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ПГЕДСЛОВИЕ

Сборник поовяйается бО-лвтию оо дня рождения видного историка 
Григория Хацкельевича Рабиновича (1934-1981 гг.). Творческий путь 
втого уданого был коротким, но очень наоыценшм и плодотворшы. Эв 
двадцать лет он опубликовал охош 50 каучшх работ обцш обьемои 
свыше 75 л.л.

Главной темой иооледований Г.Х.Рабиновича являлась история си
бирской буржуазии. Он выявил и вперюе ввел в научшй оборот мно
гие аркивше материаА) из личшх и оеиейшх фондов предприкшате- 
лей, фондов окружных судов и судвбшх ладат, Департамента героль
дии Сената, частнлс банков и т.д., проанализировал численность, 
источники формирования, состав, отепень ооцжльной врелооти и оо- 
новше сферы предпржнимательокой деятельности буржуавии вооточнлс 
районов отрвш. Итоги большой работ были обобцеш а его докторс
кой диооергации и монографии "Крупная буржуазия и монополистичес
кий капитал в вкономихе Сибири кожа XIX - начала XX вв. (Томок, 
1975), получившей высокую оценку в нашей стране и за рубежом.

В последние года кивни Григорий Хацкельевич обратился к изу
чению истории российской буржуавии я целом. В качестве гдавного 
объекта своего иооледованил он избрал ее оашй верхний к мохуцвот- 
вендай ОЛОЙ - финвноовую олигархию. К сожалению, ага перспективная 
работа прервадаоь в самом равгаре. В даотоящем сборнике публикует- 
бя статья, я которой Г.Х.Рабинович предпринял податку - едва ли не 
первую в кашей историографии - определить состав финансовой олигв- 
рвхив России.

Статья капиоана в 1979-1980 гг. и не совсем аакончена автором. 
Конечно, ою несет нВ себе печать своего времени, отрвдает опреде
ленной политической заданностью. Но в тот период это было неиабеж- 
!ЮЙ пжтой за "легализацию" теж. Редколлегия сборника считает се
бя ве в праве вносить в статью какие-лЖ5о кардинальные изменения. 
На ваш 
важхой 
(чаеть 
водами 
иэулению истории отечественного предпринимательства.

Редколлегия и азтош сборнша пользуются возмож
ное :ыо почтить память своего коллеги и учителя, профессоре Г.Х. 
Раб1новкча.

взгляд, статья сохраняет научную ценность самой постановкой 
проблемы, систематизацией нового фактического матердала 
которого остается неизвестной до сих пор), некоторыми вы- 
автора. Несомтнно, ою будет способствовать дальнейшему
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В наотояций сборник статей еоили исследования ло истории хс- 
вяйственного освоения Западной Сибири в ХУШ - XX вв., в том числе 
по истории предпринимательства (В.П.Бойко, О.Н.Разумов, В.П.Зино- 
вив), лО истории прожшленности и транспорта (Е.Н.Косых, В.Н.Бо- 
лыпков, П.С.Коновалов), ло истории аграрного освоения Сибири (В.А. 
Буэанова, П.Ф.Никулин, В.Г.Зыкова, Б.К.Ацдроцьнхо). В статьях за
тронуты иалоизучен1«е сожеты истории сибирского региона, введеж t 
научшй оборот новые материал!, сдвлаж обобв,енхя, которые будут 
лолееш историкам-исследователям, краеведам, студентам и аспирантам 
гуманитаршх факультетов вузов.

Редколлегия
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I. ПРадРИНЦ^АТЕЛЬСТВО в ЗАПАДЮЙ СИБ»1ГИ в Х>'Ш - XX вв.

Г.Х.Рабинович

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ СОСТАВА «1«1АНСОВСЯ ОЛ1ГАРХИИ В РОССИИ

Одна из центральных проблем истории иит>ер»<ализма и буркуазим 
в России - возникновение (финансовой олигархии как верхушечного 
слоя класса буржуазии, ее численность, состав, источники и пути 
формирования, роль в социально-зкономической и политической жиз
ни России. Изучение финансовой олигархии необходимо для более 
глубокого уяснения предпосылок российских революций и расстановки 
классовых сил накануне и в период социалы-ых потрясений начала ZX 
века.

