 
отъездом, дальняя дорога усугубили положение. О первой партии пе
реселенцев к Усть-Каменогорску местное начальство сообщало в кан
целярию колывано-воскресенского горного начальства, что пять их пере
ехавших крестьян «неизвестно куда съехали», два начали строить избы, 
но вскоре были отпущены «для прокормления» на Шульбинский завод, 
о некоторых крестьянах сообщалось: «заболел и избу строить
некому»40) .

“ ) ГААК, ф он д  1, опись 1, д ел о  17, л и ст  25
**) ГААК, ф о н д  I, опись 1, д е л о  17, л исты  27— 28.
* )  ГААК, ф он д  1, опись 1, д ел о  17, л исты  32— 34
и ) ГААК, ф о н д  I, опись  1, д ел о  17, л и ст  78
*>) ГААК, ф о н д  1, опись 1, д ел о  17, листы  130— 134 t
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Прежде чем получить разрешение на переселение, крестьянин на 
старом месте должен был не только рассчитаться по всем податям и 
недоимкам, но и получить паспорт. Это было также сопряжено с 
трудностями. Надо было заплатить взятку местному чиновнику, чтобы 
получить документ, а с ним и право на выезд. О том, что такие случаи 
были нередки, свидетельствует промемория из Сибирской губернской 
канцелярии от 15 января 1748 года, в которой сообщалось, что местным 
чиновникам приказано под угрозой штрафа и лишения всего движи
мого и недвижимого имущества не волокитить дело с переселением 
«а паче в даче пашпортов отнюдь бы взятков и подарков не было и 
оное запрещено под смертной казни»11).

ПересЬленцы, поселившиеся у Усть-Каменогорской крепости, и пе
реселенцы, осевшие в бассейнах Чарыша и Алея, оказались на разном 
положении. Первые были оставлены в разряде государственных кресть
ян и подчинялись военной администрации, а вторые сразу же были 
приписаны к заводам и стали собственностью императрицы

Общее число переселенцев этой второй группы составило 128 душ 
м. п.42). Расселены они были сначала в 3 местах: крестьянин Юда Р о 
манов из деревни Онохиной Коркиной слободы Ишимского дистрикта 
с семьей был поселен в основанной пришлыми, выселенными из Берд- 
ского острога, деревни Быковой на Алее Две других деревни — Поспе- 
лиха и Фирсово — были основаны самими переселенцами43).

Поселенных в ведомстве Колывано-Воскресенского завода при
шлых и переселенцев заводская администрация стремилась как можно 
быстрее закрепить на новых местах. Уже в самом начале заселения 
канцелярия колывано-воскресенского горного начальства предписы- 
ьала, чтоб «присланные на поселение из разных мест крестьяне и дру
гие люди селились домами и дворовыми строениями заводились и хлебо
пашество разводили порядочно, без ленности и с прилежанием». 
Никакой помощи крестьянам не предусматривалось, а лишь приказы
валось «смотреть накрепко и к тому оных принуждать неослабно». 
Д л я  выполнения этой задачи — «смотреть и принуждать» на Колывано- 
Воскресенском заводе была выделена особая группа в составе капита
на Шанского и шихтмейстера Звездочетова с помощниками. Эта группа 
действовала до 1751 года. Прекращение ее деятельности заводская 
контора объясняла тем, что к тому времени «все присланные по то 
время крестьяне в поселение уже разосланы были, к чему им и при
нуждение тогда чинилось»44).

После этого контроль за поселенцами был поручен на местах ста
ростам, сотникам и десятникам. Однако заводская администрация уже 
г 1752 году отказалась от такого порядка. Она объяснила это тем, что 
старостам и другим выборным и без досмотра за закреплением посе
ленцев на новых местах работы много, а главное, что эти старосты 
сами были крестьянами и неохотно выполняли по существу полицей
ские функции45).

10 августа 1752 года заводская контора направила по всем подве
домственным деревням комиссию в составе унтер-шихтмейстера Доро
фея Головина и подканцеляриста Ильи Шилова. Эта комиссия доволь

4')  ГААК, ф он д  I, опись 1, дел о  17, лист  34
4а) ГА А К, ф он д  1, опись 1, д ел о  43, листы  192— 197.
43) ГААК, ф он д  1, опись 1, дел о  17. лист 142
44) ГААК, ф он д  1, опись 1, д ел о  152, л и ст  4
45) ГААК, ф он д  1, оипсь 1, д ел о  152, л и ст  4.
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но обстоятельно обследовала новопоселенцев и представила в колыва- 
но-воскресенскую заводскую контору соответствующие документы.

Материалы Головина и Шилова подводили итоги заселения ве
домства Колывано-Воскресенского завода пришлыми и переселенцами. 
Оказалось, что заселение территории в бассейнах Чары ш а и Алея не 
получило того размаха, на который рассчитывал П Старцев. Он плани
ровал основание 1358 крестьянских дворов, а на самом деле к осени 
1752 года было вселено 390 семей и 133 одиноких крестьянина, которы
ми было создано 379 дворов46).

Из 63 мест, определенных П. Старцевым для поселения, было засе
лено в действительности только 15, да в трех местах основаны форпосты. 
Зато крестьяне были поселены в 22 местах, не предусмотренных 
П. Старцевым На время проверки Головиным и Шиловым нОвопосе- 
лепцы оказались в следующих местах' 6 старожильческих деревнях, при
нятых еще от Демидовых (Калманке, Вяткиной, Карповой, Краснояр
ской на Чарыше, Кабановой и Порозихе), в 13 деревнях, основанчыч 
старожилами в ходе миграции внутри ведомства (Нечупаево, Урюпино, 
Панюшево, Безголосово, Зимино, Бураново, Шадрина, Новая, Усть- 
Карболиха, Качюсово, Краснощеково, Харлово, Колыванская),  в 17 де
ревнях, основанных самими новопоселенцами- Кашино. Чистюнька, Чу- 
пино, Тугозвоново, Ельцовская, Фирсово, Озерская, Большая Курья, 
Шипуново на Алее, Быково, Хлопуново, Поспелиха, Красноярская на 
Алее, Бобкова или Склюиха, Боровая, Усть-Янцево, Гилево и в местеч
ке между Чистюнькой и Калманской, не имевшем названия. В *1752 
году пришлые основали также Савинский станец у истока речки Чи
стюнька Этот населенный пункт еще не был учтен комиссией Головина 
и Шилова47).

Обследование хозяйств новопоселенцев показало, что многие из них 
за 2,5—3 года, прошедшие со времени поселения, не смогли еще по-на
стоящему обзавестись хозяйством. В деревне Большой Курье, например, 
на 11 семей и 3 одиноких крестьян не оказалось нн одного полностью 
построенного двора. Было 4 избы без крыши, одна недостроенная, 
а строительство одной избы только начато. Сени имелись только у 
одной избы. Дворовых построек нн у кого не было Из-за недостатка 
средств крестьяне объединялись по несколько семей и строили одну 
избу. Из четырех изб в Большой Курье у одной был один хозяин, у дру
гой — два хозяина, у третьей — три, а у четвертой — даж е четыре48).

В ряде деревень дело обстояло несколько лучше, но и в них неко
торые крестьяне не имели своих изб, другие имели избы без крыши, 
третьи объединялись по несколько семей для строительства о 1Ной избы. 
Почти все крестьяне объясняли такое положение недостатком средств 
(«скудостью») и только те, кто был поселен лишь в 1752 году, ссылались 
на недостаток времени, прошедшего со времени поселения

С большими трудностями было сопряжено и заведение пашен 
Нехватало семян, орудий, далеко не все сумели обзавестись лошадьми. 
П рапорте колывано-воскресенской заводской конторы в канцелярию 
колывано-воскресенского горного начальства указывалось, что некото
рые из крестьян не могли в 1752 году «исправлять» заводские работы, 
так как «лошадей за всеконечной скудостью купить чем не имеют»45).

4' )  ГА А К ф о н я  1, опись 1, дел о  152, л исты  7 — 14
47) ГААК, ф он д  1, опись I, дел о  105, листы  42 и 47
4' )  ГААК. ф о н д  1, опись 1, д ел о  152, листы  15— 16.
43) ГА А К ф о н д  1, опись 1, д ел о  152, лист  5.
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Однако несмотря на трудности новопоселенцы сумели сделать не
мало, в 1752 году ими было засеяно в десятинах:

Р о ж ь ю  . . . -  97 3/4

Я рицей  . . . . — 463 1/8

П ш ен и ц ей  . . -  217 13/14

Я чм енем  . . . -  177 8/15
О вс о м  . . . . —  72 43/48

В с е г о  . . . -  1020 203,240 д е а

Освоение 1030 десятин земли под посевы зерновых культур в мес
тах, где до этого пашен было крайне мало, явилось поистине подвигом 
русского крестьянства, в большинстве поселенного у заводов насильно.

Размеры засеянной пашни у разных крестьян были крайне неоди
наковыми Материалы комиссии Головина и Шилова позволили соста
вить следующую таблицу

Из 52 * п а в  семей и oihhomix крестьян, \ u d n iu x  комиссией

не имели п а ш н и ........................................... . 80

им ели ns шню до  одной десятин ы  . . . . 151

■ д в у х  десятин  . . . . 127

. св ы ш е  2 —  до 3 д ес яти н  . . 57

. св ы ш е  3 — д о  4 десятин . 44

. св ы ш е  4 — до 6 д есятин  . . 45

. св ы ш е  6 — д о  10 д есятин . 14

. св ы ш е  10 д есятин  . , . 5

Поименная проверка показывает, что наибольшее количество з а 
сеянной земли было чаще всего у крестьян, прибывших из ведомств 
Бердского и Чаусского острогов, Белоярской и Малышевской слободы, 
а также у крестьян-переселенцев. Меньше всего было запашки у при
сланных из Иркутска. Наглядным примером является в этом отношении 
д Большая Курья, целиком заселенная пришлыми из Иркутска. В этой 
деревне не было крестьянина, у которого было бы под пашней более 
3/4 десятины, а вся посевная площадь деревни в 1752 году была равна 
65/6 десятины51) И противоположный пример- деревня Фирсово, засе
ленная переселенцами из Ишимского и Ялуторовского дистрикто^. 
Общая площадь посевов в этой деревне в 1752 году была равна 
8811,24 десятины, из 26 крестьян 14 имели посев свыше трех десятин'’2).

Крестьяне-пришлые, выселяемые из деревень ближайших слобод, 
имели возможность прибыть на новое место с некоторым запасом 
Так, в ордере канцелярии колывано-воскресенского горного начальства 
в Белоярскую судную избу от 26 мая 1748 года прямо предлагалось, 
чтобы высьпаечы е на поселение крестьяне «взяли для пахоты хлеба 
сохи и для кошения сена косы и себе на пропитание запасу на два 
месяца»г,э). Ничего подобного нельзя было требовать от поселенцев, ко
торых гкали на Алтай из Иркутска или других отдаленных мест. Они яв
лялись на новые места часто лишь, как говорили тогда, «душой», 
то есть без всякого имущества.

и ) ГААК, ф он д  1, опись 1, дел о  152, листы  1 6 - 3 5
51| ГААК, Ф0НД I. опись I. дел о  152, листы  15--16
52) ГААК, ф он д  1, опись 1, д ел о  152, листы  31—32
53) ГААК, ф он д  1, опись 1, д ел о  40, лист 73



После 1752 года интенсивного засоления ведомства Колывано- 
Воскресенского завода уже не наблюдается. Из пришлых, подлежащих 
вселению на эту территорию, после 1752 года прибыли лишь единицы. 
Кроме того, в это же ведомство пересилилось по собственному желанию 
некоторые крестьяне из деревень Малышевской и Белоярской слобод. 
Так, крестьянин из Малышевской слободы Павел Казанцев основал 
Парфеновское зимовье в верховьях речки Большой Калманки54) 
Переведенец из деревни Усть-Барнаульской Иван Трубачев осно- 
пал Коноваловский станец").  Переселенцы из деревень. Заплывиной я 
Дранишниковой ведомства Белоярской слободы основали деревню Бело
в у 6) В основном же возникновение новых населенных пунктов в ве
домстве Колывано-Воскресенского завода после 1752 года явилось ре
зультатом внутренней миграции крестьян в пределах этой территории.

Д аж е  поверхностное знакомство с вопросом внутриведомственной 
миграции в бассейнах Чарыша и Алея показывает, что это явление С л- 
ло довольно распространенным.

Первые поселенцы-старожилы не оставались длительное время на 
одном месте, искали лучшие промысловые угодия, более удобные места 
жительства Промысловые избушки забрасывались, возникали новые. 
Первые деревни, всего в несколько дворов, мало чем отличались от 
одиноких избушек и нередко полностью забрасывались жителями, пе
реезжавшими по той или иной причине на новые места. Так были забро
шены деревни Вяткино (старая на Чарышев), Усть-Комариха, Кирил
лова и Обухова.

Главным исходным пунктом внутриведомственной миграции бьп 
Колывано-Воскресенский завод, из которого выселились в деревни з 
значительном количестве демидовские мастеровые и другие жители. 
Н аряду  с этим, исходными пунктами внутриведомственной миграции 
были крупные старожильческие деревни, такие, как Усть-Чарышская, 
Красноярская на Чарыше, Кабаново и Перво-Чарышская (Карпова) 
Например, в 1748 году в деревне Красноярской на Чарыше было 122 
души м. п., а в 1763 году осталось лишь 60 душ м. п. (считая и родив
шихся после 1747 г.). Поименная проверка показала, что жители этой 
деревни переселились в деревни Кособокову, Панюшеву, Колыванскую, 
Озерскую, Ручьеву, Харлову, Ельцовскую, Шадрину и Усть-Ермилиху.

В 1763 году в старожильческой деревне Кабановой осталось всего 
5 душ м. п., а раньше это была одна из крупных деревень на Чары ш е '7)

В июне 1748 года крестьяне этой деревни Федор Шумилов, Федор 
Козьмин, Дмитрий Кабаков, Петр Останин, Василий Романов и Данило 
Лукьянов обратились с просьбой разрешить им переселиться к реке 
Алея, где «имеется как хлебопашенных земель, так  и сенных покосов 
довольно». Необходимость переселения они объясняли следующим: 
«...в оной деревне Кабановой только в хлебопашенных землях имели 
оскуднение и затем севу хлеба не размножаем. Д а  к тому ж е  та де
ревня состоит не в ближнем расстоянии от заводов и от того в про
езде в Колыванский завод в положенные заводские работы наносится 
нам. а паче от неровности лежащей ис той деревни дороги лош адям из
лишнее затруднение и тягость»58).

28  Ю  С. Б ул ы г и н  __

н ) ГААК, ф о н д  1, до п о л н и тел ь н ая  к 1 описи, д ел о  8 , л и ст  275
и ) ГА А К, ф о н д  1, доп о л н и тел ь н ая  к  1 описи, д ел о  8, л и ст  272.
" )  ГААК, ф о н д  1, доп о л н и тел ь н ая  к  1 описи, д е л о  8 , л л  273— 274.
57) ГА А К, ф о н д  1, до п о л н и тел ь н ая  к  1 описи, д е л о  8 , л л  128— 131.
и ) ГААК, ф о н д  1, опись  1, д ел о  71, л и ст  363.
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Канцелярия колывано-воскресенского горного начальства прика
зала крестьянам жить на прежнем месте до особого указа. Однако in 
этого ничего не пол\чи.юсь В деревне Кабановой была расположена 
воинская часть, и земли названных крестьян оказались засеянными 
«казенным хлебом», а покосы солдаты выкосили «для драгунских и слу- 
живештых лошадей». Поэтому Шумилов, Кабаков, Козьмнн и Останин, 
не дожидаясь указа, переселились в деревню Кособокову, а Ррманов и 
Лукьянов в д Обухову, построили там «свои дворы и распахали паш- 
ни», в декабре 1748 года обратились с новой просьбой «увотить их от 
жительства в деревне Кабановой»55).

В 1749 году самовольно переселившиеся крестьяне были выселены в 
Кабанову. К тому времени дома их оказались разоренными солдатами, 
пашни засеяны, покосы выкошены. В сентябре 1749 года Шумилов и 
другие крестьяне в третий раз обратились с просьбой о переселении. 
Они писали «Если тут жить повелится, то мы тут можем с голоду по 
мереть, затем, что в этой деревне сего году хлеба мы не сеяли и пропи
тание иметь не от чего, а в помянутых деревнях вновь построенное наше 
домовое строение и посеянный хлеб может пропасть напрасно»60).

Только после этого канцелярия решила послать на место порутчика 
Шанского, который должен был проверить возможность переселения, 
а также предложить Шумилову и другим крестьянам продать свои ста
рые дома в Д- Кабановой для поселяемых при заводах пришлых. Ш ан
ский выяснил, что удобные пахотные земли близь Кабановой действи
тельно заняты казенными посевами, а крестьяне-просители уже прочно 
обосновались в Кособоковой. Чтобы ускорить дело, Шумилов и другие 
крестьяне согласились отдать заводской администрации свои старые до
ма бесплатно. И вот после долгих мытарств крестьяне получили, нако
нец, в октябре 1749 года разрешение на переселение в Кособокову с 
обязательством «строить порядочно, а не однодворками, впредь без по
зволения в другие места не переезжать»61).

Как видно из этого примера, причины миграции были по преиму
ществу экономического порядка, среди них главная: истощение земли, 
с. это было обычным при тогдашней экстенсивной системе земледелия.

Те же причины миграции выявляются на примере несостоявшегося 
переселения двух крестьянских семей из деревень Панюшевой и Урюпи- 
ной к озеру Урлаповскому в 1755 году. Этого переселения канцелярия не 
разрешила из-за удаленности избранного крестьянами места от заводов 
и предложила, если старые места действительно неудобны, приискать 
новые ближе к заводам62).

В том случае, если крестьяне просили о переселении в места более 
близкие к заводам и рудникам или к дорогам и водным путям к ним, 
заводская администрация, как правило, не препятствовала переселению 
Например, в июне 1752 года без обычной долгой волокиты было дано 
разрешение на переселение крестьянина Кирилла Усова из д. Карповки- 
пой в д Озерскую63).

Характерно, что администрация давала разрешения на переселе
ние уже после того, как сами крестьяне выбирали место, заводили там 
пашни, заимки, инициатива внутриведомственной миграции принадле
ж ала  крестьянам.

и ) ГА А К, ф о н д  1, опись I, дел о  71, лист  363
в0) ГААК, ф онд  1, опись 1. дел о  71, лист 364
61) ГА А К, ф он д  .1, опись 1, дел о  71, лист ЗЬ6
*2) ГААК, ф он д  1, опись 1, дел о  156, лист 103— 104
“ ) ГА А К. ф о н д  1, опись 1, д ел о  127, листы  211— 212
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Пришлые и переселенцы, поселенные в ведомстве Колывано-Воскре 
сенскогб завода в 1748— 1752 годах, приняли в процессе внутриведоч 
ственной миграции самое активное участие. По разным причинам пни 
часто не соглашались селиться в избранном для них месте и выбирали 
более удобное либо с самого начала, либо через некоторое время. Тем 
самым переселенцы и пришлые вносили существенные коррективы в 
колонизационные мероприятия заводской администрации и активно 
способствовали более широкому хозяйственному освоению территории 

Ярким примером в этом отношении явился случай с деревней Усть- 
Колыванской, не раз упоминаемой в документах, но на деле никогда 
не существовавшей. Место для этой деревни у впадения в р. Локте»к\ 
ее притока Колыванки было избрано П. Старцевым. Сюда, как явств\ет 
ич ведомости от 11 июля 1750 года, было направлено в 1749— 1750 гг 
на поселение 46 душ м. п.— пришлых из Иркутска61). В этой ведомости 
а также в «Настольной книге» место поселения этих крестьян назы
вается деревней Усть-Колыванской. На самом деле все направленные 
туда крестьяне избрали для поселения другое место — ниже по Локтев- 
ке и основали деревню Большую Курью. Заводская  администрачня 
лишь позднее разобралась в этом, и только после комиссии 1752 гола 
из документов исчезает д. Усть-Колыванская и появляется д. Боль
шая Курья65).

Если поселенцы и переселенцы и селились там, где было н азначсо  
то многие из них затем переезжали по собственному почину в другое мес 
то, чаще всего туда, где жили одновременно присланные или при
ехавшие земляки Например, переселенцы из д. Малышевой сло-'сгл 
Орлово городище Ишимского дистрикта Брякотин, Запрягаев  и Поло 
мошнов были поселены в деревне Фирсовой, а Плешков, -Молодых и 
Петров — в д. Поспелихе.

Постепенно к 1759 году все переселенцы из д. Малышевой оказались 
вместе в деревне Поспелихе66).

Поименная проверка населения ведомства колывано-воскресечско-' 
завода по материалам ГААК дает представление о масштабах вн\трн 
ведомственной миграции. Из учтенных в этом ведомстве 66 население 
пунктов только в 15 к 1763 году не было переселенцев из деревень точ 
же ведомства В остальных 51 пунктах к 1763 году оказалось 076 
душ м п., переселившихся в ходе внутриведомственной миграции и чте  
нов их семей, рожденных на новых местах. Это число равно более чем 
одной четверти всех крестьян на интересующей нас территории

В 1763 году, во время третьей общегосударственной ревизии, на 
селение ведомства колывано-воскресенского завода было впервые учтена  
полностью, с учетом всех происшедших на этой территории изменений 
Б фондах ГААК сохранилась копия ревизского списка по ведомству \с 
лывано-воскресенского завода Однако форма, в которой составлена эта 
копия применительно к тогдашним потребностям администрации, не 
позволяет ясно представить итоги колонизации к 1763 году. Это потре 
бовало произвести поименную проверку по материалам второй и тре 
Tt.eft ревизии, списку жителей ведомства, составленному в 1759 roi\ 
по другим материалам архива и, таким образом, получить достоверен) 
кяртину итогов колонизации интересующей нас территории к 1763 год) 
В период с 1747 по 1763 год в ведомстве Колывано-Воскресенского за 
вода произошли следующие количественные изменения в населении:

н ) ГААК. ф он д  1, опись 1, д ел о  43, листы  770, 771, 773, 774
65) ГААК, ф он д  1, опись 1, д ел о  152, л исты  16— 35
м ) ГААК, ф о н д  1, опись  1, д ел о  273, л исты  338— 342
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Было старожилов и новопоселенцев, родившихся до 1747 года - 
2208 д Родилось в их семьях в период между 1747 и 1763 годами -  
1616 д.

Всего учтенных ревизиями и сп искам и ................................................  3824 д.
Из них умерло . . .......................................  . 451 д.
бежали .  36 л
выбыли неизвестно к у д а .......................................  . 43 д.
детей м. н , родившихся после 1759 г и умерших к 1763 году . 41 д.
взпто в рекруты . . 2 д.
отправлено в ссылку  5 д.
отставных, определенных в обыватели и освобожденных от
податей . . .  ............................................................... 10 д.
отослан на работу в Нерчинск .  1 д.
взято в постоянную заводскую службу . . . 206 д.
переведено в Барнаульский з а в о д . . . . .  90 д
выехал в Чаусский острог   1 д
Выехали в Белоярскую с л о б о д у ....................................................................38 д.
выехали в Малышевскую с л о б о д у .............................................................. 13 I.
жители деревень, бывших в 1747 году в ведомстве Колывано- 
Воскресенского завода, а затем переведенных в ведомство Б е
лоярской слободы . . . .  . . . .  256 д.
Всего выбыло . . . .  . . . 1193 д.
Осталось в ведомстве Колывано-Воскресенского завода ревиз
ских душ к 1763 году . .   2631 д

Если из этого числа вычесть живших на заводе и рудниках, то мы 
получим число деревенского населения в ведомстве Колывано-Воскре- 
сенского завода, а именно 2439 душ м. п Напомним, что в деревнях 
э^ого ведомства от Демидовых было принято всего 409 душ м п ,то есть 
к 1763 году население деревень выросло более чем в 6 раз.

***

Изучение материалов ГААК, относящихся к ведомству Колывано- 
Воскресенского завода до 1763 года, раскрывает картину довольно ин
тенсивной колонизации бассейнов Чарыша и Алея. Всего за три десятка | 
лет, а главным образом за последние 15 лет, ранее почти безлюдная 
территория оказалась для окраины довольно густо заселенной. Пришед
шие сюда по своей инициативе промысловики и беглые, переведенные 
насильственно демидовские мастеровые и крестьяне, присланные из раз
ных мест Сибири пришлые и переселенцы основали по Чарышу и Алею, 
их притокам свыше 60 деревень Только две последние категории — при
шлые и переселенцы — уже к 1752 году освоили свыше 1000 десятин 
земли, не знавшей до этого пахоты

Заводская администрация получила возможность использовать на 
заводских работах труд живших поблизости крестьян. Цель, которая 
ставилась в 1747 году, была достигнута. Как ни мало поворотлива была 
царская администрация, она справилась с поставленной задачей, не 
считаясь с интересами крестьянства, не останавливаясь перед самыми 
жестокими методами заселения.

В то же время весь рассмотренный нами материал требует сделать 
вывод о том, что заслуги администрации в колонизации бассейнов рек 
Чарыша и Алея не следует преувеличивать. Первые поселенцы-бег
л ы е — пришли сюда вопреки властям, самовольно. Много инициативы в
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d освоении территории проявили переведенные сюда демидовские маете 
ривые и приписные крестьяне. По своей инициативе пришли на Алей и 
Чарыш переселенцы из Ишимского и Ялуторовского дистриктов, из ря 
да других ближайших сибирских ведомств Д а ж е  присланные насиль
ственно пришлые вносили, как показано, существенные коррективы в 
правительственную колонизацию. Простые русские люди: мастеровые, 
посадские, крестьяне, несшие на себе всю тяжесть крепостнической 
эксплуатации,— вот главные герои освоения новых неизведанных зе
мель. Так было по всей Сибири, так было и в бассейнах рек Чарыша 
и Алея.
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БОРЬБА МАСТЕРОВЫХ И ПРИПИСНОГО КРЕСТЬЯНСТВА  
ПРОТИВ ФЕОДАЛЬНОГО ГНЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

КАБИНЕТА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 70-80-х ГОДАХ XVIII в.

М. Е. С О Р О К И Н

Вопросы истории классовой борьбы горнорабочих и приписного к 
Колывано-Воскресенским заводам крестьянства не получили разработ
ки ни в дореволюционно!!, ни в советской историографии.

Некоторые данные о борьбе приписного крестьянства против завод
ских работ в 80-х годах XVIII в приведены в статье В И Семевского 
«■Горнозаводские крестьяне во второй половине XVIII в » 1) В работах 
других дореволюционных историков: Н Зобнина, П Голубева, Ив. 
Тыжнова2) классовая борьба мастеровых и приписного крестьянства в 
70-80-х годах XVIII в. не получила никакого освещения

Из советских исследователей кабинетского хозяйства в Западной 
Сибири только Т. И Агапова, В В Данилевский и 3. Г. Карпенко изу
чали вопросы борьбы мастеровых и работных людей Однако в их р а 
ботах не показана борьба приписного крестьянства в 80-х годах 
XVIII в 3).

С переходом в 1747 г алтайских предприятий Демидова в собствен
ность кабинета последний предпринимает ряд мер по укомплектованию 
заводов и рудников лучшими в то время кадрами специалистов, быстро 
растет число мастеровых, работных людей и приписных крестьян По 
данным И. Германа, к 90-м годам XVIII в в штатах горного начальства 
Сыло 7292 человека Еще быстрее росло число приписных крестьян 
По 3-й ревизии в 1763 г было 40.009 душ, по 4-й — в 1781 г. их число 
увеличилось до 54750 душ, а к 5-й ревизии 1795 г их стало 62326 душ 1).

Мастеровые и работные люди существенным образом отличались от 
приписных Они были постоянными работниками на рудниках и заво

‘) Ж у р н а л  « Р у сск ая  мысль», кн V, 1900
2) Н. З о б н и н  П риписные крестьяне на А л тае  А лтайский сборник, т I, 

Томск, 1894
Г1. Г о л у б е в  Горное дел о  и хозяйство  кабинета  Сб «А лтай», Томск, 1890 
И  Т ы ж  п о в И з  истории горнозаводского  населения на  А л тае  «Алтлйский сборник», 
т  V I. Б ар н а > л , 1907

3) Т.  И  А г а п о в а  И з  истории классовой  борьбы  на алтайских  горны х пред 
приятиях  в X V III  в «К раевед ческие записки», вып 1, Б ар н а у л , НПО
Т  И  А г а п о в а  П олож ение  народных масс и кл ас со в ая  борьба  на сибирских гор 
ных пред приятиях  (конец X V III  — 60 годы  X IX  вв  ) Ученые записки  К а б а р д и н с к о ю  
гос пед нн та , вып 7, Н альчик , 1955 
В. В Д а н и л е в с к и й  Р усское  золото  М ,  1959
3  Г. К а р п е н к о  1орм ая и м еталлургическая  промы ш ленность  З а п а д н о й  Сибири 
в 1700— 1860 гг СО  А Н  С С С Р , Новосибирск , 1963.

4) В И С е м е в с к и й  У к соч стр 3

3 З а к  3438
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дах, получали жалованье по определенным ставкам в зависимости от 
квалификации, порвали связи с сельским хозяйством.

Приписные крестьяне выполняли на заводах и рудниках лишь 
вспомогательные, подсобные работы. После 1779 года крестьянская ра
бота была регламентирована и ограничивалась рубкой дров, перевоз
кой угля, руды, ремонтом плотин Выполнив «урок», крестьянин возвра
щался в свою деревню

Положение приписного крестьянства во второй половине XVIII i: 
ухудшилось. Быстро росли оброчные и подушные платежи, о чем гово
рят данные в приводимой ниже таблице'').

Т а б л и ц а  I
Р о с т  оброчн ы х и п одуш ны х п л ат еж ей  

во  второй  половине X V III  в.

Годы О б р о ч н а я П о д у ш н а я

1750
— У с

коп . 70 коп

17ГЮ 1 руб 70  коп

1770 2 руб 70 коп .

1780 3 руб 70  коп .

1790 4 р у б  50 коп. 1 р у б .

З а  40 лет второй половины XVIII в крестьянские платежи увеличи
лись в 4—5 раз, шричем увеличение шло из десятилетия в десятилетие. 
Ставки подневольного крестьянского труда, по которым оплачивалась 
работа приписных, выросли лишь в 2 раза6). Наглядное подтверждение 
этому дает табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Р а зм е р  дневной опл аты  т р у д а  крестьян  при конной 
и пеш ей раб о т е  зимой н летом

П е ш а я  i К онная
Годы    1 - -- — j--------------

; зи м ои  1 л етом  I зн м о н  л етом

1721 — 1760 j  4 коп 5 коп . -
6  коп 10 коп

1769 —  1774 | 5  коп 6 коп . 8 коп 12 коп

с 1779 | 8 коп 10 коп . 12 коп . 20 коп .

Сами приписные крестьяне никогда не рассматривали эти ставн( 
как плату за труд на заводах и охотно переплачивали в 5—6 раз тем, 
кто обязывался отработать их «повыток». Работа на заводах рассматри
валась крестьянами как вид барщинных работ.

Тяжесть заводских работ усугублялась тем, что их расклад произ
водился не по числу годных к труду работников, а по числу душ, вне
сенных в ревизские сказки по последней ревизии. Об этом красноречиво 
свидетельствуют многочисленные документы, в том числе приводимый 
в табл 3 список крестьян Бийской крепости, обязанных прибыть к 
1 марта 1754 года на рубку дров в Колыванский завод (см. на стр .35)7).

с) С. Г С т р у м  и л и н  И стория черной м етал л урги и  в С С С Р  М ,  П и в о  
Л Н  С С С Р , т I, 1954, стр 273

6) J к соч , стр 124 
Г Л Ю ,  ф 55, on 1, д  46, лл  75— 76
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Т а б л и ц а  3

И м ена и ф ам илии  крестьян

1 Ф едор  К орков  с сыном, д а  за  умер
шего П етра Гол еи л )ли н а

2 Я ков  К орков  с сыном, д а  j a  умер
шего П икона Андрее b j

3  И ван  С анков, д а  и  р е к р \т а  М а к ш  
- ма М ещ ерякова

4 И ван  Б ол ьш аков , д а  за  n p e c i a p e i o iи
Д м и тр и я  Б о яр ск о ю

5 Л а р и о н  Конев, д а  за  умерш его Фи
липпа Вострова

6 К ирилла Ельков, за  д а  умерш его  Е л и 
сея Ш нпунова

7 | Васи 1ий Заворы хин , да за \ мершего 
1 Ф едота  К азан ц ева

! Р а зм е р  работы  
' в д уш а х

О б ъ е м  работы  
в са ж е н ях

И 1 1

1 1 1 4

7 ! , ’ 

7 1 2 

7 1/2 

7 1/2 

7 1/2

В раскладе работ по Тутальской земской избе на 1786 г. указано, 
что на каждого трудоспособного пришлось по 1,5 души работы Обло
жен «работой» ребенок 8 лет и старик в возрасте 64 лет, показан пере
клад работы с сотника д Тальченской Гаврилы Некрасова на крестьян 
Карпа и Василия Лебедевых8) Удается проследить возрастание объема 
заводской работы в 80-х годах XVIII в В 1784 году от Тутальской зем
ской избы требовалось в рубку дров на Барнаульский завод — 484 д. 
Земская изба сообщала горному начальству, что такого количества они 
выставить не могут В 1786 году от этой же земской избы нужно было 
выполнить уже 717 3/4 душ работы В 1789 г. горное начальство потре
бовало от Тутальской земской избы исполнения конной работы в 590 
душ и пешей 508 душ, всего 1098 душ работы при наличии по послед
ней ревизии 1004 души м п 5)

В прошении, написанном по поводу такого обложения, крестьяне 
указывали, что годных в работы — 470 душ, из них «доброконных» — 
370. Крестьяне просили «дабы не придти во всекрайнее разорение и 
\божество, (не остаться — М С )  без всякого домоводства и не отстать 
от производства хлебопашества», назначенный урок для Тутальской 
земской избы отменить. На эту просьбу был получен ответ такого со
держания «Неосновательно1 И для того велеть ныне все, что назна
чено на оную слободу сработать непременно»10) Крестьяне Барнауль
ской слободы подали 17 сентября 1789 года в Казенную палату намест
нического правлении прошение Они заявили, что могут исправить толь
ко 841 душу работы в возку угля и руд, а на них обложили 1076 душ 
Жители слободы просили от излишней работы их освободить, «дабы 
они, получивши облегчение, впредь могли быть к оной прочнее и на
дежнее»").

Несколько позднее крестьяне Чарышской слободы в прошении 
директору экономии Семену Голощапову писали, что из 1405 ревиз
ских душ увечных — 53, престарелых — 66, малолетних — 267, взятых в 
рекруты 62, умерших — 128 и всего 576 и просим работу располагать

*) ГАТО, ф  137, on I, д 2, лл 231—265, 268—269 
“) Там ж е, лл 2 2 7 - 2 2 8 ,  848 

'") Т ам  ж е, лл. 851 —85.1 
" )  ГАТО, ф  140, on 1, д 5, л 310
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только на годных12). С этим горнозаводское начальство и кабинет никак 
не соглашались.

Положение крестьян ухудшалось из-за большой отдаленности их 
от заводов. Деревни Тутальской слободы находились от заводов более 
чем в 300 верстах. Деревни «ближней» Чарышской слободы Бийского 
уезда, так же были от заводов на расстоянии от 100 до 300 верст. Об 
этом говорит приводимая ниже таблица.

Т а б л и ц а  4

Р асстояни е д о  за в о д о в  и рудник ов  о т  нек оторы х  д еревен ь  Ч ар ы ш с к о й  сл об оды  
Бийского у е з д а  (в  в е р ст ах )

З ав о д ы Р удн и к и

е
сГ

S

Д е р е в н и
Ч ар ы ш с ко й

слободы

Ч Б 

2  *  
I s
и  >, П
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ск
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ун
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ск

н
й
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Ч
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ов
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й
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ь-
 

| 
цо

м
ск

ий

1 У ст ь-Ч а гы р -
с к а я 260

j

248 298 146 118 425 75 111 66 90
2 П у сты н ск ая 265 253 303 151 123 430 80 116 82 95
3 Х ар л о ва 218 201 236 123 111 403 00 00 124 97 103
4 У с т ь -К а зл у -

ш ен ская 240 223 258 145 110 146 119 146 119 125
5 У ст ь-К а м ы -

ш е н с к а я 243 226 261 148 134 428 119 149 122 128
6 К ар п о ва 208 187 221 128 124 363 99  ( 129 102 108
7 Х лопунова 171 170 253 126 149 336 120 ; 134 129 144
в Б ы к о ва 156 155 238 111 87 321 105 141 114 120

Крестьяне вынуждены были терять много времени на переходы, 
затрачивать на этот путь много средств.

Положение приписного крестьянства ухудшалось целым рядом фео
дально-крепостнических ограничений. Одним из них являлось запрещ е
ние рубить лес. Указ канцелярии колывано-воскресенского горного на
чальства от 27 июля 1754 года по этому поводу гласил: «Никто без отво
ду и позволения заводских команд ни на что самовольно лес не должен 
рубнть, под опасением за  то неотменного ш траф а»13).

- Кроме завадских работ, приписные крестьяне были обязаны испол
нять повинности по опалке боров, тушить пожары, перевозить грузы на 
своих лошадях. К числу наиболее обременительных повинностей относи
лась дорожная. Строительство и ремонт дорог и мостов не только тре- 
оовали большого количества люден, но и должны были выполняться ч 
период летних сельскохозяйственных работ.

Одной из форм эксплуатации крестьянского населения в XVIII в. 
была рекрутская повинность. В ведомстве колывано-воскресенского гор
ного начальства мы наблюдаем такое явление, когда рекруты шли не 
для комплектования армии, а для обеспечения заводов и рудников ра
бочей силой. Горнозаводская администрация рекомендовала в рекруты 
отдавать лиц, не имеющих значительного хлебопашества, скотоводства, 
неисправно платящих государственные подати и исправляющих завод

скую работу. Приказ директора экономии Колыванского наместниче

12) ГА ТО . ф. 140, on. 1, д. 4, л. 670.
|3) ГА ТО , ф . 55, on 1, д . 46, л  27.
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ства от 26 октября 1788 г. об этом прямо гласил: «хороших и полезных 
людей, хотя бы и очередь кому из них была оставлять, а не полезных 
и без очереди брать в рекруты с общего мирского согласия»14).

Различные натуральные повинности дополнялись государствен
ными и земскими платежами и различными сборами, злоупотреблением 
местной администрации.

В делах Томской нижней расправы за 1784 год имеются четыро 
крестьянских жалобы на капитан-исправника Озерова.

Крестьяне д. Тропимом писали о том, что капитан-исправник при
казал солдатам и казакам избить их березовыми вершинками и «выму 
чил» с них 71 рубль Вторую жалобу подали жители деревень Юнскои 
и Кандыковой Озеров вынудил крестьян отдать ему 101 руб и 500 гор 
стей льна Пострадавший Шахтуров писал, что с него взял исправник 
Ю руб. и 100 горстей льна, да кроме того с «разных мест» собрано 
большое количество ржаной и пшеничной муки, которая была свезена в 
Чаусскнй острог Крестьянин Кутермин был трижды бит плетьми, пока 
не заплатил 15 руб. и две свиных туши. Озеров «ввел крестьян в край
нее убожество, раззоренпе и нищету, и государственные подати запла
тить им нечем»^).

Тяжелые феодальные повинности и злоупотребление местных влас
тей вызывали у приписных крестьян протест.

Вчборьбе мастеровых, работных людей и приписных крестьян было 
два направления: 1) борьба мастеровых и 2) приписных крестьян Они 
имели свои специфические черты. Мастеровые и работные люди, взятые 
на заводы, рудники из деревни по рекрутскому набору, или пришед
шие туда из семей таких же мастеровых, обязаны были трудиться там 
до смерти или полной потери трудоспособности. Срок службы не был 
ограничен За  малейшие провинности горнорабочие подвергались взыс
каниям по военным уставам, горнозаводская администрация сама чи
нила суд и расправу, за крупные проступки судила комиссия военного 
суда. Д аж е  для того, чтобы жениться, мастеровой должен был брать 
письменное разрешение у заводского начальства.

Каторжные условия труда на заводах и рудниках, у плавильных 
печей и в сырых забоях, 12-часовой рабочий день, низкая заработная 
плата, различные штрафы и удержания заставляли горнорабочих под
ниматься на борьбу против крепостнического гнета

Одной из наиболее распространенных форм протеста горнорабочие 
было бегство. Закрепощенный на всю жизнь работник в бегстве с заво
да или рудника видел возможность избавиться от угнетения. Условия 
Сибири XVIII в. позволяли надеяться на успех побега Пробраться на 
защитные линии в горный Алтай или скрыться в тайге, поставить там 
избушку, заняться охотой, рыболовством, сбором ореха, ягод и другими 
промыслами, скрыться навсегда от горной администрации — такова бы
ла цель бежавших мастеровых и работных людей. Обращает на себя 
внимание факт, что по возрасту беглецы — это люди от 18 до 30 лет, 
обычно не женатые

Количество побегов по отдельным периодам было 'неодинаковым. 
Особенно много мастеровых и работных людей бежало с заводов и руд
ников в период крестьянской войны 1773— 1775 гг. Так, например, в 
марте 1774 года с двух предприятий — Змеиногорского рудника и П ав 
ловского завода — бежало 10 работников16). Позднее, в этом же году —

•*) ГАТО, ф  140, on 1, д . 3, л  711.
,5) ГАТО, ф 336, on. 1, д  2, лл  170— 171
'•) ГАТО, ф 139, on I, д. 1 а, лл. 25— 27, 45— 46
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еще 15 челонек17). Нередки были случаи групповых побегов в 10— 15 
человек18).

Горная администрация сурово наказывала за бегство. Д ела  такого 
рода рассматривала специальная военно-судная комиссия. Наказание 
шпицрутенами часто равно было смертной казни. Так, например, уголь
щик Алексей Мед’янский за вторичный побег был приговорен к нака
занию шпицрутенами в 8000 ударов19) Группа бежавших с Павловского 
завода угольщиков, 5 человек, также была приговорена к 2000 ударов 
шпицрутенами, причем особо подчеркивалось, «чтобы впредь побегов 
чинить не отважились»20).

Никакие пытки и наказания не могли сломить волю людей к сво 
боде Показателен в этом отношении пример гордого работника Ми 
\аи ла  Шапошникова. В документах о нем сказано, что в службу пн 
был взят из мастерских детей в 1754 году, за свой первый побег й 
1766 году наказан плетьми, за второй (1767) двоекратно порот, год со
держался в тюрьме. Однако, в 1770 году Шапошников бежал в третий 
раз, за что «бит троекратно и определен в Змеиногорский рудник». 
В этом же году побег совершил в 4-й раз, за что «задран в зернь 
плетьми» И все же этот стойкий человек в сентябре 1771 года бежал 
5-й раз Военно-судная комиссия приговорила Шапошникова «наказать 
кнутом, вырвать ноздри, на лбу и щеках поставить указные знаки и 
содержать скованного в крепких и неотменных заварных кандалах и 
употреблять в беспрестанную тяжкую работу при железоделательном 
Томском заводе»21).

Большинство беглых имело связи с деревней, откуда они были 
взяты на службу, поэтому горная администрация обращ ает большое 
внимание на искоренение «пристанодержания». Приписным крестьянам 
предоисывалось «беглых и беспаспортных, особливо воров и разбой
ников, у себя не держать, не укрывать по домам и пашням, подозри
тельных хозяев чинить частые осмотры или обыски, злодеев ловить и 
к суду отсылать»22). З а  поимку беглеца обещалась награда в 10 рублен, 
за «пристанодержателя» — 50 рублей. «Таковы злодеи,— подчеркива
лось в указах, — вреднее самых злейших разбойников... когда бы всех 
пристанодержателей искоренить, то и разбойники сами по себе искоре
нились»23)

Другой формой борьбы мастеровых и работных людей было требо
вание повысить заработную плату и облегчить условия труда.

Начальник Колывано-Воскресенских заводов Борис Меллер 7 мая 
1782 года направил письмо управляющему Томским заводом. В меч 
говорилось, что «командированные с Томского завода служители в сже- 
нии угля, упорствуя, не соглашаются работать за положенную плату и не 
выбирают для приема дров из своей собратии приемщиков, почему для 
усмирения тех упорствующих и приведение в должное команде повино- 
вание командирован от меня в Томский завод господин обер-гиттенфе- 
вальтер Черницын с надлежащими ему на сей случай инструкциями»24).

,г) ГАТО, ф 66 , on 1, д  1, л  77
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Речь идет о том, что 73 угольщика отказались работать за «усга 
новтениую плату» Они писали, что дрова из крутых логов носят на се
бе, отчего ослабли и пришли в «изнеможение»

Борьба работных люден с угнетателями проявлялась и в таких 
формах стихийного протеста, поджог заводских и рудничных построек, 
убийство особенно ненавистных представителен ад м т т гг р а ц н и .

Во время крестьянской войны в 70-х годах XVIII в горнозаводская 
администрация предпринимала особые меры контроля и наблюдения 
за населением заводского ведомства По всем деревням, горным и з а 
водским поселкам зачитывались указы'. «Ежели кто важные и ложные 
разглашения услышит, к злодейству приговорщиков где усмотрит и 
поймав, в присутственных местах объявит, за то служащие и протчего 
звания люди довольно будут награждены, а крестьяне со всем их 
семейством от расположения работ навсегда освобождены будут, если 
же кто, ведая таковых злодеев, не объявит или же сами к оным при
станут, а о том через какой-либо случай сведено будет, то подвергнут 
себя жесточайшему наказанию»2 )

Особенно боялось горное начальство распространения в народе слу
хов о Е. И Пугачеве Для их ликвидации принимались самые строгие
и. спешные меры В 1774 году Тобольский генерал-губернатор Д  И Чи
черин писал начальнику заводов Ирману «Сейчас получил я странные 
вести, однако весьма важные и распространением своим разглашенные, 
если вскоре не захватить могущие произвести по Барабе, яко большей 
частью занимающуюся вновь населенным народом, колебание»26)

Тарская воеводская канцелярия сообщила в Тобольск, что ссыльный 
Вышеславцев донес на посельщика Самсонова, находящегося в подчи
нении Томской воеводской канцелярии под командой капитана В а
сильева Суть доноса в том, что Самсонов, находясь на территории 
горного округа, в дер Сартаковой в доме приписного к заводам крестьи 
нина Ивана Некрасова, в присутствии хо 1яина, его сына Степана и кре
стьянина В Стоянова, заявил, что Пугачев — подлинный император 
Петр III Капитан Васильев был немедленно арестован за промедление 
в арссте разгласителя слухов о Пугачеве Губернатор просит горное 
начальство, чтобы подобные слухи искоренялись быстро и решительно 
Интересно рассуждение о том, как быстро распространялись в народе 
вести о крестьянской войне и ее руководителях Обращаясь к Ирману, 
он пишет: «Ваше превосходительство! Позвольте усмотреть сколь д а 
леко сия зараза  вкореняется в народы, обитавшие уже в таких местах, 
где бы казалось никаким слухам хотя и ложным, доходить бы неможно, 
но когда против чаяния она есть, то, по крайней мере, употреблять все 
силы»27).

Предметом особой заботы администрации был контроль за дви
жением по дорогам, через деревни и поселки горного ведомства. Выстав
ляются дозоры, засады, караулы Заводские и горные конторы были 
обязаны «учредить журнал, в котором каждодневно дневальным подья
чим записывать приезд и отъезд всякого чина людей и мимо едущих 
через Томский завод крестьян не пропускать ни единого человека»28).

Под влиянием крестьянской войны правительство вынуждено бьио 
издать манифест 21 мая 1779 года Произошли большие изменения в 
административном управлении. Вместо канцелярии горного начальства,

М) ГАТО, ф 421, оп 1. л  2, л 51 , 
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* )  ГАТО, ф 421, on 1, д  2, л  407



которое управляло как заводским производством, так и приписными 
крестьянами, было создано Колыванское областное правление. Заво да
ми и рудниками стала ведать горная экспедиция казенного департа
мента. Новым порядок управления просуществовал до 1797 года 
Причиной таких изменений была борьба народных масс в 70-х годах 
XVIII в. против усилившегося феодально-крепостнического гнета. На это 
обратил внимание один из первых историков Колывано-Воскресенских 
заводов Кулибмж «Предместник генерал-майора Меллера, коего власть 
для пользы горного дела была мало ограничена, действовал само 
властно, что, как должно полагать, было главной причиною в перемени 
образа правления и в ограничении власти начальника канцелярским 
порядком гражданских судебных мест»25).

Выделение приписных крестьян из-под власти горного начальства 
в подчинение казенного департамента дало возможность приписным счи
тать себя освобожденными от заводских работ. В инструкции кабинета 
Меллеру от 24 октября 1779 года говорилось- «Как правление земское, 
так и вообще дела, суд, расправа гражданские принадлежат особому 
правительству, под названием правление области Колыванской»30).

В начале 80-х годов XVIII в. начинается массовая борьба припис
ного крестьянства против заводских работ. Движение крестьян к 1781 
году приняло такой размах, что в начале 1782 года дело «о нарядах 
приписных к Колывано-Воскресенским заводам томских крестьян в за 
водские работы и взыскании с них подушных денег» разбиралось р  Се
нате. В нем отмечалось, что «приписные крестьяне Томского уезда при 
генеральном на нынешний год заводских работ разложении, будучи на 
значены к возке угля на Нижнесузунский завод и к рубке дров по чис 
лу состоящих в том уезде душ, сделали против того явное непослх- 
шание»1') .  Отказались выходить на заводские работы и крестьяне др\-  
гих уездов, заводы оказались без угля, дров, что грозило им останов
кой Посланные по деревням чиновники убедились, что «намерение, 
предпринятое крестьянами не идти в угольную возку, есть совершенно 
твердое, от чего . . без обнадеживания их чем-либо или без употребления 
власти отвратить их .. будет не можно»32).

Не выход крестьян в возку угля «по первому зимнему пути» привет 
к тому, что 12 декабря 1781 года был закрыт Павловский завод, куда 
не явилосо более тысячи крестьян, на Барнаульский завод не явилось 
из 2118 д. 1281 крестьянин Белоярской земской избы, на Томский завод 
из 142 души кузнецких крестьян на 29 ноября явилось лишь З’3).

Массовый отказ выйти в заводские работы вновь обнаружился вес
ной 1782 года, когда крестьяне должны были идти на «рубку дров». 
14 апреля Барнаульская заводская контора сообщила, что «в рубкг 
дров» не явилось сосновских крестьян 206 душ. Н а Томский завод не 
явилось крестьян кузнецких — 293 души, бачатских — 229 душ, соснов
ских — 30 душ, кроме того, для рубки на обжиг флюсов дров кузнец
к и х — 21, да с работы сбежало 30 душ — итого в неявке 603 души. 
Заводские конторы сообщали горному начальству: «Многие и по сие 
премя (15 апреля — М. С.) не бывали, тем самым положенная на ни\ 
работа и остается неисправленной, а через упущения их претерпят заво
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ды остановку от недожигу угля и через то чувствительный ущерб казне 
наносится»3').

В июле 1782 года Сенат вынужден был рассмотреть во второй раз 
дело «О мерах к принуждению приписных к Колывано-Воскресенским 
заводам крестьян исправлять возложенные на них работы». В сенатском 
указе отмечалось, что «назначенное к рубке дров. . премя протекает и 
ныне значится неяинвшихен и бежавших от работы крестьян из распо 
ложенных в Томский завод кузнецких — 437, сосновскйх — 20, бачат 
ских — 141. в Новопавловский — сосновскйх — 71, каинскнх — 39, в 
Нижнесузунскин — томских— 47 1/2 (дробное число говорит о размере 
невыполненной работы, а не о количестве крестьянских душ. На 
крестьянина могла быть возложена 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1 и т. д душа р а 
боты — М С ) ,  сосновскйх — 2, в новостроящи.кн Локтевский— бий- 
(.ки.х 10 3/4 душ3'1).

Посланные вновь в деревни представители властей пришли к выво
ду, что крестьян нужно строго наказать, «ибо люди в упрямстве и л е 
ности жить своевольно привыкшие, поводом то впредь почитать станут, 
для чего . возложить на них такой пени, которая бы сильно была на 
будущие времена подать им страх, обуздав их дерзость быть ослуш- 
ными в таком деле, которое они должны по закону исполнять36)

Сенат отверг предложение горного начальства о массовом наказа
нии крестьян и денежном штрафе. Вновь было рекомендовано «растол
ковать» крестьянам суть манифества 21 мая 1779 года.

Движение приписных крестьян против заводских работ не прекра
тилось и в последующие годы Указ Колыванского губернского правле
ния от 4 мая 1786 года, направленный в Бийский земский суд, говорит, 
«то «положенных в возку угля и флюсов 1785 года по первому зимнему 
пути поныне в неявке состоит четыре тысячи девятьсот девяносто пять 
душ, о которых горная экспедиция в здешнее правление неоднократно 
писала, но исполнялось весьма слабо, не сообразуясь с манифестам 
21 мая 1779 года»37).

В 1786 году Бийский нижний суд издал указ по поводу открывшего
ся от заводских работ ослушания к невыходу на работу и исправле
нию положенного повытка»38). Борьба приписных крестьян и мастеро
вых нашла отражение в инструкции генерал-майора Саймонова новому 
начальнику заводов Г. Качке Один из пунктов ее гласил: «разделить 
заводские селения на кварталы и учредить неприменные денные и ноч
ные караулы, дабы всякий в такое жительство выезжающий известен 
был начальнику; через что не только пресекутся разные злоумышле
ния развратников, старающихся склонить заводских и горных людей к 
приступлениям и побегам, но и в самых селения будет бо лее . . без
опасности»3'’).

Укрепление полицейского надзора являлось одной из форм борьбы 
горной администрации с мастеровыми и приписными крестьянами, 
средством предотвращения бегства с заводов и рудников, невыхода на 
работу.

В последующие годы борьба приписного крестьянства стала при
нимать менее острый характер, однако массовый невыход крестьян в 
заводские работы продолжался. Алейская заводская контора своим ра-
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портом от 26 апреля 1783 года сообщала, что из 242 душ работы энец
кими крестьянами сработано лишь за 86 душ, из 188 3/4 души 
работа нлышскимн крестьянами — 65 душ, из 28 1/2 души работы торс 
минскими— II душ. Заводское начальство отмечало: «Подобно сему
показывается по полученным из других заводских контор рапортам 
в рубку дров крестьян в неявке немалое число, а именно в заводы.

Заводская администрация требовала от земских властей, чтобы, 
не дожидаясь «посланного с экзекуцией и предания за ослушание за
конному суждению», выслать крестьян в заводские работы.

Документы показывают, что на протяжении 80-х г. XVIII в. адчи 
нистрации с большим трэдом удавалось сломить сопротивление кре 
'■тьян и выслать их на заводские работы. В Указе Колыванского намест 
пнчества от 14 декабря 1788 г., подписанном генералом-поручиком Бо
рисом Меллером, говорится, что крестьян в работы явилось самое ма
лое количество Из необходимых для Барнаульского завода в возку >г 
ля 6698 3/4 души работы выполнено было лишь 243 1/4; на Павловском 
заводе из 3058 д у ш — 183 1/2; в Сузунском заводе из 2059 — 355, Лок- 
тевском из 2180 — 377 3/4, Томском из 156 — 5 1/4, в Зменногорском и 
других рудниках из 483 — 60 душ; а из недоработавших в прош
лом 1787 г. в той работе и совсем в явке никого не имеется»41) . 
Приведенные материалы свидетельствуют о размахе движения крестьян 
ьротив заводских работ в конце 80-х годов XVIII в.

Борьба крестьян против заводских работ отразилась на произвол 
стве серебра на Колывано-Воскресенских заводах. Если в 1771 — 1774 гг 
ценой жестокой эксплуатации труда мастеровых работных людей и при 
писных крестьян производство серебра значительно превзошло 1100— 
1200 пуд. в год, то в последующие годы наблюдается значительное па
дение выплавки металлов42) (см. данные табл 5).

Б ар н а у л ьс к и й  . . . .

Л о к т е в с к н й ...................

Г о л ь ц ов ски й  рудник  .

— 407 д уш  

— 101 3 /4  д у ш и  

— 3 д уш

И т о г о  . . .  — 513  3 4 д уш и41)

Т а б л и ц а  5

Производство серебра на Колывано-Воскресенских  
зав о д а х  с 1778 по 1784 гг.

Г оды П у д о в Ф у н т о в  З о л о т н и к о в

1778

1779

1780

1781

1782

1783

1784

913

809

802

54G

400

730

517

11

30

14

13

24

27

84

69

50

3
10
5П

30

« )  ГА ТО , ф  137, on I, д  2, лл  6 2 0 - 6 2 2  
4 |) ГАТО, ф. 141, on 1, д  2, л. 423 
« )  П С З ,  т  X X II , вып. 1. N* 16312



Б о р ь б а  м астеровых и приписного крестьянства

Борьба мастеровых м пршшепых крестьян против феодального гн е -1 
та на заводах и рудниках кабинета не принесла трудящимся желаемых 
результатов Приписные крестьяне не добились освобождения от з а 
водских работ, труд работных люден не был облегчен

Однако значение ;той борьбы очень велико Кабинет убедился, что 
\становленнын в 1779 году и просу шествовавший до 1797 года порядок 
разделения властей на заводские и гражданские не дает возможности 
держать крестьян в повиновении Борьба приписных крестьян и pa6oi- 
ных людей не прекратилась и разгорелась с новой силой в 90-х го
дах XVIII в В 1797 году вновь была восстановлена канцелярия колы
вано-воскресенского горного начальства, которая руководила завод
ским и горным производством, а также чинила суд и расправу над при 
чнеными крестьянами

Под влиянием борьбы народных масс широкое использование по
лучил в заводском ведомстве вольнонаемный труд Несколько был 
ограничен произвол заводской администрации при использовании 
крестьян в работах С конца 80-х годов XVIII в среди документов зем
ских изб стали попадаться такие, например, справки «выборный Иван 
Солдатов подпиской объявил, что от определенных с заводской сторо
ны приставшиков и приемщиков дров он сам и крестьяне во время об
ращения в работе никаких обид, налогов, притеснений не видели, и от 
них никто и ни за что и ничегц во взяток не требовал и они не давали, 
по по вырубке своего повытка и по довольствованию законною платою с 
дачей квитанциев без малейшего задержания от конторы в домы отпу
щены.»'3) Такого рода справками заводская администрация старается 
показать свою «справедливость»

Под влиянием борьбы приписных крестьян в 90 х годах XVIII в. 
бйла изменена территория горнозаводского ведомства. Крестьяне 
наиболее удаленных волостей от заводов (за 600 верст и более) доби
лись освобождения от приписки, но вместо них были приписаны остав
шиеся до того времени государственными крестьяне Пачинской, Усть-Ка
меногорской, Убинской, Крутоберезовской волостей

<’) ГАТО, ф 137, on I. д  2, л  453



ТРУДЫ  ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УН И В ЕРС И ТЕТА  
им. В. В. КУЙ БЫ Ш ЕВА

Том 177 С ери я  историче*иц

О ФОРМ ИРОВАНИИ СОСЛОВИЯ ГО СУДАРСТВЕННЫ Х  
КРЕСТЬЯН В СИБИРИ (XVIII — ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX вв )

3 . Я. БО Я Р Ш И Н О В А

В Сибири в течение XVII в сложились основные очаги русски: < 
земледелия К началу XVIII в. хлебопашество в основном удовлетворяло 
потребности жителей в хлебе. Однако это не означало, что крестьян» 
стали преобладающей группой среди русских поселенцев. Только в 
наиболее развитом земледельческом Верхотурско-Тобольском районе 
крестьянские дворы составляли 58,5% к числу всех русских дворов 
В остальных уездах процент крестьян был меньшим (в Енисейском — 
49%, Иркутском — 35%, Томском — 27%, Кузнецком — 18,3% и Крас
ноярском — 16 % ) 1).

Кроче крестьян земледелием в Сибири занимались и другие группы 
русского населения В Верхотурско-Тобольском районе к uaqaiv 
XVIII в крестьян в составе хлебопашцев было 85,0%, они обрабаты
вали 85,2% посевной площади 15% земледельцев не принадлежало к 
крестьянскому сословию2) £ 3  Томском уезде крестьянские дворы состас- 
ляли 27,5% всех земледельческих дворов, обрабатываемая  ими пло- 
щ<1дь охватывала 20,7% посевных площадей уезда. Первое место среди 
земледельцев уезда занимали служилые люди (30,7%). Они сосредито 
чивали 34,8% мужского населения, использовали в своем хозяйстве 
65,1% всех крепостных дворовых работников, обрабатывали 46,2% ю  
севной площади. Принадлежавшие к сословию служилых людех 
но не связанные военной службой отставные казаки, казачьи детн 
и неверстанные дети боярские составляли 28,0% земледельцев уезда 
В их руках находилось 20,9% обрабатываемой земли. 13,4% хлебопаш
цев составляли посадские люди Иными словами, 72,1% земледельцев 
Томского уезда в начале XVIII в. не были крестьянами3).

В течение XVIII в. крестьянское население в Сибири росло в коли
чественном отношении, в то же время повышался его удельный вес сре
ди всех русских жителей. Убедительную картину роста числа крестьян в 
Сибири дают материалы ревизий. З а  период с 1719 по 1795 годы русское

' )  В  И Ш  у н к  о о. О черки  по истории зе м л е д ел и я  в С иби ри , X V I I I  век , М
1956. стр  132, 131, 134, 70. 88, 133.

г) П одсчеты  сд е л а н ы  по ук а зан н о й  в ы ш е р аб о т е  В. И .  Ш у н к о в а ,  стр  45,
46, 48. 51. 54 t

3) Ц ен т р ал ьн ы й  госуд арствен ны й  ар х и в  др ев н и х  а к то в  ( Ц Г А Д А ) ,  С н б  п р н к л .
кн  1371 «П ерепи сная  книга  Т ом ского  у е з д а  1703 г » .
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население Сибирской губернии выросло в 2,4 раза, а крестьяне 
в 3,3 раза ') .

I л С л  и ц а Г')

Р ев и зи и

I
II

III

IV

V

Крестьянство стало преобладающе!! группой русского населения 
в Сибири н основной массой хлебопашцев Представляет интерес выяс
нение вопроса о том, зп счет каких источников шло пополнение сибир
ского крестьянства.