В ленинской теория империализма вопрос о бинансогом капитале 
и финансовой олигархии занимает валкое месте. Образование финан
сового капитала и финансовой олигархии на базе концешрации про
изводства и срацивания (слияния) капитала банковск^ос и прошшлен- 
шх монополий - это один из валчюйвих признаков №лпер;алиэка. "Хо
зяйничанье" капиталистических монополий становится неиз()ежно, в 
общей обстановке то варю го производства и частной со^твенности, 
господством финансовой олигархии", - писал В.И.&нин^Ч

Ленинские работы является методологической основой для разра
ботки проблем истории империализма в России sooOiqe и, в частности, 
ее классовой структуры, финансового капитала и финансовой олигар
хии.

Советские историки, осваивал ленинскую методологию, ужа а 20- 
ЭО-х гг. создали ряд ценнух труд<|в по истории монополистического 
и финансового капитала в России \ Однако в этих работах не ста
вился вопрос о финансовой олигархии, редко употряблялег и сам 
этот термин.

№следования тех лет стимулировали более углубленную разрабо
тку в последующий период таких проблем, как концентрация производ
ства 
сти, 
база 
вше 
ленше работы, исследующие проблеж экономики, монополистического 
капитализма в отраслевом и территориальном разрезе.

и капитала, возникновение и развитие монополий в прюжилвнно- 
иа транспорте и а банковском дэяэ. Рас вира лас ь источниховая 
исследований, поднимались и вогроко использовались новые архм- 
материаш. Наряду с обобцаюцими трудами, появились «могочяс-
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1У1ясчсна роль <?11нансового капитала и доказано его преоблада
ние в экономике России эпохи империализма. Мкогочисленше работы 
историков и экономистов,обоснови’1шо1цие этот принципиальный швод, 
служат прочно^^базой для специальных исследований истории финансо
вой олигаркии'^ .

■Однако, приходится констатировать, что в больи1ей степзни изу
чена экономическая сторона проблеьи (финансовый капитал), и в ме- 
нь№й степени - социальная сторюне (финансовая олигархия), Отдель
ные интервсше наблюдения и вывода о финансовой олигархии содержа
тся почти во всех ргботах по истор»!и монополистического капитализ
ма, но до сих пор нет ни одной работы, специально посвященной фи
нансовой олигархии России.

В советской и эар1убехной марксистской историке-экономической 
литерпт’у',те успекно исследуется финансовая олигархия США, Англии, 
Франции, Германии (ФРГ) и других стран^\ Отсутствие же специаль

ных обобщчхчцих работ о финансовой олигархии России затрудняет ее 
сревнительно-историческое изучение.

3.И.Ленин указывал на узость слоя финансовой олигархии в Рос
сии и на громадную концентр^ацию в ее руках экономической мощи. В 
1917 г. он писал; "Чис.то крупнейсих акционеров ничтожно; роль их, 
как и общг1Я cjoaia богатства у них, - гро>4.'1Дна. Не боясь ошибиться, 

можно сказать, что если составить список пяти или даже трех тысяч 
(а мажет бить даже и одной тысячи) сакмх богатых лодей в России, 
или проследить... все нити и связи их финансового капитала, их 
банковских связей, го откроется весь узел господства капитала, вся 
главная масса богатства, накопленного на счет чужого труда, все де
йствительно вахте корми "контроля" ва обдественти производством 
я распределением продуктов"” .

Слой хе сатх крупных магнатов, по Ленину, был еще более уз
ким - "от нескольких сот" до одной-двух плсяч миллионеров - бан
ковских и торгово-промыылентх воротил"” . Эти ленинские положения 
могут послужить основой для изу<<ения финансовой олигаряии в Росиии.

Следовательно, прм изучении фтянсовой олигархии России преж
де всего встает вопрос о границах этой веросуминой групгы класса 
буржуазии, об основтх критериях, позволяицих отнести того или дру
гого капиталиста к финансовой олигар!Хии. При рюшении этого вопряса 
основная методическая трудность заключается в отделении подлинжх 
хозяев банковских и одйовреь«енно промн1ллекннх монополий - Фмлансо-

г
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вых магнатов от. их высших служащих, управляхчцих.
Необходимо выработать четкую методику, позволяющую огредялить 

состав финансовой олигархии в ГЪссии, очертить границы этой со'циа- 
льной группы.

При изучении ф'инанеовоЯ олигархии необходимо уиитыв.ать важную 
объекттную закономер1ость раазития финансового капитала - отделе
ние к.апитала - функции от капитала - собственности. Применительно 
к России конца XIX в. этот вопрос поставлен и изучен З.И.Бовкки- 
ным” .

Как покгхзано К,Марксом и В.И.Лниныы, з пртцеезе прогрессиру- 
Biqero обоб1цеств.11ения производства и общественного pi3деления труда, 
с развитием акционерной Форш налиталисти’ еской собственности, во
зникает объективная потребность в появлении опециальноП категории 
работников, "перенимавших у капиталистов функции утравления и вы- 
полнгамцих эту функцию за него и вместо него". Пр» акциснерюй фор>- 
ме "функция в лице упрпяддаарго, отделяется от собственности на 
капитал" - писал К.Маркс° .

Эта тенденция усиливается в пер'од империализма^^ В крупных 
прюшшленкых, транс по рмных, торговых, банковских предприятиях, в 
монополистических союзах разных отраслей функция вксиего упрлзлэния, 
как правило, лепедаотся наемным служащим, являющимся доверенными ли
цами. Сами же предприниматели, превращаются в рантье, "стригущих 
купо№1", что ведет к парязитическому перерождению капиталистов.

Следовательно, наряду с возникновением слоя монополистической 
буржуазии и финансовой олигархии, в период империализма появляется 
группа администраторов, улравляюввсх кялиталисти'шскими предприяти
ями.

винансовые капиталисты, опираясь на контрольные пакеты акций 
монополизированных предприятий, сохроняот функцию высшего контроля 
и надзора над управлгвощими-руководителями этих предприятий,-

Верхушка управляющих - руководители монополий - непос ре детве и- 
прншкает к финансовой олигардсии, распоряжаясь болышгги массами 
Прина,цлежаарго им капитала. Получая огромное жаловоньп, тантье- 
(лремии), они накапливают значительные личные состояния, ксточ-

но
не
ш
ником KCTopjx яв*>лтся прнбавоиняя стоимость. Они нередко входят в
состав монополистической буржуазии, а иногда и в состав 4*’на1'совой 
олигархии. Однако, как правило, жалование упраахяпщих песрианимо 
неньг.>е дивидендов хозяев, летнее состояния шсших улравлш^их эна- 
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чительно жтупают размерам капиталов финансовых капиталистов-собс
твенников " .

С'^довательно, и применительно к доревояоционной Роосии нужно 
отличать капиталистов-монополистов и финансовых олигархов от их вы- 
ских служащих, членов финансовой олигархии от их предотавителвй.Да
лее необходимо из числа управлясцих определить и выделить тех, кто 
сами превращались в функционирующих капиталистов-монополистов.

Советские историки и экономисты ухе отмечеши, что исследование 
конкретных проявлений процесса отделения капитала-функции от кали
та ла-собственнооти, определение размеров личных состояний крулжх 
капиталистов - чрезвычайно трудное дело^*\

Исходя из ленинской характеристики классового деления общест
ва, для определения границ финансовой олигархии необходимо, прежде 
всего,учитывать ее отношение к средствам производства и ее роль ■ 
обкственной организации труда.

Финансовые олигархи в России, как и в других империалистичес
ких странах, несомненно выделялись размерами своих богатств. Выяв
ление обхгдате^ей крупнейших личшх состояний, миллионеров в муль
тимиллионеров, может помочь очертить круг финансовой олигархии в 
России.