В XVII в в Сибири сложились три группы крестьянского населения: 
«государевы пашенные крестьяне», связанные с обработкой казенной 
десятинной пашни, оброчные крестьяне, вносящие в казну отсыпной 
хлеб, и монастырские (а также митрополичьи) крестьяне^эксплуатируе
м а  в церковных феодальных владениях Комплектование этих групп 
мебопаш цев  происходило за счет притока из-за Урала вольных пере
селенцев, за счет перевода черносошных крестьян северных уездов 
Европейской России по распоряжению царской администрации («веден- 
цы») и инициативе сибирских воепод («приборные») и за счет ссыльных 
а Сибирь людей

К началу XVIII в. в Верхотурско-Тобольском районе пашенные 
крестьяне составляли 58,8%, оброчные 10,5%, монастырские и митропо
личьи 15,7% земледельческого населения6). В остальных земледельче
ских районах Сибири процент крестьян среди земледельцев был мень
шим, но преобладание пашенных крестьян над другими группами кре
стьянства (оброчными, монастырскими) продолжало сохраняться. 
Иными словами, грхппа крестьян, связанных с обработкой «государева 
десятинного поля», к началу XVIII в была преобладающей

В начале XVIII в часть пашенных крестьян была переведена вое
водской администрацией на уплату хлебного оброка Переписная книга 
Томского уезда 1720 г. свидетельств)ет, что все пашенные крестьяне 
Сосновского ведомства в составе 133 семей вместо обработки «госуда
ревых десятин» вносили в Сосновский острог отсыпной хлеб в размере 
от 2 до 24 четырехпудных четвертей каждая семья7). За  этими крестья
нами сохранялось прежнее название «пашенные», хотя фактически они 
были связаны уже не с отработочной, а продуктовой формой феодаль
ной ренты

Однако перевод крестьян с обработки казенной пашни на уплату 
хлебного оброка не был повсеместным явлением. В том же Томском

4) В М  К а б у з а н ,  С М  Т р о и ц к и й  Д в и ж е н и е  населения С ибири в X V III  в 
М атериал ы  по истории Сибири, вып I, Сиб отделение А Н  С С С Р , Н овосибирск , 1962, 
стр 146, 153

Там  ж е
*1 В И. Ш  у н к о в, > каз  выш е работа ,  стр 45, 46, 47. 51, 54
7) Государственны й  архив  Том ской области  (Г А Т О ), ф  321, on 1, д  И ,  

лл  5 3 0 - 6 2 3

Тысяч туш  MVACKOIO пола

| всего  р у с с к о ю  1 
| н аселени я  j

из них 
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"» кр е сть ян  ко  
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261 ' 223 8 5 ,4

389 318 8 1 ,7
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\13де крестьяне Спасского ведомства продолжали обрабатывать в 
1720 г. «государеву пашню» В целом по Сибири казенная пашня сохра
нилась до 1769 г.

В первые два десятилетия XVIII в число хлебооброчных крестьян 
возрастало за счет уменьшения пашенных Перепись 1719 г. по Тюмен
скому >езду выявила 266 дворов оброчных крестьян и 148 дворов па 
шейных8) Таким образом, по Тюменскому.уезду хлебооброчные крестья 
не составили 64,7% к общему количеству «государевых крестьян*

Ж елая расширить доходы казны за счет феодального оброка н 
сохранить в своем непосредственном распоряжении крупные земельные 
владения, правительство Петра I юридически оформило сословие гос\ 
дарственных крестьян, включив в него земледельческое население Рос 
сии, еще не попавшее в личную зависимость к церковным и светским 
феодалам

Термин «государственные крестьяне», как указывал Н. М. Дружи 
ннн, впервые был употреблен в России в петровском указе 26 июня 
1724 I В указе точно устанавливалось внутреннее содержание этого 
понятия. Государственными крестьянами назывались крестьяне казны, 
феодально зависимые от государства-землевладельца, вносящие «вместо 
помещичья доходу» в казну по четыре гривны с каждой ревнзско,'| 
души9)

Пашенные и оброчные крестьяне в Сибири составили ochobhoi^,i«<5c- 
гяк сформированного сословия, но не были его большинство .i 
II М. Дружинин справедливо отмечал, что «сословие государственных 
крестьян превратилось в огромный резервуар, куда стекались р а з и т  
ные потоки земледельческого населения»10).

Контингент государственных крестьян Сибири пополнялся прежде 
всего за счет притока вольных поселенцев из Европейской России 
Прибывшие в Сибирь по собственной инициативе носили название в 
XVII — начале XVIII в. «гулящих людей». Часть из них занималась 
промыслами, но подавляющее большинство оседало на Землю и наш' 
нало заниматься хлебопашеством, осваивая новые целинные район 1 
Сибирская администрация спешила выявить новых переселенцев и об 
.южить их «гулящим годовым оброком» в размере одного рубля. Внося 
щие рублевой оброк переселенцы назывались «гулящие оброчные лю
ди». По неполным материалам Переписной книги Томского уезда 1720 г 
(книга не имеет начала и конца) учтено 129 дворов гулящих оброчных 
людей. Большинство из них находилось в ведении Сосновского острога 
но вновь заселяемом районе бассейна р Инн Из 129 хозяйств 45 хо 
зяйств гулящих оброчных людей не имели посевов и сенокосных участ 
ков, а 84 дворохозянна распахивали и засевали землю и ежегодно зато 
товляли от 50 до 200 копен сена. Как сообщали переписчики, состав
лявшие переписную книгу 1720 г ,  гулящие оброчные лю ди'«пахали на 
себя на государевой порожжей земле» от 1,5 до 9 десятин. Некоторое 
дворохозяева имели мельницы, занимались рыбной ловлей, построили 
в своих дворах не только избы, но амбары и бани. Д о  момента проведо 
ния переписи хлебопашцы из числа гулящих оброчных людей, обраба 
гывавшие «государеву порожжую землю», отсыпного хлеба в казну не 
платили Отсыпной хлеб вносили только 27 дворохозяев, которые прн-

•) Государственны й  архи в  Тю м енской о б л асти  в Т обол ьск е  (Г А Т О Т ),  ф  47, <>п 1, 
.1 .4211 , л 1 1 9 .8 .

s ) Н  М  Д р у ж и н и н .  Г осударственны е крестьян е  и р еф о р м а  П Д  K ii. o h ’BJ.
1 I, М — Л  1946, стр. 24, 25 

' “) Там  ж е, стр. 43
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обрели земельные участки «по поступке» прежних владельцев— пашем- 
ных крестьян, посадских и служилых людей. Приобретя земельный уча
сток «по поступке», гулящий оброчный человек вносил в казну хлебный 
оброк в том размере, в каком его платил прежний хозяин")

Таким образом, в Сибири многие гулящие люди становились земле
дельцами, их хозяйственная деятельность, размеры пашни и сенокосов, 
весь уклад жизни сближались с крестьянскими Постепенно разниц.i 
между крестьянамн-старожилами и гулящими оброчными людьми сти 
ралась, и они, обложенные по петровскому указу 1724 г. 4-гривенным 
оброком вместо «помещичья доходу», влились в сословия государствен
ных крестьян.

Поток вольных переселенцев в Сибирь из европейской части госу
дарства продолжался в течение всего последующего времени, но вновь 
поселившиеся после 1724 г. уже не носили названия гулящих людей. 
Выявляемые переписями и ревизиями переселенцы попадали в состав 
податного населения, и те из них, кто был связан с сельскохозяйствен
ным производством, причислялись к сословию государственных крестьян.

Сибирское крестьянство в XVIII в. пополнялось потомками служи
лых людей, носившими название «казачьих детей» и отртавными солда
тами, казаками и детьми боярскими. По Томскому уезду в 1720 г они 
составляли 34,2% учтенных переписью дворохозяев. Как правило, ка
зачьи дети и отставные служилые люди жили в селах и деревнях, иног
да имели свои заимки, занимались хлебопашеством, владели сенокос
ными угодьями, мельницами, рыбными тонями. Как и крестьяне, они за 
распахиваемую землю вносили в казну отсыпной хлеб

С продвижением в пределах Сибири границы русских владений к 
югу в XVIII в. военно-стратегические функции многих городов и остро
гов перестали существовать, и гарнизоны служилых людей в них сокра
тились Часть казаков была переведена на южные пограничные линии, 
а другая часть (причем значительная) осталась на прежнем месте 
жительства, занимаясь хлебопашеством и скотоводством. Она посте-, 
пенно влилась в крестьянское сословие12).

Внутри сословия государственных крестьян в Сибири до k o i i u j  
60-х годов XVIII в ,  несмотря на общность всего уклада жизни, хозяй
ственных занятий, правовых ограничений, существовали некоторые от
личия между пашенными и оброчными крестьянами, с одной стороны, 
и новыми группами земледельцев — с другой

За  земледельческим населением, не являвшимся прямым потомком 
пашенных и оброчных крестьян, складывавшимся в Сибири из различ
ных пришлых элементов и местных выходцев из других сословий, проч
но закрепился термин «разночинцы»13).

Одно из главных отличий, по-видимому, заключалось в том, что 
пашенные крестьяне до конца 60-х годов XVIII в были связаны с отра 
боточной формой феодальной ренты, оброчные крестьяне вносили хлеб
ный оброк (продуктовая рента), а все другие земледельцы, включенные 
р. крестьянское сословие и называемые разночинцами, обязаны были 
платить в казну с каждой ревизской души денежный оброк.

" )  ГАТО, ф  321, on I, д  1а, лл  29— 747 об
,2) Т ам  ж е ,  лл 268— 273, 385 об  — 39Э, 466— 478, ф  61, on 1, д  49, лл  9 8 - 1 1 0 .  

111— 112 об
,3) М  М  Г р о м ы к о  О  х ара кте ре  поземельны х отнош ений на гос>дарственных 

зе м л я х  З а п а д н о й  С ибири в 30— 80 годах  X V II!  в И звестия  С ибирского  отделения  
А Н  С С С Р , серия общ ествен ны х наук , N» 1, вып. 1, Н овосибирск , 1963, стр 91
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Ц арская администрация приписывала разночинцев Томского и Куз
нецкого уездов, наравне с крестьянами, к Алтайским зав одам 14), в Нер
чинском уезде пыталась привлечь к обработке казенной пашни, осво
бождая привлеченных от уплаты денежного оброка1”'). В Тюменском 
уезде в 50-е годы XVIII в. разночинцы привлекались к обмолоту казен
ного хлеба и изготовлению из него круп и муки16). Использовались 
разночинцы Западной Сибири и для ямской гоньбы «сверх положенного 
па них подушного оклада и оброчного провианта»17).

Некоторое представление об удельном весе разночинцев среди дру- 
I их групп земледельческого населения дают документальные мате
риалы. Книга сбора подушных денег Тюменского уезда за 1729 г. назы
вает в составе плательщиков подушной семигривенной подати 6765 ре
визских душ, из них «государевых крестьян» (т. е. пашенных и 
оброчных) 1610 чел., монастырских и митрополичьих 1298 чел. и раз 
почпнцев 3857 чел. В топ же книге указано, что из общего числа 
разночинцев (3857 чел ) 3721 ревизская душа платила и 4-гривенный 
сбор, т. е. денежный оброк, взимаемый казной с земледельцев1")

Преобладание разночинцев над крестьянами по Тюменскому уезду 
(как это подмечено М. М. Громыко) сохранялось и в середине XVIII в 
По четырем станам уезда (без городового) крестьян числилось 2334 
ревизских душ, а разночинцев — 2946 душ. Крестьяне обрабатывали 
пашни 2138 дес , разночинцы — 2612 д е с 19).

В первые три десятилетия XVIII в тягло разночинцев было меное 
обременительным, чем тягло пашенных и оброчных крестьян. Этим 
объяснялось стремление некоторых пашенных и оброчных крестьян при 
проведении ревизии населения записаться в группу разночинцев20).

С течением времени различия в положении крестьян и разночинцев 
стирались. Уже в 40-е годы воеводская администрация не делает особых 
отличий между крестьянами и разночинцами. Так, при определении 
числа податных душ в 1747 г. тюменская воеводская канцелярия по 
всем пяти станам крестьян и разночинцев показывает вместе (5i91 
'1сл .)21) В 60-е годы при размежевании земель крестьянам и разночин
цам отводят одинаковые наделы, отмежевывая их «в одну общую окру
гу» к селениям22). С ликвидацией казенной десятинной пашни разли
чие между пашенными крестьянами и разночинцами окончательно сти 
рается и сам термин «разночинцы» в указанном выше значении в 
70-е годы XVIII в перестает употребляться.

Состав сибирских крестьян в XVIII в. пополнялся за счет ссыльных 
из европейской части государства Приток ссыльных особенно усилился 
после известного сенатского указа 13 декабря 1760 г., который предо
ставлял помещикам право отправлять неугодных им дворовых людей 
н крестьян в Сибирь в зачет рекрутов. Отправлять полагалось здоровых 
крестьян мужского пола не старше 45 лет, пригодных к хлебопашеству. 
По желанию помещика вместе с крестьянином могли быть высланы же
на и дети ссыльного, причем за членов семьи помещик получал от каз

и ) П о тн о е  собрание за к о н о в  Р оссий ской  им перии с 1649 г ( П С З ) ,  т  XV, №  1118ж 
стр  619

,s ) Т ам  ж е, №  10801, стр 164— 165
*«) ГАТОТ, ф  47, on. 1, д  2075, лл  7, 15, д  4224, л  66
|7) П С З .  т  X IV , №  10440, стр 407
" )  ГАТОТ. ф 47, on 1, д  662, л  25
15) М М 1 р о м ы к о ,  у к а з  вы ш е ст ать я ,  стр 92, 91
го) См ГА ТО Т, ф 47, on 1, д. 2U72, лл  5 -  5об; д  2142, лл. 2 9 —37, i8
21) ГА ТО Т, ф 47, on 1, д  2042, л  159
й ) Т ам  ж е , д  5321, л л  4, 10, об.
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ны денежное вознаграждение: за мальчика до 5 л е т — 10 руб., от 5 до 
15 — 20 руб , за лиц мужского пола старше 15-летнего возраста помещи
ку вручалась рекрутская квитанция. За  лиц женского пола (членов 
семьи ссыльного) устанавливалась плата в половинном размере2'1)

Эти сосланные в Сибирь помещиками крестьяне попадали в группу 
так называемых посельщиков. Часть посельщнков на новом месте жн 
тсльства пользовалась трехлетней льготой от уплаты подушной подати 
и оброка, а затем поселыцики приравнивались в правовом положения 
и по своим обязанностям к государственным крестьянам Сибири.

По сохранившимся документам Тобольского наместничества трудно 
точно определить, какое количество посельщиков прибыло в Западную 
Сибирь после сенатского указа 1760 г., так как далеко не во всех переч
невых ведомостях о количестве податного населения поселыцики вы
делены особо от государственных крестьян, но некоторые сведения п 
документах тобольской казенной палаты все же сохранились. Так, на
пример, перечневая ведомость по Томскому округу указывает, что в пе
риод третьей ревизии (1762— 1763 гг ) в 7 селениях округа жили посель- 
щики «присланные из России от помещиков в зачет рекрут, которые по
читаются наряду з государственными крестьяны» 494 души муж. пола 
и 54 души жен пола. В 1781 г. в тех же селениях жило посельщиков 
562 души муж пола и 373 души жен. пата24).

Главная масса ссыльных в зачет рекрутов в пределах Западной 
Сибири сосредоточивалась в Барабе, степях Прииртышья и Приишимья, 
в округах Каннском, Омском, Курганском и Ишимском. По данным То
больской казенной палаты, в 1781 г. в этих округах числилось

Т а б л и ц а  225)

Ч исло рев и зск и х  д у ш

Н а зв а н и е  окр у га | всего  госуд арст -  
I в е н н и ч  кр е сть ян

О м ски й 21699 1086 5 ,0

И ш и и скн и 25285 1945 7 .6

К урганским 23721 1708 7 ,2

Каинсхнм 5840 4885 8 3 ,6

И того 76545 9624 12 ,5

в том чи сле по- 
се л ы ц и к о и ,  п р и с 
лан н ы х  в за ч е т  

р ек р у то в

9° п о се л ьщ и к о в  
к  о б щ е м у  ч и сл у  

к р е сть ян

Приведенные цифры показывают, что поселыцики, присланные по
мещиками из России по сенатскому указу 1760 г., использовались кан
целярией Тобольского наместничества главным образом для заселения 
Ьарабы в районе Московско-Иркутского тракта. Все они в Сибири чис
лились государственными крестьянами, платили подушную подать и де
нежный оброк в казну.

В пределах Каннского округа поселыцики жили отдельно от старо
жильческого населения. Так, в 28 деревнях Усть-Тартасской волости 
сосредоточивались непоселыцики. В с Иткульском и его 14 деревнях, 
с Вознесенском и подведомственных ему 8 деревнях, в с. Покровском

в ) П С З ,  т  XV, X» 11166, стр 583
и ) ГАТОТ, ф  154, on I I ,  д  170, лл. 498—518
25) Т а м  ж е , л л  191— 196, 217— 248, 277— 286, 724—734.

4 З а к  3438
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и 7 деревнях его присуда жили по преимуществу посельщики. Кроме 
государственных крестьян (старожилов и посельщпков по указу 1760 г ) 
в Каннском округе имелось 1626 ревизских душ приписных к Колывано 
Воскресенским заводам крестьян. Они жили в 35 селениях округа26).

Приток ссыльнопоселенцев из Европейской России в Сибирь про 
должал с и и в последующее время. Сибирский губернатор Соймонов до
бился сенатского указа от 6 августа 1762 г. о заселении ссыльными 
Прииртышья от Усть-Каменогорской крепости до Омска. По сенатскому 
указу поселенцам в этом районе местная администрация должна была 
представлять по 5 дес. пахотной земли на семью, покосов на 50 копеп 
Каждой семье выдавалась безвозвратная семенная ссуда по 54 пуда, 
деньги на покупку лошади и нервоначальное обзаведение хозяйством 
в сумме 5 руб на семью Заселение Прииртышья проводилось в целях 
облегчения доставки провианта воинским командам, расквартирован
ным в Верх-Иртышских крепостях, «более дешевым наймом рабочих 
для сплава оного на дощаниках»27)

Перечневая ведомость Тобольской губернии 1811 г. указывает, 
что по данным VI ревизии числилось «поселыциков по силе указа пра
вительствующего сената 1762 г. 6 августа в равном с крестьянами окла 
де 1558 душ муж пола»28) В 1815 гг. в Тобольской губ. числилось по 
селенцев в крестьянском окладе 2193 ревизских души29).

Окладные книги Томской губ. показывают, что в 1820 г в пределах 
губернии было включено в крестьянский оклад 125 поселенцев10), 
в 1824 г — вновь включено 382 поселенца31) Из 1320 ревизских д\ш 
вновь прибывших в состав государственных крестьян по Томской губ 
в 1825 г поселенцы составляли 607 душ, или 45,9%23).

После проведения секуляризации церковных и монастырских вла 
дечий сословие государственных крестьян пополнилось за счет эконо
мических крестьян. По материалам 111 ревизии (1762— 1763 гг.) в пре 
делах Сибирского края числилось 14291 душа муж. пола митропо
личьих и монастырских крестьян, из них в Западной С ибири — 11420 чел 
IV ревизия (1782 г )  выявила в Сибири 17266 луш муж. пола экономи
ческих крестьян, из них в Западной Сибири — 13703 чел.33). Все крестьян
ское население Западной Сибири в 1782 г. было 240131 душа муж пота 
Таким образом, экономические крестьяне составляли 5,7% общего ко
личества крестьянства

Экономические крестьяне платили подушные подати и оброк в тех 
же размерах, что и государственные крестьяне. С упразднением Ко.пе- 
гии экономии управление экономическими крестьянами сосредоточива
лось в тех же органах, что и управление государственными крестьянами 
Сибири. Тем не менее название «экономические крестьяне» продотжа- 
ло сохраняться в официальных документах вплоть до середины XIX в.

Охватывая только потомков монастырских и митрополичьих кресть
ян, экономические крестьяне не впитывали в свой состав пришлого на

№) Т ам  ж е, лл  724— 734 П риписны е крестьян е  К ан нского  окр у га  при подсчетах 
К рестьян и составлении табл ицы  2 нами не учиты вались .

эт) П С З ,  т X V I, №  11633, стр 3 9 - 4 1
в ) Государственны й  архи в  О м ской  обл асти  (Г А О О ) ,  ф  2, on 1, д  172, л  89
и ) Т ам  ж е , л  217
«») ГАТО, ф 1, on 1, д  1067, лл  1— 202 
3 |) Т ам  ж е, ф  3, оп. 17, д  27, лл . 1— 119
зг) Т ам  ж е , ф  3, оп. 18, д  32, лл  31— 83
33) Ц и ф р о в ы е  д ан н ы е  в зяты  из статьи  В М  К а б у з а н а  и С .  М . Т рои цкого . Д в и ж е 

ние населения С ибири в X V III  в. «М ате р и ал ы  по истории С ибири, С и би рь  в X V II— 
X V III  вв  », Сиб. отделение А Н  С С С Р , вып 1, Н овосибирск , 1962, стр  153
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селения. Увеличение их состава происходило только за счет естественно
го прироста Об этом свидетельствуют цифровые показатели.

Т а б л и ц а  З 3‘>

Т обо л ь ск ая  губерния Т ом ская  губерния

эконом ически х эконом ич ески х
годы к р е сть ян Годы кр е сть ян

р ев и з ск и х  д уш рев и зск и х  душ

1807 12380 1815 2610

1811 14127 1820 2667

1815 14403 1824“ ) 252

1825 254

1837 259

1851 260

1853 273

Кроме крестьян и разночинцев, хлебопашеством и скотоводством в 
Сибири занималась часть посадского населения. Переписная книга Том
ского уезда 1720 г. называет около 150 дворов посадских людей, ж ив
ших в сельской местности и имевших пахотные и сенокосные участки. 
З а  пользование пашней посадское население до 1724 г. вносило отсып
ной хлеб С введением петровского подушного оклада посадские люди 
стали платить 8-гривенную подушную подать и 4-гривенный оброк 
«вместо помещичья доходу»36).

В 40-е годы XVIII в. сибирской губернской канцелярией была пред
принята попытка изъять земли (пашни и сенные покосы) у посадских 
людей и передать их крестьянам и разночинцам, «а помянутых посад
ских ис тех деревень и земель свесть и велеть жить в городах»37) 
Выполняя указание губернской канцелярии, тюменский воевода Михаил 
Лодыгин отобрал у тюменских посадских документы на право владения 
землей (имевшиеся у них данные, купчие, закладные и «прочие кре
пости») и приказал их сжечь. С посадских людей, живущих в сельской 
местности, посланцы воеводы взяли подписки, «что они в Тюменском 
уезде в селах и деревнях жить не будут, а выедут для купечества и ре
месла в город Тюмень»38).

Трудно сказать, какова была эффективность проведенного меро 
приятия, но, по-видимому, часть посадского населения влилась в кре
стьянское сословие Другая часть посадских людей занималась ремес
лами, промыслами и торговлей и называлась в последующее время 
мещанами.

По сведениям казенной палаты по итогам III ревизии в Тоболь
ском наместничестве числилось 10217 душ мужского пола мещан,

34) Т абл и ц а  составл ена  по м атери ал ам , х ран я щ и м ся  в ГА О О , ф  2, on 1, д  150, 
л  88, д. 172, лл  217, 302, а т а к ж е  в ГАТО, ф. 3, оп. 17, д  27, лл . 1— 119; ф  1, on  1, 
д . 1067, л л  1— 202, ф. 3, оп 18, д. 32, лл  84— 89, ф . 196, оп 11, лл . 740— 759, ф 3, 
«к. 18, д  197. л л  114— 140.

ю ) С  вы делением  из Томской губ территори и Енисейской губ. зн ач и т ел ь н ая  часть 
экономических крестьян  о к а за л а с ь  в п ред ел ах  последней.

» )  ГА ТО Т, ф 47, on  1, д  662, лл  7об, 14, 18. 25.
37) Т а м  ж е ,  ф  47, on. 1, д. 2313, л  21
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в 1781 г — 11433 души муж. пола30). Некоторые из них (как и прежде 
посадские люди) занимались сельскохозяйственным производством 
В 1790 г сибирский гсиерал-i убернатор А А. Волков писал наместни
ческому правлению: «До сведения моего дошло, что записавшиеся по 
городам Тобольского наместничества мещане не только жиюльствуют 
в разных уезщ х селениях, занимаясь одним только хлебопашеством и 
другими крестьянскими работами, но и находятся некоторые в другой 
тубернин». Генерал-губернатор потребовал проведения немедленной 
проверки, сколько мещан Тобольского наместничества живут в сель
ской местности, занимаются только хлебопашеством и «другими кресть
янскими работами»10)

Такая проверка была проведена. По каждому округу наместнп 
чества составлены сведения. На основе их в наместнической канцелярии 
было установлено, что из общего количества 11433 ревизских душ ме
щан в сельской местности живет 5327 чел На основании этих сведе 
ний нами составлена табл 4.

Т а б л и ц а  4 " )

Ок р у г и

Тобольский

Тю менский

Туринский

Я л уторовский

К ургански й

И ш им ский

О мский

Тарский

К аннский

Том ский

Ачинский

Енисейский

Н ар ы м с ки й

Всего

Ч и сл о  р е в и з с к и х  д у ш

м ещ ан ,  з а н и 
м аю щ ихся  

т о л ь к о  х л е б о 
п а ш е с т в о м

493

1134

168

28

39

77

236

47

611

1199

814

29

4875

нах о д ящ и х с я  
по  най м у  
в  р аб о т ах

71

68
9

37

за н я т ы х  т о р 
го в л ей ,  п р о 

м ы сл ам и , р е 
м есл ом

37

30

55

7

283

36

2
5

19

63

5

167

н е  имею щ их 
ни промыслов, 
ни х л еб о п а 

ш еств а

Таким образом, 91,5% мещан, живущих в 90-е годы XVIII в. в пре
делах Тобольского наместничества в сельской местности, фактически по 
роду своей производственной деятельности принадлежали к крестьян
ству, но отличались от него правовым положением и не входили в состав 
сословия государственных крестьян.

Ц арская администрация пыталась навести «порядок», заставляя 
мещан занижаться присущими их сословию занятиями или переходить 
в крестьянское сословие. В ноябре 1799 г. из нижнего земского Томско-

“ ) ГА ТО Т, ф 154, оп 11, д  170, л л  764 - 7 9 5  
№) Т а м  ж е ,  ф  341, on. 1, д  114, л  1
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го суда во все подчиненные ему волостные правления поступило распо
ряжение' «мещан, жительствующих в селениях, спросить, желают ли 
они остаться в настоящем своем звании или войти в род государствен
ных крестьян с тем, чтобы пожелавшие остаться в мещанстве чрез год 
после объявления такового желания выехали уже в свои городы непре
менно, пожелавших же остаться в крестьянстве положить в оклад сего 
звания, имая onoii с них по получении указа с первонаступающего срока 
положенного для государственных податей с поселян казенного 
ведомства»42) .

Аналогичные мероприятия проводились и Кабинетом на Алтае. 
В 1799 г. канцелярия колывано-воскресенского горного начальства, опи
раясь на соответствующие указания правительства, требовала от ме
щан, чтобы они «чрез год выехали в города, или, оставшись на нынеш
них местах, именовались и были приписными к Колывано-Воскресен- 
ским заводам крестьянами»43).

Несмотря на старания нижних земских судов и канцелярии колы- 
вано-воскресенеких заводов включить мещан, занимающихся сельским 
хозяйством, в крестьянское сословие или выселить их в города не уда
валось. По генеральному отчет\ Тобольской губ за 1801 г мещан гу
бернского ведомства на начало года числилось 24120 ревизских душ. 
В течение года прибыло 157 чел., убыло 1451 чел., в том числе в кре
стьяне— 632 чел. Мещан ведомства колывано-воскресенского горного 
начальства числилось 582 ревизских души, прибыло 908 чел, убьпо 
73 чел , в том tfiic.ie в крестьяне — только 36 чел.44) .

Таким образом, в течение 1801 г из мещан было причислено в 
крестьянское сословие 668 чел , или 2,7% от общего числа мещан

Только в результате деятельности М М. Сперанского в Сибири 
правительству удалось провести массовое зачисление мещан, живущих 
в сельской местности, в крестьянский оклад, а затем и перевести их в 
сословие государственных крестьян По Томской губ к концу 1820 г. из 
70752 ревизских душ крестьян губернского ведомства мещан, причис
ленных в крестьянское сословие, было 4926 душ, или 6,3%4й)

В составе сибирских земледельцев в XVIII в была группа ямщи
ков, не платящих податей и оброка по указу 23 октября 1723 г.46). 
Сенатский указ 1755 г. отмечал, что ямщики «против государственных 
крестьян и разночинцев ничего не платят и кроме одной в их местах 
ямской и почтовой гоньбы не исправляют»47). Третья ревизия выявила 
в Западной Сибири 8932 души муж пола ямщиков, к 1781 г. их быпо 
11929 душ48). По итогам VII ревизии (1815 г ) ямщиков в пределах То
больской и Томской губерний числилось 16490 ревизских душ49).

Правительство считало убыточным для казны наличие столь боль
шого числа ямщиков, не обложенных подушной податью и оброком, тем 
более, что с середины XVIII в. к ямской и почтовой гоньбе по сибир
ским трактам широко привлекались крестьяне и разночинцы (платив
шие подушную подать и вносившие, кроме того, за пользование зем
лей феодального собственника оброк)

« )  ГА ТО , ф  67. on 1, д  2, л  370.
й ) Т ам  ж е, ф  66, on 1, д  2, л. 159
44) ГАТОТ, ф 154, оп 4, д  1, лл  101 — 108
« )  ГАТО, ф 1, on. 1, д  1067, лл  1 - 2 0 2
46) ГА О О, ф 2, on 1, д  172, л  91
<7) П С З ,  т X IV, №  10449, стр 411
« )  ГАТОТ, ф 154, оп. 11, д  170, лл  1 2 - 7 3 4
« )  ГА О О , ф 2, on 1, д. 172, лл  217, 302.
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С 1824 г подавляющая масса ямщиков, занимавшихся хлебопаше
ством, по указанию правительства была причислена к сословию госу
дарственных крестьян и в соответствии с этим обложена подушной 
податью и оброком. Всего по ведомству Управления Западной Сибирью 
было перечислено в крестьяне ямщиков 16841 душа муж. пола, из них 
по Тобольской губ. — 15908 душ, по Омской области — 130 душ и по Том
ской губ — 803 души50). В губернских отчетах второй четверти XIX в. 
группа ямщиков не упоминается.

Устав об управлении инородцами 1822 г. пополнил число государ
ственных крестьян Сибири за счет включения коренных нерусских жи
телей, занимавшихся земледелием и живущих оседло «Книга состоя
ниям люден Томской губернии, платящих государственные подати 
1824 г», указывает, что «ясашных, разделенных сообразно уставу об 
инородца^ на разряды, положенных в первый разряд, или в число осед- 
лы\' наравне с государственными крестьянами, кроме рекрутской оче
реди, платящих в казну подушных по 3 руб., оброчных по 8 р у б ,  всего 
но губернии 4069 ревизских душ»4 ).

Таким образом, сословие государственных крестьян, оформленное 
петровскими указами в первой четверти XVIII в., постепенно разрас
талось за счет включения в свой состав различных прослоек земледель
ческого населения В Сибирском крае в первой четверти XIX в. оно 
объединяло всех хлебопашцев, живущих на земле, юридически принад
лежавшей государству. Исходя из владельческих прав, собственник зем
ли пытался усилить феодальную зависимость от казны мелких сельских 
производителей, требовал выполнения крестьянами феодальных по 
викностей в виде оброка и отработок, ограничивал свободу передвиже
ния. Масса крестьян подчинялась «системе внеэкономического принуж
дения, воплощенной в органах государственной власти»52).

Однако следует заметить, что в отличие от частновладельческих 
крестьян государственные крестьяне были менее стеснены и ограничены 
феодальным собственником земли В условиях Сибирского края при 
наличии свободных никем не возделываемых земель и огромной террн 
тории представителям феодала — губернской и уездной администра
ц и и — становилось все труднее поддерживать соответствие, установлен
ное еще в 20-х годах XVII в , между «собинной» пахотной землей 
тяглеца и размерами лежавших на нем повинностей.

Постоянный приток новых переселенцев и обработка ими без ведо
ма администрации «государевой порозжей земли» не всегда могли быть 
быстро учтены и какая-то часть земледельческого населения оставалась 
на некоторое время (иногда десятки лет) не обложенной тяглом.

С возрастанием земледельческого населения Сибири поддерживать 
былое соответствие между размерами обрабатываемой крестьянином 
земли и размерами ренты становилось все труднее, так как это требо
вало систематических проверок и измерений крестьянской запашки 
Значительно легче поддавалось учету число податных душ. Поэтому 
правительство, проводя ревизии населения, выявляя количество д у ш  
мужского пола всех податных сословий, ввело уравнительный подуш
ный оклад податей, а с государственных крестьян кроме подати еще и 
сбор оброка «вместо помещичья доходу», который представлял собою 
феодальную ренту Внесение в казну определенных размеров оброка с

5 ) Т ам  ж е , ф  3, on I, д  409, л  16.
5 |) ГАТО, ф  3, оп 17, д  27, л л  1 — 119
52) Н. М  Д р у ж и н и н  Г осударствен н ы е крестьяне  и р еф о р м а  П Д  Киссмева, 

^ И , М , 1958, стр  3.
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каждой ревизской души и являлось отличительным сословным призна
ком государственных крестьян.

Установленный порядок взимания феодальной ренты, исходя из 
учтенных ревизских душ в соче;п1нни с захватно-заимочным владением 
землей хлебопашцами, в  Сибирском крае постепенно приводил к тому, 
что размеры тягла не совпадали с количеством используемой крестья
нином земли Состоятельные семьи земледельцев, обрабатывавшие зна
чительное число десятин, платили оброк в казну в таком же размере, 
как и малопосевные хлебопашцы, так как казна учитывала только 
ревизские душн.

В 60-е годы XVIII в. была предпринята попытка уравнять земель
ные участки крестьян, исходя из 15-десятинной душевой нормы. Пред
полагалось уничтожить в Сибири сложившуюся систему вольнозахват
ного владения землей, уничтожить все документы, закрепляющие за 
отдельными землепашцами земельные участки (данные, купчие, з а 
кладные, поступные и т. д.) , запретить впредь продавать и закладывать 
земли53). Закрепленные за уездами губернские землемеры должны бы
ли начать межевание земель к населенным пунктам, исходя из числа 
ревизских душ в каждом

К населенному пункту в число 15-десятинной душевой нормы отме
жевывались не только пашни, сенокосы, пастбища, но и лесные дачи, 
земли, занятые дворовыми усадьбами, водоемы, болота, кустарни
ки и др. После составления плана земельных угодий населенного пунк
та предполагалось оставить леса, пастбища и часть сенокосов в общем 
владении, а пахотные участки распределить внутри селения по числу 
ревизских душ каждой семье.

Землемеры имели задание при проведении межевания отрезать 
от населенных пунктов наиболее удобные для хлебопашества земли, 
лесные дачи, сенокосы, рыболовные угодья сверх 15-десятинной нормы 
и закреплять и \  за казной. Казенные участки предполагалось исполь
зовать для отдачи в аренду желающим за особую устанавливаемую на 
торгах арендную плату, а также для наделения новых поселенцев з 
Сибири

Однако предпринятое межевание протекало крайне медленно не 
только в конце XVIII в., но и в первой половине XIX в Используемые 
крестьянами земельные угодья оставались различными по величине. 
Достичь соподчинения находящейся в пользовании крестьянской семьи 
земли с количеством уплачиваемого ею оброка правительству не уда
лось. Оброк с государственных крестьян Сибири по-прежнему взимался 
с ревизской души без учета хозяйственной состоятельности крестьяч- 
ского двора

и ) ГАТОТ, ф  47, on 1. д  5321, лл  10 об — II ,  П С З ,  т. X V III ,  13114, стр. 
5 3 8 - 5 3 9 .
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нм. В. В. КУЙ БЫ Ш ЕВА  

Т ом 177 С ер и я  историческая

О ФОРМ ИРОВАНИИ ПРОЛЕТАРИАТА  СИБИРИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (1861 — 1891 гг.)

В. И. Т У Ж И К О В

Реформа послужила мощным толчком в развитии капитализма как 
в Европейской России, а так же и в Сибири, и нового классообразова- 
кня — буржуазии и пролетариата Процесс формирования промышлен
ного пролетариата Сибири, как и в России, начался еще до реформы 
1861 года. В Сибири постоянные кадры рабочих в горнозаводской про
мышленности Алтая и Нерчинска были созданы еще во второй полови
не XVIИ века за счет рекрутчины приписных крестьян.

Первые же кадры пролетариата Сибири были образованы во вто
рой половине XIX века из рабочих-мастеровых дореформенных горных 
заводов и рудников Алтая и Нерчинска, которые почти целиком были 
оторваны от земледелия.

К моменту отмены крепостного права в горнозаводской промыш
ленности Кабинета на Алтае насчитывалось 23672 мастеровых1). Адми
нистрация Алтайского горного округа после отмены принудительного 
труда 12326 мастеровых «перечислила» их в сельские общества, с по
следующим обложением их шестирублевым оброком в пользу Кабинета 
и государственной казны. Причем из этих 6 рублей львиную долю за
брал себе Кабинет (4 руб. 50 к о п ) ,  и только 1 руб. 50 коп. отчислялось 
казне.

Сразу же по «перечислении» в хлебопашцы около 5 тысяч масте
ровых2) стали работать по найму батраками у кулаков. Многие из «пе
речисленных» мастеровых не смогли обзавестись хозяйством и были 
постоянными недоимщиками. Крестьяне из мастеровых, не имея средств 
для обзаведения хозяйством, бросали занятие хлебопашеством и ухо
дили в города или возвращались снова на заводы и рудники. Так было 
с мастеровыми Колыванской шлифовальной фабрики, которые после 
отмены принудительного труда, отказавшись работать на фабрике, хо
тели заняться скотоводством и земледелием. Но, не получив земли под 
пашни и достаточного количества покоса, вынуждены были снова вер
нуться «к каменодельному искусству, как  единственному средству их 
пропитания»’ Одни из них занимались шлифованием камня в своих 
домах ручными машинами, другие работали по контракту (договору)

‘) Ц ен т р ал ьн ы й  госуд арствен ны й  исторический а р х и в  в  гор  Л е н и н г р а д е  
( Ц Г И А Л ) . ф  1181, оп 15, д  4, л  2

г) Ц Г И А Л ,  ф . 1181, оп. 15, д  4, л  21.
’ ) Н. С а в е л ь е в  А л тай ски е  к ам н ерезы  А л тай с ко е  к р а ев о е  и зд ател ьств о , 

1956, стр 38
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при кабинетской шлифовальной фабрике, на которой в 1867 году был 
занят 141 рабочий1).

Из оставшихся 11346 мастеровых и живших в поселках при заво
дах и рудниках на Алтае было образовано 6 горнозаводских волостей. 
Из этого числа мужчин по вольному найму в 1863 году работало на 
заводах и рудниках Алтая 3836 человек"1), в 1867 году — 5589 человек^) 
и уже в 1882 году их было занято — 5883 годовых, 2829 недельных, 
25750 постоянных7). Следовательно, и после реформы в основном ос
тался тот же самый кадровый состав на заводах и рудниках Алтая и 
Нерчинска.

С 1862 года мастеровые стали лично свободными и могли нани
маться по вольному найму на заводы. Но это только юридическая сто
рона дела, фактически же мастеровые были опутаны многочисленными 
пунктами «Положения об освобождении»*), которые прикрепляли мас
теровых к старому месту жительства и его нищенскому хозяйству, 
а следовательно, и к работе на заводах Алтая и Нерчинска. Таким об
разом, и в пореформенное время мастеровой являлся ни чем иным, 
как «рабочим с наделом» Эти «рабочие с наделом» Алтая и Нерчинска 
были первыми отрядами пролетариата — промышленных рабочих 
Сибири.

Сибирский пролетариат в процессе своего формирования в класс 
пополнялся из различных источников. Одним из таких источников был 
постоянный и причем из года в год увеличивающийся приток крестьян- 
переселенцев из центра России в Сибирь.

Так, в 1882 году в Сибирь переселилось 10 тысяч крестьян, 
в 1891 году — 81,1 тысячи и в 1899 — 23,9 тысячи8).

В большинстве своем по пути следования крестьяне-переселенцы 
разорялись и по прибытию на места все тения шлюлпялл ряды проле
т а р и а т а — одни на некоторое время, другие навсегда. В. И. Ленин так 
характеризовал влияние переселения на дифференциацию крестьянских 
хозяйств: «Развитие переселенческого движения дает громадный толчок 
разложению крестьянства . Таким образом, переселения усиливают раз
ложения крестьян на местах выхода и переносят элементы разложения 
на места вселения (батрачество новоселов в Сибири в первый период 
их ж изн и )10).

Ни одна из семей малорабочих и малообеспеченных не могла избе
жать батрачества и работу по найму у старожилов Так приблизи
тельно 1/5 часть семей строит себе избу и заводит запашку в первый 
год по приходе в Сибирь, и только после 3-4 летнего пребывания в С и
бири переселенцы постоянно устраиваются и начинают жить более или 
менее «самостоятельно». Об этом наглядно показывают данные обзаве
дения рабочими лошадьми переселенцев на казенных землях (см. табл. 
на стр. 5 8 )и )

Данные этой таблицы показывают, что только через 7 лет жизни 
в Сибири 50% дворов по рабочим лошадям приближается к середняц
кому «нормально» обеспеченному сибирскому хозяйству, почти 22% и

4) Т а м  ж е , стр  44.
5) Государственны й  архив  А лтайского  кр а я  ( Г А А К ) .ф .  2, оп 3, д  2968, лл  8 —40.
6) Ц Г И А Л ,  ф 37. оп 53. д  628. лл. 3 0 2 - 3 1 9
7) ГА А К. ф  3, оп. 2 , д . 301, л л  21—25
*) П С З ,  т  X XXVI, отд. 1, С П б , 1863, №  36719, стр  438
9) П ереселение в С иби рь  и з  8 г у б , в х о д ящ и х  в сос тав  Ю ж норусской  обл астной  

зем ской  переселенческой орган изации  з а  1906— 1912 г г ,  1913, стр. 1.
10) В. И . Л е н и н ,  Соч. изд. 4, т  3, стр. 149— 150.
м ) А. А  К а у ф м а н  Х озяйственное п ол ож ен и е  переселенцев, водворенны х  на  ка 

зенны х зе м л я х  Т омской  губернии С П б, 1896, т  2, ч. 1, стр. 335—336.
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за этот период времени не могут самостоятельно заняться хлебопа
шеством и пополняют ряды наемных рабочих.

Т а б л и ц а  1

Годы
водворения

Распределение дворов  по к оли честв ; 
рабочих лошадей

% дворов без
лошадных и 

однолошадных

Н дворов, 
имеющих 

2—3 лошади

свыше
3-х лош адей

Д о  1886 2 1 ,9 50 ,4 2 7 ,7

1886 и 1887 26 ,5 5 6 ,0 17,5
1888 и 1889 24 ,4 59.1 16,5
1890 и 1891 3 2 ,2 58 ,6 9 ,2
1892 и 1893 6 2 ,9 35 ,4 1 .7

Если в Европейской России разорившиеся крестьяне, покидая свое 
хозяйство, навсегда становятся пролетариями, то переселенцы, пройдя 
через батрачество в Сибири, одни обзаводятся хозяйством, а другие 
остаются сельскохозяйственными рабочими навсегда. Среди переселен
цев этот процесс становления хозяевами и разорения их был закономер
ным явлением эпохи капитализма

Следовательно, основным источником пополнения рядов пролета
риата Сибири было крестьянское переселение. По данным И. Л .  Ямзи- 
на, таких крестьян по всей Сибири насчитывалось 700 тысяч человек12), 
что составляло 15% всего населения обоего пола. Разорившиеся 
крестьяне-переселенцы работали всюду: на золотых приисках, уголь
ных шахтах, на строительстве, разнорабочими, ремесленниками в го
родах и селах. Это были кадры рабочего класса Сибири из пришлого 
населения.

Главным же источником формирования пролетариата как в Сиби
ри, так и в Европейской России являлось крестьянство. Одним из про
явлений развития капитализма в сибирской деревне было разложение 
крестьянства, которое, разоряясь, пополняло ряды пролетариата. 
Наглядную картину процесса разложения крестьянства представляют 
исследования 80—90-х годов XIX в. 171990 крестьянских хозяйств че
тырех губерний Сибири13).

Процесс разложения крестьянства Сибири характеризуется такими 
данными: низшие группы — крестьяне бедняки, имевшие от 0 до 1—2 
рабочих лошадей и от 0 до 5 десятин запашки, составляли 47,1% всех 
дворов, а имели 17% от общего числа рабочих лошадей и 11.9% з а 
пашки. Середняцкие хозяйства, имевшие от 3—4 рабочих лошадей и

15) И. Л  Я м з и и Переселенческое движение в России с момента освобождения 
крестьян. Киев, 1912, стр. 91.

'*) М атериалы для изучения экономического быта гос>дарственных крестьян и 
инородцев Западной Сибири. 1888— 1892, вып. 1— 17, М атериалы по исследованию 
крестьянского хозяйства в Томском округе, вып. 1, Барнаул, 1899, стр. 330—341 там  ж е 
(Бийская волость), вып. 3, Барнаул, 1900, стр 10, там ж е (Б арнаульская волость) 
вып. 2, т. 2. Барнаул, 1898, стр. 14, там ж е (Ш убинская волость), вып 2, Б ар н а у т ’ 
1899, стр. 34—44, М атериалы по исследованию землепользования и хозяйственного 
быта сельского населения Иркутской и Енисейской г у б , вып. 4, Иркутск 1893 (комб 
таблицы), там же. И ркутская гу б , т. II. вып 2, М ,  1890 (комб. таблицы) Проценты 
подсчитаны нами
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о— 10 десятин запашки, составили 31,2% общего количества исследо
ванных хозяйств, а насчитывали 27,6% рабочих лошадей и 40,6% деся
тин запашки. Тогда как зажиточно-кулацкие хозяйства, имевшие от 
5—9, 10 н более рабочих лошадей и свыше 15 десятин запашки, 
составляли 21,2% дворов, которые сосредоточили в своих руках 55,4% 
рабочих лошадей и 47,5% десятин запашки Большинство из крестьян 
низших групп являлись безлошадными или имели недостаточно рабо
чих лошадей и вынуждены были оставлять свое хозяйство и идти к ку
лакам в работники или заниматься неземледсльческими промыслами. 
Всего по Сибири неземледсльческими промыслами было занято более 
72 тысяч человек мужского пола14). Земледельческим промыслом зани
мались низшие группы крестьянства в качестве батраков, поденщиков, 
пастухов, представлявших из себя настоящий сельскохозяйственный 
пролетариат Но была довольно большая группа крестьян, которая, 
не порывая связь с сельским хозяйством, занималась таким отхожим 
промыслом, как извозом, главным образом, в зимнее время. Извозом 
занимались высшие и низшие группы Высшие группы — это были ямщи
ки и дворники, а работали у них низшие группы в качестве наемных ра
бочих «по ямщицкой части»

Поэтому при рассмотрении вопроса о разложении крестьянства как 
главном источнике формирования пролетариата большое значение для 
определения различных групп сибирского крестьянства имеют «промыс
лы». В И Ленин, говоря о «промыслах», указывал, что зажиточного 
крестьянина «промыслы» обогащали, все больше втягивая его в капи
талистические отношения различных отраслей промышленности

Совсем другую роль играют «промыслы» в бедняцких хозяйствах. 
В И Ленин писал- « .  в низших, бедняцких группах преобладает... 
тоже «промыслы», имеющие, однако, противоположное значение, знаме- 
ьующее превращение крестьянина в пролетариат»15).

До проведения железной дороги в :кономике Сибири большое зна
чение имел такой промысел, как извоз Единственной артерией, соеди
няющей Европейскую Россию с Сибирью, был большой Московско-Ир- 
кутский тракт. По этому тракту перевозили не только пассажиров, 
но главным образом шла перевозка «российских» товаров в Сибирь, 
а из г. Иркутска — чай, пушнину, золото

Кроме главного Московско-Иркутского тракта, существовали тр ак 
ты на Алтае, шедшие от городов Бийска и Семипалатинска до китай
ской границы

Извозом также занималась 1/3 крестьян северной части Тоболь
ского округа16), которые зимой с низовьев р. Оби перевозили до г. То
больска до 700000 пудов рыбы17).

В европейской части России при развитии железнодорожной сети 
извозный промысел не играл такой роли, какую он играл в Сибири, 
значительное число крестьян было или совсем оторвано от сельского 
хозяйства, особенно в притрактовых районах, или значительную часть 
года, т е. в свободное от сельскохозяйственных работ время, занима
лось извозом. Дореволюционные исследователи указывали на то, что

м ) М а те р н ат ы  д л я  изучения экономического бы та государствен ны х крестьян и 
инородцев З а п  С ибири С П б, 1888 - 1892, вып 1 - 1 7 ;  М ате р и ал ы  по исследованию  зе м 
лепользован ия  и х озяйственного  бы та сельского населения И р кутско й  и Енисейской 
губернии Енисейская г у б ,  вып 4, И ркутск. 1843 (кимб т а б л и ц ы ) ,  т а м  ж е, И ркутск 
г у б ,  т 2 вып 2, М ,  1890, (ком б та б л  ) П одсчи тано  нами

15) В И Л е н и н  Соч , 1*зд 4, т 3, стр 110
1в) М ате р и ал ы  д л я  изучения З ап  Сибири Вып 19, С П б ,  1893, стр 201
,7) Эконом ическое состояние городских  поселений С ибири С П б, 1882, стр 8
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«весьма значительное старожильческое население, жившее по старому 
сибирскому тракту, до проведения железной дороги не занималось 
никакими посевами, составляя целую армию ямщиков»18).

Увеличивающиеся из года в год «российские» товары в связи с раз 
витием капиталистической текстильной и других отраслей промышлен
ности требовали для перевозки десятки тысяч рабочих лошадей. И дей
ствительно. только зимою в 1886— 1887 гг. по главному сибирскому трак, 
ту прошло с чаем (от Иркутска до Ирбитской ярмарки) около 110000 
одноконных возов19).

В общем товарный извоз по сибирскому тракту до проведения же
лезной дороги занимал сотни тысяч лошадей и десятки тысяч людей 
Извозом в Томской губернни в 1888 году занималось 9265 крестьян20). 
В Тобольской губернии точного количества крестьян, занимавшихся 
извозом, нет. Но примерно их насчитывалось не менее 7 тысяч человек 
В Енисейской губернии по переписи 1890-1891 гг.. извозом занималось 
6820 человек21), и в Иркутской губернии по переписи 1887— 1888 гг. би
ло занято извозом 7033 чел. В Сибири только одним извозным промыс
лом занималось более 31 тысячи человек.

Таким образом, «разложение крестьянства,— писал В И. Л е н и н ,-  
создает внутренний рынок для капитализма, превращая с одной сторо
ны, крестьянина в батрака, а с другой стороны, в мелкого товаропроиз
водителя, в мелкого буржуа»23). Пролетаризация сибирского крестьян
ства вызывалась переобременением его тяжелыми налогами и всевозмож
ными повинностями. Вследствие своего сословного характера  налоги 
и повинности главным образом ложились на бедняцкие слои населе
ния. В Сибири основная часть налогов падала не на имущество, а на 
ревизскую душу. Разложение крестьянства Сибири шло более быстрыми 
темпами, чем в Европейской России за счет разложения крестьян- 
старожилов, приписанных к деревням ссыльно-поселенцев и постоянного 
притока переселенцев. ^Отличительной чертой в формировании про
летариата Сибири от Европейской России было наличие в Сибири та
кого источника, как ссыльные Царизм, напуганный стачечным движени
ем рабочих и волнением крестьян 70—90 гг. XIX в., ссылает в Сибирь 
десятками тысяч рабочих, крестьян и разночинцев. Так, к 1900 году 
ссыльных всех категорий значилось:

% и ж и т е л я м

Тобольской губернии .................. 106098 чел —7 ,4
Иркутской губернии ....................... 14,2
Енисейской (Туруханский край) 51019  . 9 .1
Томской (Нарымский край) . . 38 334 . 1 .4
Забайкальской области . . . 14 395 . 2 ,2
Я к)тской  области ................................ 51 7 7  . 2 ,0
Амурской о б л а с т и ........................... 679 . 0 ,6

И т о г о  . . 287 5С-2 чел. 5 ,Ь

" )  Город Томск Томск, 1912, стр. 40
'*) М атериалы для изучен ия.. Зап  Сибири Вып 3, С Пб. 1889, стр 470. 
и ) Статистический обзор Томской губ. за  1890 г , стр. 12.
21) М атериалы по исследованию землепользования и хозяйственного быта сель

ского населения Иркутской и Енисейской губ., т. 4, вып. 4, Иркутск, 1893 (комбин. 
таблицы), стр. 710—715.

я ) Там же, т 2, вып. 2, М , 1890 (комб. таблицы ), стр. 177 
и ) В. И Л е н и н ,  С о ч , изд. 4, т 3, стр. 125.
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Из них. ссыльио-поселеицев—-100593 и административных — 
148418, остальные— водворенные н бродяги; собственно же политиче
ских, считая и отбывших срок каторги, всего 1760 чел.21).

Интересные данные приводит в своей статье «Сибирь п ссылка» 
В. Н. Соколов. Он показывает процент ссыльных по сословиям и обра
зованию до революции 1905 года и после нее.

Вот эта таблица:25)
Т а б л и ц а  2

Д о  р еволю ц ии П осл е  револю ц ии  
(1905 г )

С сы лка по сословиям 
и обр азо ванию кармйцы и ленская  

п ар т и я  1902 го д  — 
129 чел,

А дм и н и страти в н ая  
и с с ы л ы ю -п о с е -  
лемцы Я кутско й  

обл —289 чело в ек

в пр оцентах

1 Д в о р я н ,  чиновников и почет 
н ы \  гр а ж д а н 59 13

2 Р азночинцев  и м еш ан 2 b 51

3 Крестьян н ка зак о в 11 31

4 И нородцев  и прочих 4 5

Высшее о бр азо ван и е  и студен 
ты 36 6

2 Среднее о бразован и е 47 18

3 Н изш ее и дом аш нее 17 74

4 Н еграм отны е “ 2

И того 100 ”6 юо"»

Главным источником существования ссыльных был наемный труд 
как в селах, так и в городах Ссыльные, не имея прав и специальности, 
беспощадно эксплуатировались там, где были наиболее тяжелые усло
вия труда, как, например, в угольной, золотодобывающей промыш
ленности, погрузочно-разгрузочных работах на пристанях. По нашим 
подсчетам, из сведений Н М Ядринцева, ссыльных работало в сельском 
хозяйстве батраками и рабочими в промышленности только в З ап ад
ной Сибири в 90-х годах XIX века не менее 54 тысяч человек26) .

И, наконец, последним источником формирования пролетариата 
Сибири являлись «кустари» и ремесленники, которых в 80—90-х fr. 
XIX в. по всей Сибири насчитывалось более 103 тысяч человек27)

г, ) Е  Н и к и т и н а  С сы л ка  1905— 1910 годов  (историчсская сп р а вк а )  Сборник 
первый «С иби рская  ссылка». М  , 1927, стр 13

и ) В. Н  С о к о л о в  (М их С ад к о )  С ибирь  и ссылка , Сборник  первый «Сибир 
ская  ссылка» М  , 1927, стр 30 и 38

гб) Н. М  Я д р и н ц е в  С ибирь  к а к  колони я  С П б, 1892, стр 252 
эт) М ате р и ал ы  д л я  изучения экономического бы та  го суд арствен ны х  крестьян  и 

инородцев З а п а д  С ибири С П б, 1888— 1892, вып 1— 17, М ате ри ал ы  по исследованию  
крестьянского х озя й ства  в Том ском  округе, вып 1. Б ар н а у л ,  1899, стр 330— 341, там  
ж е  (Б и й ская  в о л о сть ) ,  вып 3, Б а р н а у л ,  1900, стр 10, та м  ж е  ( Б а р н а у л ь с к а я  во л о сть ) ,  
вып 2, т. 2, Б а р н а у л ,  1898, стр. 14; Т ам  ж е  (Ш у б и н ск ая  в о л о сть ) ,  вып. 2, Б ар н а у л ,  
189!? стр 34— 44, М ате р и ал ы  по исследованию  зем леп о л ьзо в ан и я  и хозяйствен ного  бы 
та сельского населения И ркутской  и Енисейской г у б , Енисейская  г у б , вып. 4, 
И ркутск, 1893 (ком бин т а б л и ц ы ) ,  та м  ж е  (И р к у тс к а я  г у б ) ,  т 2, вып 2, М , 1890 
(комбин т а б л и ц ы ) .  П о дсчи тан о  нам и
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Сибирские «кустари» и ремесленники, не встречая все усиливающейся 
конкуренции со стороны слаборазвитой фабрично-заводской промыш 
ленностп, численно росли в то время. Таковы источники формирования 
пролетариата Сибири во второй половине XIX века.

По числу источников формирования пролетариата и количеству 
взрослого мужского населения рабочий класс Сибири, казалось бы, дол
жен быть значительным. Однако по численности рабочий класс Сиби 
ри по сравнению с Европейской Россией был незначительным лишь 
потому, что промышленность стояла на низших ступенях капиталисти
ческого развитиялЕсли в Европейской России к 80—90 гг. XJX в. в ве 
дущих отраслях промышленности господствовала высшая форма 
промышленного капитализма — фабрика, то в Сибири в это время гое 
подствовали низшие формы — мелкотоварное производство и мануфак
тура Однако и по числу рабочих и сумме производства мануфактура в 
Сибири занимала господствующее положение в ведущих отраслях про 
мышленности как золотодобывающей, медно-сереброплавильной, вино 
куренной и т. д.

В золотодобывающей промышленности Сибири было добыто золо
та (в пудах)28)

Т а б л и ц а  3

Р сего  добыто 
золота в России

Добыча золота 
в Сибири

В том числе- W добычи 
золота в 
СиСирн

Годы Запад.
Сибирь

Восточ.
С ибирь

I860 — 30 1014 _ _ _

1882 2207 1750 127 1623 7 3 ,5 %
1885 2016 1484 135 1349 67 ,0  Н
1890 2403 1760 161 1599 6 6 ,5Н

Из этой таблицы мы видим, что абсолютные размеры добычи по 
годам нередко резко колебались, но в целом тоже неуклонно росли 
Всего с 1878 по 1890 годы добыто золота в Сибири 54368 пудов-” ) 
Па золотых приисках Западной и Восточной Сибири было занято еле 
дующее число рабочих30) :

Годы Западная Сибирь Восточная Сибирь Всего в  Сибири

1860 2*50 25449 28299
1882 6653 26768 33431
1885 8624 27412 36066
1890 9454 27521 36975

Из этой таблицы мы видим, что с увеличением добычи золота руч 
ным способом соответственно увеличивается и число рабочих.

и ) В В Д а н и л е в с к и й  Русское золото, М , 1959, стр 261 Сибирь, ее совре 
ценное состояние и ее нужды. СПб, 1908, стр 141.

и ) Атлас Азиатской России Изд. переселен управлен. 1914, карта полезных иско
паемых Азиатской России, №  56

м ) В В Д а н и л е в с к и й ,  указ. соч , стр 261, Сибирь, ее современное состояние 
и ее нужды, СПб, 1908, стр. 175.
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Наглядным примером применения ручного труда и водных двига
телей при добыче золота в Сибири говорят такие факты: В 1893 году на 
Урале водяных двигателей было 10, а паровых — 70, в Западной Сибири 
соответственно— 56 и 1, в Восточной Сибири— 126 и 1231).

В Сибири золотодобывающая промышленность была ведущей от
раслью промышленности, так как она оказывала положительное влия
ние на экономику края, содействуя, в частности, развитию винокурен
ной промышленности и росту товарности сельского хозяйства Другие 
ископаемые богатства Сибири использовались в ничтожной степени 
Например, возьмем добычу угля. В 1863 году всего в России добыва
лось 159 тысяч тонн угля, а в Сибири только — 20 тыс тонн, в 1893 году 
в России — 4447 тыс. тонн, в Сибири — 30 тыс тонн32). За тридцать 
лет в Сибири добыча угля возросла только в полтора раза На камен
ноугольных копях Сибири было занято небольшое количество рабочих. 
Так, в Кузнецком бассейне на Колычугинских копях в 1896 году рабо
тало всего только 599 человек35). Как в золотодобывающей, так и в 
угольной промышленности рабочий состав был непостоянным ввиду 
сезонности работы приисков и угольных копей. Поэтому в этих отрас
лях промышленности рабочие не порывали связи с сельским хозяйством.

В Сибири во второй половине XIX века имелось четыре чугунопла
вильных (металлургических) завода: Гурьевский, Петровский, Абакан
ский, Николаевский Они производили следующее количество пудов 
чугуна34) :

Т а б л и ц а  4

Выплавка чугуна в пудах

Годы Г у р ь ев ск и й
з а во д П етр о в ск и й А бака н ски й Н и ко л ае вс ки й

1869 23555 14823 13Ы04 764666

1870 26190 729S2 53324 126140

1880 6000 ЗИ200 77084 146318

1890 115959 43500 74164 204759

Металлургическая промышленность Сибири хотя медленно, 
но росла по выплавке чугуна, но, конечно, такой рост и такое коли
чество выплавленного металла не могли удовлетворить потребности 
края Поэтому неслучайно металлургические изделия обозами завози
лись с Урала

По сведениям Всемирной Колумбовой выставки, рабочих на метал
лургических заводах Сибири работало: в 1886 г.— 2380 чел., в 1890 г — 
1930 чел ,  тогда как в России в это же время было соответственно — 
197488 и 233644 чел.35).