В данной статье предпринимается поштка наметить некоторое пу
ти, которые, возможно, помогут решению действительно нелегкой зада
чи определения состава российской финансовой олигархии'^'^Ч

Это прежде всего, использование материалов об утверкдвнии су- 
дебшми учреждениями духовжх завещаний капиталистов. Завещания ка
питалистов и материал! об их утверядении - массовый и репрезента
тивный источник, еетодаа использования которого уже нпрбирована m 
сибирском гатерыале^ , Эта методика может быть перенесена (с уче
том регионалыых особенностей) на другие райош страны, и, прежде 
всего, московский и петербургский.

До IS 17 г. умерши такие xpynwe капиталисты, как А.А.Ауэрбах, 
Н.С.Авдаков, К.П.Боткин, Л.Н.Бродский, В.П.Брадке, А.А.Бунге, И.Ва- 
вельберг, А.Ф.Второв, А. И. Грубе Д Елисее в, В.В.Куховский, К.0.Жиро, 
Л.Кенмг, Н.Ф.Морозова, Н.С.Островский, В.Н.ПечковскиИ, А.В.Прх о- 
ров, Н.И.Прохоров, П.М. и Ф.П.Рябувинские, Ф.К.Сан-Галли, И.С.Ста- 
хеев, Г.Г.Солодов>!Иков, И.А.Солояейчик, Н.Н Суцов, Ф.А.Терещенко, 
В.Н.ТОнимев, П.И.Харжтоненко, В.й.йкунчиков, й»И.Утин я другие. По-
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9
ка удалось обнаружить материаж по утвепгдению зявещ»’.ний лкеь час
ти умериих крупных капиталистов. Сднако и ииеющисся матец1алн по
казывают, что шогие из этих предприни1.».телей обладали oгpп^л^^нми ли- 
чшми богатствами.

Так, наследство умершего в 1901 г. московского капиталнс
Г.Г,Солодовникова оценивалось в 21,05 висн.руб. к ви/тчало ценН11х

■ и процентных 6yiJar на 1с,4 млн.руб. Это ииуярстьс давало ежегодно 
наследникам Г.Г.Солодовникова доход в 1,2 млн.руб., которой такли 
обреццался в прсцентте бумаги. К игою 1908 г. "киследотвенная мес
са" Г.Г.Солодовникова возросла до 2S,C мин.руб.Капитал умера-его 
в 1902 г. петербургского капиталиста П.Г.£;исзева оценивался в 25 
млн.руб., из которых 21,3 млн.руб. били вложеьн в аюрш и облига- 
ции^ . В декабре 1899 г. после смерти П.М.Рябуиинсхого качууй из 
его шести сыновой получил по духовному заведатпс насл?дстиенн<й ка
питал, дававший &3 тыс.руб. чистого дохода в год. Кроме того, ках- 
длй из бриьов получил по 400 тыс.руб. налич1«м1 деньгоми^^'' . Сос

тояние П.М.Рнбу;п:кского превышало 10 млн.руб. Умерший □ 1910 г. 
одан иа братьев - Ф.П.Рябуип'нский оставил н.ас.тедство 2 млк.250 тыс. 
руб.^*^^

Капитал! крупнейших Земтевладельцев и сехарозаводчиков графов 
Бобринских в 1897 г. составляли 17,1 млн.руб., в том числе 9,3 млн. 
руб. - земли и леса, 3,1 м.чк.руб. - заводе, 4,7 млн.руб. - капита- 
Л1 в акциях, облигациях и на текущих счетах в банках'^ . Утвеуиден- 

ное окружным судом завещание киевского сахарозаводчика Л.И.Бродоко- 
го, умершего в 1904 г., показывает, что он передал своим наследни
кам - дочерям и внукаь; состояние около 35 млн.руб., значительная 
часть которого заключалась в паях сахаршх заводов и ai циях бан- 
ков'^'’ . 1{апитал1 Г.Е.Гинцбурга - банкира и sonoTonpoisamxeHHMKa в 
1910 г. были иочислет окружжм судом в 7 млн.руб. А совокупные ка- 
HHTaflJ семьи Гинцбургов (главах владельцев "Ленского золотопромы
шленного товарицества") в 1914 г. оценивались в 12-15 млн.руб.