31) М  С о б о л е в  Д о б ы в а ю щ а я  и о б р а б а т ы в а ю щ а я  пром ы ш ленность  Сибири 
Сибирь, ее соврем енное состояние и ее н у ж д ы  С П б ,  1908, стр 146

32) А  А З а в а р ы к и н  О черки по истории советской  горной техники И зд . 
А Н  С С С Р , М  — Л .  1950, стр 1

33) ГА ТО , ф 234, on  1, д  188, л  13
3<) Ц Г И А Л ,  ф. 37, оп 67, д .  205, л  1.
35) Г о р н о зав о д ск ая  промы ш ленность . К о л у м б о в а  в ы с тав к а  в 1893 г., г. Ч икаго ,  

СП б, 1893, стр. 143.
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Для того, чтобы закончить обзор горнозаводской промышленности, 
мы позволим себе привести данные за 1892 год в сопоставимых цифрах 
добычи того или иного металла всего в Сибири16):

Т а б л и ц . )  5

Таблица горнозаводской производительности на 1892 год

Наименование металла Всего в России В Сибири

в п у д а х

З о ю т а  (шлиховского) 2625 1871

С сребра 636 597

Меди 280340 15828

Свинца 33252 23524

Чугуна 62794042 253181

Ж елеза 28832442 256390

Стали 22942745 —

Угля (каменного) 420817324 2075987

Соли 87487768 740368

Эти данные свидетельствуют о том, что в горнозаводской проммш 
лснностн Сибири ведущее место принадлежало добыче золота, на Ка5и 
нетских заводах — серебра и свинца, а все остальные отрасли горной 
промышленности находились в зачаточном состоянии.

Что касается обрабатывающей промышленности Сибири, то господ
ствующее положение в развитии капиталистических форм принадлежа
ло так  же, как и в добывающей — мануфактуре. Состояние обрабаты 
вающей промышленности мы можем себе представить из следующих 
данных за 1889 и 1890 годы по четырем сибирским губерниям — Тэбочь 
ской, Томской, Енисейской и Иркутской37):

Т а б л и ц а  б

О брабаты вающ ая промышленность Сибири

№
п.п

Наименование
губерний Годы Число

предприятий
Сумма
п р о и з
водства

Число
рабочих

С\  мма п р о
11 (Н О Л С Т Ь 3 

В ВИ Н 0К)Р

1 Тобольская 1890 2032 3497481 6882 612372 р
2 Енисейская 1890 221 2716847 1706 1934187 р
3 Томская 1890 3661 3781472 6853 931908 р
4 Иркутская 1889 202 3052050 2857 —

Итого по Сибири 6116 13047850 17608 347S467 р

и ) Сибирский торгово промышленный календарь 1906 г , Томск, стр. 244
37) Обзор ТоГюльской губернии за 1890 г , вед №  2; Обзор Енисейской rv6 зэ 

1890 г ,  вед Nt 2; Обзор Томской губ за 1890 г ,  вед №  2, П ам ятная  книж ка Йрк\т 
ской губ на 1891 г., Иркутск, 1891.



По трем губерниям: Тобольской, Томской и Енисейской сумма про
изводства составляла в 1890 году около 10 млн. рублей, а винокуренная 
промышленность из этой суммы производила почти 30% ко всей обра
батывающей промышленности. Такой большой процент винокуренной 
промышленности в тот период времени был потому, что хлебные богат
ства Сибири не имели достаточного рынка сбыта. Н. М. Ядринцев по 
этому поводу очень образно писал: «В настоящее время придуман был 
исход хлебным богатствам Сибири: в ней начали спекулировать на ви
нокурении, край покрылся винокуренными заводами и Сибирь вместо 
золотопромышленной становится винокуренной»3'*). Таким образом, ве
дущее место в местной промышленности Сибири занимали винокурение, 
мукомолье, пнвоварение и маслоделие За  ними следовали обработка 
предметов скотоводства — кожевенные, овчинные, салотопление, мыло
варенные предприятия Обрабатывающая промышленность Сибири вто
рой половины XIX века постепенно и очень медленно развивалась,
;i с нею увеличивался и рабочим класс, но он как и в других отраслях 
промышленности был еще не отделен от земледелия.

К 1897 году пролетарского населения в Сибири, по далеко не пол
ным данным, насчитывалось около 150 тыс человек. В том числе пере
пись зарегистрировала рабочих рудной и каменноугольной промышлен
ности 32,5 тыс. человек, строительных рабочих — 55,5 тысяч, водников —
4 тысячи, железнодорожников — 10,4 тысячи и торгово-промышленных 
служащих 39 тысяч человек В этот же перечень не входят рабочие 
на золотых приисках, составляющие, по официальным данным, до 45 ты
сяч человек34). В летнее время рабочих золотых приисков было еще 
больше. Итого пролетариата в Сибири насчитывалось более 200 тысяч 
человек

В Сибири сохранилось много феодальных пережитков, которые тор
мозили развитие промышленности, в частности, на Алтае и Нерчинске, > 
где феодальная рутина и нежелание Кабинета перевести горнозавод
скую промышленность на капиталистический лад, привели ее сначала 
к застою, а затем н ликвидации горных заводов. В Сибири особенно 
сильно сказывалась отдаленность от русского внутреннего и внешнего 
рынков, недостаток капиталов и неразвитость путей сообщения. Все это 
обусловило экономическое отставание Сибири от юга и центра России, 
а оно, в свою очередь, наложило отпечаток на формирование рабочего 
класса и слабость рабочего движения вплоть до конца XIX века

Р ост  крес1ьянскчгп  населения З а п а д н о й  Сибири в X V II I  веке 65

°*) Н  М  Я д р и н ц е в  С ибирь  ка к  колония, С П б ,  1892, стр 348
39) М  В е т о ш к и н .  И з  истории больш евистски х  орган изаций  и револю ционного 

дв иж ени я  в С ибири О Г И З ,  1947, стр 8

5 Зак 3438



ТРУДЫ  ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
им. В. В. КУЙ БЫ Ш ЕВА

Том 177 С ер и я  и с т о р ^ ч с к л я

ИЗ ИСТОРИИ ЗОЛОТОПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ  
ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИ И  КОНЦА XIX ВЕКА

Г. X. РА БИ Н О В И Ч

В последние годы советскими историками уделяется значительное 
пнимание вопросу о промышленном перевороте в золотопромышленно
сти, о соотношении мануфактурной и фабричной форм производства в 
золотопромышленности Сибири конца XIX в.1).

Мз>чение техники производства и состава рабочих золотопромы
шленности Енисейской губернии конца XIX в. приводит к выводу о 
господстве в пей мануфактурной формы производства.

Но для более полного выяснения этого вопроса определенное зна
чение имеет изучение роли торгово-ростовщического капитала в Ени
сейской золотопромышленности конца XIX в-, так  как  известно, что 
для мануфактуры характерным является тесное переплетение торюзо 
ростовщического капитала с промышленным.

В самостоятельной постановке этот вопрос до сих пор не изхчен. 
Е данной статье автор ставит своей целью рассмотрение состава зою- 
топромышленников и организационных форм капитала, выяснение роли 
торгово-ростовщического капитала, в золотопромышленности Енисей
ской губернии конца XIX в.

Документальную основу работы составили, главным образом, мате
риалы государственных архивов Томской области и Красноярского 
края. Важным источником послужили также опубликованные материа
лы по технико-экономическому и статистическому исследованию Енисей
ской золотопромышленности, проведенному в 90-х гг. XIX в. горным!! 
инженерами Л. Я. Тове, М. Ф. Горбачевым и В. В. Внуковским.

В 80—90 гг. XIX в. разрабатываемые золотые прииски Енисей
ской губернии были раздроблены и сосредоточены в руках многих зта- 
дельцев. В 1889 г. 343 разрабатываемых приисков общей площадью 
27022 дес. находились во владении 169 отдельных лиц и компании2)

' )  3  Т. К а р п е н к о ,  О  пром ы ш ленном  перевор о те  в Р о ссии  (по м атериалам  
К у зн ец ко го  бас сей н а ) .  «В опросы  истории», 1955, №  2, стр . 26; В  В. Д а  н и  л е в  
с к и й ,  P j c c k o c  золото  М ,  1959, стр 154, 221, С Ф. Х р о л е н о к ,  П о л о ж е н и е  рабочих 
и рабочее  д в и ж ен и е  на Л е н ски х  зол о ты х  пр ии сках  (1861 — 1900 г г ) .  У ченые записки 
И р кутско го  госу д ар ствен но го  педагогического  института ,  в ы п у ск  X V II I  (8 ) ,  И р м т с к ,  
1961, стр. 5 —7, Г. X. Р а б и н о в и ч ,  Тсхничеслий переворот и его  ф ин ан си р ов ан и е  в 
золо топр о м ы ш л енно сти  Енисейском губернии в конце X IX  —  н ач ал е  XX в. В книге 
«К  и з м е н и м  эконом ики  Енисейской губернии конца X IX  — н а ч а л а  XX в в » ,  К р ас
ноярск, 1962

2) Государственны й  арх и в  Том ской  обл асти  (Г А Т О ) ,  ф . 433, on 1. л  74. лл 
•)— 31, 101— 134, 545— 562 (подсчет  а в т о р а ) .



И з истории золотопром ы ш ленности  Енисейской губернии конца XIX  века  67

В составе владельцев золотых приисков можно выделить несколько 
основных групп по признаку их сословной принадлежности и величине 
капиталов

П е р в а я  г р у п п а — это представители высшей, в том числе ти
тулованной аристократии и приближенные к царскому двору: князья 
Горчаков, Мадатов, Кугу шов. Дундуков, Оболенский, Суворов, Орлов, 
графы Канкрин, Сивере, Ламздорф, Де-Сонис, бароны Фридернкс, Ти- 
зенгаузен, Мунк, Стюарт, церемониймейстер Абаза, сенатор Безобразов, 
(.татский советник Танееп, действительный статский советник Хитрон, 
юнералы Шанявский, Паткуль, Максимович, поручик гвардии Л еман1).

К этой же группе можно также отнести, с некоторыми оговорками, 
золотопромышленников тайного советника В. А. Ратькова-Рожнова,
В. И Базилевского (его сын И. В. Базилевский был камер-юнке
ром) и генерал-лейтенанта И. Д  Асташева. Но в отличие от других 
представителей этой группы Базилевский, Ратьков-Рожнов, Асташев 
были не только владельцами приисковых площадей, но и крупными ка
питалистами, принимавшими участие своими капиталами в золотопро
мышленных «делах» в разных районах России, в том числе не только 
в Енисейской губернии, но и на Лене («Товарищество Базилевского и 
Ратькова-Рожнойа», «Мало-Патоминское товарищество»), на Амуре 
(«Верхне-Амурская К0»), на Алтае и на Урале.

Представители высшей знати (24 человека, или 15% владельцев) 
в и д е л и  в 1889 г. в Енисейской губернин 51 прииском общей площадью 
3418 десятин (12,5% от всей площади разрабатываемых приисков)4)

Представители первой группы владели приисковыми площадями 
исключительно в Северо- и Южно-Енисейских горных округах, наибо
лее богатых золотом и не имели приисков в Ачинско-Минусинском гор
ном округе.

Поэтому в Северо- и Южно-Енисейском горных округах (важней
ших в губернии) роль дворянского землевладения в золотопромышлен
ности была особенно значительной Так, в Северо-Еннсенском горном 
округе группа высшего дворянства (14 владельцев) владела 25 приис
ками площадью в 1817 десятин, что составляло около 25% площади 
г.сех разрабатываемых приисков').

Почти все дворяне владели золотыми приисками в Енисейской гу
бернии с 40—50 х гг XIX в Например, княгиня Трубецкая владета 
прииском с 1843 г ,  княгиня Горчакова — с 1851 г., граф Ламздорф — 
с 1852 г 6).

В большинстве случаев число приисков, находящихся во владении 
каждой из этих дворянских фамилий, как и размеры приисковых пло 
щадей, были сравнительно небольшими (один — три прииска). Так, кня
гине Горчаковой принадлежал один прииск в Северо-Енисейском гор
ком округе площадью в 104 десятины, графу Л амздорфу — один прииск 
площадью в 103 десятины, графу Сиверсу — один площадью в 15,5 де
сятин, графине Канкриной — два прииска площадью в 74 десятины. 
Графине Суворовой-Рымннкской принадлежало 3 прииска общей пло
щадью в 123 десятины, из них в 1889 г. разрабатывался один. Княгине 
Мадатовой принадлежало 6 приисков, в 1889 г. из них разрабатывался 
один, площадью в 60 десятин7).

3) ГА ТО , А 433, on  I, д  74, л л  4—31, 101— 134, 345—562.
4) Т ам  ж е" (подсчитано нам и)
5) Т ам  ж е  (подсчитано  ав то р о м ) .
6) Т а м  ж е
7) Т ам  ж е
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Но В. И Базилевский и Н. В Асташев принадлежали к наиболее 
крупным владельцам приисковых площадей в Енисейской губернии. 
Так, в 1897 г. В. И. Базилевскому принадлежало только в Северо-Епи- 
сейском горном округе 47 приисков (большинство нз них не разраба
тывалось). Из числа разрабатываемых приисков в 1889 г. В. И. Бази
левскому принадлежало 4 прииска площадью в 486 десятин, а Н. В. Ас
ташеву — 14 приисков площадью в 932 десятины8).

В т о р а я  г р у п п а  владельцев приисков — это крупные уральские 
и петербургские купцы, занимавшиеся золотопромышленностью с 
40—60-х гг. XIX в.9), еще до издания закона 1870 г. о частной промыш
ленности, который открыл возможность свободного приложения 
в ней мелких капиталов К этой группе владельцев приисков можно от 
нести Рязановых, Машароиа, Баландина, Зотова, Кузнецова, Латки 
на и др.

Эта группа владельцев имела в 1889 г. 68 разрабатываемых при 
исков (20% от нх общего числа) площадью в 5297 десятин (20% все.) 
площади)

Наиболее крупными из этой группы владельцев приисковых площа 
лей были почетный гражданин Рязанов, владевший лично или в компа
нии 16 приисками площадью в 1394 десятины, и К0 Зотова и Полежае
ва — 7 приисков площадью около 600 десятин. Как и представители пер
вой группы владельцев, эти золотопромышленники владели разрабаты 
ваемыми приисками преимущественно в Северо- и Южно-Енисейском 
горных округах и (за исключением наследников почетного гражданина 
Трапезникова) не имели приисков в Ачинско-Минуспнском горном 
округе.

Таким обрзом, эти первые две группы владельцев держали в руках 
свыше одной трети приисков и приисковых площадей, причем наиболее 
богатых по содержанию золота.

Остальные разрабатываемые прииски находились преимущественно 
во владении мелких золотопромышленников, не располагавших зна
чительными капиталами и допущенных к занятию золотопромышлен
ностью после издания закона 1870 г.

По сословной принадлежности большинство членов этой группы 
владельцев приисков — купцы, но были среди них также мещане и 
крестьяне (А Мансуров, Т Лисавенков, Т. Дорофеев и др ).

В отличие от районов Алтая и Забайкалья в Енисейской губернии 
не было золотых приисков, принадлежащих «Кабинету» Лишь 3 прии:- 
ка (из числа разрабатываемых) находились в собственности казны 
{в Ирбинской казенной даче Минусинского уезда).

К Маркс указывал, что горная промышленность « от всех других 
отличается тем, что в ней интересы землевладельцев и промышленных 
капиталистов идут рука об руку»10) .

Следовательно, после того, как рассмотрен состав владельцев при
исковыми площадями, необходимо рассмотреть состав золотопромыш- 
ленников-предпринимателей, ведших разработку приисков, проана
лизировать размеры и организационные формы промышленного капи
тала в золотопромышленности Енисейской губернии.

*) ГАТО, ф  433, on 1, д  74, лл  4 —31, 105— 134, 541—562 (подсчитано  автором).
9) Согласно  изданном у в 1838 г « П ол о ж ению  о частной золотопромышленности 

на  казенны х зем ля х  Сибири» за н ят и я  золотопром ы ш ленностью  до зв о л ял и с ь  дворя
нам , потомственным почетным гр аж д а н ам ,  ку п цам  первой и второй  гильдии

10) К  М а р к с ,  «К апитал», т. I, стр. 465.
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Подавляющее большинство владельцев приисковых площадей н 
Ю - 90-х гг. XIX в. самостоятельной разработки приисков не вето 
Золотые прииски в Енисейской губернии в этот период ратрабатыпа- 
лись преимущественно капнталистами-арсщаторами В 1889 г. в Ени
сейской губернии только 112 приисков разрабатывались их владел» 
цамн самостоятельно, а 233 (свыше 2/3 приисков) их владельцы слави
ли в а р е н д у " ) .

Такое же положение сохранилось в Енисейской золотопромышлен
ности в конце 9 0 -х - -н а ч а л е  900-х гг. Так, в 1900 г. в Южно-Енисен 
ском горном округе 119 приисков разрабатывалось арендаторами 
(73,5%) и лишь 43 прииска — владельцами В Сепсро-Еннсенком гор 
iiOM окр\гс три четверти всего состава золотопромышленников были 
;ipe;: i  л о р а м и 1- ) .

В конце XIX в. в Енисейской губернии на арендованных приисках 
добывалась большая часть золота. Так, в Южно-Енисейском горном 
округе в 1898 г на 106 арендованных приисках (72,3% общего числа 
приисков) было добыто 64 пуд. 18 ф. золота (71,9 от общей добы
чи), а на 40 владельческих приисках было получено лишь 24 пуд. 35 ф. 
золота13).

В 1890 г. в золотопромышленности Енисейской губернии действо
вали 152 капиталистические фирмы (отдельные капиталисты-предприш:- 
м.иели, товарищества, компании), занимавшиеся разработкой при
исков14).

К самым крупным капнталнетам-предпрннимателям в золотопро
мышленности Енисейской губернии (с добычей золота за операцию свы 
ше двух пудов) в 80—90-х гг. XIX в. относилось 27 золотопромышлен
ников. Число разрабатываемых приисков и количество золота, получен
ного каждым из этих золотопромышленников в операцию 1890 г., пока
зано в нижеследующей таблице (см. на стр. 7 0 ) l:l).

Эта группа наиболее крупных золотопромышленников (18% от об
щего числа «фирм») в 1890 г. разрабатывала 138 приисков (40% от 
их общего числа) и получила 174 пуд. 21 ф. золота (свыше 65% от об
щей добычи). В среднем на одного золотопромышленника в этой 
группе приходилось 5 разрабатываемых приисков и 6,4 пуда золота 
В числе этих крупных золотопромышленников были лица, разрабаты 
вавшие как собственные, так  и арендованные прииски.

Из числа представителей первой группы владельцев приисков — 
зристократии и высшей бюрократии — разработку приисков вели лишь
B. И. Базилевский и наследники Асташева К0 Базилевского (с учас
тием Ратькова-Рожнова) и «дело» Асташева относились к группе наи
более крупных фирм, ведших промышленную разработку золота в Ени
сейской губернии. Так, в 1890 г. на 5 приисках Асташева было полу
чено 16 пуд. золота. Товарищество Базилевского в 1890 г. разрабатывало 
5 приисков, где было получено 2 пуд. 26 ф. 84 з. золота.

Незначительное участие принимали представители титулованном 
аристократии такж е в компании золотопромышленника Кытманова (ба
ронесса М. П. Ф ридерикс— 1 пай) и компании енисейских мещан
C. Л . Щукина и Е. Л . Прутовых (из 100 паев — семья Базилевского

п ) Подсчитано по материалам ГАТО, ф  433, on I, д  74, лл 4—31, 105— 134,
5 4 1 -5 6 2

•*) ГАТО, ф 433, on 1. д 326, л 210.
13) Там ж е, д  301, л. 62.
К )  Подсчитано по данным Государственного архива Красноярского края (ГА К К ). 

ф 393, on 1, Д 14, лл. 9—18
ls) Там ж е
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Т а б л и ц а  I

м Ф ам илия , звания Ч исло  р а з р а б а т ы  К -в о  д о б ы т о го
п.п золотопром ы ш ленников ваем ы х  прии сков золота

.
1 К расноярский мещ анин

Н  П П ереплетчиков  . . . . 26 30 пуд. 06 ф.

10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

П отом ственны й почетный 
| гр аж д а н и н  И. П. Кытмаиов

' Н аследники И Д  А сташ ева

Т  во бр Востротиных .

1 К упцы  Востротнны С Т  и 
■ Т С ......................

Кочы ванский к>пец И М  И ва-  
I ницкин . . .  , . . .

Енисейский купец Чсрр.мних

Купец  И. П  Ш ары пов  . . . .

Почетный гр аж да н и н  Е. М ато  
нии . . . .  . . . . .
Тов во К у з н е ц о в ы х .......................

Енисейская купчиха О . В Сн 
доро ва  ...................................

И нж енер-технолог  П  М. П оле 
ж а е в   .......................

К 0 К- М. П о л е ж а е в а  и купца 
Л  Г. З о т о в а  ...................................

Енисейский мещ анин 
Ш  И  К узнецов  . . . .

П отом ственны й почетный гр аж  
д ак ин  И И Н екр асо в  . . .

Енисейский купец  В Ф Хил 
ков . . .  . . . .

К 0 почетного г р аж д а н и н а  Кыт- 
м анова ........................................

П очетная  гр а ж д а н к а  М  И . Гу
сева  . . .  . . .

Енисейский купец Харченко

К° м еш анина Л ы с к о в а  и 
к р естьянина Урбановича

• У дерейская  К0........................

Тов  во д вор янин а  В И  Б а 
зилевского и тайного  советника 
В. А. Р а т ь к о в а -Р о ж н о в а  . . .

П очетны й гр аж да н и н  
П  Я. П рейн . . . . . . .

М ещ ан ка  У л е й с к а я .......................

Енисейский куп ец  П. Л .  Тон
коногов  .......................

М инусинский купец 2-й гиль  
дин  А А С ав в и н ы х  . . . .

20
5

2

9

2
9

8
2

7

9

6

1

4

9

3

•1
2

1
3

22 n y j .  18 ф. 

16 пуд. 29  ф. 

13 пуд . 29  ф.

9  пуд. 16 ф .

10 п у д .  29  ф. 

9  пуд. 2  ф. 

7  пуд . 26 ф.

7 пуд . 17 ф 

5  пуд. 24 ф.

5  пуд. 16 ф

4 п у д  20  ф

4  пуд. 4 ф

4 п у д .  1 ф

3  пуд . 39  ф.

3 п уд .  28  ф.

3  пуд. 24 ф.

3  пуд. 25  ф. 

3  пуд . 11 ф .

3  пуд . 22 ф. 

3  пуд . 23  ф.

2  пуд. 27  ф.

2 пуд . 18 ф. 

2 пуд. 9  ф

2  п у* .

2  пуд.



17,5 паев, жена действительного статского советника М. В. С м ельскал—
■" паев, барон Д. М. Стюарт — 5 паев, жена шведского посланника
О. Ю. Дуэ  — 4 1'4 пая и баронесса Фрндернкс М. П.— 1 п ай )16). В де- 
. Iах Удерейской К0 небольшое участие (6 1/12 пая из 44) принимал б а 
рон Г. Е Гннибург17).

В 80—90-х гг. XIX в. разработка золотых приисков в Енисейской 
г.бернии находилась почти всецело в руках сибирских капиталистов. 
Л . А. Ячевскнй писал в 1892 г., что «. .в настоящий момент, по край
ней мере в Северной тайге, не сибирские капиталисты участвуют толь
ко в делах компании Базилевского. Некоторые петербургские и ураль
ские фирмы остались еще, но капитала они не затрачивают, а пользу
ются только рентою»18).

Крупные золотопромышленники предприниматели, как правило, 
разрабатывали и собственные, и арендованные прииски Так, в 1889 г 
золотопромышленник И. П Кытманов разрабатывал в Северо-Енисей- 
ском горном округе 23 прииска, из них 17 собственных и 6 арендован
ных, И. П. Шарыпов разрабатывал 6 собственны* и 6 арендованных 
приисков1' ') .

Неретко крупные золотопромышленники, арендуя прииски, одновре
менно сдавали в аренду некоторые из приисков, которыми влааели. 
Например, в 1889 г. золотопромышленник И. П. Шарыпов, сдавая в 
аренду один из собственных приисков для разработки купцу Камннеру, 
в то же время арендовал у других лиц 7 приисков20).

Это явленно объясняется тем, что, сдавая в аренду бедные, мало 
перспективные прииски мелким золотопромышленникам, они арендо
вали такие прииски, разработка которых, по их расчетам, могла бы 
дать нм значительную прибыль.

В. И Ленин подчеркивал, что « типичным для капиталистической 
мй ч\ф акт \ры  является именно небольшое число сравнительно крупных 
заведении наряду со значительным числом мелких»21) Этот вывод 
В. И. Ленина полностью подтверждается также и при анализе ману- 
ф акт\ры  в золотопромышленности Енисейской губернии в конце XIX в. 
Ми в ы я с н и л и , что в Енисейской золотопромыштенности была неболь
шая группа крупных золотопромышленников, концентрировавших зн а 
ч и т е л ь н а  часть золотодобычи. Но с другой стороны, в 80—90-х гг. 
> IX в. большая часть приисков разрабатывалась мелкими золотопро- 
мышленниками-предпринимателями. В этом смысле Енисейскую золо
топромышленность конца XIX в. можно назвать, по преимуществу, мел
кой золотопромышленностью.

В 1870 г. 87 золотопромышленников Енисейской губернии р азраба
тывали только по одному прииску каждый (причем на 76 из этих при
исков было получено менее одного пуда золота), 3_2 золотопромышлен
ника разрабатывали по два прииска каждый22).

Следовательно, из всего состава золотопромышленников 119 
"фирм» (или почти 80";,) разрабатывало по одному—два прииска 
В 1890 г. в среднем на каждого из этой группы мелких золотопромыш

16| ГА ТО , ф  433, on. I, д  242. лл . 102, 110
!7) Т а м  ж е ,  л . 152 К а к  известно, Г. Е. Гинцбург  —  о дин из первы х пр ед ста ви т е 

ле,! бан ко вс ко го  к а п и т а л а ,  нап рав и в ш и х  свои  к а п и т а л и  в золотопром ы ш ленность .
" )  Л  А Я ч е  в с к и й, « О черк  соврем ен ного  состояни я , причин у п ад к а  и условий 

Л т я  в о зр о ж д е н и я  Е н исейской золотопром ы ш ленности» , С П б, 1892, стр 20
'») ГА ТО , ф  433, on . 1. д .  74, л л .  4— 31.
м ) Т а м  ж е ,  л л .  111— 134
’’) В И. Л е н и н ,  П ол н о е  со бра н и е  сочинений, т. 3. стр  438
и ) ГА К К , ф. 393, on. 1, д  14, л л  9 — 18 (подсчитано  н ам и ) .

11 < истории золотопром ы ш ленности  Енисейской r \f ; i 'pnun  конца XIX века ____ 71
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ленников приходилось менее одного пуда добытого за операцию ч<>- 
лота Л. А. Ячевский, оценивая положение Енисейской золотопромыш
ленности в начале 90-х гг. XIX в , писал: «...вся золотопромышленность 
перешла в рукн мелких предпринимателей, круг деятельности которых, 
в виду скудности их средств, крайне ограничен»21). Большинство мет
ких золотопромышленников разрабатывало не владельческие, а арендо
ванные прииски, так как размеры их капиталов не давали возможности 
приобрести собственные прииски.

Владельцы приисков — дворяне, уральские и петербургские к>пци, 
а также некоторые крупные местные золотопромышленники — с умень
шением богатств россыпей и увеличением риска при разработке прииг 
ков находили более выгодным для себя не разрабатывать прииски само 
стоятельно (на свои капиталы), а сдавать их в аренду, удовлетворя' сь 
порой менее значительным, но зато более надежным и систематическим 
доходом в форме арендной платы.

Условия аренды были чрезвычайно тяжелыми, особенно для мелких 
золотопромышленников21). Арендная плата включала в себя не толькт 
абсолютную и дифференциальную ренты (то есть зависела от богатства 
содержания золота в россыпи), но также часто процент на вложеннык 
капитал (постройки, гидротехнические сооружения, промывательные 
устройства) и вычет из заработной платы рабочих.

Обычно арендный договор включал в себя обязательство \плата  
арендатором владельцу прииска арендной платы в размере от 300 то 
400 полуимпериалов с каждого пуда добытого золота25).

Нередко арендная плата взималась с каждого золотника добытог > 
золота. Так, И. П. Шарыпов сдавал прииски арендаторам с платою по 
3 руб. 50 коп. за каждый золот-ник золота20)

Мелкие золотопромышленники, арендуя прииски, з н а ч и т е л ь н а  
часть валового дохода передавали их владельцам в виде арендном 
платы. Так, в 1898 г. в Южно-Енисейском горном округе арендатора '1» 
Сыло уплачено владельцам приисков 191.750 рублей, что составляю 
16,6% общей стоимости всего добытого на этих приисках золота27).

Высокая арендная плата была одной из причин возросшей в 90-х гг. 
нерентабельности Енисейской золотопромышленности. Окружной инже
нер Южно-Енисейского горного округа в отчете за  1900 г. писал- 
«Бездоходность и тяжелое положение золотопромышленности в Южчо- 
Енисейском горном округе, не говоря уже о недостатке оборотных 
средств у предпринимателей, вызывается высокой арендной платой 13 
право разработки приисков... В 1900 г. арендаторами было уплачено 
владельцам в отчетном году 37.015 руб. кредитными»2*).

Характерной чертой рентных отношений в Енисейской золотопро
мышленности конца XIX в. было распространение так  называемой 
субаренды или многоступенчатой аренды.

а ) Л . А. Я ч с в с к и й ,  Указ соч, стр 9
*•) Крупные Енисейские золотопромышленники, занимавшиеся этой о тр асл ью  с 

70-х гг. XIX в ,  арендовали в тот период прииски на значительно более легких \ с и -  
виях, на долгий срок и с меньшей арендной платой

п ) Один пуд золота (87-й пробы) сто"л  2774 полуимпериала. Полуимпериал рав
нялся 7 руб. 40 коп кредитными.

м ) Л . Я- Т о в е  и М Ф.  Г о р б а ч е в .  «Отчет по статистико-экономическом) и 
техническому исследованию золотопромышленности южной части Енисейского юркого 
округа», СПб, 1900, стр. 50.

» )  ГАТО. ф. 433. on 1, д 301, л 62. 
и ) Там же, д. 326, лл. 209, 210.
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Крупные золотопромышленники-предприниматели (типа Шарыпо
ва, Черемных), арендуя прииски, значительную часть из них в свою 
очередь передавали в аренду мелким золотопромышленникам, так на
зываемым «подрядчикам» или «контрагентам». «Заручившись, во время 
крьхов больших первоначальных фирм29), их приисками по дешевой 
аренде, они сдают таковые третьим лицам на самых тяжелых условиях, 
или еще охотнее отдают их с золотника, с платой от 3 руб 20 коп. до 
3 руб. 50 коп., сроком от 1 до 2 лет, сваливая все денежные повинности 
ьа своих так называемых «контрагентов» и оставляя за собой чистый 
барыш и право голоса на съездах золотопромышленников»,— ппса i 
об этой категории золотопромышленников и рассматриваемом стороне 
рентных отношений В. В. Внуковский в 1900 г.30).

Интересные примеры подобного рода многоступенчатой аренды в 
Южно-Енисейском горном округе приведены в работе Л Я. Тове и 
М Ф. Горбачева. Так, Сергиевский прииск, находившийся во владении 
графини Канкрннон, был передан ею в аренду Шепетковскому на усло
вии уплаты 10 руб. с фунта лигатурного золота. Шепетковский в свою 
очередь сдал этот прииск в аренду Лопатину на условиях уплаты Канк- 
риной 10 руб. и Шепетковскому 20 руб. с фунта лигатуры (или 160 по 
луимпериалов с пуда золота) В 1892 г. Лопатин передал Сергиевский 
прииск в аренду золотопромышленнику Желеннсу с уплатой аренды 
15 паев из 100 или 375 полуимпериалов с пуда лигатурного золота31) 
Неудивительно, что «дело» Желениса, по характеристике Л Я. Тове и 
М. Ф. Горбачева,— «одно из самых мелких и неблагоприятно обстав
ленных дел в тайге»32)

Договоры на аренду приисков в 80—90-х гг. XIX в — начале 
900-х гг., как правило, заключались на короткие сроки. В Енисейской 
золотопромышленности была распространена краткосрочная аренда. 
Причиной этого было стремление владельцев приисков сохранить вот 
можпость сдать, при случае, прииск в аренду на более выгодных усло
виях. Короткий срок аренды усиливал хищнический характер золото
добычи. Мелкие золотопромышленники-арендаторы стремились в ко
роткий срок действия арендного договора получить максимум золота. 
Окружной инженер Южно-Енисейского горного округа писал в 1889 г , 
что «на арендованных промыслах выхватывается самая богатая пол ос ч. 
обыкновенно незначительной ширины, борта же, с содержанием от 15 
до 20 долей, оставляются.. »33). С другой стороны, аренда в определен
ной степени тормозила технический прогресс в золотопромышленности. 
В. В. Внуковский писал: «...короткий срок аренды отзывается весьма 
вредно на разработку прииска, так как арендатор всегда избегает т а 
ких расходов (разведки, сооружение технических приспособлений), по
гашение которых можно ожидать только по истечении нескольких 
лет...»34).

Широкое распространение аренды в Енисейской золотопромышлен 
ности конца XIX в. усиливало зависимость мелкой золотопромышлен-

я ) И м ею тся  в в иду  «ф ирм ы » ( З о т о в а ,  Г о л у бк о ва ,  М ясн и ко в а  и др  ) ,  р азо ривш иеся  
с 50— 60 х гг. XIX  в.

м ) В В. В н у к о в с к и й ,  «О тчет по стати сти ко-эконом ическом у и техническом у  
исследованию  золото пр ом ы ш л енно сти  северной части Енисейского горного о к р у г а - ,  
С П б, 1905, стр  414—415.

31) Л  Я Т о в е  и М.  Ф  Г о р б а ч е в ,  У ка з  с о ч , стр. 59 
3!) Т а м  ж е
ю) ГА ТО , ф. 433, on. 1, д  74, л  303.
34) В В В н у к о в с к и й ,  У каз .  с о ч , стр  38.
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пости от крупных владельцев приисков и служило одним из факторов, 
тормозивших ее развитие.

В. II. Ленин отмечал, что « . .самая  тесная связь между торговым 
и промышленным капиталом есть одна из наиболее характерных осо
бенностей мануфактуры»3') .  Эта особенность мануфактуры ярко про
явилась в Енисейском золотопромышленности в конце XIX в. Здесь 
промышленный капитал сплетался с торговым самыми разнообразными 
способами. Прежде всего необходимо отметить, что крупные Енисей- 
1’кне золотопромышленники. как правило, одновременно были торгов
цами Кытчаповы, Иваницкие, Хилкопы, Кузнецовы, Гусевы, Харчен 
кс, Тонконоговы, Саввиных занимались золотопромышленностью и 
были также крупнейшими кчпцами-торговцами в Енисейской губернии 
II. П. Кытмамов, например, доставлял на прииски Северо-Енисейского 
юрчого округл припасы и фураж. В 1888 г. только на прииски 
13. II. Базилевского он доставил товаров на сумму более 100 000 
г'\0 л ей "’) Крупными хлеботорговцами были Саввиных, Гусевы. Тонко 
ноговы были монополистами по скупке «мягкого золота» — пушнины — 
на Севере Енисейской губернии — в Туруханском крае — и крупными 
поставщиками «припасов» на прииски. Некрасов, Харченко, Шарыпов, 
5 пляясь владельцами винокуренных заводов, вели явную и тайную 
торговлю спиртом и т. д.

Крупные золотопромышленники-торговцы продавали мелким золо 
топромышленникам-арендаторам, подрядчикам так называемую «обстг 
новку», то есть припасы и товары для рабочих и ф ураж  для лошадей 
IJ. В. Внуковский писал, что мелкие золотопромышленники «охотно» 
снабжаются этими господами припасами и товарами в размере стои
мости некоторой части намываемого ими золота, но лишь тогда, когда 
промыв.<а уже начата; при этом цены, по которым отпускаются озна
ченные припасы и товары, остаются неизвестными для всех посторон
них лиц, так  как контрагенты не смеют подтвердить сообщаемого 
подлинными счетами, из опасения, что отданный на короткий срок 
прииск передан будет другому лицу »37).

Скупая огромное количество хлеба в .Минусинском уезде, постаз- 
щики-торговцы зачастую надолго задерживали его на своих с п а д а х ,  
искусственно вздували цену на хлеб и другие товары с целью полу
чения дополнительной прибыли при продаже мелким золотопромышлен
никам В. В. Внуковский писал: « среди богатых золотопромышленни
ков слишком много хлеботорговцев, имеющих собственные запасы, дтл 
которых повышение цен является источником наживы...»1#)

Крупные золотопромышленники, особенно те из них, которые сда
вали прииски в аренду, скупали у мелких золотопромышленников-арен- 
даторов золото по цене, значительно ниже курсовой, получая помимо 
арендной платы торговую прибыль, как разницу между курсовой и по 
купательской «ценой» золота. Так, например, в операцию 1896— 1897 гг. 
золотопромышленник И П. Шарыпов, сдавая в аренду Георгиевский 
прииск в Южно-Енисейском округе подрядчику, скупал у него золото 
с платой по 3 руб. 50 коп. за золотник39), при курсовой цене золотника 
золота 90-й пробы — 5 руб., а 88-й пробы — 4 руб. 89 коп. Мелкие зо- 
ютопромышленники такж е часто выступали в Енисейской губернии

3S) В П. Л е н и н ,  П о л н о е  со брание  сочинений, т .  3, стр. 379. 
“ ) ГА К К , ф  544, on 1, л  4
*') В В В н у к о в с к и й ,  У каз .  соч , стр. 414— 415. 
я ) Т а м  ж е ,  стр  434
* )  Л  Я Т  о  в е н М . Ф. Г о  р  б а  ч е в, У каз .  соч , стр. 50.
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как представители торгового капитала. Нередко мелкие золотопромыш
ленники от продажи рабочим продуктов, спирта и т. д. получали боль
ше прибыли, чем от разработки прииска. Характеризуя положение 
уелкой золотопромышленности в Енисейской губернии в 90-х годах 
XIX в., одна пз сибирских газет писала: «Мелким золотопромышлен
ник... работы ведет зачастую только для проформы, то-есть наймет 3—5, 
а много (узаконенное число) 10 человек, поставит бутарку и моет, что 
бог пошлет, а иногда н итого не дотает, а просто занимается домаш
ними работами: рубкой дроа, сенокошением и т и , лишь бы только 
соблюсти внешний вид золотопромыш юнности. У таких золотопромыш
ленников, в большинстве случаев, работа стоит на втором плане, а з а 
ботятся они главным образом о том, чтоб распродать побольше спир
та, сбыть товаришку, киш ть  золотишка и сдать его, в свою очередь, 
с хорошей прибылью другому денежному золотопромышленнику, или 
наезжающим «Савушкам» и другим агентам города. Рабочие очень 
метко характеризуют таких золотопромышленников, говоря, «нынешние 
золотопромышленники совсем отбили хлеб у спиртоносов»40). ,

Типичным золотопромышленником подобного рода был,’ например, 
Махметкулов. разрабатывавший в 1896 97 гг. Павловский прииск в 
Южно-Енисейском горном округе. На этом прииске работало 17 человек 
рабочих, из них четверо были заняты косьбой сена З а  операцию на 
прииске было получено всего 7 ф. 49 золотников золота (на сумму при
мерно 4000 рублей) Л. Я Тове и М. Ф Горбачев писали: «Дело Мах- 
меткулоьа мелкое., главную же доходною статью этого золотопромыш
ленника составляет лавка ... делающая оборот до 6000 рублей в год»41) 

Мелкие золотопромышленники, арендовавшие прииски, почти не 
затрачивали средств на их техническое оснащение. Они обычно по
лучали прииски, на которых существовали гидротехнические соору
жения и промывательные устройства, орудия же для выемки и транс
портировки торфов и песков — ломы, лопаты, кайлы и таратайки — 
стоили недорого В сумму арендной платы входил определенный про
цент на вложенный владельцем на прииске капитал, а сколько-нибудь 
значительных затрат в основной капитал у таких золотопромышленни
ков не было. Л . А. Ячевский писал об Енисейской золотопромышлен
ности, что « ..по здешним понятиям в золотом деле основного капитала, 
погашаемого в 6o iee  или менее значительный срок, не полагается»12) 

Мелкие золотопромышленники нуждались в оборотном капитале, 
необходимом на «обстановку» прииска. Большинство золотопромыш
ленников Енисейской губернии не имели собственных наличных капи
талов, достаточных для обстановки прииска и искали кредита. Н апри
мер, в 90-х гг. XIX в в Южно-Енисейском горном округе только три 
наиболее крупных золотопромышленных дела (Асташева, Переплетчи- 
кова и Хилкова) покупали «обстановку» за наличные деньги в Томске, 
а все остальные покупали ее в кредит43). В 1895 г. окружной инженер 
писал: « . во вверенном мне Южно-Енисейском горном округе... почти 
3/4 золотопромышленников получают обстановку в кредит»11).

Иногда мелких золотопромышленников кредитовали владельцы 
приисковых площадей. Но чаще всего кредит предоставлялся крупны

« )  ГАТО, ф 433, on. 1, д. 301 (вырезка из газеты)
41) Л . Я. Т о в е  и М.  Ф.  Г о р б а ч е в ,  Указ. соч., стр. 43
45) J1 А Я ч е в с к и й ,  Указ соч., стр. 12.
« )  ГАТО, ф 433, on. I, д. 223, л. 64.
« )  Там же. д. 222, л 3.
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ми золотопромышленниками, а также красноярскими, томскими, ен : 
сейскими, минусинскими купцами. Такими кредиторами были, в част 
ности, золотопромышленники и торговцы П Я. Тонконогов, A. Л  Щу
кин, А Л Санвиных, В. С. Востротин, И. И. Кытманов и другие 
Л А Ячевскнн даже утверждал «Главные капиталисты не употрсО 
.1НЮТ почти своих средств иа добычу золота, а производят разнообраз
ные торговые и финансовые операции, связанные с золотым делом . »ь ) 

Условия кредита, предоставляемого мелким золотопрочышленн i 
нам частными лицами, были очень тяжелыми. Кредит обычно прело 
ставлялся товарный и за высокие проценты (8— 12 годовых и выше! 
Так, в 1898 г. в Южно-Енисейском горном округе проценты за ссудь; 
па «обстановку» прииска составляли не менее 10 годовых16). Иног.а 
условия кредита были еще более суровыми. Так, в операцию 
I89G— 1897 i r  арендатор одного из приисков по речке Удерею в Южно- 
Еннсейском горном округе получил кредит на следующих условия; 
i.o удержании из золота в пользу кредитора стоимости обстановки. 
ч и с т ы й  доход (т е. доход за вычетом аренды, налогов и т. д ) делится 
пополам между золотопромышленником и кредитором47).

Цены на товары, приобретенные в кредит, были значительно выше 
рыночных. Так, при заготовке хлеба в кредит пуд овса обходился в 
1897 г в 1 руб. 30 коп. при розничной цене 70 коп. за пуд. Л . А. Ячев 
ский отмечал, что «обстановка, приобретенная в кредит, обходится пр л 
центов на 50 дороже, приобретенной на наличные деньги или при уело 
вии материального обеспечения кредита»48).

Д о  начала 900-х гг. енисейские золотопромышленники почти не 
пользовались банковским кредитом (в Государственном или в частных 
банках). В апреле 1900 г. министром финансов был утвержден «наказа 
для выдачи ссуд под векселя на снабжение золотопромышленников 
оборотными средствами. Д ля  получения ссуды золотопромышленникам 
требовалось поручательство лиц, кредитоспособность которых была 
известна Государственному банку, и недвижимое имущество, стоимость 
которого должна была быть равна сумме испрашиваемой ссуде49).

Подавляющее большинство енисейских золотопромышленников не 
имело возможности выполнить эти условия, необходимые для получе
ния ссуды, и Государственный банк отказывал им в кредите. В 1900 г 
лишь товарищество бр Яковлевых (наследник крупнейшего «де.и • 
Переплетчикова) получило ссуду из Красноярского отделения Госу
дарственного банка в 70 тыс. руб., а всем остальным золотонромышлен 
никам, обращавшимся за кредитом, Государственный банк отказывал ч 
выдаче ссуд™). Богатые золотопромышленники и поставщики отказыва 
лись давать поручательства для получения ссуд в Государственном 
банке мелким золотопромышленникам, так как обращение последних к 
банковскому кредиту противоречило интереса!* Золотопромышленников 
ростовщиков. «Действительно, люди состоятельные, кредитоспособность 
которых известна Государственному банку, предпочитают снабжать 
золотопромышленников личными своими средствами за  более крупные 
проценты...»,— писал окружной инженер Южно-Енисейского горною 
округа'’1).

4S) Л  А Я ч е в с к и й, У ка з  соч., стр 20.
“ ) ГА ТО , ф  433, on. 1, д  301, л. 62.
47) Л .  Я Т о в е  и М. Ф Г о р б а ч е в ,  У к а з  с о ч , стр  114.
4‘ ) Л .  А  Я ч е  в с к и й, У к а з  соч , стр 22
« )  ГА ТО , ф. 433, on 1, д .  326, л. 207.
м ) Т ам  ж е
61) Т ам  ж е



И з  истории золотопром ы ш ленности  Енисейской губернии конца XIX века  77

Говоря о крупных золотопромышленниках, сдававших прииски в 
аренду и снабжавших арендаторов «обстановкой» в кредит, В. В. Вну
ковский совершенно справедливо замечал, что такие «фирмы» осу
ществляют ростовщичество в худшем его виде и, ничем не рискуя, 
безнаказанно высасывают лучшие соки тайги. » '2).

Таким образом, Енисейская золотопромышленность в конце XIX п. 
находилась в сильной зависимости от торгово-ростовщического капи
тала.

Торгово-ростовщический капитал тормозил развитие Енисейской 
золотопромышленности, поскольку значительная часть капиталов ухо
лила из производительной сферы в сферу обращения и превращалась 
в прибыль ростовщика (процент) и торговца. Мелкие и средние 
золотопромышленники лишались средств, необходимых для улучшения 
золотопромышленной техники, осуществления разведок новых месторож
дений золота, резко ухудшалось их финансовое положение. Л. Я. То- 
зе и М. Ф. Горбачев в отчете о состоянии Енисейской золотопромыш
ленности в 90-х гг. XIX в. писали «При обстановке дела в кредит вся 
т яж есть .. ложится исключительно на одного предпринимателя, кото
рый при небольшом проценте из 8 процентов годовых лишается всякого 
дохода»53) А окружной инженер Южно-Енисейского округа отмечал. 
«Если принять во внимание, ч то . . только незначительное число про
мышленников производит разработку россыпей на свои капиталы и на 
своих собственных приисках, а остальные независимо от высокой арен
ды должны пользоваться кредитом, уплачивая от 10 до 20%, то делает
ся понятным, что значительная часть заработка (читай — дохода — 
Г. Р.) лиц, занимающихся на месте золотопромышленностью, распре
деляется между ничем не рискующими, владельцами приисков и теми, 
кто снабжает товарами приисковые лавки»51).

Задолженность мелких золотопромышленников своим кредиторам 
из года в год возрастала. По сообщению окружного инженера, в Южно- 
Енисейском горном округе в 1889 г. «на долю очень немногих и притом 
более крупных золотопромышленников выпали удовлетворительные ре
зультаты прошлогодней промывки зол о та . . большая же часть (поч
ти 7/10), кое-как удовлетворив заработной платой промысловых рабо
чих и оставшись в долгу у своих кредиторов, должна была прибегнуть 
к новым кредитам»53) . Мелкая золотопромышленность попадала во все 
большую зависимость от торгово-ростовщического капитала

Д ля  Енисейской золотопромышленности конца XIX в. характерной 
была слабая степень концентрации и централизации капиталов Если в 
зопотопромышленности Ленского, Амурского горных округов в 60— 
90-х гг. XIX в. шел процесс концентрации и централизации капитала, 
сопровождавшийся концентрацией производства56), то в Енисейской 
золотопромышленности, напротив, в этот период скорее наблюдалось 
измельчение капиталов и децентрализации производства, поскольку 
значительная часть капиталов уходила из золотопромышленности в дру-

52) В В В н у к о в с к и й  У каз соч
53) Л  Я Т о в е и М  Ф.  Г о р б а ч е в ,  У каз  с о ч , стр 113
54) «Горный ж у рнал > , 1891, N° 12, стр 144
“ ) ГАТО, ф 433, on 1, д .  74, л  313
56) Н  Д  О в с я н н и к о в а ,  К  вопросу  о концентрации золо топр о м ы ш л енно е !и  

Восточной С ибири во  второй половине X IX  в .  Труды  И р ку тского  гос>ниверситега 
им А А Ж д а н о в а ,  т  XXI, вып 1, 1958
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rue, более прибыльные отрасли производства, и добыча золота сокра
щалась57).

В Енисейской золотопромышленности преобладали мелкие, индиви
дуальные или семейные капиталы. Лишь незначительное число наибо 
лее крупных капиталистических предприятий было организовано в 

'Форме компаний и паевых товариществ. Так, в 1889 г. в золотопромыш
ленности Енисейской губернии было всего 20 предприятий, «фирм», 
капитал которых был организован в форме компаний и товариществ.

Д о  90-х годов XIX в. в Енисейской золотопромышленности не было 
ни одного акционерного общества. Первое акционерное общество в 
золотопромышленности Енисейской губернии было создано в 1890 г 
Это было «Акционерное общество Минусинских золотых приисков» 
Учредителями и директорами этого акционерного общества были куп
цы И. Г. Гусев и И. А. Денисов. Основной капитал общества бил 
объявлен в 1 млн. рублей, но собрано было значительно меньше. Конт
рольный пакет акций общества находился в руках семейства мннусин 
скои купчихи Гусевой5' ) .

В 1895 г. это общество разрабатывало без применения механир- 
ских устройств 7 золотых приисков в Минусинском уезде Енисейске i 
|убернни. Потерпев значительные убытки, в 1895 г. общество ликвид1- 
ровало свои дела. И затем вплоть до начала 90Г-х гг. в Енисейска,"i 
золотопромышленности не было акционерных предприятий.

Низкая степень концентрации капитала и его организационные 
формы, тесная связь торгово-ростовщического капитала с промышле,' 
ным в Енисейской золотопромышленности конца XIX в., такж е как и ее 
техническое состояние39), свидетельствуют о господстве в ней мануфэ;; 
турной формы производства.

В 80—90-х гг. XIX в. на рост издержек производства, помимо про
грессировавшего падения производительности труда (а это главным 
фактор), оказывали влияние и такие факторы, как  рост числа и уде и  
пого веса арендованных приисков и, следовательно, увеличения дот i 
арендной платы в валовом доходе золотопромышленников и р а с т \щ а 1 

зависимость золотопромышленности от торгового и ростовщичсс«го 
капитала.

Рост издержек производства в Енисейской золотопромышленное*)1 
вс л к тому, что все более число отдельных приисков, предприяпп 
становилось нерентабельным. Ежегодно значительная часть золотопро
мышленников бросала разработку приисков.

Окружной инженер Северо-Енисенского горного округа отмечал в 
1S97 г., что в округе «... постоянно меняется состав хозяев предприя
тий»60). Так, в Минусинском горном округе состав золотопромышлен
ников ичменился в конце XIX в.— начале 900-х гг. следующим обра ,ом 
в 1889 г. там было 31 золотопромышленное предприятие, в 1901 г. и к 
стало 41), но из тех «фирм», которые существовали в 1889 г., осталось 
лишь 1261). H j  31 предприятий, которые существовали в 18S9 г. в Се- 
веро-Енпсенском горном округе, в 1900 г. осталось лишь 17, на емгну

57) В И. .1 с н н н писал с . .сохранение ( д а ж е  разви ти е )  м ел ки х  за ведений  np.i 
м ану ф ак ту р е  есть  явл ение  в полне естественное». (В. И . Л е н и н ,  П о л н о е  соб ра н и е  c oi :  
пений, т  3, стр. 435).

r,s) Г А К К , ф  I60, on. I, д  1139, л л  I— 4
и ) Г. X Р а б и н о в и ч ,  Технический п ер евор о т  и его ф и н ан си р о в ан и е  в ,> ито-  

I ромы ш ленности  Енисейской губернии в кон це X IX  — нач ал е  XX в, в  сГорнике 
«К  изучению  эконом ики Енисейской губернии ко н ца  X IX  — н а ч а л а  XX в » .  К г .1 нояро». 
1962, стр. 53.

ю ) ГАТО, ф. 433, on. 1, д  274, л. 25
61) П о дсчи тан о  по м а т е р и а л а м  ГА ТО , ф. 433, on . 1, д .  74, лл . 554— 562.



H j  истории золотопром ы ш ленности  Енисейской губернии конца XIX  века 7а

17 разорившимся или переведшим свои капиталы в другие отрасли 
предпринимателям появилось 17 новых62).

В период упадка мануфактурном формы производства в золотопро
мышленности Енисейской губернии (конец XIX в.— начало 900-х гг.) не 
только мелкие, но и крупные золотопромышленники вынуждены были 
сокращать золотодобычу на приисках с ручной разработкой Так, то
варищество Базилевского и Ратькова-Рожнова в 1885 г. получило 
17 пуд. 7 ф золота, в 1900 г — всего 9 пуд. 18 ф. Т. С. Востротин в 
1885 г. получил 13 пуд. 5 ф., а в 1900 г . - т о л ь к о  4 пуд 33 ф золота, 
И. И. Кытманов получил на своих приисках в 1890 г 22 пуд. 18 ф., 
а в 1900 г.— лишь 4 пуд. 19 ф. Некоторые крупные золотопромышленни
ки и компании, не сумевшие перестроиться в новых условиях и осу
ществить переход своих предприятий на новую техническую базу, вын>- 
ждены были ликвитировать свои «-дела». Так, в 1897 г было ликвиди
ровано «дело» Асташева в Южно-Енисейском горном округе, иескольк-.) 
позднее такая же участь постигла «дело» Переплетчикова (самое круп 
ное в губернии). В начале 900-х гг прекратили самостоятельную ра з 
работку приисков наследники И. И. Кытманова, В оаротииы, О. В. Си
доров, П. П. Шарыпов и другие крупные золотопромышленники

Необходимость технической перестройки золотопромышленности 
была осознана Енисейскими золотопромышленниками уже в начале 
90-х гг. XIX в. К выводу о неизбежности перехода к добыче россыпного 
золота с помощью драг и других механизмов пришли также горные 
инженеры Внуковский, Тове и Горбачев, исследовавшие состояние Ени
сейской золотопромышленности в 90-х гг. XIX в

Рассмотрение состава владельцев приисков и золотопромишле'.;- 
никоз-предприннмателен, а также организационных форм капитала з 
золотопромышленности Енисейской губернии конца XIX в. приводит 
к следующим выводам:

1. Разрабатываемые золотые прииски Енисейской губернии в кон
це XIX в. находились во владении трех групп собственников: а) пред
ставителен высшего дворянства и титулованной аристократии, б) «ста
рых.» петербургских и уральских купеческих фирм, захвативших наибо
лее богатые прииски в 40—60-х гг. XIX в., в) местных Енисейских .'оло. 
топромышленников, пришедших в золотопромышленность посте изда
ния закона 1870 г. о частной золотопромышленности.

2 Состав владельцев приисков и состав предпринимателей, р а зр а 
батывавших прииски, не совпадал. Большинство приисков разрабатыва
лось не на капиталы их владельцев, а капиталистамн-арендаторами. 
Шьрокос распространение аренды тормозило развитие золотопромыш
ленности Енисейской губернии, так как повышало издержки и отвлека
ло значительную часть прибылей от производственных вложении в зо
лотопромышленность.

3. В Енисейскои золотопромышленности было небольшое число 
крупных золотопромышленников, нередко выступавших и как предста
вители торгово-ростозшического капитала. Но основная масса приисков 
находилась в руках мелких золотопрочышленников-арендаторов, нахо
дившихся в сильно!! зависимости от крупных «фирм».

4. Организационные формы капитала в Енисейском золотопромыш
ленности были типичными для мануфактуры. преобладали единоличные 
и семейные капиталы, и лишь сравнительно небольшое число предприя
тий было организовано в форме товариществ и компаний. Степень 
концентрации и централизации капиталом была невысокой.

5 Упадок мануфактурной формы производства в Енисейской золо
топромышленности в конце XIX в. обусловил необходимость ее техниче
ской перестройки, перехода к машинной добыче золота.

« Г В - В В н у  к о в с к и й, S к аз  соч , П ри л о ж ен и я , ' ’стр 2G1.



ТРУДЫ  ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УН ИВЕРСИТЕТА 
им. В. В. КУЙБЫ Ш ЕВА

Том 177 С ер и я  историческая

СОЗДАНИЕ РЕВКОМОВ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  
(НОЯБРЬ 1919— АПРЕЛЬ  1920)

В. Т. М Е Д В Е Д Е В

В середине октября 1919 г. части 5-й, затем 3-й Красной армии фор
сировали р. Тобол и, в ожесточенных боях разгромив колчаковские 
войска, начали быстрое освобождение Западной Сибири. Всюду на ее 
территории восстанавливалась Советская власть.

Однако условия, сложившиеся в Западной Сибири, только что 
освобожденной от белогвардейцев и интервентов, не позволили сраз\ 
приступить к организации выборных органов власти — Советов. Поэтом) 
после освобождения сибирских сел и городов от колчаковцев создава
лись революционные комитеты (ревкомы), как временные чрезвычайные 
органы диктатуры пролетариата, вызванные к жизни условиями граж
данской войны.

В советском исторической литературе вопросы советского строитель
ства периода гражданской войны и иностранной военной интервенции 
на территории Западной Сибири изучены недостаточно полно. Статьи 
м работы В. Т. Агалакова, В. С. Флерова, А. А. Говоркова и другие1), 
посвященные борьбе трудящихся масс под руководством Коммунистиче
ской партии за восстановление Советской власти, созданию и укрепле 
нию советских органов государственного аппарата, территориально 
охватывают Восточную Сибирь и Дальний Восток. Период революцион
ных комитетов в Западной Сибири представлен лишь работами 
И. И. Крамаренко, В. Е. Чаплика, отчасти— В. М. Лойко, П. Шуркина 
и М. Юрасовой2) и некоторых других. Но И. И. Крамаренко рас

■) В Т  А г а л а к о в  О р ган и зац и я  р евком ов  в Восточной Сибири в  1920 год> 
Тр уды  И р ку тского  госуд арствен ного  у н и в ер си тета  им А А. Ж д а н о в а  И р ку тс к ,  1958. 
стр  82— 111 В Т А г а л а к о в  И з  истории стро ител ьства  С оветской  в л аст и  в  Восточ 
ной Сибири (1919— 1921 гг ) ,  И ркутск, 1958. В С. Ф л е р о в  С о зд а н и е  р е в к о 'ю в  на  Д аль 
нем В остоке (1922— 1923 г г )  С борни к научны х р аб о т  Том ско го  электромеханического 
н и с тн т \т а  инж енеров  ж е л ез н о д о р о ж н о го  тр а н сп о р т а ,  т  X X V I. Т айга ,  1958, стр. 97— 154 
В С Ф л е р о в  и А А Г о в о р к о в  С о зд а н и е  Д ал ь н ев о ст о ч н о го  револю ционного  ко 
ч и те т а  Ученые записки  Т ом ского  госуд арствен ного  п едагогического  института ,  т  XVI 
Томск, 1957, стр  33— 52

!) В Е. Ч а п л и н  С ибревком  — о р ган  д и к та т у р ы  п р о л е т а р и а т а  Т р у д ы  Ново 
сибирского государствен ного  медицинского института ,  т  X X X IV , кн I Новосибирск. 
I960, стр  3—41, И  И  К р а м а р е н к о  Р е в к о м ы  и их ро л ь  в восстановлении  Совет 
ской в ласти  на А л тае  «А лтай»  (А л ь м а н а х ) ,  Б а р н а у л ,  1959, кн. 13, стр. 113— 122 
И. И  К р а м а р е н к о  Д ея т е л ь н о с т ь  партийной о рган и за ц и и  А л т а я  по созданию  ре 
волю циоины х ком итетов  и ру ководству  ими (но ябр ь  1919— 1920). Д и с с е р т а ц и я  на  со 
искание ученой степени к а н д и д а т а  исторических наук  Л \осква ,  1961 В  М  Л о й к о  
Ь о л ьш евики  З а п а д н о й  С ибири в борьбе з а  л и к в и д а ц и ю  последствий  колчаковщ : ни 
Д и сс ер та ц и я  на  со искание ученой степени к а н д и д а т а  исторических наук . Томск. 
>956, П . Щ у р к и н и М .  Ю р а с о в а .  И з  истории советского  О м ска .  О м ск , 1951 и др



сматрпвает создание ревкомов только па территории Алтайской губер
нии, а статьи В. Е. Чаплика посвящены высшему органу власти на тер
ритории всей Сибири- Сибирскому революционному комитету, его 
руководящем и организаторской деятельности в течение 1919— 1925 гг. 
н не касаются местных ревкомов. Авторы других названных работ не 
ставили перед собой задачу изучения вопросов создания и деятельно
сти ревкомов и говорят о них весьма кратко.

На основании учения В И. Ленина о Советах, об особых условиях 
деятельности советского государственного аппарата в период граж дан
ском воины и иностранной интервенции в настоящем статье делается 
попытка показать сшданис революционных комитетов как чрезвычай
ных органов диктатуры пролетариата в Западном Сибири.

Создание ревкомов, органов государственной власти, в основе органи
зации которых лежал принцип назначения, было необходимым в силу 
целого ряда серьезных причин.

Сибирь полтора, года находилась иод властью белогвардейцев 
и иностранных интервентов, которые стремились использовать ее как 
плацдарм для ликвидации Советской власти на территории всей страны. 
Сюда в период диктатуры Колчака стали стекаться десятки и сотни 
тысяч бывших помещиков, фабрикантов, царских генералов и офицеров. 
После изгнании Колчака в Сибири осталось до 40 тысяч шпионов, 
контрразведчиков, белогвардейских офицеров и прочих, которые при 
деятельной помощи эсеров и меньшевиков создавали подпольные анти
советские организации По обширной сибирской тайге бродили недоби
тые колчаковские банды В Забайкалье хозяйничали японцы.

Серьезной причиной создания ревкомов в Западной Сибири явилась 
близость границ с Монголией и Китаем, на территории которых группи
ровались остатки белогвардейских частей, готовых в любой благопри
ятный для них момент снова выступить, против Советской республики.