"Скрв1лнее" оценивалась величина наследства князя В.Н.Тенишева - из 
вестного дельца и учредителя 9С-х гг., умершего в Париже в 1903 г. 
Он оставил жене и дочери капитал в 1,4 млн.руб., большая часть ко- 
"юрюго была вложена в процентные бума™*^\

Отнюдь не са*ый богатый представитель клана текстильных фабри
кантов Морозовых - Савва Морозов, застрелившийся в ttajue в TSC5 г..

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



10
22)имел капитал 1634 тыс.руб. Его кать - М.Ф.Морозова входила в чи

сло богатейших лпдей Ртссии. Она умерла в I9II г., обладая состоя
нием спите 29 млн,руб.*" Хлебный торговец М.П.Ончуков Сове
та Волжске-Каме ко го банка) имел капитал свыше 8 млн. руб.

PriSMC-pj богатства крупнейших капиталистов резко возросли в 
года первой мировой и:лпериалистической boWiw. По некоторым оценкам, 
лиг!ще капитали биржевого дельца И.П.Мануса в 1916 г. составляли 
примерно 30 млн.руб..биржевика и подрядчика Н.Х.Двнисова - 15 млн. 
американских долларов'^^^ , сахарозаводчика, будущегоминистр» Вре

менного прввичельства М.И.Терещенко - 60 млн.р^уб.'"
Чистый капитал московских текстильных фабрикантов и банкирюв 

Ф.Л. и А.Л.Кнопов составлял 23 млн.руб.Сахарозаводчик и круп
ный банковский деятель К.И.Йролинский в марте 1917 г. оценивал 
свое им^тпество в 26,1 млн.руб. при задолженности 6,6 млн.руб. 
Капитали в десятки миллионов рублей имели семьи Прохоровых, Нобе
лей, JiiaHoaoBbix, Манташевых, Второвых, Стахеевых и т.д.

Огрэомные размеры личных состояний крупнейших капиталистов слу
жили основой их господства в монополиэированних банковских и про- 
веишленных предприятиях. Вместе о тем, опираясь на собственние ка
питали, финансовые магнаты контролируют путем "сйсте»ви участий", 
персональной унии и в других формах огромиие массы не принадлежа
щего непосредственно им капитала. Они р»спор1яжяются чужими капитала
ми, присваивая значительную часть их прибыли.

Для составления списка "соьаих богатых людей России", определе
ния крупа финансовых магнатов и вгииснения их относительной эконо
мической сияй перспективам путем представляется также использова
ние иатерягалов учетно-ссудиих комитетов Госургрственного и акцио
нерах коммерческих банков, составляемых шли "клиентских списков" 
банков по вексельному кредитованию.

Величина открытого вексельного кредита соответствовала, как 
правило, кредитоспособности клиента, зависела от суьйы его капн- 
тала2®\ Учетно-ссудние комитеты банков т1Ш1тельно изучали кредито
способность клиентов-капиталистов'^ \

В целом, если оперировать массовыми данними, вексельный кредит 
соствалял Ю-1Э? от сумьви к^литала предпринимателя. Размер вексель
ного кредита как бы указывал "сколько стоит" тот или иной капита
лист. Анализ материалов по вексельному кредитованию позволяет сос-
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тавить список крупнейших капиталистов по int кредатоепособности, 
своеобразный "рейтинг" их денежного богатства.