Следует иметь в виду и то, что основные силы партии, прошедшие 
школу советской работы в 1917— 1918 гг., были в 'этот  период на фрон
тах гражданской войны. Поэтому именно ревкомы, эти немногочислен
ные, но гибкие органы диктатуры пролетариата, могли выполнить слож 
ные задачи, возникавшие перед Советской властью на территории, 
только что освобожденной от белогвардейцев

Созданием революционных комитетов достигалась максимальная 
централизация государственной власти, необходимая для успешном 
борьбы против внутренней и внешней контрреволюции. Выступая на 
IX съезде РК П  (б),  В. И. Ленин говорил, что в основе наших побед над 
империалистами Антанты и белогвардейцами лежит прежде всего 
централизация и дисциплина, что «.. без дисциплины и без централиза
ции мы никогда не осуществили бы этой задачи»3).

Сибирское трудящееся крестьянство, пережив ужасы колчаков
щины, стояло на стороне Советской власти. Но значительные слои заж и 
точного крестьянства, кулачества, противились мероприятиям советских 
органов, отказывались от выполнения продразверстки, подводной повин
ности и т. п. Такие условия затрудняли советское строительство и з а 
ставляли иметь в Сибири мощный военно-административный орган, 
каким являлся прежде всего Сибирский революционный комитет.

В «Обращении В Ц И К  и С НК  к рабочим, крестьянам, инородческо
му населению и трудовому казачеству Сибири», подписанном 
В. И. Лениным и М. И. Калининым 16 августа 1919 г., говорилось:
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3) В  И  Л е н и н .  С о ч ,  и з д  4 е, т. 30, стр. 416 
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«Сибирская реакция разбита. Все устои, поддерживающие Колчака, 
падают, но сибирская реакция пока еще не вырвана с корнем. Сейчас 
генералы, помещики и капиталисты, находящиеся в Сибири, бегут на 
Дальний Восток под охрану японских штыков. Оставаясь там, они мог>т 
еще долго угрожать сибирским рабочим и крестьянам. Н аш а задача -- 
уничтожить их с корнем.

Для  этого необходимо установить по всей территории освобожден 
ной Сибири твердый революционный порядок и трудовую дисциплину, 
способную создать крепкий братский союз рабочих, крестьян и всего 
трудового населения»'1).

Эту задачу был призван решить Сибревком совместно с дринми 
ревкомами — от губернских до сельских, — создаваемых на освобожден
ной территории Сибири.

Сибирский революционный комитет был создан 27 августа 1919 г. 
постановлением В Ц И К  «Об организации гражданского управления 
в Сибири» и начал свою деятельность 18 сентября 1919 г. в Челябинске. 
С ноября 1919 г. до июня 1921 г. Сибревком находился в Омске, а затем 
постоянным местопребыванием его стал г. Новониколаевск (Ново
сибирск).

В постановлении В Ц И К  говорилось, что «Сибирский революцион
ный комитет существует на правах областного органа, коему подчинены 
все органы гражданского управления Сибири. Все кредиты всех ве
домств для Сибири, кроме продовольствия, Высшего Совета Народного 
Хозяйства и Военного, проходят через Сибирский революционный коми
тет»5). Сибревком был утвержден в составе трех человек: председа
т е л ь — И. Н. Смирнов6), члены — В. М. Косарев и М. И. Фрумкин.

Образованием Сибревкома было положено начало восстановлению 
органов Советской власти в Сибири. На первых порах, пока проходил 
процесс складывания аппарата Сибревкома, основную практнческ\ю 
работу по организации органов власти на местах проводили политотделы 
частей Красной Армии. Инструкторы политотделов, восстанавливая 
советские порядки в том или ином городе, оставались в нем на некото 
рый период и после того, как воинская часть уходила дальше на Восток 
Только передав власть представителям, назначенным Сибревкомом, они 
возвращались в свою часть.

Все губернские и уездные ревкомы назначались Сибревкомом 
и Ррввоенсоветом 5-й армии. Постепенно, с развертыванием отделов 
Сибревкома, в частности отдела управления, стала налаживаться все 
более тесная связь центрального сибирского органа власти с местами. 
Сибревком не только утверждал состав ревкомов, финансировал их, но 
и все более твердо и уверенно направлял и контролировал их деятель
ность.

По мере расширения территории, освобожденной от колчаковцев, 
росло и количество ревкомов. 24 ноября 1919 г. был назначен Омский 
губернский ревком, во главе которого вскоре встал Е. Полюдов. 2 декаб
ря на заседании Сибревкома был рассмотрен вопрос об организации 
Новониколаевского городского ревкома; 23 декабря он был преобразо
ван в губернский и его председателем Сибревком назначил М. Ф. Леви
тина7). 19 декабря был образован в составе трех человек Анжеро-Суд- 
женский ревком, которому было ассигновано на первые необходимые

4) Сибирский революционный комитет (Сибревком). Август 1919 — декабрь 1925.
Сб. д о к ,  Новосибирск, 1959. c ip  27—28

6) Сибирский революционный комитет. Сб док.. стр. 29
в) Впоследствии И. Н. Смирнов скатился на позиции троцкизма.

7) В апреле 1920 г председателем Томского губревкома был назначен Б  Шумяц- 
кий, а затем — Познанский.
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шаги по советскому строительству в угольном районе 15 миллионов 
рублей8).

26 декабря 1919 г. состоялось первое заседание Томского губрев- 
кома, созданного представителями Реввоенсовета 5 армии, Сибревкома 
и организационного комитета томских коммунистов9). На этом заседа
нии был решен вопрос о конструкции отделов ревкома и издан прикат, 
извещавший население о том, что «по постановлению Сибирского рево
люционного комитета и Реввоенсовета 5 армии с 26 декабря с. г. Том
ский губревком приступил к исполнению своих обязанностей...»10).

В связи с быстрым продвижением частей Красной Армии на Восток 
и освобождением от колчаковцев все более обширных районов Западной 
Сибири Сибревком в ноябре 1919 г рассмотрел вопрос об организации 
Советской власти во вновь занимаемых местностях Было решено обра
титься к населению освобождаемых районов с во пванием и в особом 
обращении объявить об аннулировании колчаковских денежных знаков.

По решению Сибревкома в целях более быстрой организации со
ветского аппарата и налаживания связей с местами было создано 
походное отделение Сибревкома, которое, следовало вместе с частями 
Красной Армии, освобождавшими территорию Семипалатинской 
и Алтайской губерний. Так, походным Сибревкомом был организован 
временный ревком г. Барнаула. Такие же ревкомы были созданы им 
в городах Славгородс, Камне, Бийске Алтайской губернии. После того, 
как Сибревком назначил В. Аристова председателем Алтайского губрев- 
кома, Барнаульский ревком был преобразован в Алтайский губернский, 
начало деятельности которого относится к 13 декабря 1919 г.

Дальнейшая работа но созданию, реорганизации и укреплению 
ревкомов в губернии проводилась уже непосредственно Алтайским губ- 
ревкомом Им был назначен Змеиногорский уездный и другие ревкомы, 
заменены председатели ревкомов в Слапгороде и Камне, где ревкомы 
были не на высоте положения На председательские посты ставились 
проверенные люди, члены коммунистической партии, пользовавшиеся 
полным доверием и авторитетом срсди местного населения

В некоторых городах Западной Сибири органы Советской власти 
были созданы еще до прихода регулярных частей Красной Армии. Город 
Бийск, например, был оставлен белогвардейцами 9 декабря 1919 г. 
Вскоре после этого в город вошли партизанские отряды, которые 
совместно с Бинским комитетом РКП (б) сформировали Военно-револю
ционный комитет. В состав его вошли по два представителя от каждого 
партизанского отряда и семь — от комитета Р К П ( б ) 11). 16 декабря 
в город вступили части Красной Армии и власть была передана назна
ченному из Барнаула Бийскому уездному ревкому в составе трех че
ловек.

В Томске также колчаковская власть была ликвидирована до при
хода регулярных частей Красной Армии Воинские части бывшего колча
ковского гарнизона г. Томска отказались подчиняться приказу об эва
куации и заявили о том, что они поддержат восстановление Советской 
власти в городе. В ночь с 16 на 17 декабря 1919 г. был создан Военно
революционный комитет, который действовал до 26 декабря 1919 г.

*) Г о су дар ственны й  ар х и в  Томской о бл асти  ( Г А Т О ) ,  ф  р-53, on. 1, д. 34, л 90. 
“) Томский ревком  д о  14 м ар та  1920 г. д ей ств ов ал  в у ездном  м асш табе ,  т а к  ка к  

по постановлению  С ибр евк о м а  с  23 д е к аб р я  1919 г. д о  14 м а р т а  1920 г. центром  Т о м 
ской губернии я в л я л с я  Н ово н ико л аевск  

■0) ГАТО, ф  р-53, on . I, д  24. л  26.
" )  « И зв ест и я  Б ийско го  револю ционного  ком итета» , №  I, 17 д е к а б р я  1919 г.

б‘.
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В этот день в город вошли части ЗО-ii дивизии и приступил к работе 
Томский ревком; председателем его был назначен Сумецкий.

Более разнообразным и более сложным был процесс создания во
лостных и сельских ревкомов Западной Сибири. Они организовывались 
различными путями: либо при участии представителей частей Красной 
Армии, либо по указанию отдела управления уездного ревкома, инструк
тором данного уревкома, и, наконец, волостные и сельские ревкомы 
очень часто со «давались самим населением по инициативе местных 
коммунистов и сочувствующих РК П  (б).

В создании ревкомов в сибирской деревне особенно велика была 
роль политотделов частей Красной Армии Штаб 5-й армии имел спе
циальный аппарат инструкторов-организаторов волостных и сельских 
ревкомов, которых рассылал по освобожденным от колчаковцев местам. 
Они не только организовывали, но и нередко возглавляли тот или иной 
отдел вновь созданного ревкома, чаще всего отдел управления. Для 
инструкторов политотделов издавалась специальная памятка-инструкция 
«Как организовать Советскую власть в очищенных от белогвардейских 
банд местностях». В ней указывалось, что «ввиду того, что в освобожден
ных от белогвардейских банд местностях произвести в короткий срок 
правильные выборы Советов согласно конституции РС Ф С Р  невозможно, 
в первую очередь должны быть организованы уездные, волостные Рево
люционные Комитеты (Ревкомы), сельские комитеты» (сельские рев
комы.— В. Af.)12).

О том, как проходила организация сельских ревкомов, говорит ин
струкция: «По очищении деревни или поселка от белогвардейцев 
инструктор собирает сведения о бывших здесь советских и партийных 
организациях, а такж е советских работниках, коммунистах и сочув 
ствующнх. Из этих товарищей он организует ядро и совместно с ним 
намечает членов в сельский комитет Затем назначает общее собрание 
села как мужчин, так и женщин, в возрасте от 18 лет и предлагает 
намеченных кандидатов на утверждение»13).

Инструкторы политотделов провели в конце 1919 г. огромную работу 
го  восстановлению органов Советской власти в Западной Сибири. 
27 декабря 1919 г. на общем волостном собрании Кипринскон волости 
Каменского уезда Алтайской губернии выступили инструкторы-органи
заторы политотдела 26-й стрелковой дивизии Коноплев и Сергеев. Они 
сообщили о системе и значении местной власти, об организации ревко
мов. По их предложению был назначен Кипринский волостной ревком 
в составе 5 человек14). Представителями 263-го стрелкового Красно
уфимского полка на собрании крестьян села Турунтаево Томского ye.ua 
был создан Турунтаевский ревком из 3 человек15). Политотделами 27, 
35, 51-й дивизий только в одном Новоннколаевском уезде Томской губер
нии было создано 35 из 64 волостных ревкомов16) и т. д.

Серьезный вклад в дело советского строительства в освобожденных 
местностях внесли также партшколы воинских частей. В докладе Болот- 
нинского волревкома, например, о его деятельности в период с 18 декаб
ря 1919 г. (момент образования ревкома) до 1 марта 1920 г. особо 
подчеркивалась помощь, оказанная ревкому в советском строительстве

'») ГАТО, ф. р-356, on. I, д. 2, л. 10.
" )  Там же.
м) Государственный архив Новосибирской области (ГА Н О ), ф. р-1, on. !, д 211, 

л л .  41, 42.
“ ) ГАТО, ф  р-370. on. 1, д. 5, л. 1.
“ ) ГАТО, ф. р-800, on. I, д  30, л. 124.
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практическими советами и лекциями слушателей партшколы 
51-й дивизии.

Губернские и уездные ревкомы включались в работу по советскому 
строительству с первых же дней своего существования Но на первых 
порах, пока уездные и губернские ревкомы только еще оформлялись, 
создавали и укомплектовывали своп отделы, они не могли установить 
сколько-нибудь тесной связи с местами. Этому мешали и разруха на 
транспорте, и, главным образом, почти полное отсутствие работников, 
знакомых с советским строительством, которых можно было бы исполь
зовать в качестве инструкторов организаторов органов Советской 
власти на местах. Поэтому, в частности, в некоторых северных районах 
Томской губернии, куда устремились не успевшие бежать с колчаков
цами антисоветские элементы, где слабее было развито партизанское 
движение, крестьяне, оторванные от основных очагов борьбы за власть 
Советов и под влиянием эсеров, создавали комитеты общественного 
порядка и безопасности, комитеты самоохраны и т п

Стремясь сохранить старые буржуазпо-помещичьн формы правле
ния, не допустить восстановления органов Советской власти и в какой- 
то степени настроить против них крестьянство, командующий 1-й Сибир
ской армией колчаковский генерал-лейтенант А Пепеляев 1 декабря
1919 г. в Томске издал приказ о создании сельских комитетов самоохра
ны. Комитеты, согласно приказу, должны были срочно приступить 
«... к составлению учета всех мужчин, способных носить оружие, не 
лишенных избирательного права по выборам земских гласных»17).

Правые эсеры проявили полное единство взглядов с колчаковским 
генералом. Когда под натиском Красной Армии белогвардейцы бежали 
дальше на Восток, очистив территорию Томской губернии, местные 
эсеры пытались претворить в жизнь пепеляевский приказ 1 января
1920 г. Чаинская волостная земская управа (Томский уезд) созвала 
собрание представителей сельских обществ и поставила вопрос о соз
дании органа власти.

На собрании верховодили местные эсеры чиновннк переселенче
ского управления П. Копылов, агроном Н. Жуков, Глухов и др. В ответ 
на высказывания отдельных делегатов собрания о том, что необходимо 
получить указания из Томска по поводу организации органов власти, 
что земскую управу нужно упразднить и создать вместо нее револю
ционный комитет, П. Копылов демагогически заявил, что «. .эсеры 
имеют ту ж е  силу и власть в настоящей победе, как и большевики.. », 
и что «...волостная земская управа должна остаться и никаких перемен 
не должно быть, а надо лишь избрать комитет охраны»18).

Эсерам удалось протащить свое решение и создать волостной ис
полнительный комитет самоохраны во главе с П. Копыловым. Была 
оставлена и волостная земская управа. Однако ни комитет самоохраны, 
ни волостная управа не пользовались авторитетом и поддержкой трудо
вого крестьянства. 21 января по требованию самого крестьянства (еще 
до приезда инструктора Томского уревкома) Чаинский волостной испол
нительный комитет самоохраны и волостная земская управа были лик
видированы и избран волостной ревком в составе 4-х человек Попытки 
П. Копылова выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя рев
кома на этот раз не увенчались успехом

Аналогичные примеры были и в других местах Томской губернии. 
В Нарымском крае в ночь с 12 на 13 декабря 1919 г. был создан Тогур-

17) ГАТО, ф р 366, on 1, д  28. л  25
18) « З н а м я  револю ции», N° 19, 11 ф е в р а л я  1920 г.
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скмй уездным комитет общественного порядка и безопасности19). Такие 
же комитеты были организованы на сходах крестьян в д. Ильино и в 
с. Киндаль Парабельской волости Томского уезда и в ряде других мест. 
Это были буржуазные органы, которые сохраняли и волостные правле
ния н колчаковскую милицию. Существовали они недолго. Как только 
оформлялась организация местных коммунистов, она сразу приступала 
к ликвидации комитетов общественного порядка и безопасности. Так, 
30 декабря 1919 г. из Тогурского уездного комитета были удалены три 
его члена и вместо них нарымская парторганизация направила трех 
своих представителей. В этот же день уездный комитет был упразднен 
и в м е а о  него возник Нарымский ревком

Но в подавляющем большинстве мест, там, где органы власти 
создавались по инициативе трудового крестьянства, возникали не коми
теты общественного порядка, а Советы и исполкомы Советов. Однако 
указанные выше условия требовали со.мания в Западной Сибири опера
тивного, гибкого и, следовательно, единообразного аппарата власти — 
ревкомов И одной из первых задач развернувших свою деятельность 
уездных II губернских ревкомов явилась замена Советов на подведом
ственной им территории революционными комитетами

Весь наличный состав инструкторов уездных и губернских ревкомов 
был направлен по волостям и селам для ('рганизации волостных и сеть- 
ских ревкомов; рассылались инструкции и приказы о замене С о е у т о в  

и исполкомов ревкомами Отдел управления Алтайского губревкома 
оп>бликовал и разослал по волостям временною инструкцию, в которой 
указывалось, что «впредь до особого распоряжения властью на местах, 
освобожденных от белогвардейских банд, являются Революционные 
Комитеты, составленные из старых советских работников, доказавших 
на деле свою преданность Советской власти»20). Число членов сельских 
ревкомов не должно было превышать трех человек, а волостных — 5 че
ловек

В инструкции о создании волостных и сельских ревкомов перечис
лялись их важнейшие обязанности, в частности: 1) объединение всей 
советской деятельности в пределах волости, контроль и направление ее; 
2) исполнение постановлений высших инстанций; 3) охрана революцион
ного порядка, народного достояния и борьба с преступностью, виноку
рением и т. д.; 4) учет сельской буржуазии и использование ее для 
общественных работ; 5) поднятие культурного уровня населения (орга
низация клубов, народных домов, изб-читален, культурно-просветитель
ных кружков, спектаклей, лекций и пр.); 6) проведение подводной
повинности и т. д.

Роспуск Советов и создание вместо них ревкомов не всегда прохо
дили гладко. Кулаки прилагали все усилия, чтобы настроить трудовое 
крестьянство против ревкомов. Они твердили, что коммунисты назна
чают членов ревкомов, не считаясь с интересами крестьянства и что 
вообще незачем создавать ревкомы, что Советы ликвидируют навсегда 
и т. п. Инструкторам губернских н уездных ревкомов и местным пар
тийным ячейкам приходилось проводить большую разъяснительную 
работу среди крестьянства о необходимости создания в условиях Сибири 
таких органов, как революционные комитеты, о том, что ревкомы — 
органы временные и при выполнении своих функций они вновь уступят 
место Советам.

Следует особо подчеркнуть, что если губернские и уездные ревкомы

•») ГАТО, ф р 366. on 1, д  22, л  6
м ) ГА Н О , ф  р-1, on. 1, д  60, л  103
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назначались сверху, то волостные н сельские революционные комитеты 
были, как правило, выборными.

Так, собрание представителей Яя-Петропавловской волости Том
ского уезда 9 февраля 1920 г. постановило: «Выслушав... зачитанную 
инструкцию об организации волостного Революционного Комитета 
н разобрав по пунктам деятельность и задачи отделов ревкома, поста
новили' и з б р а т ь  членов ревкома согласно имеющихся на то инструк
ций и постановлений Центральной власти в числе 4-х членов»21). Собра
ние Инкинского сельского общества Нарымского района 29 декабря 
1919 г. постановило: «Принимая во внимание, что власть Колчака пала... 
1) Упразднить в селе власть сельского старосты 2) ...избрать в сельский 
Революционным Комитет открытой баллотировкой 5 членов к-та...»22) 
и т д

О выборах волостных и сельских ревкомов говорилось и в памятке 
инструкторам политотделов воинских частей «Как организовать Совет
скую власть в очищенных от белогвардейских банд местностях». Только 
в том случае, говорилось в ней, «если село в своем большинстве настрое
но контрреволюционно или запугано белогвардейцами и отказывается от 
шбрання сельского комитета (ревкома.— В М ), то инструктор на сове
щании преданных Советской власти товарищей назначает сельский 
комитет»23). В остальных случаях принцип назначения использовался 
здесь лишь для замены без перевыборов кулацких и других контррево
люционных элементов, пролезавших в волостные и сельские ревкомы.

Работа по созданию революционных комитетов, а также замена 
Советов ревкомами и переход на единую систему управления, продол
жалась в Западной Сибири до конца февраля 1920 г В Омской губер
нии этот процесс завершился в январе 1920 г. Здесь было создано 6322 
сельских и волостных ревкомов21). В Томской губернии к середине 
февраля 1920 г. действовало 260 волостных и 3474 сельских ревкомов25). 
К концу февраля революционные комитеты были созданы на всей тер
ритории Алтайской губернии.

Но освобождение Сибири от Колчака и создание ревкомов не озна
чало еще завершения борьбы за восстановление Советской власти. 
Нужно было ликвидировать старый буржуазно-помещичий аппарат, 
центральные и местные колчаковские учреждения и восстановить совет
ский государственный аппарат во веем его объеме на большой терри
тории

16 августа 1919 г. В Ц И К  и Совнарком в обращении к рабочим, 
крестьянам и всем трудящимся Сибири сообщали, что Колчак и его 
хсовет министров» объявляются вне закона. Все колчаковские постанов
ления, распоряжения, приказы, договоры и т. п. отменялись. На террито
рии Сибири вводилась конституция РСФСР. Все земельные сделки, со
вершенные в период правления Колчака и ущемлявшие права трудо
вого крестьянства, отменялись

На основании постановлений ВЦИ К и Совкаркома и в соответствии

21) ГА ТО , ф р-369, оп. 1, д .  1, л . 11.
-г) ГА ТО , ф  р 366, on  1, д  28, л  И
23) ГА ТО , ф р-356, ол. 1, д. 2, л  10
2 |) II Ш  у р к и и, М. М  Ю р а с о в а  в кн « И з  истории советского О м ска  (но ябр ь  

1919— 1920 г г ) »  (О м ск, 1951, стр  55) го в о р ят  о 5731 волостны х и сельских ревком ах . 
Э та  ц и ф ра  о ш ибочна , ибо о на  относится  тол ько  к сельским р евко м ам , помимо которы х 
бы ло с о зд ан о  ещ е 591 в олостны х ревком ов . С л едо в ател ьн о , на  территории О м ской гу 
бернии д ей ств о в ал и  6322 волостны х и сетьских  р ев ко м а  (Г осудар ствен н ы й  ар хи в  О м - 
<кой о бласти , ф  р —  26, on  1, д  376, л  10).

“ ) ГАТО, ф р 200, on 1, д  30, л  144
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с конституцией РСФ СР в марте 1920 г. Сибревком принял декларацию 
«К сибирскому трудовому сельскому населению». Крестьянство Сибири 
извещалось, что все существовавшие ранее податные различия сельского 
населения — казачество, старожилы, переселенцы, инородцы — ликвиди
руются. Недоимки по платежам, установленным в период самодержавия, 
Временного правительства и Колчака, снимались с крестьянства. Земли 
казенные, кабинетские, монастырские и частновладельческие переходили 
и распоряжение Советской республики, образуя государственный фонд; 
всякая покупка и продажа земли запрещалась, а с!елки, заключенные 
ранее, объявлялись недействительными. Малоземельные и безземельные 
хозяйства должны были наделяться землей из государственного фонда. 
Земли трудового крестьянства, говорилось в Декларации, остаются 
неприкосновенными, ограничению в пользовании землей подлежат лишь 
явно кулацкие хозяйства, использующие наемный труд.

Восстановление советских норм землепользования, национализация 
промышленных предприятий, проведенная по постановлениям Сибрев
кома, ликвидация колчаковских денежных знаков — все эти мероприя
тия вырвали ту экономическую основу, на которой строился буржуазно
помещичий государственный аппарат в Западной Сибири. Л ом ка  рестав
рированного белогвардейцами старого аппарата власти началась еще 
в ходе боев за освобождение Сибири

Революционные комитеты с первых шагов своей деятельности 
активно включились в эту работу. Ревкомы губернских и уездных горо
дов немедленно распускали городские думы, ликвидировали городские 
управы, земские органы Но для создания нормально функционирую
щего советского аппарата требовалось большое количество специалистов 
в различных отраслях народного хозяйства. Поэтому, как правило, 
технический персонал городских управ и земств использовался в совет
ских учреждениях, в частности, в коммунальных отделах ревкомов, 
в совнархозах. Служащие бывших финансовых учреждений широко 
привлекались к работе финансовых отделов при ревкомах и т д.

В специальной инструкции ревкомам предписывалось, приостанав
ливая работу бывшего казначейства, государственного банка, казенно.i 
палаты, податной инспекции и других учреждений финансового ведом
ства и бывших частных банков, оставлять на своих местах служащих 
этих учреждений. В инструкции указывалось, что «взамен прекратив
ших свою деятельность Казначейства и Банка Ревком организует вре
менную расчетно-расходную кассу», в состав которой должно входить 
не менее 6 служащих26). Д л я  контроля за их деятельностью ревком 
назначал временного комиссара, которому подчинялись заведующий 
кассой, назначавшийся из числа’ бывших сотрудников финансовых 
учреждений, и все остальные служащие.

Еще в конце сентября 1917 г. в работе «Удержат ли большевики 
государственную власть?» В. И. Ленин писал, что в буржуазном госу
дарстве имеется аппарат, который занимается учетом, контролем, реги
страцией и т. д. «Этого аппарата, — говорил В. И Ленин, — разбивать 
нельзя и не надо. Его надо вырвать из подчинения капиталистам, от 
него надо отрезать, отсечь, отрубите капиталистов с их нитями влияния, 
его надо подчинить пролетарским Советам, его надо сделать более 
широким, более всеобъемлющим, более всенародным»27).

Следуя указаниям В. И. Ленина и основываясь на опыте советского 
строительства в районах Европейской России, старые буржуазные спе
циалисты широко использовались в советском аппарате Западной

и ) ГАНО, ф. p -l ,  on 1, д. 10, л. 52.
27) В И Л е н и н .  Соч., изд. 4-е, т  26, стр 81.



С озда н и е  ревком ов  в З а п а д н о й  Сибири 89

Сибири Д а ж е  при создании советских судебных огранов, ввиду отсут
ствия подготовленных кадров судей из среды рабочих и крестьяч, 
приходилось использовать представителей старого суда Так, JO января 
1920 г. Томским уездный ревком постановил’

«Принимая во внимание отсутствие кадра юристов, воспитанных 
в духе советского строительства, и острой потребности о открытии 
народных судов и что на основании существующих декретов процесс 
судопроизводства происходит в присутствии избираемых из рабочей 
среды заседателей, коп имеют решающее значение в постановлениях 
суда, временно утвердить представленных заведываюшим Отделом 
Юстиции кандидатов как специалистов в судейском лете , .  Для подго
товки кадра юристов ш  среды рабочих устроить курсы»2') .

В соответствии с декретом Советской власти о едином народном 
суде в Сибири упразднялись все органы буржуазного суда Были ликви
дированы судебные палаты, окружные, военно-окружные и администра
тивные суды, институты прокурорского надтора, присяжной и частной 
адвокатуры. Создавались губернские революционные трибуналы, орга
низовывалась рабоче-крестьянская милиция, и вместе с этим шел процесс 
строительства народных судов и института народных заседателей

На основании инструкции отдела юстиции Сибревкома об организа
ции народных судов в Сибири29) кандидаты в народные судьи в губерн
ских городах выдвигались фабрично-заводскими объединениями 
и утверждались губревкомом. В уездах кандидаты в судьи выдвигались 
волостными и утверждались уездными ревкомами. Народные заседатели 
избирались в городах профессиональными союзами Списки кандидатов 
в народные заседатели проверялись специальными комиссиями из пред
ставителей губревкома, губернского совета профсоюзов и совета народ- 
ьых судей. В уездах народные заседатели избирались сельскими и во
лостными ревкомами, и списки их проверялись представителями уездного 
ревкома и народного суда. Каждый заседатель имел право участвовать 
не более чем на 6 заседаниях народного суда Члены коллегии защит
ников, обвинителей избирались губревкомом из числа лиц, имевших 
теоретическую или практическую подготовку и не лишенных избира
тельных прав

К июню 1920 г. строительство народных судов закончилось по всей 
Сибири В Омской губернии было создано 65 судебных участков и 
18 следственных, в Томской губернии — 39 судебных и 37 следственных, 
в Алтайской губернии— 29 судебных и 27 следственных. Всего на тер
ритории, подведомственной Сибревкому, было создано за этот период 
249 судебных и 172 следственных участков30)

Кадры народных судов постепенно росли: все большее количество 
трудящихся принимало участие в их работе в качестве народных заседа
телей Суд становился органом Советской власти не только в борьбе 
с врагами, но и в деле социалистического воспитания масс

Работа по ликвидации остатков буржуашо-помещичьего аппарата 
власти, многообразие важных общегосударственных и местных задач, 
вставших перед ревкомами Западной Сибири, потребовали быстрой 
организации различных отделов, способных руководить хозяйственной 
и культурной жизнью сибирского края

При Сибрсвкоме к началу 1920 г. было создано и действовало 
12 отделов: отдел управления, отдел труда и социального обеспечения.

и ) ГА ТО , ф  р 200, on 1, д  12, л  27
ш) П ар ти йны й  ар х и в  Н ово сибир ского  о б ком а  К П С С  (П А Н О ) ,  ф  5, оп 5, д  2, л  1 
и ) « И зв естия  Сибирского  Р еволю ци онного  К ом итета» ,  1920, №  2, стр 20
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отдел финансов, отдел народного образования, отдел здравоохранения, 
отдел юстиции, земельный отдел, отдел продовольствия, отдел народ
ного хозяйства, отдел путей сообщения, госконтроль и отдел почт 
и телеграфа (народной связи). Позднее были созданы отделы: экономи
ческий, статистического управления и ряд других отделов Сибревкома 
А отдел труда и социального обеспечения был разделен на два само
стоятельных отдела.

В начале января 1920 г. было принято специальное постановление 
об отделах Сибревкома (протокол № 77 заседания Сибревкома), в кото
ром указывалось, что «отделы Сибирского Революционного Комитета 
имеют своей задачей организацию губернских учреждений Советской 
Сибири, их инструктирование, координирование их действий и надзор 
за их деятельностью»31).

Аналогичные отделы создавались, как правило, и при губернски < 
революционных комитетах. Например, при Томском (Повониколаеа 
ском) губревкоме во второй половине декабря 1919 г. создаются отдети 
управления, земельный, труда и социального обеспечения, народ.юго 
образования, юстиции, жилищно-реквизиционный, коммунальный, про
довольственный, финансовый, совнархоз. Количество отделов в \ез^мых 
ревкомах было различным и колебалось о тб  до 12. Вместо совнархозов 
здесь создавались уездные экономические отделы (уэконоты) как  чепо.т 
ннтельные органы губернских совнархозов на территории уездов.

По постановлению Сибревкома волостные ревкомы обра .овывали 
три отдела — отдел управления, земельный и военный. При сельских 
ревкомах отделы не создавались Все вопросы, возникавшие перед 
ними, решались непосредственно членами сельских ревкомов.

Обязанности ревкомов и их взаимоотношения с отделами опрс.кля
лись на основании конституции РС Ф С Р и постановления VII Всерос 
сийского съезда Советов «О советском строительстве». Ревком „олжен 
был проводить в жизнь все постановления и распоряжения висших 
органов Советской власти, принимать необходимые меры для поднятая 
культурного и хозяйственного уровня на подведомственной ему терри 
торни, разрешать вопросы местного значения, объединять всю с.>ветс;ую 
работу в пределах губернии, уезда и т. д

Отделы ревкома выполняли все предписания соответствующих на
родных комиссариатов, Сибревкома, вышестоящих ревкомов и местною 
ревкома Ответственность за деятельность каждого отдела возлагалась 
на заведующего отделом и ревком в целом

Все отделы ревкома делились в свою очередь на подотделы, отделе
ния н секции. Так, земельные отделы при губревкомах имели след\к>- 
щие подотделы. 1) управления, 2) землеустройства, 3) ветеринарный, 
4) обобществления, 5) лесной, 6) сельского хозяйства, 7) животновод 
ства, 8) снабжения, 9) технпко-эксплуатационное бюро.

Отделы народного образования состояли из подотделов. 1) об:це i 
канцелярии, 2) статистического, 3) научно-методического, 4) единой 
трудовой школы, 5) дошкольного воспитания, 6) охраны детства, 
7) политпросвета, 8) искусств, 9) национальных меньшинств, 10) выс
ших учебных заведений, 11) сметно-финансового, 12) снабжения.

Первоначально губернские и уездные аппараты строились очень 
громоздкими, с раздутыми штатами. В отчете Сибревкома первому 
Сибирскому краевому съезду Советов в декабре 1925 г. отмечалось, что 
«несмотря на довольно низкие оклады жалованья, содержание совет
ского аппарата обходилось в то время чрезвычайно дорого, главным

J1) ГА ТО , ф  р-53, on  1, д .  1, л . 73
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образом, вследствие громоздкости самого аппарата»32). Например, 
отдел городского хозяйства Бинского уездного ревкома Алтайской губер
нии имел 7 подотделов, в которых работало в общей сложности 
к 1 марта 1920 г. 318 человек33).

Наиболее громоздким был аппарат губернских совнархозов. Ом
ский губсовнархоз, в частности, состоял из 16 отделов, 34 подотделов 
и 6 секций34). Только для руководства национализированными про
мышленными предприятиями Сибири был создан аппарат управления, 
насчитывавший 5400 сотрудников35)

Ведущую роль в деле советского строительства играли отделы 
управления ревкомов. Задачи их были многогранны На них возлагалось 
руководство работой и усовершенствованием органов советского управ
ления в Западной Сибири, контроль за своевременным проведением 
в жизнь всех постановлении административного характера центральной 
власти, Сибревкома и местной власти. Отделы управлении занимались 
ор1 анизацией советской гоньбы36), вопросами передвижения населения, 
в том числе иностранных граждан, развитием городского и сельского 
благоустройства (коммунального хозяйства) Сибири и т д В ведении 
отделов управления находилась советская милиция

Отделы управления губревкомов имели обыкновенно 6 подотделов: 
1) общий, 2) информационно-инструкторский, 3) записей актов граж 
данского состояния (ЗАГС), 4) управление по эвакуации населения 
(губэвак), 5) советской милиции, 6) подотдел принудительных работ 

Непосредственная работа в области советского строительства велась 
информационно-инструкторским подотделом отделов управления ревко
мов. Он занимался подготовкой инструкторов по организации Советской 
власти на местах, направлением на места инструкторов для организации 
и постановки работы ревкомов, производством административных реви
зий деятетьности местных ревкомов, учетом личного состава всех 
низовых ревкомов, давал информацию о положении на местах, обнаро
довал все декреты, законы, распоряжения центральной власти и поста
новления местного ревхоча и т. п.

По мере расширения круга деятельности ревкомов усложнялась 
их структура, уточнялись и появлялись новые стороны в их взаимо
отношениях с центром и местами. Происходило уточнение функций 
различных отделов и подотделов, передача отдельных учреждений из 
ведения одних отделов в ведение других и т. д.

В условиях конца 1919— 1920 гг в целях быстрого, оперативного 
решения неотложных задач широкое распространение получили как 
чрезвычайные, так  и постоянные комиссии при ревкомах Такими были 
чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией 
и саботажем (чека), чрезвычайные комиссии по борьбе с эпидемией 
тифа (чскатиф), губернские и уездные комиссии по борьбе с дезертир
ством, по заготовке топлива, по ликвидации безграмотности, жилищные 
и учетно-реквизиционные комиссии и др

По указанию В. И. Ленина при всех губернских ревкомах была
создана комиссия для разработки плана работ по разгрузке пристаней
и лесных заготовок от лесных материалов37).

й ) «К р атки й  о тчет  С ибирского Р еволю ци онного  К о м итета  первом у С ибирском у 
краевом у  с ъ е зд у  С овето в»  И зд .  С ибревком а , Н ово н икол аевск ,  1925, стр. 4

м ) ГА Н О , ф  р 1, on. 1, д .  53, л  58
3<) ГА Н О , ф. р-1, on 1, д  218, л  1.
35) «К раткий  о тчет Сибирского  Р еволю ци онного  К ом итета  », стр 29
36) Г у ж е во й  тр ан сп ор т  д л я  связи  м е ж д у  населенным и пунктам и , которы й исполь

зовался советским и и партийн ы м и рабо тникам и  во вр ем я  ком андировок
37) ГА ТО , ф. р-53, on  1, д  31, л. 25.
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Огромную роль в деле советского строительстмва должно бьпо 
сыграть оформление и рост местных ячеек РК П  (б), поэтому по мере 
освобождения Западной Сибири от колчаковцев их созданию и укреп
лению уделялось самое серьезное внимание. Сибирское бюро 
Ц К  Р К П (б ) ,  созданное решением Ц К  Р К П (б )  еще в декабре 1918 г, 
направляло деятельность Сибревкома, руководило не только партий
ным, но и советским строительством в Сибири. Создание, конструиро
вание и вся работа губернских и уездных ревкомов и их отделов шла 
иод руководством Сиббюро Ц К  Р К П  (б) и губкомов РК П  (б).  Они кон
тролировали деятельность органов советской государственной власти, 
подбирали для них работоспособные кадры.

Вопрос об укомплектовании ревкомов и их отделов кадрами был 
самым неотложным и вместе с тем самым больным вопросом в деятель
ности партийных и советских ор 1 анов Западной Сибири. Знающих 
н преданных делу советского строительства люден было мало. И без 
того немногочисленный рабочий класс Сибири значительно сократился 
к моменту восстановления в ней Советской власти. Многие лучшие пред
ставители сибирского пролетариата погибли во время чехословацкого 
мятежа, сраж аясь  в красногвардейских отрядах, были замучены в кол
чаковских застенках. Многих унесла эпидемия тифа. Некоторые рабочие 
ушли в деревню, так как часть заводов, фабрик, шахт, железнодорож
ных депо и мастерских остановилась. Положение усугублялось распы
ленностью пролетариата Сибири на огромной территории по мелким 
предприятиям.

Серьезные изменения к этому времени претерпели и партийные орга
низации Сибири. К моменту изгнания Колчака они были слабы и мало
численны, но после восстановления Советской власти стали бурно 
расти, увеличившись только за 1920 г. более чем в 6 раз38). Четырепятых 
всего состава парторганизации Сибири были молодыми коммунистами, 
в большинстве своем представителями крестьянства, а такж е с л у ж а т  ,х, 
вступившими в партию после освобождения Сибири. И хотя это были, 
как правило, лучшие представители крестьянства, но в первый период 
это повело к понижению идейно-политического уровня партийной орга
низации и сказалось, безусловно, на руководстве советским строитель
ством, хозяйственной и культурной деятельностью.

Недостаток опытных советских работников потребовал особых мер 
в деле создания и укрепления органов Советской власти на территории 
Сибири. В целях сохранения кадров советского аппарата 16 октября 
1919 г. Сибревкомом и Реввоенсоветом 5-й армии был издан приказ, 
освобождавший от мобилизации в ряды Красной Армии всех членов 
сельских, волостных, уездных и губернских ревкомов. Д л я  подготовки 
кадров советских работников из числа местных товарищей всюду на 
территории Западной Сибири, от Сибревкома до уездных ревкомов, 
открывались партийно-советские школы, краткосрочные инструктор
ские курсы, курсы подготовки секретарей волревкомов и т. п.

По решению Сиббюро Ц К  Р К П  (б) и Сибревкома в декабре 1919 г. 
была создана и приступила к работе Областная школа партийной и со
ветской работы. Курсантам школы предоставлялось красноармейское 
обеспечение. В ее распоряжение был отпущен кредит в размере до 
500 тыс. рублей. Здесь читали лекции, в частности, Е. М. Ярославский

“ ) В Е. Ч  а п л  и к. С ибр евк ом  —  о рган  д и к тат у р ы  п р о л е т а р и а т а  В  кн  « Д еятел ь 
ность С иббю ро Ц К  Р К П  (б) и С и бр е вк о м а  в 1919— 1925 гг». Т р у д ы  Н овосибирского 
ю с у  д арс тв ен н о го  медицинского  института ,  т  X XX IV , кн. 1, Н о восибирск , 1960 стр  34
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и В. М Косарев. К июлю 1920 г. эта школа выпустила 498 человек 
к вновь было принято 466 человек1'1).

Новоннколаевску ю туберпск> ю школу партийной и советском работы 
до перевода губернского центра в Томск окончило 16G человек10) К кон
цу апреля 1920 г. инструкторскими курсами мри Ьийском уодп ом  рев
коме Алтайской губернии было выпущено около 200 человек11). 24 апре
ля этм курсы закрылись ввиду подготовки к выборам в Советы, и все 
слушатели курсов были направлены для агитационной работы на село.

Инструкторско-ннфорчацнонный отдел Бмйского уревкома органи
зовал также курсы подготовки секретарей волрепкомов и в феврале 
1920 г. их окончили первые 18 человек Всего предполагалось вызвать 
для прохождения этих курсов до 700 человек m  87 волостей Бпйского 
к бывшего Каракорум-Алтайского уездов12)

К середине февраля 1920 г партмймо-советские школы и кратко
срочные курсы действовали во всех губерниях и уездах Западном 
Сибири. Однако они не могли быстро дать хорошо подготовленные 
н в достаточном количестве кадры. П о т о м у  приходилось использовать 
для работы в советском аппарате бывших чиновников — «спецов», 
а иногда и явно чуждые Советской власти элементы При Бийском 
уездном ревкоме, например, были сформированы все необходимые для 
работы отделы, но из-за недостатка опытных кадров, особенно пар
тийных, на первых порах на должности заведующих отделами назнача
лись и представители правых эсеров

Еще сложнее обстоял вопрос с кадрами в волостных и сельских рев
комах Трудовое крестьянство, преданное делу советского строитель
ства, в подавляющем большинстве было неграмотным, не имело ни 
опыта, ни знаний. Сельские коммунистические ячейки были малочислен
ны, в ряде мест их не было совсем Кулачество и бывшие колчаковцы, 
осевшие в селах, пытались влиять на крестьянские массы, проникали 
в ревкомы и всеми силачи тормозили проведение в жизнь мероприятий 
Советской власти. Положение усугублялось хозяйственной разрухой 

Нарычский районный ревком в отчете об общем положении дел 
в районе за март 1920 г сообщал Томскому уездному ревкому: «Ощу
щается большой недостаток волостных и сельских секретарей, есть рев
комы, где председатели безграмотные и заменить их некем, так как 
большая часть грамотных — спекулянты и ненадежный элемент.

В больших селах организуются избы-читальни и коммунистические 
ячейки. Требуется литература по экономическим вопросам, брошюры 
и листовки, доступные малограмотному читателю, еще больше тре
буется живое слово . агитаторов, которых у нас почти нет, в то время 
как « . темные личности, пользуясь случаем, извращают смысл распо
ряжений и декретов Советского правительства»13)

В Рождественской волости Томского уезда «все члены ревкома по
луграмотные, а потому считают самой трудной работой канцелярскую 
работу Работать  хотят, но нет опыта, нет знаний Следует почаще по
сылать туда инструкторов и партийных работников»1’).

В таких условиях нужны были невероятные усилия для opraiiHia- 
ционного и политического укрепления сельских и волостных ревкомов 
Необходимо було  налаживание и укрепление самых тесных связен

* )  П А Н О , ф  1, on  1, д  1153, л  31 
w ) Т ам  ж е ,  л  34
41) Г А Н О , ф. р  I, on  1, д  53, л. 406
4г) Т ам  ж е ,  лл . 51, 52
43) ГА ТО , ф  р-200, оп 2. д  59. л  40
“ ) « З н а м я  револю ции» , Ха 65, 6 ап р е л я  1920 г.
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с трудовым крестьянством, привлечение широких крестьянских масс 
к делу советского строительства. Необходимо было «...втягивать их 
в самостоятельную политическую жизнь, воспитывать их политически 
на их собственном опыте,... чтобы действительно поголовно население 
училось управлять и начинало управлять»15).

Революционные комитеты привлекали трудящиеся массы к совет
скому строительству через рабоче-крестьянскую инспекцию, жилищные 
и квартальные комитеты, беспартийные конференции и т. д.

К началу марта 1920 г. на всей территории Западной Сибири сло
жилась стройная система сельских, волостных, уездных, губернских 
ревкомов. В состав сельских и волостных ревкомов в подавляющем 
большинстве входили представители деревенской бедноты и тех серед
няков, «которые зарекомендовали себя в прошлом своей работой на 
пользу Советской власти»46). Многие из них были членами или сочув
ствующими РК П  (б). Все уездные и губернские ревкомы были комму
нистическими по своему составу.

Создание вместо Советов временных чрезвычайных органов вла
сти, ревкомов, диктовалось условиями гражданской войны и иностран
ной военной интервенции. Но содержание этой формы государственной 
власти, ее классовая сущность оставалась прежней — диктатурой про
летариата.

Деятельность революционных комитетов в Западной Сибири охва
тывала небольшой период в истории советского государства, но роль их 
была велика Мобилизация всех сил трудящихся на защиту молодой 
социалистической республики, борьба за укрепление и оздоровление 
советского государственного аппарата против саботаж а и контррево
люционных выступлений — все первоочередные вопросы советского 
строительства решались в невероятно трудных условиях разрухи, голода 
и эпидемий. Совместно с партийными организациями ревкомы продела
ли огромную работу по укреплению военно-политического союза трудя
щихся классов, решали беспримерные по своим трудностям задачи 
налаживания политической, хозяйственной и культурной жизни Сибири, 
подготовили и провели первые после освобождения от колчаковщины 
выборы в Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 
и обеспечили переход от обстановки военного времени к  работе в мир
ных условиях.

“ ) В И  Л е н и н  С о ч , и з д  4-е, т  27, стр. 242. 
« )  Г А Н О . ф. р-1, on. I, д . 53, л. 385.



ТРУДЫ  ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
им. В. В КУЙБЫ Ш ЕВА

Том 177 С ери я  историческая

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВЫХ ВЫБОРОВ В СОВЕТЫ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЕЕ ОТ 

КОЛЧАКОВЦЕВ ( М А Р Т - И Ю Н Ь  1920 г.)

В. Т. М Е Д В Е Д Е В

Перед революционными комитетами, как чрезвычайными органами 
диктатуры пролетариата, создававшимися на всей территории Западной 
Сибири после освобождения ее от колчаковщины, стояли важные зад а 
чи воссоздания и укрепления аппарата рабоче-крестьянском власти на 
местах и проведения в жизнь советского законодательства. Ревкомы 
должны были возглавить борьбу с остатками контрреволюции и устано
вить твердым революционный порядок в этой части Советском респуб
лики. В конечном итоге перед революционными комитетами стояла одна 
главная цель — подготовить условия для восстановления выборных орга
нов власти в лице Советов рабочих и крестьянских депутатов

Энергичная хозяйственная и политическая деятельность ревкомов 
позволила в первые же месяцы их существования поставить вопрос об 
организации подготовительном работы к предвыборной кампании Уже 
ч марта 1920 г. отдел управления Сибревкома обратился ко всем губерн
ским революционным комитетам с циркуляром, в котором предлагалось 
приступить к подготовительным работам ло созданию нормально дей
ствующих органов Советской власти в Сибири — исполнительных коми
тетов и Советов.

С этой целью, говорилось в циркуляре, как губернские, так и уезд
ные ревкомы и их отделы управления должны были провести ряд сове
щаний или съездов представителей волостных ревкомов для того, чтобы 
выработать и провести в жизнь единый план избирательных кампаний 
Сибревком подчеркивал, что «от своевременного проведения указанных 
совещаний и съездов будет многое зависеть в удачном проведении кам
пании выборов сельских, деревенских Советов, волисполкомов и пра
вильной с самого начала постановки их работы»1).

К марту — апрелю 1920 г. сложились необходимые предпосылки 
для успешного проведения предвыборной кампании и выборов в Советы. 
Они заключались в укреплении революционных комитетов, в улучшении 
их работы и усилении авторитета ревкомов среди городского и сельско
го населения Западной Сибири. Немалую роль играл и тот факт, что 
к этому времени окончательно сложился аппарат ревкомов, отделы 
которого строились по типу отделов исполкомов Европейской России. 
Этот аппарат мог быть полностью использован при конструировании 
отделов исполкомов

‘) Сибирский револю ционны й ком итет  (С и б ре вко м ) .  А вгу ст  1919— дек аб р ь  1925 гг. 
Сб. д о к ,  Н овосибирск , 1959, стр. 44— 45.
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Опыт работы революционных комитетов, кадры, имевшиеся в их 
распоряжении, были топ базой, па основе которой Советы могли развер
нуть свою деятельность

Предвыборная кампания явилась важным заключительным этапом 
в деятельности революционных комитетов и потребовала максималь
ного напряжения сил и энергии от всех партийных организаций и ревко
мов Западной Сибири

Выполняя указание Сибревкома, губернские и уездные ревкомы 
и партийные организации в середине марта и апреле 1920 г провели 
целый ряд совещаний, а также съездов председателей и секретарей 
волостных революционных комитетов, основной задачей которых явилось 
ошакомление с порядком выборов в Советы и проведением подготови
тельной предвыборной работы. Эти совещания явились началом изби 
рательной кампании в Западной Сибири

19 марта 1920 г на заседании Томского (Новониколаевского) губ- 
ревкома особое место занял вопрос о подготовке к выборам Губрсвком 
решил образовать специальную комиссию для разработки плана произ
водства выборов в Советы. Комиссия должна была принять все меры 
для широкого оповещения населения о выборах путем выпуска особого 
воззвания. Губревком отметил также своевременность избирательной 
кампании, так как «длительное существование ревкомов, непротвод .тво  
выборов в Советы используется контрреволюционным элементом для 
агитации против советской власти»2).

По решению Томского (Новониколаевского) губбюро РК П(б) 
и губревкома в начале апреля 1920 года было проведено губернское 
совещание представителей уездных ревкомов и партийных комитетов, 
посвященное переходу от ревкомов к Советам. Совещание отметило, 
что переход на советскую систему является первоочередной задачей 
в деятельности всех ревкомов, партийных организаций и профсоюзов 
губернии. В постановлении, принятом совещанием, признавалось необ
ходимым: «а) немедленно н а ч а т ь .. политическую кампанию, разъяс
няющую массам смысл перехода от временных органов управления — 
ревкомов — к постоянным.. Советам-исполкомам,— разъясняя значение 
Советов не только как органов представительства интересов рабочих 
и крестьян, а главным образом, как органов пролетарской диктатуры 
или органов власти, б) немедленно приступить к подготовительным ра
ботам по выборам Советов с обязательством разработки планов при 
посредстве профсоюзов и завкомов, в) мобилизовать для этой работы 
все наличие партийных организаций .»3).

С этого момента предвыборная кампания была постоянно в центре 
внимания советских и партийных организаций Томской губернии На 
заседании Томского губревкома под председательством Б. Шумяцкого 
8 мая 1920 г. был заслушан доклад губбюро Р К П (б )  о ходе предвыбор
ной кампании и начале выборов в Советы. По постановлению губрев
кома на постановку агитационной работы в предвыборный период 
в распоряжение губбюро РК П  (б) было выделено заимообразно 
500000 рублей1).

Кузнецкий уездный ревком Томской губернии для подготовки и про
ведения выборов в местные Советы создал семидневные инструкторские 
курсы, которые подготовили для организации выборов 50 инструкторов. 
Все они были посланы в волости и села уезда5).

г) П арти йны й  ар х и в  Том ского  обком а  К П С С  (П А Т О ) ,  ф  1, on 1, д  338, л  90
3) Сибирский револю ционны й ком итет  Сб д о к , стр  43
V) П А Т О , ф  1, on 1, д  352, л  21.
•) Государственны й  ар х и в  Том ской  обл асти  (Г А Т О ) ,  ф  р-53, on  1, д  37, л  3



Аналогичная работа развернулась в Омской н Алтайской губер
ниях. Тюкалинскии уездный ревком Омской губернни провел съезд, по- 
1 вященныи вопросам выборов 5—7 мая 1920 г. На съезде присутство- 
салп председатели и секретари волостных ревкомов и представитечи 
сельских ячеек сочувствующих Р К П  (б).  Уездный ревком сообщил 
съезд\. что для проведения выборов «в уезд, брошены все инструктор
ские силы и‘лучшие силы партии...»6).

Для  руководства и наблюдения за предвыборной кампанией и вы
борами в местные Советы создавались губернские, уездные, волостные 
и сельские избирательные комиссии. Губернские и уездные избиратель
ные комиссии совместно с партийными комитетами и ревкомами разра
батывали инструкцию к «Положению о выборах в Советы», составляли 
списки избирателей и списки лиц, лишенных избирательного права, 
определяли день проведения выборов7), создавали ичбирательные участ
ки и избирательные районы.

20 марта 1920 г. Омский губревком утвердил комиссию по выборам 
в Омским городской Совет рабочих и крестьянских депутатов. Предсе
дателем ее был назначен коммунист Феоктист Березовский. В этот же 
день был утвержден проект положения о выборах в горсовет. Избира
тельная комиссия создала в Омске 5 избирательных районов. Местный 
гарнизон составлял отдельный (6-й) избирательный район Каждый 
таком pat.oii делился, в свою очередь, на избирательные участки по пред
приятиям Мелкие учреждения и предприятия объединялись в один 
участок Во главе избирательных районов стояли районные избиратель
ные комиссии, на участках работали инструкторы-организаторы. Пер
вым днем выборов было назначено 1 апреля 1920 г.

Работники губревкомов и губбюро Р К П  (б) оказывали широкую 
помощь в создании и деятельности уездных и волостных избирательных 
комиссии. В Тюкалинске, например, уездная избирательная комиссия 
Оьма создана 13 мая 1920 г. под председательством представителя Ом- 
счого губбюро партии Удалова.

Центральная избирательная комиссия Томской губернни была 
создана вначале в г. Новониколаевске (Новосибирске), а затем, в связи 
с перенесением губернского центра в Томск, Томский губревком 8 мая 
1920 г. образовал новую избирательную комиссию, которая действовала 
г.ри губернском отделе управления. Председателем комиссии был назна
чен Орлов, а членами — представитель губбюро Р К П  (б) Вегман и пред
ставитель Томского совета профсоюзов Шергов

Губревком потребовал от* комиссии «...немедленно приступить 
к исполнению своих обязанностей и к приему дел от Новониколаевскон 
губкомиссии, сохраняя полную преемственность и ту схему предвыбор
ной работы, которую наметило губернское совещание представителей 
ревкомов и парткомов»8).

В апреле 1920 г. развернулась предвыборная кампания и в Алтай
ской губернии. Алтайская губернская избирательная комиссия решила 
провести выборы в сельские и волостные Советы, а также выборы деле
гатов на уездные съезды Советов в течение мая месяца. Постановлени
ем комиссии все уезды губернии разбивались на инструкторские рай
оны, по 5 -  6 волостей в каждом9). Уездные избирательные комиссии

*) Государственны й  ар х и в  О м ской  области  (Г А О О ) ,  ф  р 26, on I,  д  232, л  213
7) Е ди ного  д ня  проведения в ы боров  в З а п а д н о й  Сибири назнач ено  не бы ло  П р ав о  

определять э то т  день  имели губернские оргбю ро Р К П  (б ) .
•) ГА ТО , ф  р-53, on I, д  28, л  191
s) Г о су дар ственны й  ар хи в  Н овосибирской  области  (Г А Н О ) ,  ф  р 1, оп 2, д  25, 

л  114, а  т а к ж е  «А лтайский коммунист», Л? 77, 28 ап р е л я  1920 г.

П одготов ка  н проведение первы х выборов  в Советы  З а п а д н о й  Сибири 97

7 Зак 3438
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должны были заблаговременно составить списки избирателей и лиц, ли
шенных избирательного права.

Этим постановлением губернская избирательная комиссия наме
чала и сроки выборов по уездам. В Барнаульском уезде выборы дол
жны были начаться с 9 мая, в Бийском — с 16 мая, в Каменском — с 
22 мая, в Славгородском и Змеиногорском уездах — с 30 мая. Такой 
порядок предусматривал наиболее рациональное и полное использо
вание инструкторских сил губернии, недостаток которых ощущался 
остро.

В соответствии с постановлением и инструкциями Алтайской изби
рательной комиссии предвыборная работа развернулась во всех уездах 
губернии. Так, по поручению бюро Р К П (о )  информационно-инструктор
ский подотдел Бийского уездного ревкома провел техническую и органи
зационную работу по подготовке выборов в Бийский Совет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. Весь уезд был разбит на 
54 избирательных участка, в которые были направлены ответственные 
советские работники В результате отдел управления уездного ревкома 
мог сообщить в своем отчете о том, что эта важная политическая кам
пания проходит успешно и будет окончена в сроки, намеченные губерн
ской избирательной комиссией

Инструктор-информатор Сибревкома Я. Чаргонин, направленный 
в Бийский уезд в целях подготовки и проведения выборов, оценивал 
деятельность партийных и советских работников уезда в период предвы
борной кампании, сообщал, что можно быть уверенным в том, что 
состав будущего горсовета в Бийске будет коммунистическим10).

Агитационная предвыборная кампания, развернувшаяся в городе, 
а вслед затем и на селе, потребовала мобилизации основных сил пар
тийных организаций Западной Сибири. Омское губернское бюро 
РКП (б), обращаясь с письмом ко всем уездным организациям Р К П  (б), 
подчеркивало, что подготовка и проведение выборов в Советы является 
«самой крупной кампанией, предпринятой партией за истекшее время», 
и поэтому необходимо «удесятерить энергию в предстоящей работе»11). 
По решению Омского губбюро РК П  (б) создавались специальные 
инструкторские отряды, которые направлялись в уезды губернии для 
проведения предвыборной агитационной работы. Помимо этого, в уезды 
и волости Омской губернии на первых порах было направлено 27 ин
структоров губбюро РК П  (б), 67 ответственных партийных и советских 
работников и около 60 рабочих с предприятий города О мска1"). В то 
же время многие ответственные партийные и советские работники 
уездов были временно сняты со своих постов и направлены в волости 
и деревни.

В Барнаульском и Каменском уездах Алтайской губернии для 
проведения предвыборной работы было мобилизовано 117 членов пар
тии и союза коммунистической молодежи и все инструкторы уезтных 
ревкомов13).

Томская губернская избирательная комиссия приступила к мобн 
лизации партийных сил губернии в апреле 1920 г. Председателем 
каждой волостной избирательной комиссии был назначен ответствен
ный партийный работник из числа мобилизованных членов партии. 
В Кузнецкий, Щегловский, Новониколаевский и Барабинский уезды

'») Г А Н О , ф  р 1, оп 2, д  25, л  70
" )  П арти йны й  ар х и в  Н о во с и б и р ск о ю  о б ко м а  К П С С , ф  1, on. 1, д  2, л  11.
,г) Там  ж е, д  49, л л  6 , 13
•’•) Г А Н О , ф  р 1, on 1, д  304, л л  449, 457.
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выехали 116 коммунистов города Новониколаевска1*). Томская город
ская партийная организация для проведения выборов в волостях 
Томского и Мариинского уездоп направила более 130 членов партии15).

Это были только первые шаги в предвыборной кампании З а  весь 
период подготовки и проведения выборов в сельские, волостные и гор- 
уездные Советы партийные организации Западной Сибири мобилизо
вали от 75 до 80% своего состава.

Вопросам агитационной работы в предвыборный период и технике 
выборов в Советы были посвящены уездные и общегородские партий
ные конференции и общие собрания членов и сочувствующих РКП (б), 
прошедшие по всей Западной Сибири. 19 марта 1920 г. состоялось 
общее собрание членов и сочувствующих Барабинской уездной органи
зации РК П  (б). Собрание постановило активизировать деятельность 
сельских и волостных ревкомов, всех партийных ячеек уезда, установив 
за их деятельностью в период предвыборной кампании строгий конт
роль Было решено также направить все силы в уезд, для чего моби
лизовать и командировать по волостям ответственных партийных 
и советских работников 22 апреля 1920 г. проходила конференция 
комячеек и райкомов г. Томска, посвященная предстоящим выборам 
в городской Совет рабочих и красноармейских депутатов. На кон
ференции присутствовало до 260 делегатов. Конференция обязала всех 
членов партии тщательно изучить инструкцию по выборам в Совет, 
установить постоянный контроль за составлением списков избирателей 
завкомами и коллективами предприятий, развернуть активную 
агитационную деятельность среди трудящихся масс города

В период предвыборной кампании в Западной Сибири на арену 
политической жизни вновь попытались вылезти мелкобуржуазные пар
тии меньшевиков и эсеров. В условиях продовольственных и других 
затруднений эти контрреволюционеры распространяли провокационные 
слухи, пускали в ход клевету, пытаясь внушить массам, что виновни
ком надвигавшегося голода является Советская власть, что теперь, мол. 
не до выборов, не до предвыборных собраний, речей, митингов, кон
цертов; нужен хлеб, а не зрелища. Стремясь настроить трудящихся 
против коммунистической партии, меньшевики и эсеры пытались 
сорвать выборы или, в том случае, если это не удастся, — обеспечить 
себе руководящее место в Советах

Партийным организациям пришлось уделить самое серьезное 
внимание разоблачению демагогических выступлений эсеров и мень
шевиков, еще и еще раз показать истинное лицо этих «друзей народа» 
29 марта 1920 г. Омский губревком, заслушав доклад члена прези
диума общегородского комитета Р К П  (б) тов. Баранова о платформе 
Омской организации Р С Д Р П  (меньшевиков), представленной в Цент
ральную избирательную комиссию, принял постановление, в котором 
говорилось: «Ввиду того, что представленная в Центральную избира
тельную комиссию платформа Р С Д Р П  направлена на разрушение 
революционных завоеваний пролетариата и крестьянства и к восста
новлению положения как в области экономической, (так) и в области 
политической ведущего страну к власти буржуазии и царских генера
лов (восстановление частной собственности и торговли — §§ 3, 4, 6, 7 
второй части платформы, распространение политических прав на контр
революционные элементы и группы — §§ 1 и 3 третьей части платфор
мы), а также принимая во внимание незакончившийся период острой 
гражданской войны к прифронтовое положение Западной Сибири,

“ ) ГА Н О , ф  р 1, on 1, д  195, л  2
|5) П А Т О , ф I, on  1, д  683, лл  14, 15, 16
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О м с к и й  г у б р е в к о м  п о с т а н о в и л '  Платформу, представленную 
Омской организацией Р С Д Р П , признать контрреволюционной, а посему 
и выставлении списков кандидатов этой партии в Омский Совет рабо
чих и красноармейских депутатов и в легализации партии о т 
к а з а т ь » 16).

Томские меньшевики во время предвыборной кампании выступили 
против некоторых пунктов Положения о выборах. На заседании 
Совета профессиональных союзов 25 апреля 1920 г. от имени «фракции 
социал-демократов» выступил Гуревич. Он сетовал на то, что «полити
ческие условия в Томске не дают возможности другим социалистиче
ским группировкам... принять участие в выборах в Томский Совет 
рабочих и красноармейских депутатов». В декларации, оглашенной 
Гуревичем, меньшевики пытались доказать, что «. Положение о выбо
рах в Томский Совет рабочих и красноармейских депутатов стоит 
п противоречии с основными пунктами Конституции Р С Ф С Р  (раз
дел IV, ст. 64 и 65), лишая избирательных прав целые группы трудо- 
гого населения (§ 2, пункты з, и, к )» 17).

Меньшевики получили должный отпор. На вопрос о том, какие 
группы трудящихся социал-демократы считают лишенными избира
тельных прав, они не смогли дать вразумительного ответа. В самом де
ле, по § 2 Положения о выборах ограничение, установленное в соответ
ствии с инструкцией Сибревкома, — обязательный шестимесячный срок 
службы в Советских учреждениях, — распространялось только на быв
ших офицеров и крупных чиновников колчаковских учреждений и ар
мии. Оно не распространялось на рядовых служащих, курьеров, 
сторожей и т п.

Действительно, трудовое население, от имени которого якобы вы
ступали меньшевики, не пошло за меньшевиками, и они не смогли 
оказать никакого влияния на ход выборов в Томский Совет рабочих 
и красноармейских депутатов

Борьба против вылазок эсеров и меньшевиков развернулась и на 
территории Алтайской губернии. В Усть-Каменогорске за подписью 
Козыря эсеры выпустили ряд воззваний против коммунистов и поста
рались распространить их среди крестьянства губернии. В этих воззва
ниях эсеры, именовавшие себя «беспартийными», заявляли, что в дерев
не все одинаковы и напрасно коммунисты выделяют в ней кулаков 
и бедноту. «Никаких кулаков нет», — писали они.

Путем клеветы и обмана эсеры стремились привлечь на свою сто
рону крестьянство, настроить его против рабочих города. Они крича чи 
н воззваниях, что коммунисты отдали крестьян во власть буржуям, 
что крестьян насильно записывают в «коммунию». Стремясь внести 
путаницу в ход предвыборной кампании, а может быть и сорвать ее. 
эсеры уверяли, что большевики и коммунисты — две разные партии, 
между которыми вот-вот разгорится вооруженная борьба.

Коммунистам Алтайской губернии пришлось потратить немало 
сил на разоблачение предательских выступлений обнаглевших контр
революционеров. В листовке политпросвета Алтайского губвоенкомата 
говорилось, что все трудящиеся губернии в день выборов должны 
будут продемонстрировать свою политическую зрелость и классовое 
самосознание, умение видеть своих друзей и своих врагов.

«Вы еще помните истязателя Колчака и, конечно, не забыли той 
гнусной роли, которую сыграли в Сибири отечественные предатели 
социалисты-революционеры. Они обманули рабочих и крестьян и под

16) ГА О О , ф. р-26, on 1, д . 80, л  6.
|7) < 3 н а н я  революции», N i 79, 27 ап ре л я  1920 г.
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вели их под плети золотопогоииой своры .. Сонналистам-революциоие- 
рам и меньшевикам — предателям трудящихся — нет места в Советах 
Ни одного голоса предателям»18).

Листовка заканчивалась призывом отдать все голоса за членов 
коммунистической партии, подлинных защитников рабоче-крестьянски': 
интересов.

Губернское бюро РК П  (б), обращаясь к трудовому крестьянству 
Алтая, выразило полную уверенность в том, чго крестьяне разберутся 
в истинном лице мелкобуржуазных партий и изберут Советы, которые 
будут отстаивать действительно народные интересы, проводить в ж ш ш . 
политику коммунистической партии «Теперь борьба, — говорилось 
в обращении, — будет вестись главным образом между двумя партия
ми: эсерами, прикрывающимися названием беспартийных, и коммуни
ста ми-бол ьшевнкамн.

Крестьянин должен выбрать, за которую из этих партий он го
лосует

Мы уверены, что крестьяне не поддадутся на льстивые посулы 
кулаков эсеров. Какими бы те революционными фразами не прикрыва
лись, голоса крестьян будут поданы за списки, выставленные коммуни
стическими ячейками»19).

Большую роль в деле разоблачения эсеров и меньшевиков, в моби
лизации и подготовке трудящихся масс к выборам сыграли печать 
и беспартийные конференции На страницах «Советской Сибири », 
«Знамя революции», «Алтайского коммуниста», всех губернских 
и уездных газет Западной Сибири развернулась широкая предвыборная 
агитационная кампания. В статьях «Кого выбирать в Совет». «Комму
нисты и Советы», «Еще о беспартийных» (о правых эсерах и меньше
виках), «Женщина и Советы» и других периодическая печать объясня
ла политику коммунистической партии в области советского строитель
ства, значение перехода от ревкомов к Советам, роль трудящихся 
масс в деятельности Советов, значение женшины-рапотницы и кре
стьянки в строительстве новой жизни. Газеты разоблачали преда
тельскую деятельность мелкобуржуазных партий в период Октябрь
ской революции и гражданской войны, их антисоветские выступления 
в ходе предвыборной кампании

В газетах «Советская Сибирь», «Знамя революции» и некоторых 
других в марте — апреле 1920 г. была опубликована статья «Советы», 
в которой говорилось: «Переход Сибири на мирный уклад ставит на 
очередь выборы в Советы При установлении нормального мирного 
порядка ревком должен уступить место Советам, то есть самому насе
лению Строительство жизни требует наибольшего в нем участия 
местных сил, требует организации трудовых элементов в широком 
масштабе.

...Советы рабочих и крестьян должны вырасти как органы власти 
именно рабочих и крестьян, как аппараты их господства над предпри
нимателями и кулаками, как законодатели, охраняющие трудовое хо
зяйство от хозяйств эксплуататорских

Поэтому выборы в Советы должны быть подготовлены со всево!- 
можной тщательностью и вниманием самими трудящимися». Вместе 
с тем, говорилось в статье, нельзя забывать, что спекулянты, кулаки 
и прочие попытаются проникнуть в Советы и при этом будут прикры
ваться в своих домогательствах принципами равенства, свободы и все
общего избирательного права, «... будут кричать о «несправедливости»

“ ) ГАНО, ф р 1, on I. д 60, л. 404
'») ГАНО, ф. р 1, on 1, д 164, л 22



102 В. Т. М ед в ед ев

к ним, о том, что они тоже «трудятся», о «засильи одной партии» 
и т. д ». Однако все эти вопли, призывала статья, необходимо реши
тельно отмести, ибо «Советская власть не сестра милосердия, а дик
татура труда... Ее задача утвердить и укрепить господство труда нач 
тунеядством»20).

Партийные организации Западной Сибири во время предвыборной 
кампании широко использовали не только печать, но и такие формы 
работы среди трудящихся масс, как предвыборные собрания, митинги- 
концерты и особенно беспартийные конференции. Сибирские коммуни
сты хорошо помнили речь В. И Ленина на VIII  Всероссийской конфе
ренции Р К П (б ) ,  в которой он придавал большое значение беспартий
ным конференциям и их роли в хозяйственном и советском строитель
стве в нашей стране.

В. И. Ленин говорил, что «... у нас имеется несколько сот тысяч 
членов партии на страну, насчитывающую сотни миллионов населения 
Как может такая партия управлять’ Во-первых, у нее есть и должны 
ьыть помощником профессиональные союзы, которые охватывают 
миллионы, вторым помощником являются беспартийные конференции .

Мы должны учитывать успех наших партийных организаций не 
только тем, сколько членов партии работает на той или иной работе, 
не только тем, как успешно производится перерегистрация, но еще и 
тем, достаточно ли правильно и часто устраиваются эти беспартийные 
рабочие и крестьянские конференции, т. е. умением подойти к той 
массе, которая не может сейчас войти в партию, но которую мы дол
жны привлечь к работе»21).

В марте — мае 1920 г. беспартийные конференции и собрания 
прошли по всей Западной Сибири. На них выступали представители 
губернских и уездных партийных организаций, ревкомы отчитывались 
о своей деятельности, рассматривалась техника выборов в Советы, 
а также обсуждались кандидатуры депутатов. Во всех пяти избира
тельных районах г. Омска беспартийные конференции прошли к концу 
марта 1920 г. Кроме этого, здесь состоялась беспартийная конференция 
женщин, привлекшая около 200 человек, и беспартийная конференция 
красноармейцев, в которой участвовало более 1000 человек.

21 марта состоялась общегородская конференция профессиоиал;.- 
;:ых союзов г. Омска, обсуждавшая вопрос о выборах в Совет. Конфе
ренция призвала всех трудящихся Омска, всех рабочих и работниц 
голосовать за коммунистов. В «Обращении к омским рабочим», приня
том на конференции, говорилось:

« ..  Только в тесном союзе с коммунистами-большевнками рабочий 
класс победит.

Омская общегородская конференция фабрично-заводских комите
тов и правлений профессиональных союзов, призывая рабочих Омска 
к самому живому, глубокому и всестороннему участию в выборах 
в Совет рабочих и красноармейских депутатов, зовет подавать голоса 
за самую твердую, пролетарскую, революционную партию, которая 
уже Два года железной рукой защищает рабочее дело»22).

В конце апреля — мае 1920 г. беспартийные конференции и пред
выборные собрания прошли по всем уездам и волостям Алтайской 
и Томской губерний. 27 апреля и 2 мая состоялись общегородские бес
партийные конференции рабочих и служащих Томска, на которых вы-

“ ) « С о в етская  Сибирь», №  59, 16 м ар т а  1920 г « З н а м я  революции», №  66, 7 апреля 
1920 г

г | ) В. И. Л  е  н и н Соч , изд. 4, т. 30, стр. 165— 166. 
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<лупилн представитель городского комитета партии Розенберг, предсе
датель Томского уездного ревкома Сумецкпй и др. Конференции прохо
дили в Тюкалипеке и Калачинске, Бнйске и Барнауле, Маршшске 
и Щегловске и т д

В частности, рабочие Кемеровского рудника в своей резолюции 
заявили: «Заслушав доклады тт. Трубецкого и Румянцева о том, кого 
нужно выбрать в Советы рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов, мы, рабочие Кемеровского рудника, постановили никому не 
дать ни одного голоса, кроме партии коммунистов, как истинной з а 
щитнице интересов рабочих и беднейшего крестьянства, и мы, горнора
бочие, в каждую мпнут\ готовы будем встать на защиту своих комму
нистических Советов»23)

В октябре 1920 г журнал «Жизнь Красной Сибири» в статье 
«Советская власть в Сибири» отмечал, что беспартийные конференции 
явились важным звеном в предвыборной кампании весной 1920 г. Резо
люции, принятые на этих конференциях, были « характерны своей 
деловитостью и едпнод\шием»24).

Беспартийные конференции, предвыборные собрания и митинги 
оказали серьезное влияние на успех выборов в большинстве районов 
Западной Сибири, укрепили связь партийных и советских организаций 
с трудящимися города и деревни

Избирательная кампания развернулась прежде всего в городах, 
так как именно здесь концентрировалась наиболее сознательная и ор
ганизованная часть населения — рабочий класс Западной Сибири. В го 
родах же концентрировались крупные красноармейские гарнизоны 
Красноармейцы прошли суровую фронтовую школу и были преданной 
н надежной опорой Советской власти. Городские Советы должны были 
стать образцом для сельских и волостных Советов.

В постановлении совещания представителей уездных ревкомов 
и партийных комитетов Томской губернии, прошедшем в начале апреля 
1920 г , говорилось, в частности. « считать создание горуездных 
Советов в губернни работой образцового характера, работой первой 
очереди . »23).

Положения о выборах в городские Советы разрабатывались на 
основании Конституции РСФСР и инструкции Сибревкома В них опре
делялись избирательные права, нормы представительства, порядок 
производства выборов, а также роль и задачи избирательных комиссий. 
Правом избирать и быть избранным пользовались все граждане, до
стигшие 18 лет, независимо от пола, национальности, образовательного 
уровня, вероисповедания. Избирательное право предоставлялось р а 
бочим и служащим всех видов и категорий, объединенным в профес
сиональные союзы, красноармейцам, членам семей рабочих, служащих 
и красноармейцев, а также иностранным пролетариям, оказавшимся 
в Западной Сибири (например, военнопленным империалистической 
войны) и объединенным в коммунистическую партию и профессио
нальные союзы.

Избирательного права лишались лица, использовавшие наемный 
труд, жившие на нетрудовой доход (проценты с капитала, доходы 
с предприятий, поступления с имущества и т. п ) ,  торговцы, монахи 
и служители церкви, служащие и агенты бывшей полиции, ж андарме
рии и охранных отделений, душевнобольные, осужденные и лишенные 
по суду избирательных прав В соответствии с инструкцией Сибревкома

;3) ГАТО, ф. р 200, on  1. д  25, л. 53
24) « Ж и зн ь  К расной Сибири», Л» I, 1920, стр 28
г5) Сибирский револю ционны й ком итет  С б  д о к , стр 45
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избирательных прав лишались также липа, состояви/ие менее шести 
месяцев на службе в советских учреждениях и в Красной Армии: быв
шие офицеры, военнослужащие и чиновники колчаковской армии, 
чиновники бивших колчаковских учреждений. В условиях весны 1920 г 
это был важный и необходимый шаг, ибо многие махровые контррево
люционеры-колчаковцы, оставшиеся на освобожденной территории, 
стремились перекраситься в «лойяльных» к Советской власти люден, 
устроиться на работу в советских учреждениях в качестве служащих- 
секретарей, делопроизводителей, учителей, различного рода специа
листов в области сельского хозяйства и промышленности — и вредить 
исподтишка Советской власти, всеми силами мешать налаживанию 
нормальной жизни в городах и селах Сибири. Лишение избирательных 
прав этой категории населения в известной степени ограждало совет
ские учреждения от свободного проникновения в них замаскировавшие
ся колчаковцев, облегчало работу по очищению органов Советской 
власти от враждебных элементов.

В «Положении о выборах городских Советов» был пункт, лишав
ший избирательного права служащих, не вступивших в профессиональ
ный союз н не зарегистрированных к моменту выборов в профессио
нальном союзе Видимо, этот пункт был ошибочным, тем более, 
что эсеры и меньшевики в период предвыборной кампании настойчиво 
пытались использовать его в своей агитации против коммунистической 
партии.

Следует также сказать, что «Положения» и инструкции о выборах 
Советов рабочих и красноармейских депутатов в европейской части 
России, а также Конституция РС Ф С Р (статья 65-я) не предусматри
вали лишения избирательных прав не членов профессиональных союзов

По Конституции РС Ф С Р количество депутатов городского Совета 
определялось в соответствии с количеством городского населения. В З а 
падной Сибири норма представительства в городские Советы зависела 
не от количества населения в целом, а от числа избирателей. Так, по 
положению о выборах в Томский Совет рабочих и красноармейских 
депутатов 1 депутат избирался от 300 избирателей. На предприятиях 
и в учреждениях, имевших свыше 300 избирателей, избирался 1 депу
тат от каждых 300 избирателей. В том случае, «если излишек не до
стигает 300 и не менее 100 избирателей, то на этот излишек избирается 
1 депутат»26). Таким образом, 400 избирателей одного предприятия 
имели право избирать двух депутатов.

Выборы проходили по предприятиям, учреждениям, профессио
нальным союзам, воинским частям и специальным избирательным 
районам в день, установленный центральной избирательной KOMiiccneit 
и в присутствии этой комиссии. Голосование кандидатов в Совет произ
водилось по спискам открытой подачей голосов, но по желанию боль
шинства избирателей «Положение» допускало и тайное голосование 
Прошедшим считался список, получивший простое большинство голосов 
Списки кандидатов составлялись заблаговременно и оглашались перед 
избирателями на общих собраниях и через печать.

Правильность производства выборов должна была проверяться 
мандатной комиссией, которая создавалась уже избранным Советом.

1 апреля 1920 г. начались выборы в Омский Совет рабочих и крас
ноармейских депутатов. Они продолжались в течение 20 дней. В изби
рательные списки были внесены 81208 человек. Приняло участие в го
лосовании 51620 человек, или 64% избирателей. В ходе выборов за
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коммунистов голосовали 51553 избирателя, т. е. подавляющее боль
шинство участвовавших в голосовании27).

В состав Омского городского Совета бы.ю избрано 337 депутатом 
и 128 кандидатов в члены Совета28). Все они являлись членами РКП (б).

В начале мая 1920 г. был избран Барнаульский городской Совет, 
в состав которого пошли 145 депутатов, из них 106 коммунистов, 37 со
чувствующих н 2 беспартийных23).

В выборах Томского Совета рабочих и красноармейских депутатов 
приняло участие 36000 избирателей или более 70% всех, имевши < 
право голоса. В состав Совета прошли только коммунисты. Газета 
«Знамя революции» 18 мая 1920 г. писала о результатах выборов 
«Рабочие города Томска, избрав исключительно коммунистическим 
Совет, тем самым показали, что... они .. доверяют и будут доверять 
свою судьбу только своем власти и только коммунистической партии»

В течение мая месяца с таким же успехом были произведены вы
боры Советов в большинстве городов Омской, Алтайской и Томском 
губерний. Всюду в голосовании принимало участие от 60 до 80% изби
рателей. В условиях 1920 г. это свидетельствовало о высокой Полити
ческой активности трудящихся Западной Сибири.

22 апреля в Омске, 9 мая в Барнауле и 23 мая в Томске состоя 
лись первые торжественные заседания Советов рабочих и красноармей
ских депутатов. Депутаты Советов заявляли, что как представители 
пролетарских маср они будут поддерживать постоянную тесную связь 
со своими избирателями, отдадут все силы на борьбу с хозяйственной 
разрухой, обратят самое серьезное внимание на продовольственное 
положение. При этом подчеркивалось, что во всех своих решениях 
и действиях Советы будут руководствоваться указаниями Р К П (б ) ,  ибо 
«только под руководством РК П  Советская власть в состоянии будет 
довести освобождение рабочего класса до победного конца»30).

Депутаты городских Советов единодушно принимали приветствен
ные телеграммы вождю коммунистической партии, создателю первого 
в мире государства рабочих и крестьян В. И. Ленину.

Вскоре после торжественных заседаний началась деловая работа 
городских Советов Избирались исполнительные комитеты Советов, 
рассматривались продовольственные вопросы, вопросы, связанные 
с трудовой повинностью, коммунальным хозяйством и т. д.

В день, когда закончились выборы в Омский городской Совет, 
20 апреля 1920 г. член Сиббюро Ц К  РКП  (б) Е. М. Ярославский высту
пил на страницах «Советской Сибири» со статьей «Что должны делать 
коммунисты». Основываясь на решениях IX съезда партии, он писал. 
«С нас не будут спрашивать: сколько мы провели митингов, а спросят— 
исправили ли мы мосты, засеяны ли поля, заготовлены ли дрова, очи
щены ли дворы и помойные ямы и так  далее... С е й ч а с  с а м а я  ч е р 
н а я  и н е в и д н а я  р а б о т а  в х о з я й с т в е н н о й  о б л а с т и  
я в л я е т с я  в в ы с ш е й  с т е п е н и  в а ж н о й  и о т в е т с т в е н н о й  
п а р т и й н о й  р а б о т о й » 31).

Исполнительные комитеты городских Советов действовали непро
должительное время. После создания уездных исполнительных комите

27) « С о в етская  Сибирь», Л» 86, 22 ап р е л я  1920 г ; « З н а м я  революции», №  7S. 
25 апр ел я  1920 г

я ) В книге Щ у р к и н а  П.  и Ю р а с о в о й  М  « И з истории советского Омс'<л 
(ноябрь 1919— 1920 г г ) » ,  О м ск, 1951, н а  стр 153 ош ибочно говорится  о 12 ка н д и д а т а х  
в члены О м ско го  го родского  С овета

2S) « С о в етс кая  С ибирь», Л° 102, 12 м а я  1920 г.
м ) « З н а м я  револю ции», №  102, 25  м ая  1920 г
э1) «С ов етс кая  Сибирь», Л> 84, 20 ап р е л я  1920 г.
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тов оми были слиты с последними, а в губернских городах после избра
ния гу бис пол комов осенью 1920 г. ликвидировались, как правило, 
и городские, и уездные исполкомы. В годы гражданской войны это 
было необходимое н оправданное мероприятие, проводившееся на тер
ритории всей республики, и Сибирь в таких условиях не представляла 
исключения. Слияние исполкомов диктовалось интересами строжайшей 
централизации, которая исключала бы возникновение каких-либо 
конфликтов между местными руководящими органами власти. Этим 
слиянием достигалась также экономия средств и сил, максимальная 
экономия кадров ответственных работников, большинство которых на
правлялось на фронт борьбы против белополяков и Врангеля, на вос
становление транспорта и продовольственную работу.

В связи с этим многие городские Советы Западной Сибири пере
шли к организации секционной работы. В частности, решением Том
ского Совета рабочих и красноармейских депутатов были образованы 
секции — продовольственная, коммунальная, народного здравоохра
нения и др.

Кампания по выборам городских Советов и первые шаги в их дея
тельности имели большое практическое значение для советского 
строительства в деревне. Депутаты только что созданных городских 
Советов приняли активное участие в избирательной кампании в сибир
ских селах и деревнях. Городские Сове’гы организовывали специальные 
инструкторские отряды, которые оказывали помощь в формировании 
многих волостных и уездных исполкомов, в решении ряда хозяйствен
ных вопросов местного характера. Все это усиливало связь города 
и деревни, укрепляло руководящую и организующую роль рабочего 
класса в экономической и политической жизни Западной Сибири.

Кампания по выборам сельских Советов и волисполкомов, развер
нувшаяся, в основном, в мае — июне 1920 г., была более сложным де- 
пом, чем выборы городских Советов. Она проходила в ожесточенной 
борьбе против кулаков и подкулачников, в условиях политических 
осложнений, вызванных продразверсткой и затруднениями в снабже
нии деревни промышленными товарами. В ряде мест Западной Сибири 
назревали антисоветские выступления. В начале мая 1920 г. в Алтай
ской губернии против Советской власти открыто выступили банды 
Рогова и Новоселова. Они нарушали работу советских органов, раз
гоняли ревкомы, производили расстрелы партийных и советских ра
ботников. В селе Китманово, например, этими бандами был разгромлен 
ревком, ограблено почтовое отделение, убит помощник участкового 
начальника рабоче-крестьянской милиции и т. д.32).

Алтайскому губревкому и всем местным ревкомам угрожаемых 
районов пришлось приложить немало сил и энергии для ликвидации 
бандитских отрядов Рогова-Новоселова

В таких условиях губернским и уездным организациям РК П  (б) 
необходимо было основное внимание направить на проведение выборов 
волостных и сельских Советов. С этой целью во всех губерниях и уезд
ных городах была проведена Мобилизация членов партии и лучшие 
партийные силы направлялись по волостям, знакомили население с ос
новными положениями Конституции РСФСР, с вопросами текущей 
политики, ролью коммунистической партии в системе Советского госу
дарства и т. д.

Большую работу провели в деревне инструкторы губернских бюро 
и уездных комитетов РК П  (б) и отделов управлений ревкомов. Они

» )  ГА Н О . ф  р-1, on  I, д  164, л  18.
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явились не только организаторами и контролерами за проведением вы
боров, но и агитаторами, отдававшими все силы для сплочения трудо
вого крестьянства вокруг коммунистической партии

Техникой подготовки и проведения выборов руководили сельские 
избирательные комиссии Они составляли списки лиц, лишенных изби
рательного права, выясняли количество жителей для определения 
числа членов будущего Совета В соответствии с Конституцией 
РСФСР и местными инструкциями сельские Советы могли избираться 
в селениях, насчитывавших не менее 300 жителей. Норма представи
тельства определялась из расчета 1 депутат на каждые 100 человек 
населения, но количество депутатов сельского Совета не должно было 
превышать 50 человек

В ходе подготовки выборов в сельские и волостные Советы допу
скались и отдельные ошибки В частности, многие сельские избира
тельные комиссии Томской губернии с ведома волостных и уездных 
избирательных комиссии лишали избирательных прав милиционеров, 
учителей, счетоводов, лесничих и некоторых рядовых служащих других 
категорий, не прослуживших 6 месяцев при Советской власти Если 
лишение избирательных прав при выборах городских Советов бывших 
офицеров и высшего чиновничества, служивших при Колчаке, было 
оправдано, то вряд ли эта мера была необходима по отношению к т а 
ким служащим, как учителя, счетоводы и т. д. во время выборов сель
ских и волостных Советов.

В селе Березкино Зоркальцевской волости Томской губернии 13 че- 
ювек было лишено права голоса в связи с преклонным возрастом И з 
бирательная комиссия, объясняя причины отстранения их от выборов, 
написала «дряхлость»'’5).

Губернские и уездные газеты не всегда четко раскрывали разницу 
между «беспартийностью» эсеров и меньшевиков, которая служила им 
маской, скрывавшей их враждебное лицо, и массой беспартийных тру
дящихся, среди которых было много честных, преданных Советской 
власти людей, готовых активно и полезно работать в области совет
ского строительства.

Кое-где проявлялась несогласованность в действиях избиратель
ных комиссий и уездных ревкомов. Но все эти недочеты не могли, разу
меется, повлиять на окончательный итог выборов в сельские Советы 
и волисполкомы Ход избирательной кампании показал, что большин
ство сельского трудового населения идет за коммунистами, отдавая 
свои голоса за списки, предложенные коммунистическими ячейками. 
Так, по Варгатерской волости Томского уезда было избрано 6 сельских 
Советов. 72% депутатов этих Советов были сочувствующими РКГЦб) 
и 28% — беспартийными. Все члены волисполкома являлись сочув
ствующими Р К П ( б ) 34)

16 мая начались выборы в Советы Тюкалинского уезда Омской 
губернии Тюкалинский уездный ревком сообщал, что особенно удачно 
прошли выборы в поселке Сибирском, где в Совет из 28 членов 
и 9 кандидатов прошли 35 коммунистов и 2 беспартийных3'1).

В Щегловском уезде Томской губернии было избрано около 
300 сельских Советов в количестве 1421 человека. Из них членов 
РКП (б) — 432, сочувствующих — 585 и беспартийных — 40436) .

« )  ГА ТО , ф р 200, on I, д  50, л  G6 
" )  ГА ТО , ф  р 200, on. I, д  37, л  1
м ) ГА О О , ф  р 26, on. I. д  232, л  213
м ) Р о д и о н о в  С К у збасс  после р азгр о м а  колчаковщ ин ы  (1920 год) «Огни 

К узбасса»  (А л ьм ан ах )  19Ы, кн 14, стр  76
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Сразу же после окончания выборов в сельские Советы созывались 
волостные съезды Советов. В Западной Сибири они проходили с сере
дины мая до начала июня 1920 г. Норма представительства на них 
устанавливалась в соответствии с решением VII Всероссийского 
съезда Советов: 1 делегат от каждых 100 жителей волости.

На волостных съездах заслушивались отчеты о деятельности вол- 
ревкомов, обсуждались хозяйственные и политические вопросы, а так
же избирались исполнительные комитеты и делегаты на уездным 
съезд Советов. Волпсполкомы избирались сроком на 6 месяцев 
н являлись высшими органами власти в волости в период между 
с ъ о д ам и .  Члены волисполкома избирали из своей среды председателя, 
его заместителя и секретаря и приступали к органиазции отделов. 
Обычно, это были отделы управления, земельный, военный и народного 
образования.

Членами полисполкомов избирались коммунисты, сочувствующие 
РК П  (б) и беспартийные крестьяне. Процент членов и сочувствующих 
РК П  (6) в волпсполкомах различных уездов был самым разно
образным.

В некоторых волостях существовали только ячейки сочувствующие 
Р К П (б ) ,  которые сами еще не всегда могли разобраться в вопросах те
кущей политики, не умели повести за собой крестьянские массы и до
пускали в сельские Советы и волисполкомы случайных, а иногда и пря
мо враждебных Советской власти людей. Там же, где была крепка» 
коммунистическая ячейка, избирался и более работоспособный волис 
полком, в него входило большее число членов партии.

Состав волисполкомов по 6 уездам Омской губернии был сле
дующим37) :

Уезды
Ч лени в  и 

со ч у вс тв у ю щ и х  
РКГ1(б)

Б е с п а р 
ти й н ы х В сего

Тарский 74 101 175

А тбасарскнА 56 98 154

Т атарский 48 64 112

П етропав.товский 35 171 206

К а .и ч и н с м ш 29 45 74

А к м о л и н с к и й 9 78 87

251 557 808

Принимая во внимание острый недостаток инструкторских и аги
тационно-пропагандистских сил и незначительное количество коммуни
стических ячеек в селах и деревнях Западной Сибири, можно б ы л о  
с полным основанием считать, что выборы сельских Советов и волис
полкомов прошли удовлетворительно.

Безусловно, не везде они прошли удачно и в спокойной обстанов
ке. Кулаки всеми силами стремились протащить в Советы своих став
ленников, выдвигали лозунг «Советы без коммунистов», старались 
дискредитировать советских и партийных работников.

По сообщению инструктора губбюро РК С М  К. Володиной, деревня 
Усово Я зове кон волости Барнаульского уезда во время выборов разде
лилась на два ярко выраженных лагеря: кулаки — с одной стороны

*7) Ж  «К расны й  путь». О р ган  О м ского  губбю ро Р К П ( б ) ,  1920, №  1, с т р, 21.
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и бедняки и середняки — с д р у т й .  Избирательная комиссия лишила 
избирательных прав в этой деревне 102 человека, «. .благодаря чему 
на собрании избирателей было много шуму. Лишенные права голоса 
долго протестовали и сопротивлялись просьбам уйти с собрания»38). 
Только после ожесточенных споров бедняки и середняки одержали по
беду и провели своих представителен в состав сельского Совета.

В некоторых волостях Алтайской губернии выборы прошли в апре
ле 1920 г., но плохо организованные, неподготовленные, они сплошь 
и рядом не дали положительных результатов, во многие Советы про
лезли кулаки. Решением губревкома эти выборы были отменены и про- 
педены новы е— в мае 1920 г .— после более серьезной и глубокой 
предвыборной работы.

В ряде мест кулакам удалось повести за собой население. В Петро
павловской волости Томской губернии, например, вследствие кулацкой 
агитации население четырех сел отказалось от выборов в Советы. Ку
лакам удавалось и проникать в сельсоветы и волисполкомы. В одной 
из сводок этого периода по Сибири Сибревком вынужден был отметить, 
что во многих волисполкомах Петропавловского и Кокчетавского уездов 
Омской губернии обосновались кулаки, которые ведут работу, в р а ж 
дебную Советской власти39).

Не все сельские Советы и волисполкомы, казалось бы благополуч
ные по своему социальному составу, оказались работоспособными. Н е
которые не проявляли никакой инициативы, встречались и такие, кото
рые шли на поводу у кулаков. Иногда члены сельсоветов и волисполко- 
чов смотрели на свою работу как на отбывание служебной повинности 
и в каждый удобный момент старались покинуть ее ради личного хо
зяйства. Такое отношение членов Советов к своим обязанностям при
водило к тому, что отдельные волисполкомы распускались и вновь 
создавались ревкомы. В частности, в Каменском уезде Алтайской губер
нии были ликвидированы за бездеятельность Гилево-Логовский, Ново- 
Ярковский и Романовский волисполкомы. Вместо них были созданы 
волостные ревкомы40).

Перед сельскими коммунистическими ячейками, всеми партийными 
организациями Западной Сибири стояла огромной важности задача — 
включить в активную государственную работу многочисленную армию 
трудового крестьянства. Орган Омского губбюро Р К П  (б) журнал 
«■Красный путь» в №  1 за  1920 г., подводя итоги выборов в сельские 
Советы и волисполкомы, справедливо подчеркивал, что «. настоящая 
наша работа в сибирской деревне только начинается».

Выборы сельских Советов и волисполкомов проходили в обстаноз- 
ке острой классовой борьбы. В конечном итоге они показали, что по
давляющее большинство трудящегося крестьянства считает Советскую 
власть своей народной властью, идет за коммунистической партией 
и вместе с рабочим классом в любое время готово встать на защиту 
завоеваний Октябрьской революции.

Созывом первых после изгнания Колчака уездных и губернских 
съездов Советов летом — осенью 1920 г. завершился в Западной Сибири 
переход от ревкомов к выборным органам власти — Советам рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. Предстояла напряженная 
и длительная работа по укреплению и налаживанию деятельности Сове
тов, по превращению их в активные органы диктатуры пролетариата.

» )  Г А Н О , ф  р 1, оп 2, д. 25, л  166 
а») Г А О О , ф  р-26, on 1, д. 392, л. 1. 
« )  Г А Н О , ф . р - i ,  on  1, д. 382, л  30.
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ПЕРВАЯ ПРОДНАЛОГОВАЯ КАМ ПАНИЯ В СИБИРИ

Е. М. Х ЕН К И Н

Вопрос о первой продналаговой кампании в Сибири имеет принци
пиально важное значение для выяснения особенностей перехода к новой 
экономической политике.

Сбор первого продналога в Сибири происходил в обстановке, когда 
страну постигло невиданное стихийное бедствие. Засуха и неурожаи 
охватили важнейшие хлебородные районы (Поволжье, Пред\ралье. 
Южную Украину, Крым). В этих условиях неизмеримо выросла роль 
Сибири как важнейшей продовольственной базы Советского го
сударства.

Если в 1916— 1917 гг. доля Сибири в хлебных заготовках состав
ляла (по отношению к территории РС Ф С Р) 12,7%, то в 1920— 1921 гг 
она увеличилась до 21 % 1), а в 1921 — 1922 гг., во время первой npoT.ua- 
л о г о б о й  кампании, достигла более 'А части2).

От выполнения продналога сибирским крестьянством в значитель
ной степени зависели судьбы Советской власти, ее способности преодо
леть голод собственными силами и этим самым расстроить коварные 
планы международной и внутренней контрреволюции.

«Сибирский хлеб и семена для весеннего сева — это наше спасение 
и наша опора в Генуе»,— писал в одном из писем из Сибири Ф. Э Дзер
жинский, бывший в то время уполномоченным В Ц И К  и СТО по вывозх 
сибирского хлеба3).

Вопрос о первой продналоговой кампании привлек внимание иссле 
дователей, занимающихся вопросами перехода к новой экономической 
политике. В последние годы опубликован ряд статей и монографий, 
где освещается вопрос о первой продналоговой кампании вообще, 
а также о ходе и особенностях ее на территории Сибири.

В работах Генкиной Э. Б., Яковлева и других4) этот вопрос рас
сматривается в общероссийском плане в связи с переходом к новой 
экономической политике. Авторы этих работ, опираясь на архивные 
и опубликованные источники, внеелл вклад в изучение подготовки, хо

' )  Б е з  С ем ип ал атинск о й  и части О м ской Г ) б ,  о то ш ед ш и е  к К г |  гизском у к р а ’о
г) « П я ть  лет  в ласти  С оветов», И зд а н и е  В Ц И К  М , 1922, стр  377 П роценты  вы 

числены нами
3) Ц ентр ал ьн ы й  партийны й ар хи в  И нстит> та м арк си зм а  л ен и н и зм а  при Ц К  КП СС 

(Ц П А  И М Л ) ,  ф  76, он 1, ед  хр 1477, л  2
4) Э Б  Г е н к и н а  П ер ех о д  к новой эконом ической  политике М , 1954, С С С Р  

в период  в о сстановления нар о д но го  х о зя й ства  (1921 — 1925) И сто ри ческие  очерки, 
М ,  1955, Я к о в л е в  Л е н и н с к ая  политика п р о дн ал о га  и крестьянство  «И стории- 
ский ж ур н ал » ,  №  5, 1945 г
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да, политических и экономических итогов первой продналоговой кампа
нии, определили ее роль и место в борьбе с голодом и в укреплении по
литического союза рабочих и крестьян.

Исследуя вопрос в масштабе всей республики в целом, они, естест
венно, не могли, да и не ставили себе цели, осветить ход и особенности 
продналоговой кампании на территории Сибири, хотя и используки 
в отдельных случаях сибирские источники

В небольшой статье Иванова И. И «Продовольственный налог 
(1921 1923)»') и в работе Д. С Бабурина6) освещаются, главным
образом, экономические вопросы. Первая продналоговая кампания 
рассматривается в них в основном с точки зрения изменения заготови
тельной политики Советского государства.

В работах Лариной, Панова В. И , Савенко В К., Кулешова и др.7). 
посвященных различным вопросам развития сельского хозяйства 
н борьбы за хлеб в Сибири в восстановительный период нашли отраж е
ние вопросы продналоговой кампании 1921 — 1922 гг

Авторы указанных работ вводят в оборот новые источники цен
тральных и местных архивов, способствующие выяснению роли трудя
щихся Сибири в преодолении продовольственных затруднений Совет
ской республики и борьба партии и Советского правительства за хлеб.

Наиболее полно гта проблема освещена в неопубликованной кан
дидатской диссертации Лариной и коллективном труде «Алтай в восста
новительный период».

В работах Кулешова и Савенко вопрос о первом продналоге в Си
бири не выделяется в качестве самостоятельной проблемы исследова
ния, а рассматривается в общем аспекте борьбы за хлеб на территории 
Сибири после колчаковщины.

Поэтому авторов этих работ в связи с избранной темой исследова
ния интересует не столько ход продналоговой кампании, сколько ее 'ито
ги с точки зрения полученного количества продовольствия.

Авторы всех указанных работ ограничивают свои исследования тер
риторией одной или нескольких губерний, не рассматривая ход и итоги 
продналоговой кампании на территории Сибири в целом.

В данной статье делается попытка на основе материалов централь
ных и местных архивов восполнить некоторые пробелы в изучении воп
роса о первой продналоговой кампании в Сибири

Переход от продразверстки к продналогу явился не просто измене
нием продовольственной политики партии. Это был глубоко задуман
ный стратегический план строительства социализма в нашей стране, 
который должен был обеспечить: во-первых, укрепление союза рабо
чего класса и крестьянства; во вторых, ликвидацию голода и улучше-

5) Т ру ды  высш ей заготовительной  ш колы , т  I, iM , 1955
‘ ) Д  С  Б а б у р и н  Н а р к о ч п р о д  в первы е годы Советской  в ласти  «И сториче 

с.;ие записки», т. 61, 1957, стр 333—369
’) Л а р и н а  Т р у д я щ и ес я  Сибири в борьбе за  восстаиовпение сельского хозяи 

ства в 1921— 1925 гг К а н д и д а т с к а я  диссертация , М ,  1955
В И П а н о в  П ар ти й н ая  о р ган и за ц и я  Енисейской губернии во гл ав е  борьбы 

за восстановление сельского хо зя й ства  в у сл ов и ях  нэпа (1921 — 1925 гг ) К а н д и д ат ск ая  
диссертация, К р асно яр ск ,  1959

Алтай в период в о сстановления наро д но го  хозяйства  (1921 — 1925 г г )  И сториче 
ские очерки Б а р н а у л ,  1961.

К у л е ш о в  К ом м унисты  Сибири в борьбе за  хлеб после колчаковщ ины  в 1919— 
1922 гг Т р у д ы  Н овосибирского  электротехнического института  О бщ ественны е науки, 
вып 1, Н овосибирск , 1960
В. К С а в е н к о  Из истории борьбы  3J хлеб  в А лтайской губернии в первы е голы 
после восстановления  С озетск о й  в л асти  (1920— 1922 гг )  Б ар н а у л ,  1957
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ние положения широких масс трудящихся; в-третьих, создание условий 
для быстрого развития тяжелой индустрии, являющейся основой мате
риально-технической базы социализма.

«Неотложнее всего теперь меры, способные поднять производитель
ные силы крестьянского хозяйства немедленно. Только через это можно 
добиться и улучшения положения рабочих, и укрепления союза рабочих 
с крестьянством, укрепления диктатуры пролетариата»8).

Исторические решения X съезда партии, принявшего ленинскую 
резолюцию о замене продовольственной разверстки натуральным нало
гом, последовавшие затем постановления II сессии В Ц И К  в марте 
1921 г ,  ряд специально принятых декретов и постановлений руководя
щих органов Советской власти положили начало подготовке и проведе
нию первого натурального налога.

Изменение экономической политики и переход к продовольствен
ному налогу ставили перед партийными организациями и органами Со
ветской власти в Сибири новые ответственные и трудные задачи. Эти 
задачи определялись, во-первых, той особой ролью, которую должно 
было сыграть своевременное и полное выполнение продналога сибир
ским крестьянством для преодоления продовольственных затруднений 
п стране в связи с голодом в Поволжье. Во-вторых, сложной социально- 
политической обстановкой на территории Сибири, где прослойки кула
чества достигали в отдельных районах 10— 15%. крестьянского населе
ния'1). В р^ках этой зажиточной верхушки находились в основном 
излишки сибирского хлеба. В предыдущую продовольственную кампа
нию 7% наиболее богатых крестьянских хозяйств держали в своих ру
ках 30% излишков продовольствия10). Кулаки вели ожесточенную 
борьбу против Советской власти, являлись организаторами контррево
люционных банд, которые терроризировали крестьянское население, 
грабили кооперативы и коммуны, убивали деревенских коммунистов 
и советских работников Пользуясь слабостью и малочисленностью сель
ских комячеек, они вели антисоветскую агитацию среди крестьян, пита
лись опорочить политику советской власти и добиться отказа от уплаты 
налога. Ьорьба за хлеб в Сибири в 1921— 1922 гг. происходила в новой 

'обстановке изменения экономической политики и поэтому требовала 
новых форм и методов работы в массах, нового подхода к ним.

Подготовка к первой продналоговой кампании в Сибири началась 
сразу после X съезда партии. Постановление Сиббюро Ц К  РК П  (б) 
от 27 марта 1921 года провозгласило ударной задачей «разъяснение 
.местам нового отношения партии к крестьянству». 31 марта Сибревком 
принял обращение к крестьянству Сибири в связи с введением прод
налога") .  В соответствии с декретом Совнаркома от 28 марта 1921 г. 
и ряде уездов Алтайской, Омской, Томской, Енисейской и по всей Ир
кутской губернии, выполнивших разверстку на 75 и более процентов, 
был ратрешен свободный товарообмен.

11 мая 1921 г. была образована при Сибревкоме постоянная комис
сия по проведению продовольственного налога в составе представите-

•) В. И. Л  е н и н. С очинения, и з д  4, т .  32, стр  320.
*) В И П а н о в  П а р т и й н а я  о р ган и за ц и я  Енисейской губернии  во г л ав е  борьбы 

ча в осстановление сельского  х о зя й ст ва  в у сл ов и ях  нэпа К а н д и д а т с к а я  диссертация. 
К р ас н о ярск ,  1959

П арти йны й  арх и в  Т ом ского  о б ко м а  К П С С  (П А Т О ) ,  ф  1, on. 1, хр  52, л. 5.
10) «П р ав д а» ,  29 м а я  1921 г., №  116
>') «С ибревком». С борни к доку м е н то в  и м ат ер и ал о в .  Н о во сибир ск , 1959, стр. 341
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ieii Снбпродкома, Смбземотдела, Сибстатуправления под председатель
ством И. И. Майского12).

Первый период подготовки продиалоговой кампании заключался 
в проведении широкой агнтациоппо-чассовой работы по разъяснению 
трудящимся, и в первую очередь крестьянству, декретов о продналоге 
и сущности новой экономической политики.

Центральный Комитет партии требовал проведения широкой агита
ции среди сельского населения по разъяснению сущности продналога, 
систематической информации об отношении крестьян к продналогу, 
об отношении их к партии и советской власти после издания декрета 
о продналоге. Необходимо было использовать каждый сход, каждое 
собрание, беспартийные крестьянские конференции для постановки 
вопросов новой гкономической политики в связи с местными конкрет
ными условиями13). Сиббюро Ц К  Р К П  (б) предлагало придать проднало- 
говой агитации форму широкой массовой кампании, и не меньшей, 
а большей, чем кампании на врангелевском и польском фронтах11). 
Разъяснение продналога стало, таким образом, с весны 1921 г. удар
ной, боевой задачей Сибирских коммунистов, и на решение этой задачи 
были направлены основные силы партийных организаций.

Состоявшийся в мае 1921 г. пленум Иркутского губкома принял 
постановление о методах подхода к крестьянству в связи с переживае
мым моментом. В качестве важнейшей задачи политической агитации 
шдвнгалссь  здесь разъяснение декретов о продналоге кооперации 
и кустарной промышленности1') .  На уездах и районных партийных кон
ференциях, собраниях партийных ячеек вырабатывались конкретные 
планы популяризации продналога. По призыву партии тысячи коммуни
стов и лучших представителей рабочего класса направлялись в самые 
далекие уголки сибирского края, чтобы рассказать правду о мудрых 
ленинских декретах. Собрание Тюкалинской городской партийной орга
низации Омской губернии требовало, чтобы каждый коммунист стал 
«агитатором и пропагандистом среди широких крестьянских масс 
по разъяснению сущности продналога, товарообмена и кооперации»16).

В целях популяризации продналога была напечатана 381 тысяча 
листовок, брошюр и плакатов17).

В листовках «Почему продовольственная разверстка заменена на
логом’ », «Все сто процентов к сроку» и других в популярной и доступ
ной для крестьян форме излагалась сущность новой экономической 
политики и декрета о продналоге. В листовке Енисейского губкома 
«О натуральном налоге. Беседа с крестьянами в вопросах и ответах» 
крестьяне могли получить понятный и простой ответ на волнующие 
их вопросы: что такое натуральный налог, почему натуральный 
налог выгоднее разверстки, как высчитывается натуральный налог 
и другие18) .

Важнейшими формами агитационно-политической работы в массах 
являлись беспартийные конференции, митинги, деревенские сходы 
и собрания. Продналоговая агитация весной и летом 1921 г. способст-

12) Государственны й  ар хи в  Н овосибирскои  обл асти  (Г А Н О ) ,  ф  р 1, on I, ед. хр 
588, л  155 ............................

13) « И зв ести я  С иббю ро Ц К  Р К П ( б ) » ,  1921, №  37, стр 3.
14) Т а м  ж е, №  3G, стр 7
15) Ц П А  И М Л , ф  13, ед  хр 371, л  26
16) П ар ти й н ы й  ар хи в  Н овосибирского  о б ком а  К П С С  (П А Н О ) ,  ф. 1, on  1

17) И зв ест и я  С иббю р о  Ц К  Р К П ( б ) ,  1921, №  36, стр 9.
■•) П А Н О , ф  1, on . 1. ед. хр. 272, л  75

8 З ак  3438
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вовала значительному оживлению и дальнейшему распространению 
этих форм, охвату нми самых широких слоев трудящихся крестьян 
Сибири. В апреле 1921 г. в Ачинском уезде Енисейской губернии было 
проведено 40 беспартийных крестьянских конференций по вопросу 
о продналоге. В их работе принимали участие 3120 человек. Проведе
нию этих конференций предшествовала большая подготовительная ра
бота: мобилизовано 60 ответственных партийных и советских работни
ков, изданы тезисы и по всем обсуждаемым вопросам в количестве 
1200 экземпляров. В июле 1921 г. в этом же уезде вопрос о продналоге 
обсуждался на волостных экономических совещаниях19).

В работе беспартийных конференций, митингов, сечьских сходов 
в Татарском уезде Омской губернии участвовало 20658 человек20), 
в Бнйском уезде Алтайской губернии — 37 тысяч, Каменском уезде — 
35 тысяч21). Из 68 митингов и докладов, проведенных в Енисейском 
уезде с июля по ноябрь 1921 г., 26 или 38 процентов были посвящены 
вопросам продналога и борьбы с голодом''2). Н а беспартийных конфе
ренциях, митингах и собраниях проходило оживленное обсуждение по
ставленных вопросов, развертывались часто бурные прения, докладчи
кам обычно задавалось много вопросов, интересующих крестьянские 
массы. Работа, проведенная партийными организациями Сибири 
по разъяснению продналога, дала свои положительные результаты. 
Обычным итогом беспартийных конференций, собраний и митингов 
являлось принятие резолюций, одобряющих политику советской власти 
и призывающих крестьян выполнить свои обязанности по отношению 
к советскому государству. 17 июля 1921 г. в поселке Сибирском Тюка- 
линского уезда Омской губернии состоялась беспартийная конференция 
крестьян пяти волостей. «Заслушав доклад о продналоге,— говорилось 
в принятой там резолюции,— районная беспартийная конференция при 
знает, что переход от продразверстки к продналогу весьма облегчает 
крестьянство. Приветствуем Советскую власть, а такж е партию комму
нистов, которые позаботились об облегчении крестьян»23).

Волостной съезд Советов Забайкальской и Посольской волости 
Селенгинского уезда Иркутской губернии приветствовал введение 
продналога и выразил уверенность, что новая экономическая политика 
поднимет сельское хозяйство и приведет трудящихся к «будущей свет
лой социалистической жизни»24).

В селе Хутулин Иркутской губернии состоялась беседа крестьян 
с продинспектором о продналоге. Присутствовало 200 человек. 
Крестьяне получили исчерпывающие ответы на все интересующие 
их вопросы и после собрания просили, чтобы их чаще собирали и разъ
ясняли политику Советской власти2’).

Многочисленные архивные документы и материалы периодической 
печати свидетельствуют о том, что трудящееся крестьянство Сибири 
сочувственно встретило введение продналога и проведенная агитацион
ная кампания встретила благодатную почву в среде массы сибирского 
крестьянства. Но было бы неправильно полагать, как это делают неко
торые исследователи, что усвоение новой экономической политики 
сибирской деревней являлось процессом односторонним, проходило

' • )  П А Н О , ф  I, on . 1, ед  хр 288, л л  14 и 17. 
го) Т ам  ж е ,  сд. хр. 218, л  97.
J l ) А л тай  в пер и о д  во сстано вл ения  нар о д н о го  х о зя й ст в а  Б а р н а у л ,  1961, сто 37
и ) П А Н О , ф  I, on. 1, е д  хр. 287, лл  27, 28
21) «Р або чи й  путь» (О м ск ) ,  №  59, 24 ав гу ста  1921 г.
и ) «К расны й  п ах ар ь»  (И р к у т с к ) ,  28 ию л я  1921 г ,  №  117.
25) Т ам  ж е ,  №  112, 10 ию л я  1921 г.



П е р в а я  п родна л огооая  к а м пания  в Сибири

просто и гладко, что сразу после издания декретов о продналоге и про
ведения соответствующей агитациоино-разъяснителыюй работы массы 
сибирского крестьянства стали окончательно и бесповоротно поддержи
вать политику Советской власти. Такой точки зрения придерживается, 
в частности, Яковлев, автор статьи «Ленинская политика продналога 
и крестьянство»26), специально посвященной исследованию вопроса 
об отношении крестьянства к продналогу. Автор использует главным 
образом материалы периодической печати, а по Сибири—газеты «Крас
ный Алтай» и «Советская Сибирь». Такой подход к данному вопросу 
страдает, на наш взгляд, схематичностью, ибо не учитывает всей слож
ной обстановки летом и осенью 1921 г., трудностей, вставших перед 
партийными организациями в борьбе за хлеб и политическое влияние 
на крестьянские массы, сбрасывает со счета обострившуюся классовую 
борьбу и сопротивление кулачества. Вопрос об отношении крестьянства 
Сибири к продналогу, о борьбе партийных организаций Сибири за кре
стьянские массы и том большом переломе, который наступил в сознании 
миллионов в 1921— 1922 гг. в результате проведения в жизнь новой 
экономической политики, является более сложным, чем это кажетси, 
и требует дальнейшего и более глубокого изучения.

Подготовка и проведение продналога происходили в условиях ож е
сточенной классовой борьбы в сибирской деревне. Как уже было ска
зано выше, продналог был сочувственно встречен трудящимся 
крестьянством Сибири, ибо как экономическая мера вполне отвечал 
жизненным интересам миллионов крестьян. Поэтому кулачество и ipy- 
гие антисоветские элементы делали все для того, чтобы укрепить свое 
влияние в деревне, опорочить политику советской власти.

Проникавшие на беспартийные крестьянские конференции кулаки 
пытались использовать их трибуну, чтобы вызвать сомнение в серье !- 
ности мероприятий коммунистической партии, сорвать их нормальную 
работу. А после конференции давали неправильную информацию 
о их работе и решениях.

Попы, кулаки, нахлынувшие в сибирскую деревню спекулянты, 
перекрасившиеся меньшёвики и эсеры распространяли антисоветские 
слухи, нашептывали крестьянам, что «осень придет и опять все возь
мут», что восстановление продразверстки неизбежно. Крестьянам гово
рили, что сданный ими по продналогу хлеб не попадает голодающим, 
а отправляется большевиками за границу.

В некоторых местах кулакам удалось пробраться в сельсоветы. 
Они пытались использовать здесь свое влияние в целях саботажа новой 
продовольственной политики В Зоркальцевском и Березниковском 
сельсоветах Томской губернии кулаки и местный поп вели активную 
агитацию против продналога и саботировали его выполнение27).

В с. Верхнеосторожное Черемховского уезда Иркутской губернии 
руководство сельским советом оказалось в руках кулаков, которы? 
скрыли от крестьян декреты о продналоге28). В некоторых селах Том
ской губернин кулаки, пробравшиеся в сельские советы, весной не дали 
бедным крестьянам семян под предлогом, что те не выполнили продна- 
лог, а потом использовали это для антисоветской агитации. Одним 
из методов кулацкой агитации были попытки убедить крестьян, что вы
полнение продналога необязательно, попытки организовать массовые 
необоснованные ходатайства о снижении или снятии налога и этим Си*

26) «И сторический ж у р н ал » ,  №  5, 1945 г.
27) ГА ТО , ф. р  84, on . 1, ед  хр 5 4 г , л  62
и ) «К р ас н ы й  пахарь» , И ркутск ,  №  112, 10 ию ля 1421 г.

«•
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м ы м ' задерживать и сорвать его выполнение. Характерный случай 
произошел в одной из деревень Томской губернии. Кулак с весны аги
тировал крестьян против выполнения налога на масло, скупал у них 
излишки Когда продовольственные органы составили на него протокол, 
он уплатил, а крестьянам нечем было платить, так  как у них не оста
лось излишков. Кулаки являлись обычно организаторами подачи мас
совых заявлений о снятии налога.

При проверке одного из таких заявлений в Локтевской волости 
Алтайской губернии оказалось, что у 25 крестьян после выполнения на
лога останутся значительные излишки и только 3 хозяина действитель
но не в состоянии выполнить налог29).

Одной из распространенных форм кулацкого саботаж а проднало- 
говой кампании являлось сокрытие пашни. По далеко не полным дан
ным, к началу декабря 1921 г. по пяти губерниям Сибири было обнару
жено более 46000 десятин скрытой пашни30).

Мы не говорим здесь об открытых формах борьбы кулачества 
прошв Советской власти, как бандитизм, убийства продовольственных, 
партийных и советских работников и т. д. Значение этих разнообразных 
методов антисоветской агитации нельзя недооценивать. В той сложной 
обстановке, которая создавалась летом и осенью 1921 г ,  она оказывала 
определенное влияние на настроения части крестьян и вызывала недо
верчивое или хотя бы выжидательное отношение к продналогу. В усло
виях голода в Поволжье и других районах Сибирь превращалась 
в важнейшую продовольственную базу. Получение возможно большего 
количества сибирского хлеба стало жизненно важным вопросом для 
Советского государства Поэтому крестьянство Сибири не смогло сразу 
и полностью воспользоваться всеми преимуществами, которые предо
ставляла ему новая экономическая политика. Хлебный продналог в Си
бири был, как и в целом по стране, ниже продразверстки и составлял 
58 процентов по отношению к фактически выполненной разверстке 
1920 г Но в самой хлебородной губернии Сибири — Алтайской — он со
ставлял 95,7 процентов выполненной продразверстки31), а в Минусин
ском уезде Енисейской губернии был даж е выше продразверстки 
1920 г.32).

Если по РСФ СР в целом, по не совсем точным данным, продналог 
составлял приблизительно 12— 15 процентов чистого валового сбора 
(за вычетом семян)33), то в Сибири около 20 процентов, а в Алтайской 

1 убернии более 30 процентов34). При этом нужно иметь в виду, что 
имевшиеся раньше в Сибири запасы хлеба истощались в период прод
разверстки.

Разряды урожайности по губерниям Сибири были установлены 
на 1 августа 1921 г ,  но после этого вследствие сильных дождей уро
жайность во многих районах уменьшилась. В большинстве районов 
фактический сбор был значительно ниже официально установленного 
уровня урожайности. Так все уезды Алтайской губернии были отнесены 
ко II разряду урожайности, т. е. 70 пудов с десятины, но нм в одном 
из них не был собран такой высокий урожай, а средний сбор по губер-

Г Л Н О , ф  р 1, on  1, ед. хр 590, л  230.
“ ) Ц Г А Н Х  С С С Р , ф  1943, оп 6 , ед .  хр. 491, л . 7.
Э1) « Ж и зн ь  Сибири», N i 1, 1922 г., стр. 10; Ц Г А Н Х  С С С Р ,  ф  1943, оп 6, ед .  хр. 

<639. л  4.
и ) 110П А , ф 1, on  1, е д  хр 282, л  4
33) «Вестник аги тац ии и пропаганды », №  2— 3 (26— 27),  ф е в р а л ь - м а р т  1922 г., 

с г р  46
34) Г А Н О , ф  р-4, on. 1, е д  хр. 827, л. 73.
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н)ш составлял 52 пуда. Средний урожай в Енисейской губернии вместо 
предполагавшихся 56 пудов составлял 39,4 пуда. Д аж е  самый урож ай
ный в Сибири Славгородский уезд Омской губернии дал 56 пудов вмес
то предполагавшихся 65 пудов35) .

Техника определения количества налога и раскладки его по отдель
ным хозяйствам в Сибири была иной, чем в центральных губерниях 
РСФСР, и менее понятной для крестьян. Там за основу обложения брал
ся так называемый «душевой надел», в состав которого входило ози
мое и яровое поле, пары и остальная земля хозяйства, за ислючепием 
ьанйтой под постройками и двором Д ля  Сибири такая форма обложе
ния не подходила, так как к р е с т ь я н е  ч а с т о  з а с е в а л и  т о л ь к о  
небольшою часть занятой ими земли. Поэтому за основу обложения 
бралась плошать фактического посева, умноженная для губерний Ал
тайской, Омской, Томской, Новониколаевской и Енисейской в два раза, 
а для Иркутской в полтора раза36). Первоначальная сумма налога была 
таким образом определена в 38035 тыс пудов, что предполагало пло
щадь пашни в 10788 тыс десятин, хотя фактически было засеяно 
и 1921 г. 4688 тыс. десятин37).

Все это, естественно, создавало дополнительные трудности в рабо- 
ie партийных и советских органов Сибири при проведении продналога 
вой кампании Изучение разнообразных источников показывает, что 
с началом сбора продналога под влиянием кулацкой агитации настрое
ние населения в некоторых районах Сибири ухудшилось. Причем 
крестьяне выражали недовольство не принципами продналога, которые 
пни одобряли и считали справедливыми, а высокими ставками, трудно
стями его выполнения ввиду низкого урожая По сообщению продип- 
спсктора 3-го продрайона Томского уезда крестьяне говорили, что прод
налог л>чше разверстки, но при этом обычно добавляли «если бы 
прошлогодний урожай»38).

Введение продналога вызвало недовольство части деревенской бед
ноты, материальное положение которой несколько ухудшилось в связи 
с отменой внутриволостного перераспределения И этим также пользо
вались кулацкие элементы деревни, давая бедным крестьянам разные 
годачки, экономически закабаляли  их и пытались настроить против 
советской власти

Трудности работы заключались еще в острой нехватке квалифици
рованных работников, в слабости сельских партийных организаций. 
Во многих районах еще действовали бандитские шайки, которые отвле
кали часть сил и внимание партийных и советских организаций. Чтобы 
в этих условиях обеспечить успех продовольственной кампании, пре
одолеть сопротивление кулачества, необходима была величайшая энер
гия и напряжение всех сил коммунистов и трудящихся Сибири.

В период продналоговой кампании все внимание партийных и со
ветских органов было приковано к продовольственному вопросу. П ар 
тия руководила и направляла ход продовольственной работы, бросала 
лучшие свои силы на более отстающие участки Из 124 вопросов, рас
смотренных президиумом Алтайского губкома за октябрь 1921 г , 
25 были посвящены продналоговой кампании и 5 — борьбе с голодом.

35) Г А Н О , ф  р 4, on. 1, ед  хр 827, л. 36
С р е д н я я  у р о ж а й н о с ть  по губернии вы числена н<ши на основе поуеэдны х дан ны х 
м ) ГА Н О , ф  р 1, on 1, ед . хр 429, л  3.
37) Г А Н О , ф  р 4, on 1, ед  хр 821, л  46
м ) ГАТО, ф р 84, on 1, ед хр 54г , л 3
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Это в несколько раз превышает количество других хозяйственных воп
росов, рассмотренных губкомом за этот период39).

В Енисейской губернии было мобилизовано на продработу 2/з со
ставу унсполкомов и укомов Р К П ( б ) 40), а в Красноярском уезде этой 
I>бсриин весь состав партконференции41).

В декабре 1921 г. Черепановский уком Р К П  (б) Новониколаевской 
губернии объявил мобилизованными на продработу всех членов 
РКП (б )42). Ачинский уком Енисейской губернии принял решение анну- 
чиронать на период продовольственной кампании отпуска всем членам 
п кандидатам партии43).