Подсчет по материалам Государственного банке на I января 1915 
года показал, что в России около ХТСО лид, которым был открдт век
сельный кредит свыше I0C тыс.руб. (Такой кредит^^юлучали, кат; пра— 
вило, лица, имевшие капитал не менее I млн.руб'^' Около 90 ли:<агл и 
фирмам был открыт вексельдай кридит свыше I млн.руб. Иг капитад, 
по-виднмому, преюшал 10 млн,руб. Одной ф!ф4е (наследник-гм сахаро
заводчика Харитоненко) был открыт кред>!Т в 9 млн,руб., трем 'Кно 
пам, Н.И.Прохорову, В.Алексееву) - 6 млн,р^/б., участникам торгово
го дома "Вогау" - 3,5 млн.руб., восьми Гирлам - 3 млн.руб.(мслед
никам С. и В.Морозовых, Кузнецовым - преемникам Губкина - владаль- 
цам чаеторговой фирш, владельцам банкирского дома "S.M.Мейер и 
КО", семье сахарозаводчика Терещанхо->лненко, текстилыим фабрика
нтам Барда гидам, Рябушикским).

В числе лиц и фирм, котодам был открыт кредит от I до 3-х 
млн.руб. были московские капиталисты Побнер, Коновалов, Ь.КОнвтн, 
братья Крестовникевы, Баранов, Бахрушин, Горбунов, Второв, Выеоц- 
кий, Малвтин, Хотуар, Носов, Раззореков, Най,1)днов, братья Дкамх^ар- 
вы и др., петербургские дельцы Алнфузов, Брант, Варгунин, Воронин, 
Грюмье, Торнтон и др.; киевские предпрширльтели - наследники Jb- 
эархя Бродского и Лев Бродский и т.д.

Наряда о капиталистами столичных городов - Петербурга и Моск
вы в списках круп11ейшнх клиентов банков по вексельному кредитова
нию находились дельцы-миллионеры из Киева, Одессы, Нижнего Новг'О- 
рода, Варшавы, Лодзи, Риги, Саратова, Баку, Ростова-на-Дону и дру
гих крупнейших торгово-продашлендах центров. Наряду о капиталиста- 
ыи-прюьышлбнника>л4 .здесь находились торговцы, банкиры и т.д.

К T9I7 г. списки крупнейших клиентов банков по вексельному 
кредитованию несколько изменились, пополнились новыми фамилиями, 
но в основе своей сохранились неиэмвнными^^\

Для определения круга финансовой олигархии необходи>ю, но н«>- 
достаточно ны;1вление обладателей крупнейших оссто.чний - миллионе
ров и мультимиллионеров. В домонополистический период в Россия бй- 
ло нема.со миллионеров-капиталистов и землевладельцев, но Фииснео- 
воя олигархия не сложилась. И в эпоху импернялиаиа в №ссии име
лись очень богатые- люди, в том числе миллионерл, которых трудно 
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отнести к финансовой олигархии или даже к монополистической буржуа
зии. Это, гдагным образом, представители провинциального торгово- 
ростоБЩи-лскою капитале, сллбо связаиже с банками и крупной про- 
мышленг.гстыо.

В 41икз11совую олигарким входят миллионеры и мультимиллионеры, 
олкиетБОряюшие собой срющен1«й, слившийся воедино прюмыи1лен1ИЙ и 
бднксрсиий монополистический капитал. Поэтому необходимо выявление 
обладателей крупнейиих личжх богатств дополнить характеристикой 
их участия во владении финансовым капиталом, анализом состава их 
богатств.

Финансовый капитал образуется двумя путями: а) подчинением 
банковского капитала прО1*1шленному; б) подчинением промышленного 
капитал! банкоаскому. В России имели место оба эти пути, но преоб- 
ждал второй, поскольку здесь "в процессе сращивания банковского 
капитаЖд^^про»4;ш ленной, банки чаще всего были более сильной сто
роной..".

Kpiynme банки в России, как и в других капиталистических о тра
ках, в эпоху империализма стали, по словам В.Z.Ленина, центрами 
хозяйственной жизни страны, главу>1м стержнем и основным механизмом 
капиталистического оборота...*' ' В XX в. они превратились в бан
ковские монополии. К I апреля I9P7 г. 9 крупнейших банков (Русско- 
Азиатский, Чеждунарюдный, Азовско-Донекой. Русский для внешней то
рговли, Волжско-Камский, Сибирский Торговый, Московский Купечес
кий, Совдиненн!|й, Тсргово-Промышлен>ый) располагали ресурсов 
всех 60 банков страны'^^’ . Далеко зашел процесс'’сращивания" капи
тала проБЫвиюндах и банкокских монополий. К 1917 г. крупнейшие 
банки контролировали 4С8 акционерных предприятий с капиталом с»- 
ШЕ 2 мЛрщ.руб., что составляло 44* капитала всех акцирнервых об
ществ в проБЫшленности, торговле, транспорте и т.д.^*^^ jja. этой ос