Успех иродналоговой кампании во многом зависел от работы сель
ских партячеек, сельских и волостных советов Эти низовые партийные 
организации и органы Советской власти непосредственно соприкасались 
с массами крестьянства, являлись ближайшими проводниками политики 
партии и Советского государства среди трудящихся. Вместе с тем 
продналоговая кампания способствовала оживлению работы Советов 
и сельских ячеек, ставила перед ними новые задачи и требовала от них 
новых форм и методов работы среди крестьянских масс. Сельские пар
тийные ячейки должны были взять на себя основную тяжесть агита
ционно-разъяснительной работы. От них требовалось отказаться 
от административных функций, которые они часто выполняли в период 
продразверстки, и оказывать свое влияние на ход кампании пламен
ным большевистским словом и личным примером сельских коммунистов 
Резолюция делегатского собрания коммунистов Братского района Ир
кутской губернии подчеркивала, что собрать все продналоги можно 
только «умелым подходом к крестьянству» и «разъяснением каждому 
крестьянину о продналоге и его значении». Собрание поручило ком
ячейкам вести пропаганду продналога среди населения, контролировать 
работу волисполкомов и сельсоветов по проведению налога, следить 
за работой продинспекторов и их взаимоотношений с крестьянством44).

Для  укрепления сельских партийных организаций и подготовки 
их к новой работе и новым задачам в Барнауле и Бийске была прове
дена мобилизация коммунистов для объезда сельских партячеек, ин
структирования их и оказания им помощи в подготовке к продналого- 
б о й  кампании45). Всего была брошена для этой цели 1000 лучших ком
мунистов46). Партийные организации требовали, чтобы сельские ком
мунисты первыми сдали причитающийся с них налог и этим самым 
показали пример беспартийным крестьянам. Н а сельские Советы возла
галась ответственность за проведение технической работы по учету 
объектов обложения, исчисление и объявление налога каждому домо
хозяину. Волисполкомы должны были выполнять функции первичной 
инстанции по разбору жалоб, поступающих от налогоплательщиков 
Бийский уездный съезд Советов обязал всех делегатов выполнить на
лог в первую очередь и установил ответственность каждого делегата 
за  выполнение налога по своей волости. Несмотря на отдельные недо
статки и трудности, партийные организации Сибири сумели обеспечить

“ ) Ц П А  Н М Л , ф  17, оп. 13, ед. хр. 10.
40) П А Н О , ф. I, on  I, ед .  хр 271, л  98.
41) Т а м  ж е , ед  хр  270, л. 78
4J) Т ам  ж е , ед  хр. 196, л. 18.
41) Ц П А  И М Л , ф. 17, оп. 13, ед . хр  339, л  74.
44) Т а м  ж е .  л . 127.
45) Ц П А  И М Л , ф. 17, оп 13, ед  хр 10, л .  29 П А Н О , ф . 1, on  1, ед .  хр  249, л . 6
46) «А л тай  в в осстановительн ы й  период», С борни к  д о к у м е н то в , Б а р н а у л ,  1960,

стр  97.
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успешное выполнение сибирским крестьянством боевых заданий партии 
и Советского правительства по сбору продовольствия

Успех продналоговой кампании во многом зависел от качества 
и гибкости продовольственного аппарата, от его умения приспособиться 
к новым формам и методам работы Нужно было крепить кадры народ
ного комиссариата продовольствия, особенно его низшее звено, имевшее 
непосредственное отношение к крестьянству.

В директиве Совета Народных Комиссаров за подписью В. И. Лени
на от 20 июля 1921 г. обращалось особое внимание на подготовку 
низового продаппарата к продналоговой кампании, «Приспособления 
его (к) новой работе с индивидуальным хозяйством новыми методами», 
предлагалось привлекать к продовольственной работе «живые силы 
рабочих организации»'17).

Лродапг.арат Сибири нуждался в значительном усилении и обнов
лении Накануне продовольственной кампании в Томском губпродкоме 
не хватало 227 налоговых инспекторов^8), в Енисейском губпродкоме 
многие работники не соответствовали своему назначению, в продоволь
ственных органах сидели меньшевики и эсеры19). В докладе по обсле
дованию iM a p n ii i iC K o ro  и Боготольского упродкомов указывалось, что 
только 20—30 процентов продовольственных инспекторов не пригод
ны для работы в новых условиях и «не могут подойти к крестьянству»"'0).

Для укрепления продовольственного аппарата был проведен ряд 
партийных и профсоюзных мобилизаций.

Как в период гражданской войны, партия шла на сокращение ра
боты ряда советских учреждений, даж е на закрытие некоторых из них 
ради укрепления продовольственного фронта.

II августа 1921 года при Сибревкоме была образована специаль
ная комиссия по укреплению продаппарата и мобилизации работников 
других ведомств на продовольственную работу. Такие же комиссии бы- 
. и образованы при губисполкомах.

Сиббюро Ц К  РК П  (б) объявило мобилизацию 1047 коммунистов 
м 882 членов профсоюза на продовольственную работу. К 15 октября 
1921 года этот план был перевыполнен На продовольственную работу 
было направлено 1152 коммуниста и 953 члена профсоюза, а в Алтай
ской губернии еще 50 членов РК С М 51).

Прослойка коммунистов, занятых на продовольственной работе, 
значительно увеличилась. Во время продналоговой кампании в Алтай
ской губернии работало в продовольственных органах 595 коммунистов 
и 3500 беспартийных, в Новониколаевской губернии — 434 коммуниста 
и 2989 беспартийных02).

На наиболее важных участках продовольственного фронта, там, 
где решалась судьба продналога, прослойка коммунистов среди прод- 
работников была намного выше.

В некоторых наиболее важных хлебородных районах больше поло
вины инспекторов были коммунисты. Из 67 продинспекторов Камен
ского уезда Новониколаевской губернии коммунистов было 47, в Руб
цовском упродкоме Алтайской губернии работало 156 продинспекторов.

« )  Ц Г А Н Х  С С С Р , ф. 1943, on  I, ед  хр  959, л. 139
« )  ГА ТО , ф  р 173, on. 1, ед  хр  128, л . 115
" )  Ц Г А Н Х  С С С Р , ф. 1943, on. 1, ед . хр  1119, л. 27, Ц П А  Н М Л , ф  17, оп. 13, 

ел хр 344, л  85.
50) ГА ТО , ф р-84, оп 7, ед  хр. 31, л  96.
51) « И зв ест и я  сиббю ро Ц К  Р К П ( б ) » ,  1921, №  39, стр 11.
и ) Ц Г А Н Х  С С С Р , ф  1943, оп 6 , ед. хр. 639, л. 3
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из них — 76 коммунистов; в Бнйском упродкоме из 129 продинспекто- 
ров — 92 коммуниста''3).

Мобилизации работников на продовольственный фронт продолжа
лись в течение всей кампании по сбору продналога. В январе 1922 года 
в Омской губернии число мобилизованных достигло 1278 человек, 
из них 75% — коммунисты51).

Много внимания уделялось качественной подготовке продинспекто- 
ров В губерниях, уездах в общесибирском масштабе проводились прод- 
курсы, инструктажи, совещания и съезды продовольственных ра
ботников

Неблагоприятные метеорологические условия несколько оттянули 
начало сбора продналога Но уже в сентябре — октябре были сделаны 
значительные шаги по выполнению государственных заданий. Основные 
массы крестьянства старались добросовестно и своевременно распла
титься с государством и получить право свободно распоряжаться свои
ми излишками. Коммунисты шли впереди и показывали пример.

В Алтайской губернии члены деревенских партячеек выполняли 
налог в первую очередь. З а  ними потянулись беспартийные массы. 
Поступление хлеба в государственные закрома шло нарастающим 
темпом.

На 30 сентября ссыпка хлеба в Алтайской губернии достигла 
132 тысяч пудов, 10 октября количество сданного хлеба было уже 
1711 тысяч пудов, а 12 октября — 2211 тысяч пудов. З а  десятидневку 
с 20 по 30 октября было сдано только по продналогу полтора миллиона 
пудов.

В середине октября каждый день в среднем сдавалось 238 тысяч 
пудов. В одном Бийском уезде ежедневная ссыпка составляла 80—90 
тысяч пудов55). К 10 ноября 1921 г. Славгородский уезд Омской губер
нии сдал 1400 тысяч пудов хлеба56). В Иркутской губернии сбор уро
ж ая  начался позже. Здесь сдача продналога достигла наиболее высоких 
темпов в ноябре, когда, ежедневная сыпка составляла от 25 до 90 ты
сяч пудов57).

Крестьяне Новоалейской волости только за 3 дня сдали 50 тысяч 
рудов хлеба в счет продналога58) и, кроме того, собрали 70 возов хлеба 
в помощь голодающему Поволжью. С красными флагами и лозунгами 
«Долой голод!», «Да здравствует Поволжье!» везли они собранный 
ллеб на станцию Рубцовка.

Борисовская волость Барнаульского уезда к 25 октября 1921 г 
пыполнила все виды продналога на 100%, крестьяне везли хлеб 
иа ссыпные пункты с красными флагами и лозунгами «Да здравствует 
продналог!». Крестьяне Кауракской воЛости Новониколаевского уезда 
выполнили октябрьский план ссыпки х л е б а л а  128%. Д о  ссыпного пунк
та на станции Мошково, за  110 верст, везли они хлеб днем и ночью, 
не останавливаясь даж е в распутицу. Одна деревня помогала другой. 
Крестьянин, выполнив задание, передавал телегу другому59).

Битва за хлеб рождала своих героев. День и ночь работал 60-летний 
кузнец села Юрты Кауракской волости Корнилий Астафьев, подковывал

ы ) П одсчеты  сделаны  на основе спйсков  продннспекторов , с о д е р ж а щ и х с я  в Г А Н О , 
ф  р-4, on I, ед  хр 345, лл . 52—54 и 149— 159 

и ) « К расны й  А лтай» , №  225, 7 о к т я б р я  1921 г 
и ) «К расны й  А лтай» , Л? 243, 28 о к т я б р я  1921 г.
" )  Г А Н О , ф  р 1, on. 1, ед  хр. 590, л  234.
*’ ) Н О П А , ф  1, on 1, ед. хр  263, л  151.
“ ) H OI1A , ф. 1, on. 1, е д  хр. 225, л  78 
м ) «С ов етская  Сибирь», .4: 246, 10 н оября  1921 г
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лошадей, чтобы не сорвать подвозку хлеба Крестьянин села Усть-Апуй- 
ского Старо-Турышманской волости Алтайской губернии Ананьев отда i 
добровольно все излишки и выполнил план продналога на 225%.

29 сентября президиум Алтайского губкома РКП (б) и губиспол- 
кома приняли постановление перемести подготавливаемый губернски.! 
съезд Советов с 5 октября па 2 ноября Все т б р а н н ы е  делегаты с ъ е и а  
были мобнтизованы на продовольственную работу00) Съезд Советов 
Пинского уезда целиком мобилизовал себя на продовольственную 
работум )

К концу октября план продналога по Сибири был выполнен па 25 
Это была большая победа, если иметь в виду особенности сибирских 
у с л о в и и  поздние сроки уборки, большие расстояния, распутицу, мешав 
ту ю  подвозке хлеба к ссыпным пунктам

Но ю лодаю щ ая страна требовала все больше и больше сибирского 
хлеба. «Продовольственный налог,—говорил В И Ленин па IX Всерос
сийском съезде Советов,— должен быть собран в размере 100%, т. е 
полностью, во что бы то ни стало Мы нисколько не забываем, что это 
составляет для крестьянства, пострадавшего так много, огромную т я 
жесть Но я должен от именн правительства, как итог отчета наших 
работ за 1921 г ,  сказать вам эту задачу, товарищи, выполнить надо, 
на эту трудность пойти надо и эту тяжесть побороть необходимо-/12)

Приводимая ниже таблица движения поступления продналога 
по месяцам показывает динамику хода продналоговой кампании на тер
ритории Сибири.63).

Сентябрь 618 тыс пудов
Октябрь 6777 „
Ноябрь 7990 „
Декабрь 7512 „
Январь 4748 „

Из этих данных видно, что периодом наиболее интенсивных заго
товок хлеба был октябрь, ноябрь и первая половина декабря 1921 i. 
В конце декабря и в первой половине января в губерниях Сибири прово
дился ударный продовольственный двухнедельник. На продовольстуен 
ную работу были брошены новые силы. Принимались все меры к уве
личению заготовки хлеба. В начале января был успешно выполнен план 
продналога по Алтайской губернии.

Только в счет продналога алтайские крестьяне сдали 12 миллионов 
пудов хлеба. Близка к завершению продналоговой кампании была Ир 
кутская губерния Но уже в конце декабря темпы сбора продналога 
стали заметно снижаться К этому времени основная масса крестьян 
ьыполнила налог. Остались уезды и волости, пораженные неурожаем 
Они не в состоянии были выполнить задание полностью.

Но самая главная причина снижения темпов сбора продналога з а 
ключалась в сопротивлении кулачества. Борьба за хлеб в Сибири 
в 1921— 1922 гг. сопровождалась, как уже указывалось, резким усиле
нием классовой борьбы в деревне и ожесточенным сопротивлением 
эксплуататорской верхушки крестьянства. Когда выяснились первые 
успехи продналоговой кампании, кулаки открыто стали саботирован, 
мероприятия Советской власти, прятать хлеб, продавать его спекуляп-

*°) «С ибревком », стр. 356.
61) « П р а в д а » ,  21 о к т я б р я  1921 г ,  №  217
и ) В И  Л е н и н  С очинения, изд  4, т 33, стр  138— 139
“ ) Ц Г А Н Х , ф  1943, оп 6 , ед  хр 639, л  8 .
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тем по завышенным ценам, прибегать к убийствам партийных и совет
ских работников, террору и запугиванию крестьянских масс. В период 
сбора продналога по четырем губерниям Сибири (Новониколаевской, 
Алтайской, Омской, Иркутской) было убито 13 продинспекторов65).

В ходе продналоговой кампании 1921/22 г. в Сибири можно выде
лить два периода П е р в ы й  п е р и о д  — с начала кампании до сере- 
шны декабря. В :то  время основные массы сибирского крестьянства 

добровольно сдавали налог. Сбор налога проходил нарастающим тем
пом. Главным методом работы являлось убеждение, агитация. Этог 
метод себя оправдал и дал положительные результаты. К 1 января бы- 
ю  собрано 32 миллиона пудов всех продуктов в переводе на ржаные 
единицы На II января 1922 г. хлебный налог по Сибири был выпол
нен на 72%, в то время как в среднем по РС Ф С Р процент выполнения 
налога составил 57%, а по всем благополучным губерниям РС Ф С Р — 
7 3 % " ) .

В т о р о й  п е р и о д  с кони я лркабря— характеризуется сниже
нием темпов сиачи налога и резким обострением классовой борьбы 
с кулачеством Органы Советской власти вынуждены были принять ряд 
принудительных мер по отношению к злостным неплательщикам 
налога

Об этом свидетельствует увеличение количества административ
ных взысканий на территории Сибири.

В декабре общее количество административных взысканий увели
чилось по сравнению с предыдущим месяцем в два с половиной раза, 
а арестов — в 4 раза З а  первую декаду февраля было применено боль
ше административных взысканий, чем за весь ноябрь66).

Л омая сопротивления кулачества, партийные и советские органы 
Сибири, опираясь на крестьянские массы, продолжали вести ожесто
ченную битву за хлеб. К марту 1922 г. было собрано в счет проднало- 
ia  на территории Сибири 35.007 тысяч пудов67), а вместе с товаро
обменом и другими видами поступлений Сибирь дала  около 40 мил
лионов пудов одного только хлеба.

Успешное выполнение первого продналога в Сибири сыграло 
сажную роль в борьбе с голодом и преодолением тяжелого продоволь
ственного кризиса, который переживала Советская Республика 
в 1921- 1922 годах. Сибирское крестьянство сдало более одной чет
вертой части продналога, собранного на территории РС Ф С Р. Это был 
замечательный вклад трудящихся Сибири в борьбу советского народа 
с  голодом. Трудовые усилия сибирского крестьянства были по заслу
гам оценены Коммунистической партией и Советским правительством

16 марта 1922 г. Всероссинскин Центральный Исполнительный 
Комитет принял постановление о вынесении благодарности трудящим- 
ся Сибири за выполнение продналога и самоотверженную помощь 
голодающим Поволжья.

Успех первого продналога в Сибири явился не только величай
шей победой на экономическом фронте, в борьбе за хлеб и преодоле
ние голода. Это была также крупнейшая политическая победа в борь
бе за крестьянские массы.

Намечая основы новой экономической политики, В. И. Ленин го
ворил о том, что нужно «сомкнуться с крестьянской массой, с рядо

Ц Г А Н , ф  1943, оп 6 , ед  хр 637, л  5 
* )  Г А Н О . ф  р-1, on . I. е д  хр  475, л  32.
" )  Ц Г А Н Х , ф. 1943, оп. 6 , ед . хр. 637, л  9. 
*7) « С и ф е в к о м » ,  стр. 364.
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вым трудовым крестьянством и начать двигаться вперед неизмеримо, 
бесконечно медленнее, чем мы мечтали, но зато так, что действительно 
6\дет двигаться вся масса с намн»г,,‘).

Первая продналоговая кампания в Сибири сделала значительны!! 
шаг в решении этой задачи.

В ходе продналоговой кампании вырос и окреп союз рабочего 
K iacca и крестьянства, было ослаблено влняние кулачества в сибир
ской деревне, масса крестьян пошла за коммунистами.

Об этом сви тетельств} ют итоги перевыборов в сельские и волост
ные Советы в 1922 г. В Барнаульском уезде Алтайской губернии 
в полисполкомы было избрано 62% коммунистов и 38% беспартийных, 
а в предыдущих выборах — 35% коммунистов и 65% беспартийных 
Б сельские Советы было избрано 12% коммунистов'против 3% на прс 
дыд\щих выборах. В Бийскоч уезде количество коммунистов в волис- 
голкомах увеличилось на 26%. В целом по Алтайской губернии ком
мунисты составили 65% членов волисполкомов и 12,5% в сельсоветах 
против 5 на предыдущих выборах'19). По всей Сибири в ходе выборов 
]Л'лацкнй элемент был вытеснен из Советов70).

Продналоговая кампания являлась школой для партийных и со
ветских организаций Сибири. В ходе борьбы за хлеб они активизиро
вали свою работу с массами, учились по-новому подходить к кре
ст! янству и добиться его доверия и поддержки.

Волисполкомы, сельсоветы, деревенские партячейки в начале 
кампании проявляли пассивность, потом втянулись в общую работу 
i'o сбору продналога, укрепили свой авторитет и влияние на кресть
янские массы.

В ходе продналоговой кампании в Сибири были допущены отдель
ные ошибки и перегибы Эти перегибы объяснялись непониманием от
дельными работниками сути новой экономической политики, неуме
нием их по-новому подойти к крестьянству, а также наличием в про
довольственном аппарате замаскировавшихся врагов Советской вла 
сти. В некоторых районах Алтайской и Новониколаевской губерний 
средства нажима, которые были необходимы по отношению к кулаче
ству, злостно сопротивляющемуся продналогу, применялись и к части 
средних крестьян71).

Методы продразверстки не были еще до конца изжиты в Сибири 
в период первой продналоговой кампании, что было отмечено на з а 
седании секретариата Ц К  Р К П  (б) в январе 1922 г 72). В. И. Ленин 
i: письме Сибревкому от 22 марта 1922 г. требовал расследовать фак- 
’ы превышения власти при сборе продналога в Новониколаевской 
губернии и принятия срочных мер по ликвидации перегибов73).

В настоящее время под руководством Коммунистической партии 
Сибирь превратилась в важнейшую индустриальную и сельскохозяй
ственную базу страны.

На территории Сибири освоены за последние годы десятки мил
лионов гектаров целинных и залежных земель. Неузнаваемо изменил
ся облик этого богатейшего края.

“ ) В. И. Л е н и н  С очинения, изд . 4, т. 33, стр. 243. 
в ) « Ж и з н ь  Сибири», 1922, №  2, стр. 160— 161 и 163.
70) «Б ед н о т а» , №  1345. 15 о к т яб р я  1922 г.
71) Ц Г А Н Х  С С С Р , ф 1943, on  1, ед  хр. 1233, л . 22
п ) Ш е х в а т о в  « Л енин  и С оветское госуд арство»  М ,  1960, стр. 142, прим 2 
"3) Л ен и н ски й  сборник, т  30, стр. 337.
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Только одна Новосибирская область увеличила продажу зерна 
государству с 26 миллионов пудов в год в 1949— 1953 гг. до 80 миллио
нов пудов в год в 1956— 1960 гг.

Но и сейчас, как и 40 лет назад, в новых условиях и новых масшта
бах, трудящиеся Сибири ведут под руководством Коммунистическо '1 

партии гигантскую битву за хлеб, за дальнейший подъем сельскохозяй
ственного производства.



Т Р \ Д Ы  ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
нм. В. В. КУЙБЫ Ш ЕВА

С ерия историческая

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫ Х ОТДЕЛОВ  
ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ  НЕРУССКИХ НАРОДНОСТЕЙ СИБИРИ  

В ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
(1921 — 1922 гг.)

Л .  А. ГО Л  И Ш Е В А

К чомент\ победы Великой Октябрьской социалистической револю
ции Сибирь была одной из многонациональных окраин России Нерус
ское население, исключая коренные народности, составляло по всероссий
ской переписи 1920 г около 20Яо всего населения Сибири В отдельных 
областях процент нерусского населения был значительно выше 
русского Перед национальными массами Сибири, приступавшими к со
циалистическому строительству, стояли общие задачи восстановитель- 
i.oiо периода ликвидация многоукладности экономики, налаживание 
смычки между городом и деревней, устранение капиталистических эле
ментов из торговли и промышленности, кооперирование крестьянства. 
Это был общий путь строительства социализма трудящихся Сибири 
н всей страны. Вместе с тем в многонациональной Сибири необходимо 
было применять и своеобразные методы, учитывающие исторические, бы
товые и национальные особенности, принимать меры для б ы с т р е й 
ш е г о  подъема экономики и культуры. Данная  статья представляет 
попытку показать пути и методы вовлечения нерусских народностей 
Сибири в восстановление народного хозяйства

Проведение мероприятий по ликвидации национального неравен- 
(.тпа в Сибири началось сразу же с установлением Советской власти 
Но разрешение этой задачи было прервано начавшейся гражданской 
f o i iH o i i .  Восстановление и осуществление на практике старого лозунгч 
самодержавия «единой и неделимой России» при колчаковском режиме 
еще более обострило национальный вопрос в Сибири. Поэтому разре
шение национального вопроса при восстановлении Советской власти 
приобретало особое значение. Русификаторская политика царизма и 
белсгвардейщины оставила здесь для каждой национальности эконо
мическую, политическую и культурную отсталость, образовала для них 
замкнутый круг узкорелигиозной жизни.

После освобождения Сибири от Колчака Сибревкомом был пред
принят ряд мер для улучшения положения национальных масс. В воз
звании «К рабочим, крестьянам, трудовому казачеству и инородческому 
населению Сибири» Сибревком особо подчеркнул, что «инородческое на
селение Сибири пользуется такими же правами, как и русские рабочие 
и крестьяне»1). В октябре — декабре 1920 г. для практического осуществ
ления национальной политики в Сибири были созданы национальный

' )  Государственны й  архи в  Н овосибирской  обл асти  (Г А Н О ) ,  ф  1, on 1 д  60 
л 153
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отдел при Сибревкоме, губернские и уездные нацотделы. Губнацы 
(национальные отделы при губисполкомах) были созданы в Томске, 
Красноярске, Иркутске, Барнауле, Семипалатинске к январю 1921 г.2), 
в уездах к апрелю 1921 г. начали функционировать нацотделы при уезд
ных исполкомах (уотнацы).

С образованием губнацев и уотнацев встал вопрос о нецелесообраз
ности одновременного существования таких институтов, как Сибнац 
и губплиы, так как в деятельности их подотделов нередко наблюдалось 
дублирование Сибревком, изучив этот вопрос, с согласия Народного 
Комиссариата но делам национальностей в период между апрелем 
и июнем 1921 1 . провел реорганизацию Сибнаца в Сибирское Предста- 
ьнтельство Наркомнаца

После реорганизации Сибнаца в Сибпредставительство Н КН  всю 
работу по потьечу экономики культуры, по ликвидации фактического 
неравенства национальных меньшинств проводили губернские и уездньк. 
нацотделы Их деятельность, проводившаяся с учетом специфики много
национальной Сибири, была направлена на решение общих задач 
восстановительного периода.

При губернских национальных отделах функционировали подотде
лы. латышский, татаро-киргизский, эстонский, украинский и польский, 
немецкий,еврейский и др

В задачу национальных подотделов входило укрепление начал со
ветского строя и проведение в жизнь мероприятий Советской власти 
среди данной национальности; поднятие экономического, политического 
и культурного уровня; организация совхозов и сельскохозяйственных 
коммун на кооперативных началах; улаживание конфликтов, возникаю
щих между дашюн национальностью с местными властями3).

В своей практической работе нацотделы в губерниях и уездах руко
водствовались указаниями В. И. Ленина, сформулированными им в те
зисах по национальному и колониальному вопросам, принятых II кон- 
(рессом Коминтерна (1920 г ) ,  что в области национального вопроса 
необходимо исходить из конкретно-исторических и прежде всего эконо
мических условий развития каждой нации Тезисы определили пути 
воспитания трудящихся в духе интернационализма1).

Широкую программу экономического и культурного возрождения 
неруссих народностей Сибири дали решения X съезда Р К П  (б) (март 
1921 г ) по национальному вопросу

«Теперь, когда национальные привилегии уничтожены, равенстве 
национальностей приведено в жизнь и право национальных меньшинств 
на свободное национальное развитие обеспечено самим • характером 
советского строя, з а д а ч а п а р т и и  по  о т н о ш е н и ю  к т р у д о 
в ы м  м а с с а м  э т и х  н а ц и о н а л ь н ы х  г р у п п  с о с т о и т  в т о м ,  
ч т о б ы  п о м о ч ь  и м п о л н о с т ь ю  и с п о л ь з о в а т ь  э т о  о б е с 
п е ч е н н о е  за  ними право свободного развития»5), указывалось 
в решениях X съезда Р К П  (б).

Губернские и уездные нацотделы под руководством партийных ор
ганов приступили к практическому претворению в жизнь решений 
X съезда РК П  (б) среди национальностей и национальных групп, насе
ляющих Сибирь Ликвидация национального неравенства обусловлива

а) Г А П О , ф 1, on  1, д  143, лл . 1— 13
3) Государственны й  архи в  Томской о б л асти  (Г А Т О ),  ф  317, оп 2, д  14, л . 12
' )  См В И Л е н и н  С о ч , и зд  4, т  31, стр 123
5) « К П С С  в резолю ци ях  и реш ениях  съ ездов , конф еренций и пл ен ум ов  Ц К >, ч I, 

ичд 7, стр 562
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лась ликвидацией экономического неравенства, что зависело в первую 
очереяь от восстановления народного хозяйства Сибири.

В 1921 г. Сибирь являлась продовольственной п сырьевой базои 
для России, и одной из главнейших задач в восстановлении народного 
хозяйства Сибири, как и страны в целом, являлось восстановление 
добычи угля. Топливо было, по выражению В. И. Ленина, основным 
вопросом хозяйственного строительства. Перед сибирскими партийны
ми, советскими и другими общественными организациями в первые 
годы восстановительного периода стояла огромной важности задача: 
всеми силами добиться увеличения добычи угля, от чего зависела 
работа транспорта, заводов и фабрик

Существенной причиной падения добычи угля являлся недостаток 
в рабочей силе Поэтому деятельность губнацев, его подотделов, уот- 
нацев прежде всего была направлена на вовлечение трудящихся всех 
национальностей в борьбу за восстановление народного хозяйства 
Сибири.

Национальный состав наемных рабочих в Сибири был довольно 
разнообразен- татары, украинцы, латыши, венгры, эстонцы, китайцы, 
корейцы и др. Среди них были сильны еще предрассудки националь
ного эгоизма. Низкий уровень экономического развитии отсталых 
стран, преобладание мелкого земледельческого производства и патри
архальности способствовали особой устойчивости предрассудков на
ционального эгоизма, национальной ограниченности,— так определил 
В И. Ленин причины, породившие предрассудки национального 
эгоизма6). В больший мере это относилось к наемным рабочим татар
ской национальности, которые давали в промышленные центры Сиби
ри наибольшее из всех нерусских народностей количество, до 
100000 человек наемных рабочих7). Большинство из наемных рабочих 
татарской национальности составляли пролетариат на каменноугольных 
копях Кузбасса, Анжеро-Судженска, на строительстве Кольчугин- 
ский ветки, на железнодорожном и водном транспорте, золотых при
исках, соленых озерах и других промышленных предприятиях8). Кроме 
того, среди наемных рабочих нерусской национальности в Сибири 
на почве разрухи и голода имели место также проявления недовольства 
политикой Советской власти, тем более, что в силу общей культурной 
отсталости многие вопросы советского строительства оставались для 
них еще непонятными.

X съезд РК П  (б) подчеркнул всю опасность, грозящую диктатуре 
пролетариата со стороны мелкобуржуазной стихии, и определил место 
п о л и т и ч е с к о г о  в о с п и т а н и я  в деле организации сплочения 
миллионных масс: «Если в прошлый период партия должна была 
ориентироваться на непосредственно боевые задачи за счет воспита
тельных, то теперь п о д н я т и е  у р о в н я  ч л е н о в  п а р т и и  с о д 
н о в р е м е н н ы м  п р и в л е ч е н и е м  и х  к а к т и в н о м у  у ч а с т и ю  
в о б щ е п а р т и й н о  й ж и з н и  с т а н о в и т с я  ц е н т р а л ь н о й  
з а д а ч е й  д н я ,  н а р я д у  с у с и л е н и е м  в л и я н и я  п а р т и и

*) См В И  Л е н и н  Соч . т  31, стр 12-1
7) О п и и .у  хо зя й ст ва  сибирских т а т а р  с о с тав л ял о  сельское хозяйство  Н аи б о л ь ш ая  

часть та та р с к о го  населения были крестьяне  бедняки , середняки  Н о  экономически 
слабые их х озя й ства  при суровы х клим атически х  условиях  С ибири с трудом  выдер 
ж ивали борьбу  за  сущ ествов ан и е  I I o s t o m j  о н и  д а в а л и  зн ачительное количество н а 
емных рабочих  масс  в пром ы ш ленны е центры С ибири К ультурны й  уровень  т а т а р 
ского населения бы л  низкий, ибо, б л аго д а р я  русиф икаторской  политике царской  
власти, та та р ы  все врем я в р ащ а л и сь  в зам кнутом  кругу  своей  узкорелиги озной  ж и з 
ни под непосредственны м влиянием  духовенства

8) П арти йны й  архив  Н овосибирского  обком а  К П С С  (П А Н О ) ,  ф  1, on 1, д  1551, 
лл 71— 72



128 Л .  А. Гол и ш ев а

п а  б е с п а р т и й н ы е  м а с с ы ,  с б л и ж е н и е м  с н и м и  и п р и 
в е д е н и е м  п а р т и и  в б о е в у ю  г о т о в н о с т ь  д л я  - б о р ь б ы  
с с и л а м и  к о н т р р е в о л ю ц и и » 9).

В. И. Ленин отмечал, что при диктатуре пролетариата предстоит 
перевоспитать миллионы крестьян и мелких хозяйчиков, сотни тысяч 
служащих, буржуазных интеллигентов, побеждать в них буржуазные 
навыки и традиции. В длительной борьбе придется перевоспитывать 
и самих пролетариев, которые от своих собственных мелкобуржуазных 
предрассудков избавляются не сразу, не чудом, не по велению лозунга, 
резолюции, декрета, а лишь в долгой и трудной массовой борьбе с мас- 
сонычи мелкобуржуа шыми влияниями.

Перевоспитание освобожденных от социального и национального 
I мета трудящихся национальных масс в духе марксизма-ленинизма, 
ф ужбы народов и братского сотрудничества являлось важнейшей 

предпосылкой и необходимым элементом строительства социализма 
и ликвидации фактического неравенства наций в стране

Мероприятия по политическому воспитанию национальными сек
циями партийных комитетов и национальными отделами Советов про
водились среди всех слоев трудящихся национальных масс Сибири как 
в городе, так и в деревне Но особое внимание уделялось работе промыш
ленных центров, особенно каменноугольных районов Сибири

Так, на внеочередном заседании Президиума Кольчугинской орга
низации К\знецкого уезда 2 марта 1921 года было признано необходи
мым организовать мусульманскую секцию в районном масштабе для 
работы среди татарского населения угольных копей Кузбасса10). 
Муссекшш проводили широкую разъяснительную и воспитательную ра
боту Только в октябре 1921 г. муссекцией на шахте «Капитальной» 
Кольчугинского района проведено было 6 собраний, проводились лек
ции, доклады и беседы на русском и татарском языках о текущем мо
м енте— по букварю коммунизма, о задачах Сибири — по газетному 
материалу").  Л\уссекиия Кемеровского райкома Р К П (б )  организова
л а  кружки политграмоты, которые посещали и беспартийные товари
щи. В кружках помимо занятий политграмоты проводились занятия 
по ликвидации безграмотности, в результате после месяца работы со
вершенно неграмотные мусульмане могли уже читать и излагать сьои 
мысли на бумаге12).

Широкая разъяснительная работа проводилась среди татарского 
населения Анжеро-Судженских копей, горняков Чере!цхово и др

Центром политического воспитания среди эстонцев Анжеро-Суд
женских копей являлся политический клуб. В клубе читались лекции 
по промышленно-экономическому строительству, ставились спектакли. 
И благодаря проведению широкой воспитательной работы эстонская 
секция Анжеро-Судженска добивалась повышения производительно
сти труда13). Интенсивную работу среди рабочих масс татарской на
циональности в г. Иркутске проводил татарский рабочий клуб 
им. Вахитова14)

В Кольчугинском районе широкую воспитательную работу прово
дили венгерская, литовская, мусульманская и немецкая секции. Ими

“) «К П С С  п резол ю ци ях  и реш ениях  », ч 1, стр 519
10) П арти йны й  архи в  Т ом ского  о бком а  К П С С  ( П А Ю ) ,  ф 1, on 1, д  375, лл  317, 

324, 247.
" )  Там  ж е, лл  317, 324
|г ) П АТО, ф  1, on 1, д  486, л л  253, 262

П А Т О , ф 1, on 1, д  1485, л л  2— 5
'•)  О тчет И ркутского  губисполком а с 1 я н в а р я  по 1 ию ля 1921 г ,  И ркутск ,  1921, 

стр 297.
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проводились беседы, лекции, собрания, митинги с постановкой вопро
сов политико-воспитательного характера. Постановка этих вопросов 
была тесно связана с улучшением и дальнейшим развитием производ
ства. Так, в апреле 1921 г всеми национальными секциями были орга
низованы и проведены митинги на тему «Организация производства», 
ими проведено было также 4 субботника по добыче угля, все секции 
приняли активное участие в проводившейся трудовой неделе Большая 
разъяснительная работа проводилась здесь в связи с организацией 
трудовой армии.

Результаты систематической и целеустремленной работы прояви
лись в росте производительности труда, в увеличении добычи угля. 
Так, например, в 1920 г. среднемесячная добыча угля в Кольчугинском 
угольном районе составляла 778676 пудов угля, к 1922 г она возрос
ла до 2300000 пудов, почти в 3 раза, в Кемерово соответственно этому 
добыча угля за  месяц возросла с 356321 пудов до 750000 пудов15). Д о 
быча угля в целом по Сибири увеличилась с 74245270 пудов в 1921— 
1922 гг. до 85921914 пудов в 1922— 1923 гг.16).

В общий рост горнодобывающей промышленности, в особенности 
каменноугольной, значительный вклад внесли трудящиеся националь
ных масс Сибири, ибо только в Томской губернии в угольной промыш
ленности было занято около 10000 чел. татарской национальности17).

Большая роль в деле постепенного втягивания самых отсталых 
слоев трудящихся в работу по улучшению советского народного хозяй
ства отводилась X съездом РК П  (б) профсоюзам- «Свою роль школы 
коммунизма в данный период профсоюзы на деле выполнят постольку, 
поскольку они явятся руководителями пролетарских масс в деле ком
мунистической практики, то есть практической реорганизации построе
ния хозяйства на коммунистических началах»19). Д л я  многонациональ
ных наемных рабочих Сибири профсоюзы должны были явиться преж
де всего первой ступенью политического воспитания, так как большин
ство из них в силу национальной ограниченности и замкнутости стояли 
вдали от политических событий и политических организаций.

Нужна была широкая агитационно-разъяснительная работа, осо
бенно среди мусульманского населения19), по вовлечению рабочих всех 
нашюнальностеи в профсоюзы. Учитывая важность профсоюзов, как 
школы коммунизма, Сиббюро Ц К  Р К П (б )  разослало на места цирку
лярное письмо о проведении широкой агитации среди горняков татаро- 
башкир по вступлению их в профсоюзы. Мусульманская секция Кеме
ровского райкома партии, обсудив это письмо, 21 октября 1922 г. по 
станоЕила «проводить доклады и беседы о профсоюзах, о прошлой р а 
боте и о работе в условиях нэпа, вести работу по вступлению в проф
союз»20) В Черемхово систематически организовывались и проводи
лись муссекцией беседы и районные собрания цеховых делегатов с воп 
росами: история профсоюзов и их работа в дореволюционный период, 
задачи, роль и значение профсоюзов в настоящий момент21). 28 декаб-

ls) «Сибирский Револю ци онны й  К ом итет  (С ибревком ) А вгуст 1919 — д е к аб р ь  
1925», С борник д окум ен тов  и м атери ал ов , Н овосибирск , 1959, стр 110— 111, 155 

1в) Т ам  ж е , стр 165, 170 
, : ) П А Т О , ф 1, on 1, д  499, лл  124— 125 
'*) «КПСС, в резол ю ци ях  и реш ениях  », ч I, стр. 534
,9) А кцен т д е л а е т с я  на м усульм анское население потому, что оно д а в а л о  самое

большое, после русских, число п ром ы ш лен ны х рабочих  С ибири и отли чалось  от  т р у 
дящ ихся других  нац иональностей  больш ей  узк онаци онал ьной  зам кн утостью  н релн- 
I козным ф ан ат и зм о м

2°) П А Т О , ф  1, on  1. д .  436, л. 215.
21) П А Н О , ф . 1, on  1. д  1717, л. 1.

9. Зак  3438
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ря 1922 г состоялась районная конференция горнорабочих татар Че- 
ремховского района. В резолюции конференции «Об очередных задачах 
профсоюза» было записано' «1) необходимо записаться всем рабочим 
из татар членами союза горнорабочих.. 5) В дальнейшем провести 
в рудкомы по одному представителю, а такж е иметь в виду включение 
в состав горсовета представителя из татарских рабочих»22). Активную 
деятельность по вовлечению татар в профсоюзную работу проводила 
Иркутская губернская муссекции23).

Огромное значение в деле политического воспитания наииональгых 
масс имела работа, проводимая нацотлелами по организации и прове
дению партийных и беспартийных конференций, совещаний, собраний. 
Наиболее распространенной формой массовой агитации среди нерус
ских народностей Сибири явились беспартийные конференции Еще 
в своей работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» В. И. Л е
нин указывал, что «практика создала у нас, в xo ie  революции, и мы 
стараемся всецело поддержать, развить, расширить такое учреждение 
как б е с п а р т и й н ы е  р а б о ч и е  и к р е с т ь я н с к и е  к о н ф е р е н 
ц и и ,  чтобы следить за настроением масс, сближаться с ними, отвечать 
на их запросы, выдвигать и? них работников на государственные лотж- 
ности и т д.24)» Конференции сыграли огромную роль в процессе 
завоевания доверия трудящихся национальных масс Сибири и приоб
щении их к коммунистическому строительству. Именно путем созыва 
съездов, совещаний, конференций в основном удалось уничтожить 
то предубеждение к «русской власти», которое оставалось со времен 
царизма Так, на состоявшейся в январе 1921 г. в Томске Первой 
уездной беспартийной конференции татаро киргизов-ло докладу «Что 
такое РКП» была принята следмощая резолюция: «Первая Томская 
уездная беспартийная конференция татаро-юфгизов постановила- при
ветствовать бесстрашного вождя первой в мире рабоче-крестьянской 
власти — Российскую Коммунистическую Партию (большевиков)»24).

1 омский губернский эстонский подотдел и уездные национальные 
подотделы совместно с эстонскими секциями партийных комитетов 
проводили большую разъяснительную работу против белых (агентов 
белой Эстонии — J1 Г.) об оптации беженцев на родину. И беспартий
ная конференция эстонских колонистов, состоявшаяся в Томске 28— 
30 сентября 1920 г., по вопросу об эстонском режиме (доклад о Г>"лой 
Эстонии) признала, что «она (белая Эстония . — Л  Г.) не соответствует 
нам», и, выразив чрезвычайное презрение правительству белой Эстонии, 
с надеждой отметила, что «недалеко время, когда трудящиеся нарогы 
Эстонии выбросят за борт своих кровопийц-пауков»26).

Анализ вопросов, рассмотренных на этих конференциях, независи
мо от тон или другой национальности, показывает, что возрождение той 
или другой национальности связывалось прежде всего с восстановле
нием хозяйства в стране. Поэтому общими вопросами на всех конфе
ренциях стояли вопросы о текущем моменте, продовольственной и зе
мельной политике Советской власти и др.

На проходившей с 7 по 10 апреля 1921 г. в г. Томске Первой губерн
ской немецкой беспартийной конференции в докладе о текущем моменте 
были изложены задачи восстановительного периода: «Устранить тяже
лые последствия долголетней мировой и гражданской войны... Помо-

° )  П А Н О . ф. 1, on. 1, д. 717, л . 13.
п ) Т ам  ж е. л  2.
2*) В. И  Л е н и н .  С о ч , т. 31, стр  31.
я ) « З н а м я  револю ции», №  7 о т  12 я н в а р я  1921 г.
“ ) П А Ю ,  ф . 1, д . 1475, л л .  23— 25.
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1ать при сооружении — долг не только российского пролетариата, 
но и в той же степени остальных национальных меньшинств, которые 
живут в Советской России и пользуются тем же правом»27).

Подобные конференции были не только школой политического вос
питания трудящихся масс различных национальностей, но и школой 
хозяйствования. Например, при проведении губернской беспартийной 
эстонской конференции в октябре 1921 г. была организована выставка 
полеводческих, животноводческих, огородных продуктов труда и руко
делия. Выставка эта организована была в качестве примера поднятия 
разного рода производства28). На конференциях поднимались и во
просы производственной пропаганды, повышения производительности 
труда. Так, конференция эстонских колонистов в Томске 28—30 сентяб
ря 1920 г. приняла решение: «Приложить все силы за улучшение обра
ботки земли и обратить внимание на лесоводство и скотоводство2’ )». 
На общих собраниях немецкого населения ст. Барнаул ставились 
и обсуждались вопросы о технической базе коммунизма, об основании 
коммунистического строя и др 30).

На съездах, конференциях выяснялись нужды национального на- 1 
селения, которые сводились в основном — к одежде, обуви, хлебу се
менному (больше), сельскохозяйственным орудиям, охотничьим при
пасам, организации школ, клубов, изб-читален. Поэтому национальное 
население губернии несло съездам, конференциям свои нужды и обра
щалось к ним за помощью. Так, съезду мелких национальностей31) 
в Кузнецке, состоявшемуся 28 марта 1921 г., было направлено заявление 
от охотничьей артели д Оселки Кара-Чумышской волости Кузнецкого 
уечда. В заявлении указывалось, что артель состоит из 15 домохозяев, 
которые занимаются охотой. Артель нуждается в продовольствии и об* 
ращается к съезду за помощью12).

Делегаты конференций уполномочивались «населением выступать 
от их имени на конференциях по всем вопросам, что отражалось в ман- 
датских удостоверениях, например, в мандате тов. Атаканова Ивана Ни
колаевича — делегата беспартийной конференции от улуса Абрамовки 
Кузедеевской волости Кузнецкого уезда — дается наказ от 110 жителей 
сделать доклад на конференции от имени общества и заверить, что все 
инородцы к Советской власти относятся великодушно, но им нужна 
помощь33).

Значение беспартийных конференций, как одной из форм агита
ционной и разъяснительной работы, особенно усилилось после перехода 
к новой экономической политике. Основным вопросом повестки дня 
этих конференций был вопрос о замене разверстки продналогом Одной 
из первых свое отношение к замене продразверстки продналогом выра
зила Первая Томская губернская немецкая конференция, состоявшаяся 
7—10 апреля 1921 г., отметив в своем решении, что замена продраз
верстки продналогом даст возможность немецким колонистам в ско
ром времени поправить свои хозяйства34).

В резолюции общего собрания жителей чувашской национальности 
Алексеевского сельского общества Кузнецкого уезда по докладу о прод
налоге и кооперации отмечалось, что продналог — облегчение для

2I) П А Т О , ф  1, on  1, д  1582, л  44.
“ ) ГА ТО , ф 317. оп 2. д  16. л. 73. 
м ) П А Т О , ф. 1, on  1, д  1475, л. 25.
*>) « К расны й  А л тай » . №  108 от  19 м а я  1921 г. 
Sl) С ъ е з д  нац м еньш ин ств  К узн ецкого  уезда .  
м ) ГА ТО . ф . 317, оп. 2, д . 25. л . 13. 
ю ) Т а м  ж е ,  л .  13.

9*.
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крестьяпстпа и кооперация — средство для поднятия производительно
сти трулп3' ) .

Наибольшая активность по организации конференций, съездов 
нацменьшинств надает на 1921 г., за это время только в Томской гу
бернии было проведено 2 татарских, 1 чувашская, 1 украинская, 2 эстон
ских. 2 латышских, 1 немецкая беспартийные губернские конферен- 
uiiii1fi), большое количество уездных.

Подобного рода конференции были проведены во всех губерниях 
и уечдах Сибири.

Массово-разъяснительная работа в связи с переходом к новой эко
номической политике занимала значительное место в деятельности 
райотделов Сибири. Намеченная X съелдом партии программа экономи
ческих и политических преобразований предусматривала самое широ
кое вовлечение в общественную и хозяйственную жизнь страны миллио» 
нов рабочих и трудовых крестьян Это было во ш о ж н о  при условии 

доведения до сведения всех рабочих и крестьян н о а в и с и ч о  от националь
ности существа новой экономической политики, при условии широкого 
разъяснения, что новая экономическая политика является хозяйствен
ной политикой, направленной на построение социализма. 1

Поэтому вопрос о пропаганде нэпа и продналога был центральным 
политическим вопросом в деятельности партийных и советских органов, 
в том числе и нацотделов в Сибири.

Д л я  проведения агитационно-пропагандистской работы в связи 
с переходом к нэпу Тарский уком РК П  (б) Омской губернии в первую 
очередь созвал объединенное собрание представителей имеющихся 
секций нацменьшинств: муссекции, латсекции, немсекции, эстсекции 
й женотдела, зав. бюро хозяйственной пропаганды РКСМ , представи
теля уполнтиросвета для выработки совместного плана политико-про- 
светительной работы37).*

Повсеместно были проведены партийные конференции национально
стей, где обсуждались вопросы новой экономической политики и прод
налога. Горячее обсуждение, например, вызвали доклады о продналоге, 
товарообмене, кооперации на Томской губернской конференции татаро- 
киргизов 1—4 июля 1921 г.38).

В ноябре 1921 г. агитпродотделом Томского губкома Р К П (б )  были 
проведены недели о продналоге и кооперации, об укреплении сельского 
хозяйства, о развитии крупной и укрупнении мелкой промышленно
сти39). В агиткампаниях активное участие приняли национальные сек
ции парткомов и национальные отделы Советов

• Особенность разъяснительной работы среди национальных масс 
в этот период состояла в том, что введение нэпа вызвало частичное 
оживление капиталистических элементов и соответственно усиление 
влияния буржуазной идеологии, проявлявшейся главным образом 
в усилении националистических тенденций. Учитывая все это, коллегия 
Томского губнаца 12 декабря 1921 г. рассмотрела вопрос об улучшении 
работы национальных подотделов, подчеркнув важность разъяснения 
и проведения национальной политики в связи с новой экономической 
политикой Советской власти40).

м ) П А Ю ,  ф  1, on  1. д . 1582, л .  52.
**) ГА ТО , ф  317, o n  1, д .  25, лл . 44—46. 
м ) « З н а м я  рев ол ю ц и и !,  №  I от  1 я н в а р я  1922 г.
3,j П арти йны й  а р х и в  О м ского  о б к о м а  К П С С  (П А О О ) ,  ф  1, on . 1. д  410 л. 34. 
м ) П А Н О , ф  1, on. 1, д  1521, л. 14 
м ) П А Ю .  ф. 1, on. 1, д . 1281, л. 27.
« )  ГА ТО , ф. 317, on. 1, д .  18. л. 15.
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Д ля разъяснения новой экономической политики, декрета о прод
налоге были мобилизованы почти все работники нацотделов и нацио
нальных секций парткомов. Например, инструктором чувашской сек
ции Щегловского упарткома в ноябре 1921 г было проведено 15 собра
ний в селениях Лебедовскон и Верхтомской волостей с вопросами о по
вой экономической политике и продналоге41), инструктором Омского 
1убкома РК П  (б) Курмантаевым в период с 6 декабря 1921 г. по ф ев
раль 1922 г проведена б ы .т  большая разъяснительная работа о прод
налоге среди татаро-киргизского населения Саргатской и Таулекутской 
волостей. В результате, несмотря на то, что в этих местностях велась 
активная контрреволюционная агитация против продналога, в Саргат- 
ской волости продналог был выполнен почти на 100%, некоторые 
деревни Таулекутской волости выполнили его более чем на 100%42). 
При этом необходимо отметить, что широкая разъяснительная работа 
сочеталась с практической работой по сбору продналога Работники 
нацотделов оказывали существенную помощь работникам заготовитель
ных органов в проведении первой продналоговой кампании Нередко 
б архивных документах этого периода можно встретить сообщение 
о закрытии того или иного национального подотдела в связи с мобили
зацией работников этих подотделов на продналог Так, постановлением 
Президиума Алтайского губисполкома от 9 сентября 1921 г все работ
ники губнаца, за исключением одного, были мобилизованы для прове
дения продналога сроком на один месяц13) Томский губнац по сбору 
продналога дал 90% всего состава своих служащих41)

Значительное место в массово-разъяснительной работе в период 
перехода к новой экономической политике, в момент введения продна
лога принадлежало печатному слову. Алтайский подотдел Алтгубнаца 
вошел с ходатайством в Алтайский губернский продовольственный ко
митет о присылке брошюры о продналоге для перевода на алтайский 
язык4 ).

Широкую пропаганду целей и задач нового курса экономической 
политики и продналога вела на своих страницах татарская газета 
«Азад Себер» («Освобожденная С ибирь»)— орган татаро-киргизского 
бюро при Сиббюро Ц К  РК П  ( б ) 16). Орган томских мусульман газета 
«Себер Юксылары» («Пролетарии Сибири») сразу же после принятия 
декрета о замене продразверстки продналогом (опубликован 23 марта 
1921 г.) в марте 1921 г. организовала перевод декрета на татарский 
язык и опубликовала на своих страницах47). И с этого времени по июль 
1921 г. включительно не вышло ни одного номера этой газеты, где бы 
не освещались вопросы, связанные с переходом к новой экономической 
политике и, прежде всего, о продналоге. В одном из июньских номеров 
были опубликованы на татарском языке специальные тезисы «О прод
налоге» для агитаторов, разработанные Ц К  РК П  (б) (опубликованы 
в «Правде» 3 апретя 1921 г ) 48).

В тесной связи с пропагандой нэпа и продналога находились во
просы восстановления и укрепления сельского хозяйства нерусских на
родностей Сибири Губнацы занимались вопросами изучения ведения

41) П А Т О , ф  1, on. I. д. 1511, л  52
« )  П А О О , ф. 1, оп. 3, д  418, л  8
43) Государственны й  а р х и в  А л тай ского  к р а я  (Г А А К ),  ф . 922, on 1, д  5, л  77.
**) « З н а м я  револю ции» , №  1 о т  1 я н в а р я  1922 г.
* )  ГА А К, ф  1, on. I, д  8, л . 80.
« )  П А Н О , ф  1, on 1, д  1521, л  10
,7) П А Т О , ф  1, д  1511, лл  130— 131.
“ ) Т ам  ж е , л л  121— 123
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сельского хозяйства национальными меньшинствами, принимали кон
кретные меры для подъема его. Алтайский губнац, например, в контак
те с земотделом проводил усиленную работу по оказанию помощи от 
сталым национальностям в экономическом развитии посредством изме 
нения форм хозяйства, пропагандировал лучшие способы ведения 
кустарной и иной промышленности, оказывал содействие в ведении 
и х 10). Горноалтайский уотнац добился через губземотдел обеспечения 
алтайского населения сельхозинвентарем, необходимым для заготовки 
сема'’0), предпринимал необходимые меры для улучшения животновод
ства и молочного хозяйства алтайского населения51).

Однако дальнейшее развитие производительных сил сельского хо
зяйства во многом зависело от проведения важнейшей сельскохозяйст
венной кампании—посевной. Проведение ее весной 1921 г. было сопря
жено с преодолением больших трудностей- недостаток сельхозинвента- 
ря, лошадей, семян. В хозяйствах нерусской национальности трудности 
эти усугублялись более низким, чем в русских хозяйствах, уровнем 
ведения хозяйства. В этих условиях нацотделы уделяли большое вни
мание вопросам пропаганды сельскохозяйственных знаний. В первую 
очередь нацотделы привлекали представителей всех национальностей 
на открывавшиеся весной 1921 г. по линии Главполитпросвета курсы 
посевкома Окончившие курсы направлялись в посевкомы для проведе
ния посевной кампании среди национальных меньшинств. С этой целью 
инструктор Алтайского губнаца Гумеров после окончания курсов посев
кома был командирован в мае 1921 г. в Бимский уезд. В распоряжение 
посевкома в апреле 1921 г. был откомандирован зав. Бийским уотнацем 
тов. Недорезов.

Во время посевных кампаний нацотделами на места направлялись 
инструкторы разной национальности, которые проводили разъяснитель
ную работу на родном языке, что имело глубоко положительное значе
ние. Например, эстонским подотделом Томского губнаца для проведе
ния посевной кампании 1921 г. было командировано в уезды 2 инструк
тора, которые устроили 5 митингов и 10 общих собраний, на которых 
присутствовало 2660 человек1''2). Алтайский губнац, рассматривая 
вопрос о проведении посевной кампании среди национальных мень
шинств, своим постановлением возложил проведение этой работы 
на инструкторов национальных подотделов53). Активное участие в ра
ботах посевной кампании принимал Иркутский губнац. В комиссию 
губпосевкома был делегирован представитель губнаца, на курсах губ- 
посевкома обучались сотрудники губнаца, из которых 6 чел. бурятской 
и 1 чел. татарской национальностей по окончании курсов участвовали 
в проведении посевной кампании по Иркутской губернии и Советскому 
Забайкалью 54).

Проявляя заботу о всестороннем развитии сельского хозяйства не
русских народностей Сибири, губнацы неоднократно ставили перед 
губземотделами вопрос об открытии тех или иных сельскохозяйствен
ных курсов. Томский губнац, например, для поднятия скотоводства сре
ди коренного населения губернии поставил перед губземотделом вопрос 
об открытии животноводческих курсов55), в дер. Розенталь Омской

« )  ГААК, ф  922. on . 1, д. 15. л  17.
» )  ГААК, ф  922, on. 1, д. 10. л л  1 4 - 1 5 .
м ) ГА А К. ф. 922, on  1, д  8 , л  44
и ) ГА ТО . ф  317, оп 2. д. 16, л  24
ы ) ГААК, ф . 922, on. I, д  6 , л  28.
54) О тчет И ркутского  губисполком а  И р ку тс к , 1921, стр. 295 
“ ) ГА ТО , ф. 317. оп. 2, д . 70. л. 70.
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губернии эстонской секцией были организованы 2-месячные сельско
хозяйственные курсы, на которых обучалось 24 чел.56).

Вопросы кооперирования национального населения губернии также 
занимали в работе нацотделов значительное место Кооперирование 
крестьянства, указывал В. И. Ленин в работе «О кооперации», есть 
единственно возможная форма социалистического обобществления. Она 
и только она учитывает двойственную природу крестьянства и дает 
возможность на основе использования личной материальной заинтере
сованности привести его к социализму. Так, Кузнецкий уотнац на засе
дании 8 ноября 1921 г. принял постановление об организации охотничь
их, рыболовецких, кустарных и других артелей, которые должны были 
работать в тесном контакте с кооперативами57). В д Михайловке 
Кара-Чумышской волости была организована кустарная артель из чу
вашей, в с. Сергеевском Ускатской волости — коммуна58) .

Коллегия Бийского уотнаца 30 июля 1921 г. приняла постановление 
о развитии кооперативного дела среди коренного населения Алтая59). 
Омский уездный съезд Советов поставил задачу кооперирования кир- 
шзского населения60). Томский губнац принимал всевозможные меры 
к организации на местах трудовых промышленных артелей, обращая 
главное внимание на кооперирование коренного населения Нарымско- 
го края61).

Деятельность нацотделов в условиях первых лет восстановитель
ного периода имела свои особенности, зависевшие от национального 
состава

Национальные подотделы губнацев, губнаробразов по своей прак
тической деятельности делились на 2 группы, подотделы национально
стей западной культуры (немцы, латыши, эстонцы, украинцы, бело
русы, венгры и т. п.) и подотделы национальностей восточной культуры 
(татары, алтайцы, киргизы и многочисленные группы коренных на
родностей).

Деление это было не случайным и не надуманным, так как быто
вые и национальные особенности каждой национальности и народно
сти выдвигали перед партийными и советскими органами Сибири специ
фичные задачи.

От подотделов национальностей западной культуры в практической 
работе требовалось усиление воспитательной и культурно-просветитель
ной работы, как важнейшее условие вовлечения нерусских народностей 
в восстановление народного хозяйства. Подотделы национальностей 
восточной культуры, прежде всего подотделы коренных народностей, 
должны были принимать всевозможные и всесторонние меры к воз - 1  

рождению вымирающих народностей И здесь м^р воспитательного 
и просветительного характера было далеко недостаточно, в первую 
очередь необходимо было «придти на помощь местным полупролетар
ским массам, поставленным разрухой под угрозу вымирания62).

Это важнейшее требование X съезда партии претворялось в жизнь 
национальными отделами в Сибири.

Томскому губнацу удалось через Москву добиться положительного 
разрешения вопроса о снабжении татаро-шорского населения оружием

я ) П А О О , ф  1, оп 5, д  16, л  23. 
и ) ГАТО, ф  317, оп 2. д  27, л  18 
“ ) ГА ТО , ф 317, оп. 2, д  3, лл . 2 4 - 2 5  
“ ) ГА А К, ф  922, on. 1, д . 6 , л . 41.
*°) «С ов етская  Сибирь», №  138 от  6 ию ля 1921 г 
" )  «К р ас н о е  зн ам я» , №  100 от  11 м ая  1922 г.
®) « К П С С  в резол ю ц и ях  и реш ениях  », ч I, стр 560
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и огнеприпасами для охоты63). Горноалтайский уездным комитетом 
по ходатайству уездного нацотдела 9 февраля 1921 г. была создана Чрез* 
вычайная тройка по оказанию экстренной продовольственной помощи 
инородческому населению Горного Алтая в составе представителя 
от уревкомя т. Алагызова64), зам. продкомиссара т. Андреева 
и от уездрава т. Ш аберкинаб:;). Чрезвычайная тройка разработала 
подробный план снабжения алтайского населения больничным пайком. 
План этот был утвержден 10 февраля 1921 г. на объединенном засе
дании Горноалтайского ревкома и укома с представителями воин
ских частей и при участии представителя от инородческого подот
дела Сибнаца тов. Зяблицкого. Здесь же было принято решение 
о проведении «Недели помощи инородческому населению»6*). А в сен

тябре 1921 г. Горноалтайский уотнац через губнац обратился в Алтгуб- 
продком об освобождении алтайского населения от масляного налога, 
ввиду крайне тяжелого экономического положения алтайцев67). Боль
шая работа по улучшению экономических и бытовых условий жизни 
коренных народностей проводилась Томским губнацем.

X съезд партии отмечал, что фактическое национальное неравен
ство является результатом сложившегося экономического неравенства. 
Главным условием в ликвидации всех остатков национального неравен
ства съезд наметил развитие промышленности на окраинах примени
тельно к местным условиям. При этом съезд решительно предостерегал 
от механического пересаживания на восточные окраины экономических 
мероприятии центральной России, годных лишь для более высокой 
ступени хозяйственного развития.

Первым шагом в проведении в жизнь среди нерусского населения 
Томской губернии этой имеющей большое политическое значение за
дачи явилось восстановление промыслов. Так, в апреле 1921 г. губнац 
запросил губпродком сообщить о мерах, предпринятых для поднятия 
рыбных промыслов коренных народностей губернии68). Н а это губпрод
ком сообщил, что падение промысла в Нарымском крае вызвано: 1) из
ношенностью рыболовных принадлежностей; 2) последствиями эпиде
мии тифа; Э) массовым переселением жителей в Тобольскую губернию: 
4) мобилизацией местных жителей губкомтрудом на лесозаготовки. 
В качестве мер для поднятия промысла губпродкомом было направлено 
в Нарымский край и распределено между населением 600 пудов пень
ки, 600 пудов веревки, также было возбуждено ходатайство перед 
Сибревкомом о разрешении изготовить на Барнаульской фабрике 
500 пудов смоляной снасти, проведено освобождение населения от ле
созаготовок69) .

Разрешение экономических вопросов, связанных с улучшением быта 
и жизни национальных меньшинств и, прежде всего, коренных народно
стей губернии, зависело не только и не столько от губнацев, сколько 
от ведомственных организаций. Губнацы только могли поставить те или 
иные вопросы, а разрешение их принадлежало тому или иному ведом
ственному отделу.

Поэтому для более квалифицированного руководства изучения эко
номического состояния коренных народностей губернии и улучшения

ю) ГА ТО , ф. 28. оп. 13, д  9. л  25.
**) Он ж е  за ве д у ю щ и й  уотнац .
в ) « Б о р ь б а  тр у д я щ и х с я  Горного А л т а я  з а  у стан ов л ен и е  С ов етской  власти»  Гор

н о ал тай с кое  кн и ж н ое  и зд ате л ьс тв о . 1957, стр . 323
“ ) ГА А К. ф. 922, on 1, д . 6 , л . 12.
®) ГААК, ф. 922, on . 1, д. 10. лл . 37— 38.
« )  ГА ТО . ф  317. оп. 2, д  7. л. 71.
и ) Т а м  ж е , л. 77.
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их быта, по ходатаиству Томского губнаца была создана особая ко
миссия с представителями губнаца, губземуправления, губсоюза, губ- 
иродкома и губоно с правом привлечения снециаистов по тем или 
другим вопросам711)

Комиссия созвала междуведомственное совещание по улучшению 
экономического состояния коренных народностей губернии Совещание 
признало необходимым постановлением от 14 сентября 1922 г образо
вать комиссию по вопросу о товарообменных операциях с коренными 
народностями. В комиссию входили председатель тов. Седов (губсоюз) 
и члены — ответственные руководители учреждении губсоюза, 1 убтор- 
га, томского отделения Сибдальвнешторга и губнаца71)

Комиссия по товарообменным операциям с коренными народностя
ми Томском губернии в целях освобождения последних от кабальных 
условии обмена продуктов их труда постановила- «1) Обеспечить ино
роднее хлебом; 2) Выдавать им авансы перед уходом на промыслы; 
3) Усилить снабжение инородцев огнестрельными припасами и рыбо
ловными орудиями; 4) Концентрировать товарообменные операции 
в потребительской кооперации»72).

Д ля  урегулирования торговли с коренным населением комиссия 
признала необходимым 1) Ограничить продажу галантерейных това
ров при товарообменных операциях на 10— 12%. 2) О б я з а т е л ь н ы м  
постановлением губнеполкома воспретить продажу вина инородцам. 
3) Воспретить введение в товарообменные операции насильственным 
способом малоценных товаров (бусы, всевозможные украшения)73).

По вопросу о согласованных выступлениях в товарообменных опе
рациях государственных и кооперативных организаций комиссия при
шла к выводу о необходимости создания органа для регулирования 
торговли и установления однородного эквивалента.

Комиссия вынесла свое решение и по вопросу об улучшении быта 
коренного населения она определила процентное отчисление с оборо
тов товарообменных операций на культурную работу среди туземцев 
и привлекла к работам комиссии акционерные общества — хлебопро
дукт, кедропром и сибвоск7').

Губнацы не только ограничивались участием в комиссиях, создан-^ 
ных по их предложению, но й осуществляли контроль за их работой, 
периодически заслушивати их отчеты на коллегии губнаца. Например, 
на заседании коллегии Томского губнаца 28 сентября 1922 г. был з а 
слушан вопрос о практических мероприятиях по улучшению положения 
коренных народностей согласно постановлению междуведомственной 
комиссии. При обсуждении этого вопроса проявилась специфическая 
роль губнаца, как органа, строящего свою работу на учете бытовых 
и национальных особенностей народностей и национальных групп.

По вопросу об освобождении коренных народностей от продналога 
Коллегия приняла постановление. «Опротестовать постановление меж 
ведомственной комиссии и сделать представление в Сибревком об осво
бождении инородцев от продналога»70)

Коллегией также было признано необходимым, а) войти в согла
шение с профсоюзом деревообделочников по нормированию труда ино
родцев по лесозаготовкам; б) установить определенные сроки промыс
ловых сезонов, на период которых освобождать туземцев от трудовой

70) « З н а м я  револю ции», Л-! 200 о т  9 сен тября  1921 г.
71) « З н а м я  револю ции», ЛГ» 218 от  30 сен тября  1922 г
72) « З н а м я  револю ции», №  222 от  5 о к т яб р я  1922 г.
73) Т а м  ж е
74) Т а м  ж е .
75) Г А Ю ,  ф. 28, оп. 13, д  9. л  7.
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повинности В области культурно-просветительной работы и здравоох
ранения — быть в контакте с соответствующими ведомственными 
отделами75).

Д ля  выполнения принятого решения губнац вошел с представле
нием в Томское губернское экономическое совещание (Губэкосо) к при
нятию мер для улучшения экономического положения коренного 
населения

Губэкосо назначило особую комиссию при отделе управления губ- 
исполкома, которая выработала ряд мероприятий в целях предоставле
ния полной возможности развития промышленности среди коренного 
населения.

Для улучшения условий рыболовства среди коренного населения 
Нарымского края комиссия признала желательным закрепление их прав 
на рыбные громыслы в местах фактического пользования до 1 марта 
1917 г ,  для чего необходимо было обследовать фактическое пользова
ние рыбными промыслами и определить соответствие численности 
коренного населения богатствам рыбы

Здесь же комиссия предложила административной комиссии при 
районировании Нарымского края принять во внимание расположение 
рыбалок коренного населения и учесть их претензии на преимуществен
ное право пользования таковыми.

Комиссия признала также необходимым в целях развития промыс
лов коренного населения и рационального использования этого населе
ния по выполнению трудгужналога и трудгужповинности установить 
определенные сроки. Д ля  населения, занимающегося исключительно 
рыболовством, таковые устанавливались с 15 февраля по 1 марта 
и с 15 июня по 15 июля. Население, занимающееся пушным промыслом, 
освобождалось от трудгужповинности на осенний звероловный сезон 
с 15 октября по 1 декабря, на весенний — с 1 февраля по 15 марта.

Рассматривая вопрос о товарообменных операциях, комиссия 
признала желательным считать хлеб основным продуктом снабжения 
и принять все меры к снабжению таковым, вплоть до выдачи ссуд 
из госзапасов Д ля  этой цели было признано необходимым отпустить 
губсоюзу хлебной ссуды до 40000 пудов

Одним из пунктов комиссия запирала необходимость принятия 
мер к снабжению промыслового населения огнестрельным оружием, 
боеприпасами, рыболовов — одеждой, обувью.

Особо был выделен пункт о торговых операциях, которые должны 
были вестись с помощью кредита и авансов. «Во избежание эксплуата
ции населения при обмене, галантерейные изделия допускать не бо
лее 10%, для урегулирования обмена издать постановление обязатель
ного ассортимента товаров. Установить эквивалентное соотношение 
товаров»77).

Междуведомственные совещания функционировали при Омском 
губнаце В январе 1922 г им (губнацем) было проведено 2 между
ведомственных совещания с представителями от губземотдела и губ- 
кома РКП, где обсуждались вопросы о проведении сельскохозяйствен
ной кампании и об устройстве сельскохозяйственных курсов78).

Губнацы выступали в роли юридических защитников интересов на
циональных масс. Так, Томским губнацем была состав,лена инструкция 
для РКИ, где обращалось особое внимание на недопустимость злоупот
реблений по отношению к коренному населению: неправильной оплаты

ге) ГА ТО , ф 28, оп 13, д  9, л  8 
" )  ГАТО, ф  317, оп 2, л  35, л  25
7' )  «С ибревком» , стр. 548.
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при выполнении отдельных работ, неэквивалентного обмена, неправиль
ной продразверстки, на нарушение демократии — когда в местных ор
ганах власти отсутствуют коренные народности79).

В Губнацах искали защиты коренные народности в случае каких- 
либо злоупотреблений по их адресу. Например, на заседании коллегии 
Томского губнаца от 8 октября 1922 г. рассматривался вопрос о воз
врате коренному населению юрт Иванкиных рыболовных угодий 
рек Оби, Чаршино, Кети, Пурянга, которые находились в фактическом 
их пользовании до 1 марта 1917 г. Рыбные промыслы эти были захваче
ны различными переселенцами. Это заставило туземцев обратиться 
с жалобой в губнацотдел, который принял постановление об оставлении 
б пользовании юрт Иванкиных рыболовных угодий рек Оби, Чаршино, 
Кети. Пурянга90)

Разбор жалобы коренного населения юрт Иванкиных о нарушении 
границ рыбных промыслов поставил перед губнацем задачу исследова
ния границ рыбных промыслов и фактического их использования.

В результате коллегия губнаца приняла специальное постановле
ние «Об оставлении в пользовании инородцев Нарымского края всех 
рыболовных угодий, бывших в их пользовании до 1 марта 1917 г ,  хотя 
бы эти угодия входили в грани государственного промыслового 
район;и81)

Г \бнац  выст\пил также в защиту прав инородческой Баранковской 
промышленной артели, у которой во время осеннего лова 1922 г. Тис- 
кянским волисполкомоч были мобилизованы лодки для перевозок про
дуктов Артель в результате осталась без лова, а за лодки не получили 
никакого вознаграждения. Губнац по этому вопросу сделал запросы 
в целый ряд организаций, выяснил правовое положение, незаконность 
мобилизации и вошел в губисполком с определением о рассмотрении 
этого дела и принятии самых серьезных мер82). Омский губнац в июле 
1921 г срочно запросил губпродком разъяснить основания проведения 
реквизиции табака, привозимого в город крестьянами, если разверстка 
их деревней выполнена, так как реквизиция вызывала недовольство 
немецкого населения83)

При губнацах были организованы и функционировали специальные 
бюро жалоб, которые принимали заявления от всех национальностей 
и оказывали разного рода содействия84). Так, Иркутским губнацеМ 
только с 1 января по 1 июля 1921 г было дано различных справок 
и разъяснений 382 чел разной национальности85).

Омский губнац в июне 1921 г ,  исходя из особенностей экономиче
ского, культурного и бытового уровня мусульманского населения, вы
сказался против привлечения мусульман духовного звания в тыловое 
ополчение86).

Восстановление народного хозяйства в первый послевоенный год 
советскому народу пришлось осуществлять в чрезвычайно трудных 
условиях, .вызванных засухой и неурожаем 1921 года Засуха охватила 
важнейшие хлебные районы -  Поволжье, Южный Урал и некоторые

ГА ТО . ф 28, оп 13. д  Ю, л 168
м ) ГА ТО , ф  28. оп 13, д  9, л  6
*') ГАТО, ф 317, оп 2, д  37, л. 8
, г ) ГА ТО , ф  28, оп. 13, д  24, лл . 17— 28
83) Государственны й  архи в  О мской обл асти  (Г А О О ),  ф. 27, on 1, д. 49, л. 4.
**) О ни ещ е назы вал и сь  бю ро сп р а во к  и п равовой  за щ и т ы  тузем цев  и нацмен. 
85) О тчет И ркутского  губиспол ком а  . И ркутск ,  1921, стр 295 
“ ) Г А О О , ф  27, on. 1, д. 48. л . 7.
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губернии Украины. К  копну 1921 г. более 32 млн. человек осталось 
в этих рлйопах без хлеба

Центральный Комитет партии и Советское правительство органи
зовал!! всенародную борьбу с голодом Была создана центральная ко
миссия помощи голодающим под председательством М И. Калинина.

Во всех губерниях и уездных городах страны, а также на крупных 
промышленных предприятиях были организованы комиссии помощи 
голодающим В состав таких комиссий входили представители нац- 
отделов. Согласно распоряжению Сиббюро Ц К  Р К П  нацотделы на мес
тах не создавали самостоятельных организаций помощи голодающим, 
а посылали представителей в эти организации. По Томской губерний 
работало 30 комиссии помощи голодающим87). Томский губнац, прини
мая во внимание громадное общегосударственное значение помощи 
голодающим, организовал работу по выявлению вопросов, сколько каж 
дое село, колония, аул m o i  ут принять детей, женщин и работоспособ
ных граждан голодающих. Всем инструкторам нацотделов было вме
нено в обязанность вести широкую разъяснительную работу о помощи 
голодающим и принимать непосредственное участие в ее организации88).

Татарский подотдел губнаца обратился на татарском языке с воз
званием «Помогите голодающим». Воззвание призывало всех созна
тельных рабочих и крестьян помочь в спасении от гибели 6-миллионно- 
ю  татарского населения89).

Ввиду того, что большая часть прибывающих из голодающих гу
бернии беженцев состояла из татар и киргизов, Сиббюро Ц К  РКП  (б) 
рекомендовало всем губкомам, райкомам организовать татаро-киргиз
ские комиссии помощи голодающим. В Томске при губкомитете помо
щи голодающим была образована татаро-киргизская секция из 3 лиц, 
которой была поручена организация всесторонней помощи голодаю
щим50). Секция организовала комиссию помощи голодающим, проводи
ла сбор в пользу голодающих путем устройства спектаклей, концертов, 
привлекая к этим мероприятиям н любительские, и профессиональные 
силы. • Например, в феврале 1922 г. в рабочем дворце татарской город
ской ячейкой РКСМ  (г. Новоннколаевск) был устроен в пользу голо
дающих детей большой спектакль. Выручено чистого дохода 
7.050.000 руб.91).

Размеры бедствий, вызванных голодом в Поволжье, вызвали же
лание помочь голодающим. Прекрасно понимая, что правительство не 
в силах удовлетворить нужды всех голодающих, томские мусульмане 
образовали инициативную группу в составе М Ш. Шагиева, Ж . А. Ха
санова и 3. С Норкнна, которая обратилась в губнац с просьбой раз
решить организовать Томскую городскую мусульманскую комиссию 
по оказанию помощи голодающим беженцам из Татарской и Башкир
ской республик.

Полномочия и состав комиссии определялись специальным положе
нием, составленным этой инициативной группой. Комиссия состояла 
из 7 членов и 3 кандидатов, из коих — 5 от местного мусульманского 
решить организовать Томскую городскую мусульманскую комиссию 
помощи, и была подотчетной губнацу92).

■') ГА ТО , ф  317, оп 2, д  2 «а», л. lb.
" )  Г А Ю ,  ф. 317, оп 2, д . 14, л  9
**) П АТО, ф  I, on 1, д. 1511, д. 61.
*°) « З н а м я  револю ции», №  190 от  27 августа  1921 г. 
“ ) «С ов етская  Сибирь», №  43 от  23 ф е в р а л я  1922 г
и ) ГА ТО . ф  317, оп. 2, д . 7. л  171.
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Комиссия эта провела неделю помощи голодающим, открыла 
ночлежный дом на 50 человек, дом ручного труда для детей Поволжья 
на 25 челонек и организовала «Восточный вечер», в котором приняли 
участие псе национальности Востока, вечер в пользу голодающих детей 
Денежным сбор составил 116 404 507 рублен13)

Тлткнрсекцией при комиссии в пользу голодающих в Кольчугин- 
ском районе было собрано деньгами 39 396 руб,  картофеля, овощем, му
ки, соли около 20 пудов, проведем один спектакль в пользу голодающих 
со сбором 115 000 руб. и о п т  спектакль в пользу приюта со сбором
115 770 руб '11).

28 ноября 1921 г. татаро-киргизская секция Алтгубкома Р К П (б)  
постановила со м ат ь  комиссию при татаро-киргизских подотделах губ- 
напа и уотпамев Комиссии эти должны были помочь в устройстве при- 

'бывающих граждан из голодающих губерний, так как среди прибываю
щих около 50- 60% были татары, абсолютно не владевшие русским 
языком'-13) Большая работа проводилась татаро киргизским подотде
лом АлтгуОнаца по устройству бесприютных и беспризорных детей, 
прибывающих из голодных губернии Поволжья91*) Немецкий подотдел 
губнаца занимался устройством граждан немецком национальности — 
переселенцев из Поволжья97) Немецкая губернская секция Омского 
губкома РК П  (б) направила для проведения работы по оказанию по
мощи голодающим 4 товарищей в Славгородскпй, Татарский и Кали- 
чннский уезды Во всех немецких колониях и поселках были проведе
ны общие собрания Население повсеместно высказалось за оказание 
помощи голодающим В Орловской волости было решено с каждых 
10 пудов зерна 1 пуд отдать в пользу голодающих, приютить 40 
детей и обучать их в местной школе. Колонисты Подсосновской волости 
решили приютить 60 детей из голодающих местностей и помогать 
голодающим не фунтами, а пудами В с. Александровна Омского уезда 
было собрано 180 пудов пшеницы, 20 пудов муки, 3 пуда крупы, 35 пу
дов картофеля, 300 штук яиц, 200.000 руб. деньгами98).

Губернские отделы по делам национальностей совместно с Сиб- t  
представительством Наркомнаца занимались организацией и снаряж е
нием экспедиций для обследования экономического состояния и быта 
коренных народностей Сибири. Экспедиции занимались не только об
следованием жизни коренного населения, но и оказывали им необхо
димую помощь. Например, экспедиции в Нарымский край удалось до
биться выдачи авансом норм продовольствия охотникам99). Материалы 
экспедиций обсуждались на коллегиях губнацев и принимались необ
ходимые меры для улучшения экономического положения коренных 
народностей

Национальные отделы в Сибири, как и во всей стране, явились 
теми органами, через которые партия и советское правительство прово
дили в жизнь важнейший теоретический вывод коммунистической пар
тии, сформулированный в решениях X съезда о ликвидации фактиче
ского неравенства национальностей. Большая работа была проведена 
органами Наркомнаца по подъему экономики нерусских народностей 
Сибири. Укреплялось местное хозяйство, восстанавливался пушной

*3) «К расн ое  зн ам я» , №  152 о т  13 ию ля 1922 г. 
« )  П А Т О , ф 1, on. 1, д  375, л. 311.
“ ) ГА А К, ф  922, on. I, д  15, л  77.
и ) ГА А К, ф  922, on. 1, д. 8 . л  109.
•7) ГА А К, ф. 922, on . 1, д. И ,  л. 107.
»«) П А О О , ф  1, on 1, д. 189. л  37.
" )  ГА ТО , ф . 317, оп 2, д .  37, «а», лл. 6 - 7 .
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промысел, было начато землеустройство и водоустройство малых наро
дов Сибири.

Мощным средством восстановления хозяйства малых народов яви
лась на этом этапе торгово-кооперативная политика.

Перед всеми народами Сибири открылись величайшие возможно
сти экономического и национально-культурного развития. Националь
ная политика Коммунистической партии и Советского государства, бес
корыстная помощь великого русского народа обеспечила развитие на
родов Сибири по социалистическому пути.



ТР У Д Ы  ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 ________ им. В. В. КУЙБЫ Ш ЕВА

Том 177 С ерия историческая

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ  
РАБОТЫ В СИБИРИ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  

(1921 — 1925 гг.)

Л. И. БОЖЕНКО

Основой дальнейшего укрепления и развития политического и эко
номического положения нашей страны явились исторические решения 
X съезда Коммунистической партии.

Решения X съезда партии о переходе к новой экономической поли
тике. как пути построения экономического фундамента социализма, 
можно было выполнить только при условии всемерной поддержки ши
роких трудящихся масс. Вот почему Коммунистическая партия считала 
в этот период важнейшей частью деятельности партийных и советских 
организаций политическое просвещение трудящихся, ознакомление их 
с учением марксизма-ленинизма, с перспективами строительства со
циализма с целью вовлечь их и сделать активными участниками социа
листического строительства.

Новые ответственные задачи, поставленные перед политико-про
светительной работой, со всей серьезностью ставили вопрос о кадрах 
работников, которые должны были осуществлять коммунистическое 
просвещение трудящихся1).

Огромный недостаток квалифицированных работников для прове
дения культурно-просветительной работы особенно чувствовался в Си
бири. В дореволюционной Сибири кадры работников, проводивших 
внешкольную работу среди взрослых, были крайне немногочисленны, 
как и сама сеть учреждений внешкольного образования

В тот небольшой отрезок времени, от установления в Сибири Со
ветской власти и до ее временного падения в мае 1918 г., советские 
и партийные органы по сути дела почти не успели начать подготовку 
специальных кадров для проведения политико-просветительной работы, 
и первые шаги по подготовке культурных сил для политического просве-

' )  Вопрос и подготовке к а д р о в  д л я  культурно-просветительной работы  накануне 
и в годы восстановител ьн ого  пери ода изучен соверш енно нед остаточно В целом 
ло Р С Ф С Р  этот  вопрос р ас см атри ва етс я  только  в работе  Т А Р ем изовой  «К у л ь ту р 
но п росветительн ая  раб о т а  в Р С Ф С Р  (1921 — 1925 г г ) »  ( М , 1962), где ав тор  д ае т  
самую  о б щ \ ю  ка р ти н у  подготовки  ка д ров  д л я  культурн ого  ф р о н та  Н а  м атер и ал а х  
Сибири эта  пробл ем а  д о  н астоящ его  времени не р ас см атр и ва л а сь  Н екоторы м  исклю 
чением я в л я ю тся  статьи  Р .  В. Р ы бкиной «П арти йное  просвещ ение в сибирской п ар 
тийной орган и за ц и и  (1921— 1923 гг . )»  «Труды  Н овосибирского  м един сти тута
т. XXXIV, кн 1, I960) и В. М  Горячевой  «Н екоторы е вопросы  в нутри парти йной р а 
боты в 1921 — 1925 г г »  (Т руды  ка ф е д ры  м арк си зм а-лен и н и зм а  Н овосибирского  h h c t . i  
тута и н ж е н еров  геодезии , аэроф отосъем к и  и к а ртограф и и  Вып. 1, 1961), в к оторы х 
авторы у д ел я ю т  вн и м ан и е  одном у из нап равлений  и подготовке  к а д р о в  — подготовке 
в н ачале восстановител ьн ого  периода к а д р о в  пропаганди стов  через курсы  и со в 
партш колы.
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щения трудящихся в Сибири были сделаны только после освобожде
ния от колчаковщины.

При переходе к мирному строительству вопрос о подготовке куль
турных сил для коммунистического просвещения трудящихся приобрел 
еще более актуальное значение. Однако осуществлению задачи раз
вертывания государственной пропаганды коммунизма, поставленной 
перед Главполитпросветом и его аппаратами на местах, мог препятство
вать в Сибири огромный недостаток квалифицированных кадров.

Если даж е такие центральные губернские политпросветы, как Мос
ковский и Петроградский, ощущали недостаток кадров, которые можно 
было бы привлечь для руководящей работы в аппарате самих губполит- 
просветов2), то в Сибири в 1921 — 1922 гг. ряд губернских политпросве- 
тов в течение продолжительного времени или не имел заведующих, или 
не имел в отделах губнолитпросветов ни одного работника. В Иркут
ской губернии в политпросветах работали 1—2 сотрудника- заведую
щий и, в лучшем случае, еще инструктор, а в большинстве уездов их 
фактически не существовало3). В Енисейском губполитпросвете под
отдел агитации состоял из одного лишь сотрудника, работавшего к тому 
же по совместительству.

Еще более острой была нужда в кадрах работников для политико
просветительной работы на местах — в уездах и волостях сибирских 
губерний. Это было одной из самых главных причин того, что уездные 
политпросветы смогли организоваться в Сибири только в конце 
1921 г 4), тогда как в центральных губерниях страны уездные полит
просветы были организованы уже к концу февраля 1921 г.5).

Гораздо сложнее, чем в центральных районах страны, стоял в Си
бири вопрос с кадрами работников культурно-просветительных учреж
дений, особенно в деревне Несмотря на чрезвычайно трудные условия, 
которые переживала Сибирь после освобождения от колчаковщины, 
здесь проходил бурный рост культурно-просветительных учреждений. 
В городах и селах Сибири восстанавливались и создавались новые 
очаги культурного просвещения трудящихся — рабочие клубы, избы- 
читальни, библиотеки, народные дома. К лету 1921 г. количество 
культурно-просветительных учреждений в Сибири достигало более 
10,7 тысяч6).

Естественно, что при том тяжелом положении, которое сложилось 
в Сибири с кадрами для культурного фронта, многие культурно-про
светительные учреждения возглавлялись работниками (главным обра
зом комсомольцами), которые не имели никакой специальной подготов
ки и не могли тем самым вести непосредственную работу с населением. 
Обеспечить растущую сеть культурно-просветительных учреждений 
достаточно квалифицированными кадрами в условиях Сибири было до
вольно трудно. Немало культпросветработников Сибири погибло в го
ды гражданской войны и иностранной военной интервенции. Многие 
культработники погибли от сыпно-тифозной эпидемии, свирепствовав
шей тогда в Сибири. Один из основных источников для формирования

2) См Т. А Р е м и з о в а .  К у л ь турн о  просв етител ьн ая  р аб о т а  в Р С Ф С Р  
(1921— 1925 гг .) ,  М ,  1962, стр 39

3) П арти йны й  а р х и в  И ркутского  о бком а  К П С С  (П А И О ) ,  ф . 1, on. I, д. 1013, 
л. 52

4) П арти йны й  архи в  Н овосибирского  о б к о м а  К П С С  (П А Н О ) ,  ф  1, on. 1, д  1337, 
л. 18

5) Т А  Р е м и з о в а .  К у л ь турн о  просветительна)! р аб о т а  в Р С Ф С Р  (1921 — 
1925 гг.) М., 1962, стр. 23.

' )  С нбревком  С борни к  докум ен тов  и м ат е р и а л о в  Н овосибирск , 1959, стр  474,475.
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кадров работников культурно-просветительных учреждений — учитель
ство— невозможно было в широких масштабах привлечь к работе 
по коммунистическому просвещению рабочих и крестьян, так как оно 
само нуждалось еще в самой серьезной предварительной подготовке 
нз-ча своих политических колебании Острее, чем и центральных районах 
страны, стоя,: в Сибири вопрос с кадрами работников периодической 
печати. Войны и еннрепын террор во время колчаковщины унесли 
таких блестящих Организаторов большевистской печати в Сибири, как 
Ф. М Лыткин, И. И Белопольский, П. Ф. Парняков, М. М. Рабинович, 
К Лигети, многих рядовых работников печати Часть работников пе
чати — опытных партийных и советских работников — приходилось иг 
пользовать на других участках партийной, советской и хозяйственной 
работы.

В условиях начала мирного социалистического строительства при
обрел особое значение вопрос о формировании новой советской интел
лигенции из представителей трудящихся -  рабочих и крестьян. Высту
пая на XI съезде партии, В. И. Ленин подчеркивал, что в руках проле
тарского государства «совершенно достаточно» и политической власти 
н «-экономической силы . .  для того, чтобы обеспечить переход к комму
низм)», и что не хватает только одного — культурных сил у пролета
риата и ) его авангардной части7).

В годы восстановительного периода большую работу по подготов
ке кадров новой интеллигенции в Сибири провели советско-партийные 
школы (совпартшколы), которые готовили кадры культпросветработ
ников главным образом для )ездов, районов и волостей Сибири.

Первые совпартшколы стали создаваться в Сибири только после 
освобождения от колчаковщины в апреле—мае 1920 г ,  хотя официаль
ное постановление об учреждении в Сибири губернских и уездных 
совпартшкол было принято 13 ноября 1920 г.8). Первые совпартшколы, 
созданные по инициативе партийных комитетов вначале только в гу
берниях, вошли в систему народного просвещения.

В конце 1920 г. в Сибири уже работало несколько совпартшкол, 
причем не только в губернских, но и в некоторых уездных центрах, 
которые давали работников для политпросветов, культурно-просвети
тельных учреждений, выпускали достаточно подготовленных агитато- 
рив и пропагандистов. В целях создания кадров преподавателей дпя 
открывавшихся в Сибири совпартшкол в 1920 г. в г. Омске была откры
та Сибирская областная совпартшкола, являвшаяся высшей ступенью 
с)шествовавших совпартшкол.

Однако краткий срок обучения в первых совпартшколах (были 
школы, где срок обучения не превышал 2—4 недель), занятия без опре
деленной программы, малочисленность школ и недостаток преподава
телей — все это не могло еще решить вопроса о кадрах, необходимых 
не только для аппаратов политпросвета, но и для работы в массовых 
культурно-просветительных учреждениях.

Переход к новой экономической политике, принятие партией пла
на экономического возрождения страны и усиление в связи с этим 
культурно-воспитательной функции органов диктатуры пролетариата 
привели к росту и укреплению совпартшкол в Сибири, как форме под
готовки пролетарских кадров для всех участков советской и партийной 
работы

X съезд партии в резолюции «:0 Главполитпросвете и агитационно- 
пропагандистских задачах партии» признал необходимым «в каждом

7) В И  Л е н и н  Соч т  33, и зд  4 е, стр 258.
•) С ибревком , стр. 472.

10 Зак  3438
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губернском городе иметь хорошо поставленную совпартшколу с двумя* 
тремя выпусками в год, не менее чем в половине уездов республики 
организовать уездные совпартшколы по сокращенной программе»9).

С этого времени в Сибири началось повсеместное строительство 
совпартшкол, которые здесь приобрели значение одной из наиболее 
важных форм подготовки работников политико-просветительных орга
нов и учреждений из членов партии, комсомола, а такж е беспартийных 
рабочих и крестьян.

Необходимо отметить, что при развертывании сети совпартшкол 
партийные и советские органы Сибири, беря в основу решения X съезда 
партии о сети совпартшкол, вынуждены были вносить в них некоторые 
измеиения. что вызывалось чисто местными условиями.

Ввиду того, что в условиях Сибири нельзя было сразу набрать слу
шателем для губернских совпартшкол II ступени, так как большинство 
поступавших не имели не только практического опыта, но и даж е за 
конченного низшего образования10), «иметь в каждом губернском горо
де хорошо поставленную совпартшколу с двумя-тремя выпусками 
в год», как говорилось в решениях X съезда, в Сибири не представля
лось возможным Кроме того, в Сибири, пожалуй, острее, чем в других 
районах страны, чувствовался недостаток квалифицированных препода- 
вателей-коммуннстов Поэтому губернские совпартшколы II сту'пени 
в Сибири были открыты не во всех губернских центрах, а только 
в Омске, Томске и Иркутске. К аждая из совпартшкол обслуживала та
ким образом две губернии Уездные совпартшколы I ступени были от
крыты по одной в каждой губернии. Постоянные преподавательские 
кадры для них готовила сибирская областная совпартшкола, преобра
зованная в начале 1921 г. в Коммунистический университет Сибири.

Учитывая особенности контингента слушателей сибирских совпарт
школ, их более низкий общеобразовательный уровень") ,  во всех без 
исключения совпартшколах Сибири были внесены изменения и в про
граммы обучения. Значительное, а в ряде случаев преобладающее, ко
личество учебных часов отводилось в них общеобразовательным предме
там (русский язык, арифметика, естествознание и география). Напри
мер, в Иркутской совпартшколе на общеобразовательные предметы, 
главным образом русский язык и арифметику, было отведено 220 
часов из 57412).

В зависимости от этого основной курс совпартшкол, особенно 
II ступени, в частности и практические занятия по различным разде
лам культурно-просветительном работы, должен был сократиться. 
Этим только можно объяснить тот факт, что сибирские совпартшколы 
в начале восстановительного nepnoia  выпускали недостаточно подго
товленных к проведению политико-просветительной работы курсантов.

Имея в виду особенно чувствовавшийся в Сибири недостаток жур
налистских кадров, при Комуниверситете Сибири, а затем и в системе 
всех совпартшкол были созданы секции журналистов, куда направля
лись курсанты, имевшие опыт работы в печати или имеющие склонно-

•) К П С С  в резолю ци ях  и реш ениях  съ е зд о в , конф еренций и плен ум ов  Ц К  ч 1 
и зд  7 Г осполити здат , М ,  1954, стр  552 

и ) « Ж и зн ь  Сибирн», 1922, №  3, стр 94.
" )  О б ъ я сн я етс я  это  тем . что  в то  врем я  С ибирь  б ы л а  одной из са м ы х  отсталых 

окраи н  страны  в отнош ении грам отности  населения П о переписи 1920 г неграм отны е 
со с тав л ял и  здесь  от  80 д о  90 процентов  (в  О йроти и) всего  населени я См Ц ен т р ал ь 
н а  r r r D ^ m r ^ n t n  l PXo ? i Р к т я б Р„ьской Революции и соци алистического  строитель 
1924 Л& 6 7 - И  стр 32 ° "  Д ”  ,И з в е с т и я  С и бб ю ро  Ц К  Р К П ( б ) » ,

■*) «К омм унист» (И р к у тс к ) ,  1921, J *  13, стр. 21.
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гти к газетной работе. Курсанты, занимавшиеся в секции журналистов, 
выпускались достаточно подготовленными работниками, которые на
правлялись в редакции губернских и уездных газет и отделения РОСТА 

Таким образом к 1923 г. в Сибири в основном сложилась сеть 
совпартшкол. В совпартшколах к этому времени учился 1291 человек, 
из которых 1062— учащихся совпартшкол 1 и II ступени и 2 9 9 — Ком
мунистического университета Сибири13).

Следующий период в подготовке кадров работников культурного 
фронта через совпартшколы характерен не столько расширением сет» 
совпартшкол (до конца 1925 г она осталась почти без изменений)"), 
сколько углублением работы совпартшкол, улучшением качества 
обучения.

Расширение и углубление работы по коммунистическому воспита
нию трудящихся в связи с улучшением экономического положения в Си
бири, растущая активность рабочих и крестьян требовали от совпарт
школ приближения обучения к практическим запросам политического 
просвещения масс.

Учитывая все возраставшую в Сибири нужду в работниках для 
расширявшейся сети политпросветов, губкомы партии и губполитпросве- 
ты приняли решение пересмотреть программу совпартшкол. Руководст
вуясь решениями I Всероссийской конференции совпартшкол и попи- 
тико-просветительных курсов (декабрь 1922 г.), они стали открывать 
при совпартшколах II ступени специальные отделения, готовившие ра
ботников для массовых культурно-просветительных учреждений горо
дов и сел Сибири. Слушатели этих отделений наряду с общим курсом 
политических и общеобразовательных дисциплин проходили ряд спе
циальных предметов по вопросам практики культурно-просветительной 
работы

Помимо учебных практических занятий в Сибири довольно широко 
вводилась практика посылки курсантов совпартшкол на практическую 
работу в организации, учреждения, предприятия, в культурно-просвети
тельные учреждения. Задания для этой работы давались по схеме 
I лавполнтпросвета, причем в эту схему вносились изменения и допол
нения в зависимости от местных условий и потребностей

Характер и значение этой работы в системе обучения трудно пере
оценивать Организационно-партийная, пропагандистская и политико
просветительная работа курсантов вне школы являлась средством 
живого общения и связи школы с трудящимися, с одной стороны, 
и с другой — развития навыков самостоятельной работы.

В сибирских условиях большое место в практической работе кур
сантов совпартшкол отводилось деревенской работе. Начиная с 1923 г. 
курсанты-практиканты посылались в село с твердым заданием прини
мать самое активное участие в проведении культшефской работы, 
в постановке работы изб-читален, ликпунктов, в пропаганде среди тру-1 
дящегося крестьянства, в оказании юридической помощи (консульта
ции), в проведении беспартийных крестьянских конференций и др

В 1924— 1925 гг. в работу совпартшкол были внесены заметные 
изменения. В эти годы Коммунистическая партия обратила особое вни
мание на культурно-просветительную работу в деревне. XIII съезд 
подчеркнул, что «политпросветработа в деревне теперь наиболее на

,3) Р  В  Р ы в к и н а  П ар ти й н ое  просвещ ени е в сибирской партийной органика 
пин (1921— 1923 г г ).  Т р у д ы  Н овосибирского  м един сти тута  Т. X XX IV , кн 1, 1960; 
стр 100

'*) Государственны й  архи в  Н овосибирской  обл асти  (Г А Н О ) ,  ф  1180, on 1, 
д. 630, л  25

ю*
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сущная с  точки зрения победы коммунизма»16). Согласно решениям 
XIV партконференции (апрель 1925 г.) совпартшколы, превратив
шись в школы специального назначения, начали готовить деревенских 
пропагандистов и избачей10).

Это решение имело очень важное значение. Несмотря на имеющие 
1 я достижения в подготовке кадров для политико-просветительной ра
боты, Сибирь страдала от недостатка подготовленных культпросвет
работников для деревни, а нужда в них была большая. Характернейшим 
явлением в тот период в деревне было повышение общей активности 
деревни, повышение активности бедняцко-середняцких слоев с одной 
стороны, и вместе с тем активность кулачества, которой ладо было 
противопоставить боевую коммунистическую пропаганду.

В связи с усилением работы партии в деревне и огромным внима
нием к вопросам коммунистического просвещения крестьянства были 
изменены и программы обучения в совпартшколах. С практической 
работой в деревне, с нуждами и запросами трудящегося крестьянства 
стали увязываться все без исключения дисциплины вплоть до общеобра
зовательных. На практическую работу в политико-просветительные 
учреждения деревни и для организации культшефства города над де
ревней посылалось теперь подавляющее большинство курсантов.

Большее внимание работе в деревне отразилось и на программах 
высшей совпартшколы. Урало-Сибирский университет17) отвел в своей 
программе всем видам подготовки работников для деревенской работы 
специальный курс (2 й год обучения). Опыт практической работы кур
сантов Урало-Сибирского комуниверситета и его значение в потготовке 
работников культурного фронта были отмечены в отчете агитпропа 
Ц К  РК П  (б) XII съезду партии18).

В 1923— 1925 гг. в определенной степени была улучшена и работа 
по набору слушателей в совпартшколы Сибири. В декабре 1923 г 
Сиббюро Ц К  РК П  (б) вынесло постановление, в котором партийным 
комитетам и полнтпросветам вменялось в обязанность «пересмотреть 
состав курсантов совпартшкол в сторону подбора слушателей с боль
шим практическим стаж ем»13). Это постановление сыграло большое 
значение в улучшении подбора слушателей сибирских совпартшкол

В практике набора ц  обучения в совпартшколах Сибири был и ряд 
недостатков. Не всегда в учебных планах совпартшкол были в доста
точной степени увязаны общеобразовательные и политические предметы 
с практической работой. Некоторые совпартшколы строили свою работу 
отвлеченно, по-книжному.

Несмотря на то, что слушатели совпартшкол отбирались и направ
лялись на учебу по рекомендации партийных, комсомольских и проф
союзных организаций, последние не всегда достаточно внимательно 
подходили к отбору. В результате этого состав курсантов в некоторые 
наборы был чрезвычайно пестр: в число курсантов попадали или насиль
но посланные, или посланные сюда «на исправление», или просто пото
му, что на местах для них не было никакой работы. Среди курсантов 
совпартшкол Сибири все еще значительную часть составляли люди 
политически и технически неграмотные. Например, в 1923/24 учебном 
году курсанты сибирских совпартшкол были или самоучки, или с окон-

15) К П С С  в р е з о л ю ц и я х . ,  ч. II ,  стр. 55.
,c j Т а н  ж е, стр 141
17) У рало-С ибирский ком уни верситет бы л  о б р а з о в а н  в 1924 г  в р ез у л ь т а те  с л и я 

ния С ибирского  и У ральского  ком уни верситетов  См . «И зв ест и я  С иббю ро  Ц К  Р К П ( б ) »  
1924. N i  69— 70. стр  34

'*) К  X IV  съе зд у  Р К П ( б )  О тчеты  о тдел ов  Ц К  Р К П ( б ) .  М .— Л  1925 стр 97.
■») П А Н О . ф. I,  on. I, д  1651, л. 16.
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ценным и незаконченным низшим образованием20). Отсюда отсутствие 
дисциплины, выдержки, проявление среди ряда курсантон мелкобуржу 
азнон идеологии, что наглядно проявилось в поддержке ими троцкистской 
оппозиции (Алтайская, Иркутская совпартшколы). Президиумы губ- 
комон партии в я н в ар е— марте 1925 г приняли специальные решения 
о работе совпартшкол и партийных ячеек в школах и наметили меры 
по улучшению набора и обучения в совпартшколах.

Д ля  того, чтобы правильно оценить значение совпартшкол в деле 
подготовки культурных сил для политического просвещения трудящих
ся, необходимо выяснить, каков состав слушателей совпартшкол. 
В 84 совпартшколах I и II ступеней, в том числе и многих сибирских, 
в 1924- 1925 гг. из общего числа курсантов крестьяне составляли 
от 36,2 до 39,1 процента, рабочие- от 55,7 до 56 процентов и интелли
генция— 0,2—0,3 процента По признаку партийной принадлежности 
состав курсантов характеризуется в эти годы еще более яркими цифра
ми: членов и кандидатов Р К П (б )  и РЛ КС М  — от 90 до 97 процентов, 
беспартийных — от 10 до 3 процентов21) .

Эти данные говорят о том, что совпартшколы в Сибири, как и сов
партшколы в других районах страны, были наиболее пролетарскими 
по социальному составу слушателей учебными заведениями с преобла
дающей среди слушателей коммунистической прослойкой. Эти данные, 
таким образом, дают представление о том, из каких слоев населения 
формировались в Сибири первые кадры работников культурного 
фронта.

Уже в первый год после освобождения от колчаковщины и вос
становления Советской власти в Сибири в целях подготовки кадров 
для культурного строительства стали открываться высшие учебные 
политико-просветительные заведения

В январе 1920 г. Томский губполитпросвет организовал в Томске 
Рабочий политико-просветительный институт, в задачу которого вхо
дила подготовка работников для важнейших отраслей культурно-про
светительной работы27). В институте имелось подготовительное отделе
ние, готовившее агитаторов, пропагандистов, библиотекарей и работ
ников клубных учреждений, и отделение сельскохозяйственных знаний

В связи с усилением роли массовой коммунистической пропаганды 
и агитации после перехода к мирному строительству и необходимостью 
развертывания работы по подготовке культурных сил, Сиббюро 
ЦК Р К П  (б) и Сибнаробраз приняли решение о развертывании полити
ко-просветительного института в Томске в Сибирской областной полп- 
тико-просветительный институт (иногда в документах его называют 
! Сибирским политико-просветительным техникумом)23).

Сибирский политпросветинститут являлся в те годы единственным 
в своем роде не только в Сибири, но и по всей РС Ф С Р высшим вне
школьнопедагогическим заведением21) .

Кроме этого, согласно циркуляру Р К П  (б) и Главполитпросвета2г’),

20) «И зв ести я  С иббю ро  Ц К  Р К П ( б ) » ,  1924, Лз 50 Т а б л и ц а , п о к азы в а ю щ ая  со 
стояние со в п ар т ш к о л  С ибири в 1923/24 уч году

21) С о в п ар т ш к о л ы  и ком вузы  М — Л ,  1926, стр 19 И з  табл ицы  соци ал ьного  и пар
тайного с о с тав а  сл уш ателей  сов п артш к ол

и ) «К р ас н о е  зн а м я »  (Т ом ск ) ,  16 о к т яб р я  1921 г.
*■) И зв ести я  С иби рского  обл астного  политике]-просветительного института , цы п . I,

Томск, 1922, стр 21— 22
и ) С ибирский политпросветинститут в связи  с  нед остатком  м атери ал ь н ы х  средств  

в 1922 г. рас п о р яж ен и ем  С н б н ар о б р аза  был присоединен к  Томской губеовпартш коле 
в качестве политико-просветительной секции.

и ) С путник  пол итпросв етработн ика  М ,  1923, стр. 71.
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при ряде высших и средних учебных заведений Сибири были созданы 
ди\ моднчные политико-просветительные отделения, готовившие работ 
ников для массовых культурно-просветительных учреждений, главным 
образом для библиотек и изб-читален.

Особое значение для Сибири имела в годы восстановительного 
периода подготовка работников для массовых культурно-просветитель
ных учреждений — клубов, библиотек, изб-читален, народных домов, 
краеведческих музеев. Неоценимую роль в подготовке таких работни
ком сыграла широкая и повсеместная сеть различных краткосрочных 
курсов, являвшихся в тот период самой распространенной формой опе
ративной подготовки необходимых культурных сил, которыми не могли 
обеспечить немногочисленные совпартшколы Сибири. И надо отметить, 
что местные партийные и советские органы, губернские и уездные 
нолитпросветы Сибири проявляли в организации курсов немало инициа
тивы и творчества

10 июня 1921 г. трехмесячные курсы по подготовке библиотечных 
работников были открыты при Омском институте народного образова
ния В Томске при историко-филологическом факультете госуниверсите- 
та были проведены курсы, подготовившие работников по трем специ
альностям: библиотечной, библиографической и музейной работе26) 
Это был первый в Сибири опыт подготовки культпросветработников 
при высшем учебном заведении. В Иркутской губернии в 1921 — 1922 гг 
проводились курсы-конференции работников культурно-просветитель
ных учреждений

Делу подготовки и переподготовки кадров культпросветработников 
сложили и так называемые клубно-библиотечные объединения, орга
низованные во всех губерниях Сибири. Члены объединения собирались 
один раз в неделю на занятия по секциям (клубной и библиотечной) 
и изучали методическую, организационную и чисто техническую сторо
ну работы клубно-библиотечного учреждения.

Д ля  подготовки новых работников в Сибири часто практиковалось 
клубно-библиотечное ученичество («институт практикантов») — при
крепление в целях_ обучения к клубу или библиотеке 5—8 учеников.

На I Всероссийском библиотечном съезде (июль 1924 г.) делегат 
Сибири т. Вишневский поделился опытом организации в губерниях 
Сибири такой формы заочного обучения библиотечных работников, 
как заочное инструктирование. Центром заочного обучения был так на
зываемый «справочный стол библиотечного работника», работники 
которого готовили методические разработки, посылали информацион
ные письма и инструкции по самоподготовке, издавали в помощь обу
чающимся двухнедельные газеты по теории и практике библиотечной 
работы и т. и 27).

Достаточно подготовленных работников городских и сельских биб
лиотек готовил основанный в г. Томске по инициативе опытного библио
течного работника Д . А. Балнка «Музей библиотековедения» который 
преследовал чисто учебные цели С августа 1921 г. музей вошел в со
став Сибирского политпросветинститута, где положил основание биб
лиотечному факультету.

В годы восстановительного периода партийное и советские органы 
Сибири заботились и о подготовке кадров музейных работников. Так. 
например, при Западно-Сибирском краевом музее (г. Омск) было ор
ган изева-ио «Общество краеведения», члены которого проходили неболь- 
шую подготовку и принимали участие в работе музеев. При музее были

**> « К р ас н о е  зн а м я »  (Т ом ск ) ,  5  а п р е л я  1921 г.
” \  Ц Г А О Р ,  ф . 2313, оп. 5. д. 84, л л .  503, 504.



П о д го то в к а  к а д р о в  д л я  кул ьтурн о  просветительной работы  в Сибири 151

открыты к>рсы краеведенир, которые в 1924 г выпустили 150 человек 
для работы в местных музеях28).

Важнейшим условием успешного развертывания культурно-про
светительной работы среди широких трудящихся масс Коммунистиче
ская партия, В И. Ленин считали л и к в и д а ц и ю  безграмотности рабочих 
и крестьян. «В стране безграмотной,— указывал В И. Ленин,— по
строить коммунистическое общество нельзя»2'1). Именно поэтому 
в борьбе за подготовку культурных сил в Сибири особое значение от- 
иодилось подготовке кадров ликвидаторов неграмотности.

Формы подготовки и переподготовки ликвидаторов неграмотности 
были самые различные. В городах и уездных центрах работали инструк
тивные школы, «кружки ликвидаторов», краткосрочные курсы Д ля  по
вышения педагогического уровня ликвидаторов неграмотности практи
ковались показательные уроки и взаимное посещение В деревнях Си
бири работников ликбеза постоянно инструктировали уездные инструк
торы по ликвидации неграмотности.

В некоторых городах Сибири в годы восстановительного периода 
появились центры, объединявшие всю методическую работу по ликбезу. 
Одним из первых таких центров был «Дом ликвидации неграмотности», 
открытый в г Бийске Алтайской губернии. Подготовка ликвидаторов 
неграмотности и п а  через инструктивный ликпункт и школу малогра
мотных, методические кружки и «кабинет ликвидатора»30)

Кроме курсов, готовивших работников культурно-просветительных 
учреждений, в губерниях и уездных центрах проводились другие р аз 
личные курсы- по краткосрочной подготовке руководителей кружков, 
семинаров, заведующих красными уголками, чтецов и т. д.

Главное внимание на краткосрочных курсах независимо от их про
филя уделялось политическому образованию, так как от работника 
любого вида культурно-просветительного учреждения требовалось 
умение соединять просвещение с политикой Коммунистической партии 
и Советского правительства

В последние годы восстановительного периода, когда после смерти 
Ленина партия призвала трудящиеся массы овладеть основами марк
сизма-ленинизма, в программах курсов по подготовке культурно-про
светительных работников в разделе политических знаний значительное 
место заняли лекции и семинарские занятия по теме «Ленинизм в по
литико-просветительных учреждениях».

Значительное место в программе курсов уделялось практической 
работе в культурно-просветительных учреждениях. В качестве приме
ра приведем программу практических занятий курсов культпросветра
ботников в Ачинском округе Занятия со слушателями здесь проводи
лись по таким темам, как- «Работа с книгой и газетой», «Работа спра
вочного стола», «Селькоровская работа», «Инвентаризация и оборудо
вание избы-читальни» и др.31).

Учебный план практических занятий был довольно широк. К а ж 
дая из подобных вышеприведенным темам практических занятий в свою 
очередь обычно разбивалась на 2—3 части теоретическая подготовка, 
практическая работа, обсуждение практических работ и выводы32).

Большое место, занимаемое в программах курсов лабораторными 
работами и практическими занятиями, говорило о том, что к концу вос-

*•) Г осударствен н ы й  а р х и в  О м ской обл асти  (Г А О О ) ,  ф . 1076, оп 2, д. 9, лл . I, 7 ,9 .
®) В И Л е н и н  С о ч . т  31, стр. 272
30) Г А Н О , ф  1053, on 1, д  929, л  456.
S1) Г А Н О , ф. 1053, on. 1, д  1090, л. 6 .
и ) «К ом м унистическое просвещ ение» (орган  Г л а вп о л и тп р о св ет а ) ,  1925, N i 5, 

с :р  136 -1 3 7 .
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становителыюго периода методы преподавания заметно улучшились.
Совпартшколы н краткосрочные курсы, несмотря на то, что они 

в течение 1921 — 1925 гг. работали с большим напряжением, не могли, 
конечно, полностью удовлетворить потребности растущей сети куль
турно-просветительных учреждений, которая составляла в 1924 —1925 гг. 
более 2,8 тыс различных учреждений31).

В т д ы  восстановительного периода расширялась не только сеть 
культурно-просветительных учреждений, но и вся работа во всех обла
стях политического просвещения трудящихся, на всех ее участках. 
В связи с этим перед местными политпросветами Сибири остро вставал 
вопрос о подготовке лекторских сил, достаточно подготовленных аги
таторов н пропагандистов

В начале 1922 г. по инициативе некоторых агитпропов губкочив 
партии была начата организация краткосрочных курсов по под
готовке лекторских кадров В программ' таких курсов обязательно 
включались и вопросы культурно-просветительной работы34).

Зимои 1921 — 1922 гг. в Сибири, как и по всей стране, довольно 
широко развернулась подготовка агитаторов для проведения наиболее 
ответственных агитационных кампаний в деревне. В августе 1921 г. 
В И. Лениным был подписан декрет «О массовом распространении 
среди крестьянского населения сельскохозяйственных знаний и улуч
шении веления сельского хозяйства», в котором была поставлена зада
ча в течение зимы организовать сеть краткосрочных курсов35). Эти 
курсы, организовывавшиеся и в Сибири, явились одной из основных 
форм подготовки агитаторов. Только в Алтайской губернии через такие 
курсы было пропущено несколько тысяч человек36). Они провели боль
шую работу по выполнению важнейшей задачи всей политико-воспита
тельной работы в массах — пропаганде решений X съезда партии 
о новой экономической политике.

Агитпропом Сиббюро Ц К  РК П  (б), политпросветами и культотде- 
лами профсоюзов, общесибирскими губернскими совещаниями и конфе
ренциями неоднократно ставился вопрос о необходимости подготовки 
агитационно-пропагандистских кадров, которые могли бы вести раз
личную работу в культурно-просветительных учреждениях, вести пре
подавание в совпартшколах и на курсах культпросветработников.

Сиббюро Ц К  РК П  (б) образовало в этих целях специальную комис
сию по выявлению и использованию для чтения лекций и докладов ком
мунистов, имеющих достаточную подготовку. Сиббюро указало  на то, 
что все г.убкомы партии «должны немедленно выделить теоретически 
наиболее подготовленных товарищей для постоянной работы в качестве 
лекторов и групповодов, хотя бы для этой цели было нужно снять их 
с советской, партийной и профсоюзной работы»37).

Большую помощь в обеспечении политико-просветительной работы 
в Сибири пропагандистскими кадрами оказывал Центральный Комитет 
партии. Д ля  оказания действенной помощи в налаживании пропаган
дистской работы в селах и деревнях Сибири Ц К  партии посылав 
в Сибирь специальные пропагандистские группы ЦК. В 1925 г. такие 
пропгруппы Ц К  партии работали в ряде районов Сибири. Работа их 
получила высокую оценку со стороны местных организаций.

" )  ГА Н О , ф  1180, on I, д  630, л  25.
" )  «К о м м \н и ст»  (И р к у тс к ) ,  1922, № - 1 .  стр. 18.
“ ) С ъ езды  С оветов  Р С Ф С Р  в п остановл ени ях  и резол ю ц и ях  М ,  1939, стр  213. 
и ) « П р ав д а» , 25 ф е в р а л я  1922 г.
” ) П А Н О ,  ф  1, on  1, д  1586, л. 25
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Большое значение в укреплении кадров агитаторов н пропаганди
стов в сибирской деревне имело гиктинопление Ц К  партии о переброске 
в деревню партийных работников, выполняя которое сибирская пар
тийная организация направила в 1924— 1925 гг. п деревню более 
240 человек. Одновременно с эгим па постоянную работу в Сибирь по
ехало около 150 опытных партийных работников, посланных в Сибирь 
Центральным Комитетом партии1'*)

В развертывании агитационной работы в культурно-просветительных 
учреждениях заметную роль в конце восстановительного периода игра
ли кружки агитаторов, созданные в Сибири в соответствии с решениями 
XIII съезда партии в крупных партийных организациях.

Ц К  партии не только посылал работников в Сибирь, но оказывал 
и материальную помощь в подготовке лекторских кадров в губерниях 
Сибири. На проведение краткосрочных курсов по подготовке лекторских 
кадров в губерниях* Сибири Ц К  РК П  (б) выделил сибирским парторга
низациям 5,5 тыс рублей Эти средства помогли организовать в Сибири 
ряд курсов, на которых в 1924/25 учебном году участвовало в целом 
2739 человек Из них большая часть являлась работниками полн- 
тико-просветительных учреждений34) .

В усилении кадров для культурно-просветительной работы поло
жительное значение сыграло привлечение к этой работе коммунистов 
ленинского призыва. В Новониколаевской губернии, например, из об
щего числа коммунистов ленинского призыва, привлеченных к общест
венной работе, 12 процентов было направлено в культурно-просвети
тельные учреждения, в О мской— 11,7 процентов, в Алтайской— 9 про
центов, в Томской губернии— 103 человека из 274, посланных на проф 
союзную работу10).

В последние годы восстановительного периода появилась новая 
категория работников, проводивших политико-просветительную рабо
ту среди трудящихся. Это были агитпропорганизаторы (апорги), по
мощники секретарей партийных ячеек по политической и культурной 
работе

Агитпропорганизаторы выделялись вначале из членов бюро партий
ных ячеек, а затем ими становились и рядовые коммунисты (в подав
ляющем числе вышедшие из рядов ленинского призыва), наиболее под 
готовленные для агитационно-пропагандистской и организационной 
работы в массах и имевшие большой производственный опыт.

Из весьма разрозненных сведений о работе агитпропорганизаторов 
среди трудящихся можно определить в целом круг их деятельности, свя
занной с проведением культурно-просветительной работы: агитпроп
организаторы участвовали в постановке работы культурно-просвети
тельных учреждений, рабселькоровских кружков, в организации вы
пуска стенгазет, проведении различных агиткампаний, вели учет негра
мотных и малограмотных и направляли их на учебу, организовывали 
агитпропколлективы

Деятельностью агитпропорганизаторов руководили партийные ко
митеты, проводившие в этих целях регулярное инструктирование и обу
чение агитпропорганизаторов через специальные курсы (в 1924— 1925 гг. 
краткосрочные курсы агитпропорганизаторов прошли в Омской, Том
ской, Новониколаевской и Иркутской губерниях).

м ) К X IV  съезду  Р К П ( б )  О тчеты  отдел ов  Ц К  Р К П ( б ) .  М ,— Л  , 1925, стр 47. 
48. 50, 53, 55.

“ ) П  А П о т а п о в  Н екоторы е вопросы партийного  строительства  в Сибири 
в 1924— 1925 гг В сб « И з  истории Сибири», Н овосибирск , ки изд  1962, стр  101.

,п) Т а м  ж е , стр 83



154

Институт агитпропорганизаторов, насчитывавший в Сибири к кон
цу 1925 г. около 500 человек"),  был одним из важных резервов для 
обеспечения кадрам» всех основных отраслей политического просвеще
ния трудящихся Сибири. Оценивая деятельность агитпропорганизато
ров. Сибкрапкоч РК П  (б) отмечал, что они «приобрели еще большее 
шачение и общей системе агитпропработы, особенно по линии прибли

жения партийно-воспитательной и политико-просветительной работы 
к массам '2)

В последние годы восстановительного периода к- проведению куль
турно-просветительной работой стали все шире привлекаться сами тру
дящиеся — наиболее передовые слои рабочих и крестьян, командный 
состав частей Сибирского военного округа, демобилизованные красно
армейцы, бывшие военнотенны е империалистической войны, остав
шиеся в Сибири Активное участие в работе культурно-просветительных 
учреждений принимали комсомольские организаций Сибири.

К проведению культурно-просветительной работы среди трудящих
ся привлекались и старые кадры интеллигенции. В клубах, библиоте
ках, народных домах и избах-читальнях ученые, агрономы, преподава
тели выступали с лекциями,, руководили различными кружками.

Важной проблемой в деле привлечения к политическому просвеще
нию трудящихся старых кадров интеллигенции было привлечение в Си
бири учительства. Являясь одним из основных источников для форми
рования кадров работников культурно-просветительных учреждений, 
оно тем не менее не могло быть сразу же использовано, так  как «насле
дие капиталистической культуры, пропитанность ее недостатками учи
тельской массы», как указывал В. И. Ленин, не давало права считать 
это старое учительство коммунистическим” ).

Вместе с тем В И Ленин указывал и на то, что это «не может ме
шать брать этих учителей' в ряды работников просветительной полити
ческой работы, так как эти учителя обладают знаниями, без которых 
мы не можем добиться своей цели»41).

Говоря о необходимости использовать силы учительства в культур
ном строительстве, В И. Ленин резко критиковал тех, кто не умел или 
не хотел использовать практический опыт учителей, говоря о таких ком
мунистах, что они «никуда не годятся»45).

Между тем в Сибири привлечение к культурно-просветительной 
работе учительства, особенно сельского, тормозилось в первые годы 
носстановительного периода именно неправильным и даж е вредным 
взглядом некоторых партийных и советских работников на учитель

ство. В материалах тех лет, особенно газетных, часто можно встретить 
сообщения о том. что некоторые партийные ячейки и местные Со
веты не только не использовали местные культурные силы, главным 
образом учительство, но часто их отталкивали, видя в них только 
«культурников старого режима».

Следовательно, общая линия партии, требовавшая максимального 
внимания к правильному использованию специалистов и интеллигенции, 
была еще недостаточно понята и усвоена местными партийными орга
низациями и Советами. Культурное строительство в Сибири, особенно 
развернувшееся в 1923— 1924 гг., настоятельно требовало, чтобы пар- 
т й н ы е  и советские органы на местах отнеслись более внимательно

41) «С ов етская  Сибирь», 29 н ояб ря  1925 г
42) «И зв ест и я  С и б к р ай ко м а  Р К П  (б )» ,  1925, №  6— 7, стр. 56.

В И Л е н и н  Соч , т.  31,  стр 344
“ ) Т а м  ж е
* )  В  И  Л е н и н  Соч т  32, стр  104.



к использованию старых кадров интеллигенции, ибо целый ряд куль
турно-просветительных мероприятий, особенно ликвидацию неграмот
ности и работу в избе-читальне, можно было провести только силами 
и при участии местных сил интеллигенции.

В 1923- 1924 гг. к активной культурно-просветительной работе 
среди трудящихся удалось привлечь наиболее многочисленный слой 
v in T C . T b C T B a .  К этому времени в результате разъяснительной, идейно- 
иолитнческой работы в среде интеллигенции оно в большинстве своем 
сблизилось с Коммунистической партией и Советской властью. «Учи
тельство нашей губернии,— сообщала газета «Красное знамя»,— 
ислед за московским учительством все теснее подходит к пролетариату 
ч Советской власти» Учительство «заявило о своей готовности под ру
ководством РК П  (б) вести неустанную работу на «третьем фронте»46). 
Прошедшими в 1924 г съездами учителей в Иркутской губернии «был 
отмечен сдвиг в их настроении по отношению к Советской власти 
в сторону сотрудничества с ней и с партией»47).

XIII съезд партии, отмечая этот «значительный политический 
сдвиг среди сельского учительства», подчеркнул, что для партии яв 
ляется особенно важным его использование в качестве проводника 
в деревне политики партии и Советской власти по линии хозяйственной, 
культурно-просветительной и общественно-политической48)

В годы восстановительного периода лучшая часть учительства 
Сибири сразу же включилась в культурно-просветительную работу 
среди рабочих и крестьян. Учительство Сибири, особенно сельское, 
принимало самое активное участие в работе по обучению неграмотных. 
Народные учителя отдавали много сил делу ликвидации неграмотно
сти, нередко принимая на себя всю тяжесть работы по обучению гра
моте. Учительство Томского уезде стало инициатором безвозмездного 
обучения групп неграмотных49). Этот почин был сразу же подхвачен 
и в других губерниях Например, учительство Славгородского уезда 
в большинстве случаев стало обучать неграмотных бесплатно в поряд
ке культурного шефства50). Лучшая часть учительства проводила боль
шую работу в сельских учреждениях культуры

Это было результатом той работы по повышению политической 
сознательности учительства, поднятию его активности, самодеятельно
сти и инициативы в общественно-политической жизни, которая прово
дилась местными партийными и советскими органами Сибири с первых 
лет восстановительного периода

Таким образом, в Сибири в годы восстановления народного хозяй
ства под руководством партийных организаций были сделаны первые 
серьезные шаги по подготовке культурных сил, без которых невозможно 
было решать одну из важнейших задач в построении социалистического 
общества. Впервые в истории Сибири стала осуществляться задача 
привлечения к культурно-просветительной работе пролетарских сил — 
наиболее передовой части рабочих и крестьян Сибири

Подготовка кадров новой интеллигенции и привлечение к куль
турно-просветительной работе среди трудящихся старых кадров ин
теллигенции, главным образом учительства, имела тем большее значе
ние, что это давало возможность расширять масштабы коммунистиче
ского просвещения трудящихся.