нове сформиоовался ф«кансо:ый капитал - качественно новая и ис
тая форма кипитаж, вклочавщая слившийся воедино прошшлетый и 
банковский капитал. "Преобладание |{мнансового капитала над всеми 
остальными формами капитаж означает господствующее положение ран
тье и финансовой олигархии...", - считал В.И.Ленин*” .

IteHHO крупнейшие банки стали рычагами экономического господ
ства финзнсовой олигаркии, ес штаб-квартирами. Необходимо поэтому 
шявленис подлинных хозяев банковских монополий, крупнейших фвшан-
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совых кагнатов.
По мнению некоторых историков член») ^инагссаой слит{«ии Рос

сии занимали посты преимущественно в правлениях банков. Так С.Л. 
Ронин писал: "...чтобы приобрести решающее tjoniHze iie. Д'.т-гельность 
банка, было необходимо и достаточно зав.т.дэть ого провленисм"*’’ , 
И.в.Птдии считал, что ".. .директора pyccKiCt банков оказа;яс1. в 
значительно более "боэответотьеинпм" гк'локеяии, чек их западно-во- 
ропсйсние коллеги, т.е. иными слогами, б рм’кях зарсжд.адщихсп ({и- 
нансово-капитализтических отношений руководители банков оказались 
г.'оставленкнкм в полокдание "единоличН'1Х распорй;хителгй", moi’j-щих 
хозяйничать в банках" ' , Следовательно, члены прпялоний банков 
ф|«тически включались в состав фиктнеовой 0Л4Г011Хки, а. члены наб
людательных советов банков - исключались и:- иее^^\

На нав1 взгляд, основной костяк финансовой оли1'вруии России в 
начале XX в. находился в советах крутвых банков. Этим валнейлва/ ор> 
ганам банков в спецкальдах работах не уделялось достаточного вни
мания, а их )юль недооценивалась.

Русские акционерные кокт.’ернеские банки действовали на основе 
уставов, утвсг»1ден№1Х пранительством^\ Уставы банков й1ли едино- 

обраанлги по структуре. Все они содеркали параграфы о Екутрв131ем 
управлЕнии бянкамл, в частности, о функциях руководящих органов - 
общих собрании акцконёгюв, правлений :: советов.

По уставам банков (формулировки в уставах разшх банков имели 
не значите лььие различия), в ф|учкции их советов входило общее пабло- 
дение аа ведетем дел банка, проверка кассы банка, его фондового 
и вексельного пергфеля, ревизия действий правления, предваритель
ное рассмотрение и утверждение пведставляемйх правлением годовой 
ометы расходов и плана действий, проверка годовою отчета правле
ния и проставление его общему собрешию акционеров оо своим зак- 
лвчвнием^ . Таким образом, деятельность правлений находилвсь под 
контролем наблэдательных советов.

Наиболее важюе оперативнее вопросы текущей политики банка 
также решались советами. Due, по уставу Международного банка к 
компетенции совета относилось: "Рассмотрение всех вопросов, кото- 
|Ь1в по своей ввинооти будут првдставлв»1 Правлением на разреоенке 
Совета"'^\ Совет банка выступал главжм арбитром и решающей ин

станцией при возникновении разно гдаоий между членами граьлвтя па
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уставы банков давали советам возможность не то- 
деятельность правления, но и фактически опре- 
гданное направжние деятельности.
ртэличия в функциях, назначении правлэния и 
при анализе размеров и способов оплаты, "воз-

вопросам текущей деятельности банка. В уставах всех банков имел
ся пункт о том, что в функции совета входит "окончательное разре
шение DonjocoB по котор;м мнения членов Правления разделялись"^^ 