П о д го то в к а  к а дров  дл я  м л ы у р и с  просветительной работы  в Сибири

4‘) «К р ас н о е  зн а м я »  (Т ом ск ) ,  26 ию ля 1924 г.
« )  П А И О , ф. 1, on  1, д  1919, л. 25
п ) К П С С  в резол ю ци ях  , ч II, стр. 69
49) Государственны й  архи в  Т омской  о б л асти  (Г А Т О ),  ф  28, on. 1, д  257, л  П 8
и ) П арти й н ы й  ар х и в  О м ского  о бком а  К П С С  (П А О О ) ,  ф  1, оп. 4, д. 80, л. 13-
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Трудно переоценить то значение, которое имела подготовка куль
турных сил из коммунистов и комсомольцев Вливаясь в ряды работ
ников культурно-просветительных учреждений и организаций, они тем 
самым содействовали усилению руководящей и направляющей роли 
Коммунистической партии во всей системе культурно-просветитель
ной работы.



ТРУДЫ  ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
им. В. В. КУЙБЫ Ш ЕВА

С ери я  историческая

РАБСЕЛЬКОРОВСКОЕ Д В И Ж ЕН И Е  В СИБИРИ В ГОДЫ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

(1921 — 1925 гг.)

Л .  И. Б О Ж Е Н К О

Огромным завоеванием в истории партийной и советской печати 
ь Сибири в годы восстановления народного хозяйства было начало мас
сового рабселькоровского движения.

Участие в работе периодической печати является важнейшей фор
мой связи газет с рабочими и сельскими читателями О необходимости 
надежной опоры печати на густую сеть корреспондентов из наиболее 
активных и сознательных трудящихся не раз говорил В. И. Ленин, 
призывавший бороться самым решительным образом с «недоразуме
нием», что писать в газету должны только «литераторы» в профессио
нальном смысле этого слова1). В ноябре 1921 г. в письме в редакцию 
газеты «Экономическая жизнь» В. И Ленин подчеркивал, что одним 
из путей превращения газеты в боевой орган строительства нового на
родного хозяйства должно явиться создание армии корреспондентов и 
призвал газету «завести сеть корреспондентов с мест, как коммунистов, 
так и беспартийных, и уделять больше места корреспонденциям 
с мест...»2).

Н а роль и значение рабселькоровского движения как передовой 
общественной силы, способной всесторонне отражать запросы трудя
щихся масс, указывала Коммунистическая партия и ее Центральным 
Комитет. В декабре 1921 г. Ц К  партии указал на необходимость 
привлекать беспартийных рабочих и крестьян к участию в газете, ор
ганизуя при помощи партийных ячеек сеть корреспондентов на фабри
ках, заводах и в деревнях3).

В годы восстановления народного хозяйства рабселькоровское дви
жение получило в Сибири значительное развитие. Накануне восстано^- 
ьнтельного периода вокруг газет Сибири, даж е самых крупных, 
не успел еще сложиться рабселькоровский актив. В значительной сте
пени этому помешало то, что условия существования самой периодиче
ской печати, несмотря на ее бурный количественный рост в конце 
1919 — начале 1920 г.4), накануне восстановительного периода были 
очень тяжелыми. Если по стране в целом в 1920— 1921 гг. число наи
менований и тираж партийно-советских газет и журналов непрерывно

' )  В И  Л е н и н  С о ч , т  7. изд  4 е, стр  490
; ) В И  Л е н и н  С о ч , т  33, стр 16
3) О  партийной и советской  печати, М ,  1954, стр  237.
4) В 1920 г в С ибири в ы ходи ло  £6 га з е т  и ж у р н а л о в  См С иб и рская  со в етск -'»

энциклопедия (С С Э ),  т 1, стлб  607.
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росли'1), то в Сибири наблюдается обратное явление. В Сибири особен
но сильно чувствовался недостаток журналистских кадров, не хватало 
и материальных средств. Те небольшие запасы бумаги, которыми рас
полагали типографии, быстро исчерпываются, и многие издания за  от
сутствием Оумаги прекращают свой выпуск: на I июня 1921 г. в Сибири 
осталось всего 44 наименования газет и журналов с общим тиражом 
около 50 тыс. экземпляров6).

Переход к новой экономической политике и перевод большинства 
периодических изданий с государственного бюджета на хозрасчет,«  от
мена ранее существовавшей бесплатной подписки на все печатные из
дания еще более сужают газетно-журнальную сеть в Сибири. Остава
лись лишь самые жизнеспособные га)еты, главным образом губерн
ские и небольшая часть уездных. В целом по стране количество газет 
в 1922 г. тоже резко сократилось Общий тираж по РС Ф С Р сократился 
почти на 180 тыс. экземпляров7).

Но самая большая трудность в развертывании рабселькоровского 
движения состояла в том, что в Сибири гораздо сложнее, чем в Цен
тральной части страны, было установить тесный контакт газет с широ* 
кими тр>дящимися массами. В Сибири, не только более крестьянской 
по составу населения, но и с значительной прослойкой зажиточного 
крестьянства, особенно велика была опасность мелкобуржуазной сти
хии. Сибирское крестьянство было недовольно продразверсткой, значи
тельная часть середняков в первые годы после восстановления Совет
ской власти оказалась под влиянием кулачества. Вот почему анархист
ским и эсеровским элементам удавалось поднимать отсталую часть 
крестьянства на вооруженную борьбу с Советской властью. Кулацко- 
белогвардейские мятежи в Сибири продолжались до 1923 г.8).

Исключительно трудными были условия для развития рабкоров
ского движения. Слой пролетариата в Сибири был очень тонким, этот 
пролетариат, как отмечал В. И. Ленин, «был развращен мелкобур
жуазными привычками»9).

Повсеместное развитие рабселькоровского движения было в Сиби
ри особенно трудным еще и потому, что Сибирь в отношении грамот
ности населения была одной из самых отсталых окраин страны: по все
союзной переписи населения 1920 г. в Сибири на каждые 100 человек 
бьмо не менее 80 неграмотных, причем количество неграмотных в сель
ской местности было в два раза больше, а неграмотность среди жен
щин — почти поголовная10).

В этих условиях тяжелого экономического и политического положе
ния, при особенности социального состава и неграмотности подавляю
щего числа населения, развитие и укрепление рабселькоровского движе
ния приобретало в Сибири тем большее значение. Широкая сеть кор
респондентов на местах наряду с другими факторами должна была по

s) См В В У ч е н о в а  Ц ен т р ал ьн ы е  партийны е ж у р н а ш  « К ом м ун и сти ч еская  ре
в ол ю ци я»  и «Б ольш евик»  (1921— 1925 гг .). М ,  1962, стр 5.

в) Б ю лл етен ь  сибирского  обл астного  у п р ав л ен и я  и з дател ьски м  д ел о м . О м ск , 1962. 
№  1, стр 17, 23— 24

7) Ц ен трал ьн ы й  государствен ны й  архи в  О ктябрьской  револю ции и со .ш алистиче 
ского  строител ьства  С С С Р  ( Ц Р А О Р ) ,  ф . 2313, on. 1, д  77, л  2

*) См В Е  Ч а  п л и к. С ибревком  — орган  д и к тат у р ы  п р о л ет ар и а та  Т руды  Н ово
сибирского  м единститута , т. X X X IV , кн . 1, I960, стр. 26.

*1 В И Л е н и н .  Соч , т  30, стр  430.
>») Ц Г А О Р ,  ф  2314, оп 3, д  26, л. 3, « И зв ест и я  С иббю р о  ЦК Р К П  ( б ) . ,  1924, 

№  67—68, стр 39



Р а б се ль коров ск ое  д в и ж ен и е  в Сибири в голы восстановлении

мочь в свою очередь, печати найти методы « п о д х о д а  к массе, овла
дения массой, с в я з и  с массой»11)

Одни из первых шагов в направлении укрепления связи печати 
с массами был сделан в Сибири в связи с празднованием первого Дня 
советской печати в мае 1922 г.

Газеты Сибири обратились в юбилейные дни к своим читателям — 
трудящимся городов и деревень — с призывом отметить первый День 
печати «началом сближения трудящихся масс с газетой». «Говорите 
сегодня обо всем, не стесняйтесь; тех, «то может написать, мы просим 
письменно дать отзыв о нашей газете», — говорилось в передовой 
статье газеты «Красное Знам я»1»).

В юбилейные дни на общих собраниях, посвященных печати, 
из числа лучших членов коллективов избирались корреспонденты, ко- 
юрым давались наказы, о чем и как писать в газету. Избрание или 
назначение корреспондентов было вообще характерным явлением для 
этого начального периода в развитии массового рабселькоровского 
движения

После проведения в Сибири первого Дня печати редакции стали 
получать больше корреспонденций с мест: писали рабочие предприятии, 
писали крестьяне, причем целыми сельсоветами. Газеты неоднократно 
помещали в эти дни специальные статьи и заметки, посвященные своим 
наиболее активным корреспондентам, в которых выражали уверенность, 
что начавшаяся связь печати с массами через корреспондентов будет 
расширена и укреплена.

В резолюции по вопросам пропаганды, печати и агитации XII съезд 
партии отметил: «В течение последних месяцев можно констатировать 
значите тьное качественное улучшение периодической печати и замет
ный рост ее тиража. Почти все газеты установили тесную связь с рабо
чими массами, причем главная заслуга в этом отношении принадлежит 
рабочим корреспондентам, играющим все более важную роль 
в нашей печати»13).

Новым явлением в рабселькоровском движении был рост рядов 
корреспондентов за счет добровольно вступивших в рабселькоровские 
организации. В условиях оживления политической работы в сибирской 
деревне в последние годы восстановительного периода, оживления дея 
тельности Советов, повышения активности бедняцко-средняцких 
масс14) началось массовое селькоровское движение

Таким образом, рабселькоровское движение в Сибири в последние 
годы восстановительного периода в условиях общих политических и хо
зяйственных успехов приняло еще больший размах, что было харак
терным для  рабселькоровского движения по всей Р С Ф С Р |:1). Коммуни
стическая партия потребовала от местных партийных комитетов усиле
ния руководства рабселькоровскими организациями и повседневной 
помощи рабочим и сельским корреспондентам Следуя этим указаниям, 
партийные и советские органы Сибири принимали необходимые меры

и ) В. И  Л е н и н  С о ч , т  32, стр . 5.
12| «К р ас н о е  зн ам я»  (Т ом ск ) ,  10 м а я  1922 г.
13) К П С С  в резолюциях- и реш ениях  съ ездов , конференций и плечум ов  Ц К , ч. I, 

изд 7-е, М , 1954, стр . 736.
и > С м  А Г а г а р и н  У крепление сельских С оветов  З а п а д н о й  С ибири в кон ае  

восстановительного  пери ода  Ученые записки  Том ского  госуниверситета , Ks  43, 
Томск, 1962, стр  55.

|5) См . Т. А Р е м и з о в а .  К )л ь ту р н о -п р о с ве тн т ел ь н ая  раб о т а  в Р С Ф С Р  (1921— 
1925 гг.) М  , 1962, стр . 132.
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по организации и расширению сети рабочих и сельских коррес
пондентов.

В целях подготовки корреспондентов в городах и уездных центрах 
при агнтпропотделах партийных комитетов проводились курсы, органи
зовывалась работа корреспондентских кружков, в городах проводились 
«четверги рабкоров». Почти каж дая  партийная и комсомольская ячейка 
выдвигала из своей среды специальных корреспондентов. По всем гу
бернским и уездным городам была организована сеть корреспонден
тов, объединявшихся при райкомах партии.

К 1924 г. постоянные корреспонденты были по многих селах и де
ревнях. В редакции газет часто поступали письма, в которых рабочие 
и крестьяне изъявляли желание стать корреспондентами и просили 
у редакции помощи и советов

Газеты, опиравшиеся па рабселькоровский актив, становились 
исключительно «едкими» количеством материала, как в зеркале отраж а
ли события местной жизни, запросы трудящихся. И это заставляло 
трудящихся смотреть на газету, как на необходимую в жизни вещь. 
Например, с августа 1923 г. «Красноярский рабочий» в разделе 
«К «Красноярскому рабочему» за поддержкой» публиковал письма 
крестьян, где они жаловались, что «слепы без газеты»: не знают, как 
здоровье Ильича, что такое единый налог, как пойдет далеко коопери
рование и т. д ,6).

Опыт работы в области налаживания массовой рабочей печати 
в Сибири наглядно показывал, насколько самые широкие слои рабочих 
нуждаются в газете, которая соответствовала бы их запросам и потреб
ностям. Лучше всего это можно проследить на росте тираж а газеты 
сибирских железнодорожников «Сибирский гудок». Так, если на 1 ян
варя 1923 г. ее тираж был равен всего лишь 5 тыс. экз., то к 1925 г. 
тираж увеличился до 21,2 тыс. экз. плюс бесплатное еженедельное при
ложение «Рабочее самообразование». О большом внимании железно
дорожников к своей газете и о ее возрастающей популярности и при
ближении к массам говорит значительное увеличение поступлений 
корреспонденций от рабочих (в январе 1923 г . — 20—40 писем в день, 
в марте 1924 г.— 150—200) и рост сети рабкоров (в январе 1923 г.— 
21 человек, в марте 1924 г. — 28 9 ) |7). Еще более усилилась связь га
зеты «Сибирский гудок» со своим читателем в 1925 г. Если в январе 
1925 г. при газете былс^ 247 рабкоров, 10 кружков-объединений 
н 27 стенгазет, то в сентябре 1925 г. у газеты было уже-670 рабкоров, 
юнкоров и селькоров, 51 рабкоровский кружок и более 250 стенгазет. 
Газета получала в месяц более 3000 корреспонденций18). В передовой 
журнала «Рабоче-крестьянский корреспондент» М. И. Ульянова по пра
ву назвала газету «Сибирский гудок» в числе лучших газет страны, 
имеющих связи с массами19).

Опираясь на рабселькоровский актив, росла и улучшалась газета 
черемховских шахтеров «Красный углекоп». Д о  100 постоянных кор
респондентов во всех уголках обширного Кузнецкого бассейна (причем 
на всех рудниках были даж е постоянные корреспондентские бюро) 
объединяла газета «Кузбасс» (Ленинск). Подобная картина наблюда
лась у многих рабочих газет.

16) «К расноярск ий  рабочий», 26 и 31 ав уста  1923 г ;  4 се н тяб р я  1923 г. и ар
|7) П арти йны й  архи в  Н овосибирского  о б к о м а  К П С С  (П А Н О ) ,  ф. 1, on. 1. 

д  1701, лл . 97— 98, ф  2, on. 1, д  327, лл  43— 44
'*) «Р аб о ч е  крестьянский корреспондент»  (М о с к в а ) ,  1925, №  10, стр  61
" )  «Р аб о ч е  крестьянский корреспондент»  (М о с к в а ) ,  1925, №  11— 12, стр. 3.
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Серьезных успехов достигли многие крестьянские газеты. Напри
мер, «Наша деревня» (Камень-на-Оби), как отмечали партийные орга
ны, своевременно откликалась на все нужды и запросы крестьян, быст
ро подняла свои тираж до 3 тыс экземпляров. Секрет успеха: у газеты 
был большой селькоровский актив, насчитывавший в 1924 г. 275 человек 
постоянных корреспондентов20)

Очень значительный круг селькоров сплотила вокруг себя цент
ральная сибирская крестьянская га)ета «Сельская правда». Быстро 
росло количество рабкоров и селькоров у губернских партийно-совет
ских газет. И уже с начала 1924 г. газеты «Власть труда», «Красное 
знамя», «Красноярский рабочий» могли объявлять конкурсы рабкоров 
и селькоров на лучшие заметки Например, подобный конкурс под 
д е в т о м  «Без Ленина по ленинскому пути» проводила газета «Рабочий 
путь». Победителей конкурса награждали книгами о В. И. Ленине, его 
портретами Показательно, что быстрый рост рабселькоровского акти
ва приводил к еще более быстрому увеличению тиража газет Так, на
пример, неуклонно росла сеть постоянных рабселькоров газеты «Крас
ное знамя» (Томск), и в марте 1925 г. количество рабкоров составля
ло 285 человек, а селькоров — 320 человек. Тираж газеты поднялся 
с 3000 в 1923 г. до 4800 в мае 1924 г и почти до 15 тыс. экземпляров 
к маю 1925 г.21).

Орган отдела печати Ц К  Р К П  (б) «Красная печать» отметил хоро
шо поставленную работу по организации рабселькоровского актива 
вокр\г таких сибирских газет, как «Советская Сибирь», «Сибирский 
г\док», «Сибирская правда», «Наша деревня», «Сельская правда», 
«Красный Алтай»22).

В основном газеты Сибири заняли правильную линию в руковод
стве рабселькорами, хотя и были случаи грубого нарушения принципов 
руководства рабселькоровским движением Некоторые уездные газеты 
(например, в Алтайской губернии) выдвигали совершенно неверный 
лозунг «Селькор — вольная птица, он никому не подчиняется и ни 
перед кем не отчитывается»23), отрицая тем самым необходимость ру
ководства корреспондентским движением со стороны партийных орга
низаций. Различие между отдельными газетами в руководстве рабсель
корами было в степени охвата движением и в интенсивности работы 
с корреспондентами.

Широко развернула работу с рабкорами газета «Советская Си
бирь». Газете удалось наладить прежде всего самую тесную связь отде
лов рабочей и крестьянской жизни со своими активными рабселькора
ми. Особенно хорошо газета руководила рабкорами. Кроме регулярных 
собраний рабкоров и работы «почтового ящика», редакция поддержива
ла с рабкорами постоянную письменную связь

Результаты этой работы не замедлили сказаться. Если посмотреть 
корреспонденции рабкоров «Советской Сибири», например, конца 
1924 — начала 1925 гг., то нельзя не заметить, что они стали глубже, 
серьезнее, полнее. «Советская Сибирь», начав с объединенного собра
ния рабкоров и хозяйственников по больному в те годы вопросу о взаи
моотношениях рабкора и администрации, развернула широкую кампа
нию по этому вопросу посредством соответствующих статей, заметок

* )  П А Н О , ф  10, on. 1, д  1047, л  19
21) «К расн ое  зн ам я»  (Т ом ск ) ,  23 и 24 апреля ,  5  м ая  1925 г.
■“ ) « К р а с н а я  печать» (орган  отд е л а  печати Ц К  Р К П ( в ) ,  1925, №  26, стр. 60
23) Ц ен т р ал ьн ы й  партийны й архи в  института  м ар к си зм а-лен и н и зм а  при 

Ц К  К П С С  (Ц П А  Н М Л ) ,  ф  17, оп без № , д  194/2, л. 29.

I I  За к  3436
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и регулярных собраний рабкоров совместно с руководителями хозяйст
венных органов и учреждений.

Образовывалась постоянная сеть корреспондентов у сибирских жур
налов. У журнала «Профессиональное движение», например, число по
стоянных п р о б о р о в  к 1925 г. достигло более 100 человек24).

Рабселькоровское движение особенно развернулось в связи с по
явлением массовой низовой печати — стенгазет, которые представляли 
собой не менее важное явление в развитии периодической печати. Стен
газеты выпускались на многих предприятиях и в учреждениях в горо
дах, при избах-читальнях в сельской местности. В одной Томской гу
бернии в 1924 г. было 453 стенгазеты, из которых более половины при
ходилось па сельскую местность21-).

Руководствуясь решениями XIII съезда партии, указавшего на ис
ключительно важное значение стенгазет в системе нашей печати215), 
партийные и комсомольские организации Сибири взяли их под свой 
контроль.

Огромную помощь в постановке стенной печати оказывала губерн
ская и уездная партийно-советская печать. Начиная с 1924 г. почти 
во всех газетах и некоторых партийных журналах появились специаль
ные разделы о местных стенгазетах. Уездными и районными комите
тами РК П  (б) и РЛ К С М  посылались в деревни руководства, инструк
ции по выпуску стенгазет. В губернских и ряде уездных центров регу
лярно проводились общегородские совещания руководителей стенгазет.

Партийные и комсомольские комитеты на местах проводили через 
стенную печать большую организационно-хозяйственную и культурно- 
массовую работу. Стенгазеты выступали за улучшение производства, 
за повышение производительности труда, за развитие кооперации, 
за повышение культурного уровня трудящихся, против злоупотребле
ний администрации.

Руководство партийными комитетами развивающейся стенной пе
чатью особенно усилилось после специального постановления оргбюро 
Ц К  Р К П (б )  от 1 декабря 1924 г. «О стенных газетах»27). С ама стен
ная печать все глубже захватывала массы трудящихся: в большинстве 
случаев в стенгазеты стали писать не члены редколлегии, а рабочие 
п крестьяне. Отсюда широкое освещение производственных вопросов, 
вопросов жизни и быта рабочих и крестьян. Об одной из чавочеких 
стенгазет губернская партийная газета писала, что она «является по
мощником в поднятии производительности труда и устранении всякого 
рода бесхозяйственности. Администрация... принимает в ней самое жи
вое участие, и все ненормальности, указываемые в заметках, немедлен
но устраняются»28). И нужно отметить, что заводские и фабричные 
стенгазеты были лучше, острей и деловитей, чем стенгазеты в учреж
дениях.

Стенгазетам сильно помогал взаимный обмен опытом во время об
щественных смотров и конкурсов, обсуждений их итогов на страницах 
центральной областной и губернской печати. Такой смотр, например, 
проходил в сентябре 1925 г. в Омске. На специальной выставке было 
представлено 28 стенгазет, из которых 12 — с промышленных предприя-

11) «П роф ессион ал ьное  д виж ени е»  (Н о в о и и к о л аев ск ) ,  1925, 43, стр . 7.
м ) П арти йны й  а р х и в  Т ом ского  обком а  К П С С  (П А Т О ) ,  ф . I ,  on. 1, д . 158, л. 218.
и ) См К П С С  в резолю ци ях . , ч. II, стр. 60.
ю ) П остан ов лен и е  о п уб л и к ова н о  в сборн ике  «С о в етс кая  п еч ать  в  докум ентах»  

М ..  1961, стр  2 3 1 -  232
**) «К расн ое  зн ам я»  (Т ом ск ) ,  12 м а я  1925 г.
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тин, 10 из учреждений, 5 — из вузов и одна клубная Затем на стра
ницах газеты «Рабочий путь» под рубрикой «По стенгазетным столб
цам'» был дан анализ представленных на выставке стенгазет, отмечена 
лучшая («Голос сибирского металлиста» — стенгазета Омского завода 
сельскохозяйственного машиностроения»), даны советы, как лучше 
освещать вопросы н факты из жизни предприятий, производственной 
работы и быта рабочих. Приведена в качестве лучшего образца замет
ка о бережном отношении к станкам, как к общенародному достоя
нию2’).

Общественные смотры и конкурсы стенной печати проводились до
вольно часто. Только в 1923 г были проведепы выставка и конкурс 
стс нгазег в Томске, выставка стенгазет в г. Камне (58 городских и сель* 
скнх стенгазет), смотр деревенских стенгазет Тулуновского уезда 
Прк\тскои губ. (26 стенгазет), выставка студенческих стенгазет в Ом
ске, выставка стенга ет в 11овониколаевске, городская выставка стен
газет в Тайге и др. Выставки и конкурсы привлекли большое внимание 
общественности и населения, о чем говорят многочисленные отзывы 
о достоинствах и недостатках стенных газет, записанные в книги отзы
вов о выставках

Стенгазеты в деревне охватывали все важнейшие стороны жизни 
крестьянства, выдвигалн*вопросы, которые интересовали крестьян. Вот, 
например, содержание одно* о из номеров стенгазеты Бачатской избы- 
чщальни «О 111 сьезде Советои», «Очередные задачи», «Наша коопера
ция», «Участие комсомола в советском строительстве», «К батракам», 
«О задачах селькоров», корреспонденции из других сел, отдел «Обо 
всем»30).

Стенные газеты изобличали недостатки и призывали к ответу 
за неправильные действия, боролись против засилья кулачества И на
до сказать, словоктенной печати имело большой авторитет В д. Салты- 
маково Кольчугинского уезда Томской губернии кулаки, вследствие 
попустительства местных органов власти, стали «ворочать всеми дела- 
» I!», пробравшись в правление местного кооператива. Тогда батраки, 
преимущественно комсомольцы, выпустили стенгазету «Искра», в ко
торой стали разоблачать все дела кулаков и их подпевал, несмотря 
на их угрозы «головы поотрывать и под яр сбросить». Материалами 
стенгазеты заинтересовались районные партийные и советские органы. 
На общем собрании крестьяне «выбросили все старое правление 
во главе с председателем»31). Это подняло авторитет стенгазеты, кото
рая с этого времени стала выходить регулярно, значительно расширив 
круг своих корреспондентов.

Стенная печать в 1924— 1925 гг быстро развивалась Только к мар
ту 1925 г в Сибири было несколько тысяч стенгазет. По одной лишь 
Томской губернии было учтено 640 стенгазет32), только в г. Новони- 
колаевске в начале 1925 г. выпускалось 150 стенгазет31).

Основной формой организации рабселькоров были кружки. 
Объединенные в кружки рабочие и крестьяне повышали здесь свой, 
идейно-теоретический и общеобразовательный уровень, в чем в Сибири 
была особенно острая необходимость. Кружки становились важной об
щественной силой в решении ряда вопросов местной жизни. Например, 
рабкоровский кружок на лесозаводе №  1/2 в Новониколаевске объеди-

я ) «Р абочи й  путь» (О м с к ) ,  6  о к т яб р я  1925 г.
*>) Государственны й  ар х и в  Т ом ской  обл асти  (Г А Т О ),  ф . 28, оп. 3, д. 209
3|) «Сибирский рабселькор» , 1925, №  2— 3, стр. 26— 27.
3S) « Н а ш а  печать» С борник отд е л а  печати Ц К  Р К П ( б ) .  М ,  1925, стр. 31.
33) « Р абоче -крестьян ск и й  корреспондент»  ( М о с к в а ) ,  1925, №  3, стр. 41.

и*.
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пил до 20", о всех рабочих завода и, естественно, играл большую роль 
в его жнши: благодаря работе корреспондентов было обращено вни
мание па недостатки и упущения в работе предприятия (которые были 
ликвидированы опять-таки при активном участии членов кружка),  была 
оживлена работа заводской стенгазеты и т д.

Разнообразен был круг вопросов деревенской жизни, на решение 
которых оказывали влияние селькоровские кружки. Д ля  примера мож
но взять работу кружка селькоров с. Тарасово Томской губернии. 
Кружок пел п селе большую и плодотворную работу: выписывал и рас
пространял среди населения гачеты, каждый член кружка читал по
лучаемые газеты своим соседям, кружок оказывал помощь сельской 
библиотеке в пропаганде книги, содействовал вступлению в кружок 
наиболее авторитетных и образцовых крестьян, главным образом оат- 
раков, проводил активную работу в избе-читальне и т. п. В своей работе 
кружок тесно увязывался не только с избой-читальней, но и ячейками 
Р К П  (б) и РЛКСМ . сельским Советом, школой «Все вопросы, над кото
рыми думает кружок — вполне конкретны, взяты из самой жизни, цели
ком навеяны ею»,— отмечалось в краевой печати31).

К концу рассматриваемого периода сеть корреспондентских круж
ков в Сибири была весьма значительной. Только в Новониколаевской 
губернии к концу 1925 г. было свыше 100 рабкоровских кружков15).

Рабселькоровское движение в Сибири, благодаря вниманию к нему 
партийных и советских организаций, превращалось в своеобразную шко
лу  по подготовке общественных работников Становясь корреспонден
том, рабочий или крестьянин втягивался в общественную работу. Раб- 
сел! коры не только писали в газету, но и выпускали стенгазеты, своими 
силами устраивали вечера, выпускали инсценированные «живые газе
ты», были активными участниками создания «железного фонда» помо
щи семьям погибших рабселькоров. Рабселькоры являлись решительны
ми борцами с недостатками и страстными пропагандистами нового, 
передового, всех начинаний по строительству новой жизни. Так, напри
мер, по инициативе селькора Михеева из Канского округа была 
организована сельскохозяйственная артель «Путь Ленина», в которую 
вступили 19 бедняков и 4 середняка.

В газетах приводилось немало примеров, когда селькоры принима
ли активное участие в открытии культурно-просветительных учреждений 
на селе, в работе кресткомов. В некоторых районах рабселькоры изби
рались делегатами на конференции, пленумы, избирались в состав мест
ных Советов и других организаций.

О влиянии и авторитете рабселькоров свидетельствовал и тот факт, 
что отдельные номера сибирских газет, особенно во время «недель пе
чати», не только почти целиком заполнялись материалами рабселько
ров, но и выходили под редакцией общего собрания корреспондентов.

Восстановление народного хозяйства проходило в Сибири в обста
новке ожесточенной классовой борьбы трудящихся с капиталистически
ми элементами. В этой борьбе враги Советской власти в целом ряде 
случаев вставали на путь расправы с рабселькорами, помогавшими пар
тии и советскому народу строить социализм.

Ненависть врагов, усиливавшаяся по мере роста селькоровского 
движения, проявлялась в избиениях и зверских убийствах рабкоров 
и селькоров. В Рубцовске было совершен^ покушение на рабкора «Си
бирского гудка* т. Тимошкина, которому нанесли 16 ножевых ран.

м ) «Сибирский рабсел ькор» , 1921, №  1, стр 12.
35) «С о в етс кая  С ибирь» (Н о в о н и к о л аев ск ) ,  31 о к т я б р я  1925 г.
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В конце 1924 г. в Бийском уезде кулаки напали на комсомольца-раб- 
селькора Александра Щербакова. Только благодаря счастливой слу
чайности милиция успела снасти избитого до полусмерти рабселькора. 
В д. Ивановка Новониколаевской губернии был зверски избит селькор 
учитель Иванов, в с Усть-Сосновское кулаки покушались на селькора 
Гулевского В Иркутской губернии кулачье избило до полусмерти сель
кора газеты «Власть труда» Сидорова, в Енисейской губернии — раб
кора газеты «Красноярским рабочим» Донщикова, в Томской губер
нии — рабкора А. Кудашева.

Многие рабочие и сельские корреспонденты Сибири геройски погиб-
на своем посту
В мае 1924 г в Колыванском районе Новониколаевской губернии 

от руки кулаков погиб замечательный сельский активист, распространи
те ть книг и активный корреспондент сибирской газеты «Сельская прав 
да» т. Носиков36).

При царизме Носиков распространял нелегальную большевистскую 
титературу в европейской части России, за что был арестован и выслан 
с Сибирь, где был освобожден Советской властью. Во время колчаков
щины он вновь распространял срсди крестьян большевистские листов
ки и брошюры

После восстановления Советской власти Носиков стал не только од
ним из самых активных пропагандистов книги, но и селькором газеты 
«Сельская правда». За  три недели до гибели Носиков подал заявление 
о приеме в Коммунистическую партию.

В Новониколаевском уезде кулаки убили комсомольского активнста- 
алькора  Осенью 1925 г. в Канском уезде выстрелом через окно был 
убит селькор газеты «Красноярский рабочий» т. Юганцев. В этом 
же году в д. Катомы Черемховского уезда был убит селькор А. Чехович, 
выступавший против кулаков и злостных укрывателей объектов обло
жения. «Как увидит где неправду,—с уважением говорили о нем одно
сельчане,— так и не может вытерпеть, за что его люто ненавидело 
кулачье»37).

Однако жестокие преследования рабселькоров врагами Советской 
власти не могли остановить поднимавшейся волны рабселькоровского 
движения. Наоборот, ряды рабочих и сельских корреспондентов в Сиби
ри росли с каждым днем. В ответ на убийства корреспондентов в их 
ряды становились новые товарищи. Когда 21 сентября 1924 г в д Мо- 
чшце Новониколаевской губернии был убит селькор-коммунист руково
дитель местного корреспондентского кружка Н Р Фильченко, в газете 
«Сельская правда» было опубликовано письмо крестьянина с. Тулин
ского Г. Д. Бокарева, который писал. «Мы прочитали в газете «Совет
ская Сибирь» о гнусном деле кулаков убийстве корреспондента 
т. Фильченко. Ценя труд селькора и потерю сотрудника «Сельской прав
ды, прошу Вас зачислить меня корреспондентом. Хочу встать на место 
убитого т. Фильченко. Скажите кулакам и поповской своре, что на ме
сто каждого убитого корреспондента встанут сотни, тысячи культурни
ков и мы темноту и невежество разобьем»38).

Государство. Советская власть встали на защиту рабочих и сель
ских корреспондентов. Многие случаи избиений и убийств рабселькоров 
были тщательно расследованы’1') На состоявшихся судебных процес-

м ) «С о в етс кая  Сибирь», 18 м а я  1924 г
37| «К расны й  углекоп» (Ч ер ем х о в о ) ,  14 июли 1925 г
3 |) « С ел ьская  п р а в д а »  (Н о в о н и к о л аев ск ) ,  8 д ек аб р я  1924 г
" )  Ц П А  И М Л . ф. 17, он. без  JV°, д  338, лл  1 0 2 -1 0 3
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сах выступали не только государственные, но и общественные обвини
тели Преступники понесли заслуженную кару.

Большую роль в укреплении и росте рабселькоровского движения 
в Сибири, в организации корреспондентов вокруг местных газет сыг
рали съезды рабочих и сельских корреспондентов. Начало связям раб
селькоров положили районные съезды селькоров и рабкоров, прошед
шие в конце 1924 г. почти во всех районах Сибири. Проводились они 
мгстными партийными комитетами вместе с корреспондентскими 
кружками.

Районные и уездные съечды рабселькоров по признанию самих кор
респондентов дали им очень многое. В заметке «Что дают съезды сель
корам» корреспондент т. Калачев из Канского уезда Енисейской губер
нии отмечал те результаты съсзда, которые были повсеместным явле
нием: рост корреспондентских рядов, орсанизацня кружков рабселько
ров и выпуск стенгазет, затрагивание в своих материалах более серьез
ных, глубоких тем40).

Важным событием в жизни рабочих и сельских корреспондентов 
сибирских газет был I Сибирский съезд рабселькоров, открывшийся 
25 февраля 1925 г. в г. Новоникотасвске. На нем присутствовало 
287 детегаш в, представлявших трехтысячную армию рабселькоров Си
бири. В подавляющем количестве, как об отом свидетельствуют анкет-' 
ные данные, это были рабочие от станка, трудящиеся землеробы4'). 
287 делегатов— это был убедительный итог заметно выросшего в конце 
восстановительного периода рабселькоровского движения, пустившего 
глубокие корни среди трудящихся

1 Сибирский съезд рабселькоров сыграл большую роль в объеди
нении рабочих и сельских корреспондентов, в налаживании совместной 
работы областных и губернских газет с рабселькоровскими организа
циями на местах.

С каждым днем армия рабселькоров Сибири увеличивалась, за
хватывая все более глубокие слои рабочих и крестьян, добровольно 
организовавшихся вокруг газет и тем самым подходящих к активной 
творческой работе в области советского строительства. Руководить этим 
растущим рабселькоровским движением, руководить неослабно, повсе
дневно. квалифицированно — стало настоятельной необходимостью. 
Центром такого руководства стал журнал «Сибирский рабселькор», 
начавший выходить по постановлению I Сибирского съезда рабсель
коров с мая 1925 г.

Деятельность рабселькоров, встречавшая самую активную поддерж
ку партийных и советских органов, привела к поднятию на новую вы
соту местной периодической печати. Благодаря рабселькорам ст аю  
возможным поднять основу основ нашей большевистской печати — бое
вую критику. Материалы-сигналы, сообщения о том, что и как сдетано 
по следам выступлений печати,— позволили газетам и журналам опера
тивно вмешиваться в ход хозяйственного, политического, культурного 
строительства новой жизни П оражает  исключительная непримиримость 
к недостаткам, тем более нарушениям. «Все трудящиеся массы нашей 
губернии,— писала газета «Красное знамя» (Томск),— должны ’мать, 
что нет ни одной заметки, публикуемой в «Красном знамени», «Том
ском крестьянине», «Кузбассе» и «Коммуне», которые прокуратура не 
проверила бы, если в этих заметках были хотя бы малейшие следы нару-

40) «Р абоче -крестьянск ий  корреспондент»  (М о с к в а ) ,  1925, №  2, стр. 62.
41) «Сибирь» (Н о в о н и к о л аев ск ) ,  1925, №  2, стр 11.
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тений  интересов трудящихся или государства». Деятельность рабсель
коров имела большое значение в улучшении работы многих организа
ций и учреждений, в организации помощи органам рабоче-крестьянской 
инспекции н прокуратуры

В газетах того времени были специальные отделы: «Прокуратура 
на страже», «Прокуратура и заметки рабкоров», «Замегки действуют», 
«Контроль достижений» и т. п., в которых сообщалось о принятых по з а 
меткам и письмам мерах, делались запросы о заметках. На 1 Сибирском 
съезде рабселькоров представитель прокуратуры сообщил, что за один 
только 1924 г. было произведено расследование и приняты меры по 1070 
заметкам12).

Таким образом^ развитие в годы восстановительного периода мас
сового рабселькоровского движения в Сибири свидетельствовало о трм, 
что партийная и советская печать являются не только печатью для тру
дящихся, но и печатью самих трудящихся. Рабселькоровское движение 
имело и продолжает иметь сейчас огромное и неоценимое значение 
как проводник пролетарского коммунистического влияния на широкие 
массы трудящихся.

Рост рабселькоровского движения в Сибири в годы восстановитель
ного периода явился ярким свидетельством подлинно народного харак
тера советской печати

Торжество замечательных ленинских принципов — опоры на рабо
чих и сельских корреспондентов — стало отличительным признаком всего 
развития периодической печати после XX съезда КПСС. Это обстоя
тельство придает изучению истории рабселькоровского движения бои.- 
ш \ю  практическую значимость, как средству пропаганды положитель
ного опыта в привлечении к работе печати рабочих и сельских коррес
пондентов, который получает сейчас все большее развитие. Сама жизнь, 
отмечал в своем докладе Л Ф. Ильичев, посрамила скептиков, которые 
е щ е  совсем недавно высказывали «соображения» о том, что в наше 
время рабселькоровское движение будто бы не имеет под собой почвы, 
что оно — только в прошлом, что теперь наступил «век» профессиональ
ного журнализма «С полным основаннем можно сказать, что не только 
профессиональные работники советской печати, не только журнаписты 
и публицисты, но и все пять миллионов рабочих и сельских корреспон
дентов также имеют право считать себя подручными Коммунистическон 
партии»'3).

4>) «СиГирь» (Н о в о н и к о л аев ск ) ,  1925, Л? 2, стр 12
' 3) Л .  Ф  И л п и ч е в  X XII с ъ е зд  К П С С  и за дачи  идеологической работы. 

В кн «X X II с ъ е зд  и вопросы идеологической работы * М ,  1902 стр 63—64



ТРУДЫ  ТОМСКОГО ГОСУДА РСТВЕНН ОГО  УН ИВЕРСИТЕТА 
им. В. В. КУЙБЫ Ш ЕВА

Том 177 С ерия историческая

О КНИГЕ  М. М. Ш ОРНИКОВА «БОЛЬШЕВИКИ СИБИРИ  
В БОРЬБЕ ЗА ПОБЕДУ О К Т Я Б РЬС К О Й  РЕ ВО Л Ю Ц ИИ *.

НОВОСИБИРСК, 1963

И. М. Р А З Г О Н ,  В. А. С О Л О В Ь Е В А

История установления Советской власти в Сибири вызывает к се
бе все возрастающий интерес. З а  последние годы опубликован ряд ста
тей и исследований, освещающих роль революционных масс Сибири и 
их руководителей — коммунистов в борьбе за власть Советов

Но многие проблемы в истории подготовки и проведения Октябрь
ской революции в Сибири до сих пор остаются еще не до конца изу
ченными.

М. М. Шорников поставил перед собой задачу из>чить и показать 
руководящую роль большевиков в героической борьбе рабочих и кре
стьян Сибири за установление Советской власти.

Д ля  изучения истории установления Советской власти и годов 
гражданской войны крайне важен анализ социально-экономического со
стояния накануне 1917 года Учитывая это, автор останавливается 
на характеристике состояния промышленности, численности и степени 
концентрации рабочих, на положении сельского хозяйства и социаль
ной структуре сибирской деревни. Приведенные им статистические и 
другие данные позволяют делать вывод о том, что в Сибири к 1917 го
ду, как и во всей стране, были налицо объективные предпосылки как 
для буржуазно-демократической революции, так и для перерастания ее 
в революцию социалистическую

М М. Шорников весьма убедительно доказывает, что Сибирь не 
являлась колонией России накануне 1917 г., а была ее неотъемлемой 
частью одной из ее многих окраин, что исторические судьбы трудя
щихся Сибири были общими, едиными с трудящимися всем страны. Это 
нашло свое подтверждение в единой борьбе трудящихся Сибири с тру
дящимися всей страны за свержение царизма и капитали ш а . Вот по
чему автор тесно увязывает тактику сибирских большевиков на р а з 
личных этапах и периодах революции с общей линией развития рево
люции в России.

Вместе с тем М М. Шорников обстоятельно показал характерные 
местные особенности, определяющие своеобразие революционной борь
бы за Советы в Сибири на отдельных этапах революции Рассказывая 
об установлении власти Советов, автор все время подчеркивает особен
ности Сибири, ее специфику. На это сделан главный упор в работе, ча
сто даж е в ущерб раскрытию того общего, что объединяло Сибирь, как 
часть страны, со страной в целом

Б основных разделах исследования освещено положение в Сибири 
после Февральской революции, деятельность большевиков по револю
ционизированию масс в период мирного развития революции. Далее  
показана борьба с контрреволюцией после июльских дней за осуществ
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ление решении VI съезда партии по подготовке вооруженного восстания, 
заверш аю щ ая глава посвящена роли большевистских организаций в 
руководстве борьбой трудящихся за установление власти Советов 
г  л л  ^ ° Р НИК0В рассматривает деятельность существовавших в

1си7  об^ д,шенных партийных организации в течение марта—октяб
ря 191/ г. Он останавливается на причинах широкого размаха объеди- 
ненчества в первый период революции и вскрывает тактические 
ошибки большевиков Сибири в период от февраля к октябрю 1917 г.

Автор внимательно изучил такой важный вопрос тактики большеви
ков в 191/ г., как участие большевиков Сибири в комитетах «общест
венной безопасности и порядка» в период Февральской революции, пра
вильно оценивая э*гот шаг большевиков как ошибочный. Вхождение в 
местные органы Временного правительства, сожительство с буржуазией 
вредило борьбе большевиков за массы, за дальнейшее развитие ре
волюции '

Автор совершенно прав в постановке вопроса об ошибочности 
идеи большевиков Сибири о создании сибирского социал-демократиче
ского союза осенью 1917 г.

Красной нитью через всю книгу проходит история борьбы больше- 
виков-ленинцев Сибири за организационный разрыв с меньшевиками, 
за создание самостоятельных большевистских организаций

Автор прослеживает, как в условиях изменившейся обстановки ме
няется соотношение классовых и партийных сит Сибири на каждом из 
решающих поворотов революции Наиболее обстоятельно он дает х а 
рактеристику соотношения и расстановки классовых и партийных сил 
Сибири в первые месяцы после Февральской революции и накануне О к
тябрьской социалистической революции. В книге нашла отражение 
идейная и организаторская помощь партийных организаций отдельных 
городов и районов друг другу Автор также показывает взаимопомощь 
Советов Сибири вооруженными силами в период борьбы за победу со
циалистической революции.

Хорошо исследована связь местных партийных организаций с Ц К  
большевистской партии и роль Ц К  в борьбе за раскол.в объединенных 
организациях и создание самостоятельных большевистских организаций 
в Сибири Освещена помощь Ц К  сибирским партийным организациям 
в период установления Советской власти Показывая состояние сибир
ских партийных организаций, автор много внимания уделяет деятель
ности красноярских большевиков-правдистов, первых в Сибири офор
мившихся в самостоятельную большевистскую организацию, и их 
борьбе за создание самостоятельных большевистских организаций в Си
бири. Основные методы борьбы за  массы он правильно видит в работе 
большевиков через Советы и профессиональные союзы, как наиболее 
массовые организации рабочих и крестьян Положительным в книге яв
ляется освещение революционной работы среди женщин, о которой до 
последнего времени в исторической литературе говорилось очень мало 
Уделено много внимания показу разоблачения большевиками эсеров 
и меньшевиков в Советах, критике политики Временного правительства.

В книге немало интересных страниц, посвященных росту влияния 
большевиков на массы после разгрома корниловского мятежа в Сибири.

Читатель с увлечением прочтет те ее разделы, где рассказано об 
установлении Советской власти в сибирской деревне. Колоритно по
казан ход многих крестьянских уездных съездов, собраний и митингов 
отдельных сел и деревень. Автор приводит яркие выступления больше
виков— посланцев в деревню,— речи самих крестьян, их споры с эсе
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рами, одобрения крестьянами роспуска Учредительного собрания. Живо 
изложены некоторые выступления большевиков на III Западно-Сибир
ском и других съездах Советов. Все это хорошо передает дух револю
ционной эпохи.

Ценно то, что в книге сделана одна из первых попыток дать ис
ториографический обзор литературы по истории Октябрьской революции 
D Сибири. Автор анализирует как советскую, так  и белогвардейскую 
историческую и мемуарную литературу. Обстоятельно дан анализ ли
тературы 20-х и 30-х гг.

Однако с рядом положений, высказанных автором, согласиться 
нельзя.

Автор неверно начинает историографию Октябрьской революции в 
Сибири с 1921 года, с того времени, когда после разгрома Колчака по
является белогвардейская литература о гражданской войне в Сибири, 
отбрасывая литературу периода 1917— 1920 гг.

Как к в общероссийском масштабе историографию Октябрьской 
революции в Сибири следует начинать с гениальных произведений 
В. И. Ленина, в которых разработана теория социалистической револю
ции и диктатуры пролетариата и содержится глубокое научное обос
нование экономических и политических предпосылок социалистическом 
революииии в России, в том числе и в Сибири.

Еще более ошибочно то, что автор не включает в историографию 
Октяборьской революции в Сибири ленинские работы периода подго
товки и проведения Октябрьской революции, периода ожесточенных 
классовых боев по всей стране. Н аряду с методологическими положе
ниями в этих работах В. И. Ленин непосредственно касается событий 
в отдельных местах Сибири. В них содержатся конкретные замечания 
по поводу деятельности ряда Советов в Сибири (Томский Совет сол
датских депутатов, Судженскнй и Енисейский Советы рабочих и сол
датских депутатов), об отношении капиталистов к развивающемуся 
революционному движению в Сибири1. Он говорит о расстановке 
классовых сил в отдельных районах Сибири к моменту борьбы за уста
новление Советской власти (Иркутск). В. И. Ленин выступал в те годы 
не только как теоретик и вождь, но и как историк Великой Октябрь
ской социалистической революции и в центре, и на местах.

В 1917— 1918 гг в сибирской периодической печати, особенно в га 
зетах, были опубликованы некоторые воспоминания о подпольной пар
тийной работе, касающиеся и Февральской революции в Сибири, а 
такж е ряд статей о партийной жизни в Сибири и по другим вопросам 
революции. Этого нельзя сбрасывать со счета. Участники революцион
ных событий 1917 г. выступили в печати по вопросам борьбы за уста
новление Советской власти в Сибири ранее 1921 г.

Не совсем верна у М. М. Шориикова оценка всего периода с 1921 
по 1936 гг. как  периода публикации исключительно мемуарной лите
ратуры. Автор считает, что в этн годы не было серьезных исследова
тельских работ (стр. 29, 46). Такое положение было характерно в 
основном для первого д е с я ^ л е т и я  после Октябрьской революции. Но 
уже сам десятилетний юбилей Советской власти был ознаменован 
рядом статей по отдельным вопросам социалистической революции в 
Сибири. А в начале второго десятилетия в Сибири на базе накопленного 
материала появляются работы, носившие уж е в определенной мере 
исследовательский характер даж е по отдельным проблемам революции.

■) Л енинский сборник, X X I, стр 48, В. И  Л е н и н , соч. т  24, и зд . 4, стр  287— 289, 
405— 406.



О  книге М  М . Ш ори и к ова  «Б ольш евики  Сибири в борьбе з а  победу  171
О ктя брьс кой  революции»

например, по крестьянству Сибири в 1917 г.г) и другим. Это следовало 
М. М. Шорникову отметить.

Книга написана на основании большого круга не только литерату
ры, но и документальных источников. Однако автор почему-то совер
шенно не остановился на характеристике такого вида источников, как 
архивные материалы.

В работе имеется н ряд других недостатков
Совершенно непонятно, почему автор так бледно представил по

литическое положение в Сибири накануне Февраля 1917 г., не показав 
нн рабочего, ни крестьянского движения, нн состояния партийных орга
низаций Сибири в годы империалистической войны. Осветив историю 
социал-демократического движения в Сибири почти с момента его 
зарождения, покачав деятельность сибирского союза Р С Д Р П , события 
1905— 1907 гг. в Сибири, автор, к сожалению, совершенно не раскрывает 
состояния партийных организаций Сибири к моменту Февральской ре
волюции. По книге со иается  впечатление, что объеднненчество з а 
хватило партийные организации Сибири только в связи с обстановкой, 
сложипшейся в феврале -м а р т е  1917 г ,  хотя известно, что нелегальные 
партийные организации в Сибири накануне Февраля существовали 
тоже как объединенные Анализ их состояния помог бы п у б ж е  разо
браться в тактике и деятетьности большевиков Сибири как в после- 
фсвральские дни, так и в последующие периоды революции

Деятельность большевистских организаций вне наиболее крупных 
городов Сибири освещена недостаточно Не до конца изучена история 
отдельных партийных организаций крупных городов и промышленных 
пунктов Сибири, что привело автора к ряду неточностей, спорных 
и просто неверных утверждений.

Автор явно переоценивает роль Среднесибирского районного бюро 
Ц К  Р С Д Р П , как руководящего общесибирского o p i a H a  большевиков. 
Этот орган, созданный в апреле месяце 1917 г., просуществовал до 
середины июля 1917 г., и безусловно сыграл огромную роль в боль
шевизации партийном организации Красноярска и части партийных ор
ганизаций Енисейском губернии. Он оказывал известное влияние, к со
жалению недостаточное, и на некоторые другие партийные организации 
Сибири. Свидетельством недостаточности этого влияния является позд
нее размежевание большевиков с меньшевиками в большинстве партий
ных организаций Сибири.

Односторонне освещен вопрос о большевизации Советов Сибири в 
период от февраля к октябрю

Рассматривая работу большевиков в Советах в период мирного 
развития революции, а затем в период подготовки штурма капитализма, 
автор далеко не везде показал процесс большевизации Советов, изме
нение состава Советов, сосредоточивая основное внимание па измене
нии политики Советов, являвшемся уже результатом их большеви
зации

Автор приводит много решений съездов Советов о передаче власти 
Советам. А как рабочие и солдаты под влиянием большевиков, разобла
чавших предательство меньшевиков и эсеров, изменяли состав Советов 
Сибири, в которых в начале революции преобладали соглашатели- -  
этого в книге М М. Шорникова нет. Автор 'не заметил, что уже в пе
риод мирного развития революции большевики в ряде мест в борьбе 
на Советы рабочих и солдатских депутатов использовали как важней

2) К о р д о н с к ая  М  «С ибирское крестьянство  в дни  О ктябрьской  револю ции». « П р о 
л е т а р с к а я  револю ц ия» , 1928 г ,  №  10.
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шее средство политику перевыборов Советов и их исполкомов. В июне 
1917 г. но инициативе большевиков были проведены первые перевыборы 
Барнаульского Совета рабочих и солдатских депутатов3. Не говорит 
автор о перевыборах многих Советов Сибири и после корниловского 
мятежа, хотя в это время борьба большевиков за большевизацию Сове
тов разгорелась с особенной силой. Под влиянием большевиков в начале 
сентября были назначены перевыборы объединенного Совета рабочих 
депутатов Кольчугннской железной дороги4. В конце сентября был 
поднят вопрос о перевыборах и реорганизации Новониколаевского Со- 
в е та \  В сентябре — октябре провели перевыборы своего Совета рабочие 
Томска6. Заметим, что в своей книге М М. Шорников неверно свел 
большевизацию Томского Совета рабочих депутатов лишь к акту объ
единения Совета рабочих и Совета солдатских депутатов (стр. 450—451).

Слабым местом в книге является то, что не показана сколько-ни
будь широко работа большевиков Сибири по вооружению рабочих 
накануне Октября 1917 г Совсем упущено освещение работы больше
виков в этот период в профсоюзах, а она в канун Октября выливалась 
в острую борьбу с соглашателями за устранение их от руководства 
центральными бюро профсоюзов, там, где это руководство продолжало 
находиться в руках меньшевиков и эсеров.

Приходится сожалеть и о том, что автор обрывает свое исследова
ние II общесибирским съездом Советов, состоявшимся в февра
ле 1918 г ,  т е заканчивает свою книгу установлением Советской влас
ти в Сибири. Первые мероприятия Советской власти в Сибири автором 
оставлены без внимания, если не считать беглого о них упоминания 
в связи с освещением работы и решении III Западно-Сибирского съез
да Советов и II съезда Советов Сибири

Между тем, претворение в жизнь социалистических мероприятии 
в области промышленности и сельского хозяйства сыграло решающую 
роль в привлечении на сторону Советской власти широких масс трудя
щихся. Анализ этих мероприятий необходим для полного раскрытия 
социалистического характера Октябрьской революции.

В связи с выходом книги М. М. Шорникова хочется высказать свое 
мнение по поводу имеющихся в исторической литературе точек зрения 
по вопросу о том, кому принадлежит первенство в руководстве борь
бой за установление Советской власти в Сибири — железнодорожникам 
или горнякам.

На наш взгляд нельзя так ставить вопрос.
Сибирские революционные и железнодорожники, и горнорабочие 

в 1917 г. были в передовых рядах рабочих Сибири. Там, где было со
средоточено большое число горнозаводских рабочих, где действовали 
мощные большевнетские силы, горняки с первых месяцев революции 
не отставали от железнодорожников Судженскне рабочие одними из 
первых в Сибири ввели рабочий контроль над управлением копями. Че- 
ремховский Совет под давлением рабочих с первых дней Февральской 
революции заставил Иркутский Комитет общественных организаций 
считаться с решениями Совета.

3) «Б о р ь б а  т р у д я щ и х с я  за установление  С оветской  власти  на  А л тае  (1917— 1920 гг )». 
С борни к  докум ентов , Б а р н а у л ,  1957, стр. 69, « З н а м я  револю ции», №  18, 21 июня 
1917 г

•) «П у ть  н арод а» , №  30, 10 сен тября  1917 г
s ) «Голос Сибири», М° 212, 29 се н тяб р я  1917 г
6) Ц Г А О Р , ф 1235, оп 2, д. 36, л  155, «Б о р ь б а  з а  в л а с т ь  С оветов  в Т омской  г\  

бернии (1917— 1919 г г ) »  С борни к  докум ен тал ьн ы х  м ат ер и ал о в , Том ск, 1957, стр. 154
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М М. Шорников, отводя главную роль в руководстве революцией 
в Сибири железнодорожникам, не подчеркивает в должной мере той 
большой роли, которую сыграли горнорабочие Сибири в установлении 
Советской власти в ряде сибирских городов. К этому автора рецензи
руемой книги привело то, что он не проанализировал сроки установ 
лення Советской власти в промышленных пунктах Кузбасса и на осно 
ванпм событии лишь в к> (басскмх городах отнес установление власти 
Советов во всем Кузбассе (за исключением Судженки) к январю 
191i< г. (стр. ЫМ)

Между тем в Кузбассе, как и во многих других районах Сибири, 
да и оссип в целом, Советская власть раньше побеждата в промыш
ленных пунктах, где сосредоточивались основные масчы рабочих 
и действовал и значительные силы большевиков, и тотько злтем в уезд
ных юродах, вроде захолустного в то время Кузнецка С первых дней 
Октябрьской революции по 20 е числа ноября 1917 г. п ряде промыш 
ленных пунктов Кузбасса железнодорожная станция Боготол, Мари 
инские золотопромышленные прииски, Кемеровский завод была уста- 
новлена власть Советов К началу декабря была готова почва для 
установления Советской власти в ряде других мест, ждали лишь сиг
нала из губернского центра

Победа Советской власти в ряде пунктов Кузбасса п революцион
ные рабочие этого промыш ]енного района Сибири служили серьезной 
опором в работе III Западно-Сибирского съезда Советов, проходивше 
го в дни подготовки областниками своего съезда с целью противопо- 
ставн- ь Советском власти в Сибири буржуазную власть Сибирской об
л а с т е й  думы

Рабочие Кузбасса c u ip j .n i  огромную роль в установлении Совет
ской власти в губернском центре — Томске, потребовав от Томского 
Совета решительных действий. Именно, опираясь на поддержку рабо
чих Кузбасса, Томский Совет 6 декабря 1917 г. провозгласил власть 
Советов в городе. Горняки Кузбасса посылали свои красногвардейские 
отряды на помощь в установлении Советской власти в городах других 
губернии Сибири.

Большевики Сибири в 1917 году очень хорошо понимали роль 
и значение рабочих Черемховских копей в установлении Советской 
власти в Иркутске. Не случайно в 1917 г., когда в Иркутске создалась 
тяжелая обстановка для Советов, Ц И К  Советов Сибири предпринял 
меры к тому, чтобы обеспечить поддержку рабочим и солдатам И р
кутска прежде всего со стороны прилегающих к нему районов, особен
но горняков угольного бассейна И черемховские горняки оказали 
помощь рабочим Иркутска. Об этом, между прочим, пишет, правда без 
должной оценки фактов, и сам автор данной книги (стр .508—509).

Крупным недостатком является и то, что, претендуя на исследова
ние истории большевистских организаций по всей Сибири в период 
подготовки и проведения Октябрьской революции, автор в основном 
все ж е  строит свою книгу на материалах только Западной и Средней 
Сибири и освещает события, главным образом, в этой части Сибири. 
Борьба за Октябрь в Восточной Сибири освещается по литературе 
и материалам, опубликованным в сборниках документов. Автор не 
привлекает материалов ни одного партийного или государственного ар 
хива Восточной Сибири, что сказалось на состоянии изученности авто
ром борьбы за установление Советской власти в Восточной Сибири. .

В книге по существу не нашло отражения влияние июльских со 
бытий на Восточную Сибирь. Не проанализирована борьба самих



иркутских большевиков внутри объединенной организации за органи
зационный разрыв с меньшевиками. Создается впечатление, что рас
кол объединенных партийных организаций Восточной Сибири и оформ
ление там самостоятельных большевистских организаций прошли только 
благодаря помощи посланца Ц К. а такж е большевиков, прибывших 
в Иркутск ич других сибирских городов на II съезд Советов Восточной 
Сибири и на I съезд Советов Сибири

Непростительно мЗло уделено автором внимания и освещению 
установления власти Советов в Восточной Сибири. Вся история уста
новления здесь Советской власти сведена к Иркутску. А как и когда 
она была установлена в других городах Восточной Сибири, в книге 
не освещается. Фраза о том, что «в остальных городах Восточной Си- 
бире — Нижнеудинске, Верхнеудинске, Чите, Черемхово и д р .— Совет
ская власть была установлена мирным путем» (стр. 510), далеко не ис
черпывает всех событий и в целом процесса установления Советском 
власти в Восточной Сибири, проходившего хотя и без применения ору
жия со стороны сторонников и противников Советской власти, но как  и 
повсеместно, в острейшей классовой и партийной борьбе.

Книга М. М. Шорникова является исследованием обобщающего 
характера, что обязывало исследователя не только изучить и обобщить 
всю имеющуюся литературу по истории Октября в Сибири, но и выска 
зать свое отношение ко всем спорным вопросам по важнейшим пробле
мам Октябрьской революции в Сибири, имеющимся в историческом" 
литературе.

Однако по ряду важных и интересных спорсз ,М. М. Шорникои 
даж е и не говорит о наличии споров по тем или ины4> вопросам из ис
тории партийных организаций Сибири в период подготовки и проведе
ния Октябрьской революции.

Так, автор книги обошел молчанием разногласия среди историков 
а такж е некоторых авторов воспоминаний по поводу организациогно-о 
построения и тактики партийных организаций Кузбасса с февраля до 
осени 1917 г., не высказал своего суждения по поводу развернувшейся 
в последние годы в исторической литературе критики ошибок в осве 
щении истории якутской партийной организации 1917— 1918 гг. К ак  по 
Якутии и Кузбассу, так  и по другим районам Сибири, да и по отдель
ным проблемам Октябрьской революции в Сибири, М. М. Шорникоз, 
очень полно привлекший научно-популярную литературу последние 
лет, нередко не использует многих работ сибирских историков, опуб
ликованных в «Ученых записках», «Трудах», «Вестниках» высших учеб
ных заведений, межвузовских сборниках статей городов Сибири 
и страны в целом, особенно Томска, а также некоторые из вузовскич 
изданий Иркутска, Якутска, Ленинграда и др. Достаточное внимание 
автор книги обратил лишь на работы, помещенные в «Трудах» и «Уче
ных записках» вузов Новосибирска, Красноярска и Читы. Не использо
ван ряд «Трудов» краеведческих и сибирских музеев, статьи в «Альма
нахах» и т. п.

М. М. Шорников обошел опубликованные в двух выпусках мате
риалы научной конференции 1962 г. по истории партийных организаций 
Кузбасса, касающиеся и 1917 г. в Сибири.

В книге не высказано отношение автора к обсуждению ряда гроб 
лем Февральской и Октябрьской революций в Сибири на конференции 
по истории Сибири и Дальнего Востока, проходившей в Томске 
в 19в0 г. На этой конференции выступал и сам автор. Р я д  его положе
ний был подвергнут серьезной критике.

174 И. М  Р а з г о н  и В. А  С ол ов ье ва



О  книге М . М  Ш орн и к ова  «Б ольш евики  Сибири в борьбе з а  победу 175
О ктя брьс кой  революции»

Во всех этих докладах, сообщениях историки Сибири пытаются 
исследовать, дать теоретические обобщения по ряду проблем истории 
Октябрьской социалистическом революции в Сибири.

Не замечать этого и не делать выводов для своей работы — глу
боко неверно.

В книге имеют место повторения, хронологические смещения 
в структурном построении.

Несмотря на указанные недостатки, книга М. М. Шорникова пред
став тяст большую ценность как крупное исследование по истории Ве
ликом Октябрьской социалистической революции в Сибири.

Она поможет в изучении и дальнейшей разработке важнейших 
проблем истории борьбы за власть Советов в Сибири в 1917 г., истории 
ее большевистских организаций.
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