Ojeiib в.-ькной функцией совета было "предварительное рассмот
рение вопросов, представляемых правлением на обсуждение обврго со- 
брния акциоксрон"4^\ П(лктиисоки это означало, что совет гото

вил проекты решения o6incro собрлкия по воем принципиальным вопро
сам. Это пиитически предрешало их утверркдение общим собранием 
акционеров. Наконец совет давал общему собранию предложения по со
ставу правления. Совет мог также кооптировать новых лиц в свой со
став и в состав правления и пользовался эти прпвом'^\

Таким образом, 
лько контролировать 
делять его состав и 

Принципиальные 
совета выявляются и 
награждения" членов этих органов. В уставах банков точно определи
лись размеры основных окладов "правленцев". В уставе Волжско-Камс
кого банка говорилось: "За труды свои по заведованию дедами общес
тва чледа правления получают жалование по назначению Соввта"^\ 

Советы же определяли размеры дополнительных выплат членам правле
ния.

Члены совета не состояли на жалованье у банка, они не были 
его наемными служащими. Например, согласно 5 53 Устава Русского 
Торгово-Про»#ышленного банка, "члены Совета, за исполнение возло
женных на них обязанностей, определенного жалованья не получают"®\ 

По уставам банков в распоряжение советов поступала опреде- 
летвя доля чистой приСкыли (о<&1чно 2^), которая использовалась 
обкычно на представительные расходы. Но основным источником дохо
дов членов советов банков было не жалованье (как у больа1инства 

йправленцев"), а дивиденда.
Особое положение членов советов как подлинных хозяев банков и 

положение "правленцев" как служащих подчеркивалось в уставах сда- 
дующим пунктом: "Члены правления, директора-распорядители, а также 
директора отделений банка и служаыдие в нем лица (за искывчением 
чыенов Совета), не могут пользоваться в банке кредитом в каком-бы 
то ни быда виде"^\ Следовательно, члены советов могли использовать
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"свои" банки для кредитования ообствсннпс операций, директора - 
как служащие банка, по уставу не имели тш;оЛ возмомиооти. (Правда, 
практика знала прлмери нарушения этого пункта Устава),

Наконец, уставы банков запрещали членам правления службу од
новременно в других банках, но в них не было ограничений для вхо
ждения в советы нескольких банков.

Таким образом, изучение по уставам |{7нкц!1Й советов банков ука
зывает на то, что именно в них находились подликше хоаг'ева банков.

Об этом же свидетельствует и изучение состава банков. Советы 
банков избирались на оби!ИХ собраниях акциожзров, из числа крупней
ших, наиболее влиятельных капиталистов, владельцев акций банка. 
Член совета должен был иметь в разных банках не менее 50-IC0 ак
ций. В 1917 г. в советах только столичных акционерах комдиряес- 
ких банков бЬло занято 367 мест^^\ По мерс роста основного акци

онерного капитагв. банков число членов советов увеличилось. Так в 
Азовско-Донеком банке в 1907 г. совет состоял из 9 человек, в 
19Г7 г. - из 18, в Зодаюко-Камском в 1895 г. в совете было б че
ловек, а в ГОР г. - 15 и т.д.^2)

В советы крупгьх петербургских банков в разные годы конца ХЕХ 
- начала XX вв. входили такие магнаты тяжелой проьыпленности, как
B. в.Голубев, В.Н.Тенивюв, А.П.Мещерский, Г.А.Блох, П.П.Ваковский,
C. Н.Пастухов, М.Л.Балабанов; горнозаводчики В.Л.Половцев, В.й.Тре
пов, В.А.Поклевский-Козелл, H.B.Btouiy, А.А.Ауэрбах, й.Л.Иванов, 
А.Я.Рвтьков-Рожнов, В.В.Кукояский, С.И.Г1сикович; нефтян>е короли 
Э.Л. Нобель, А.И. и А.Л.14анта111евы, С.Х.Тагнев, П.О.Гукасов; жвлвэ- 
нодорожже магнаты Н.К.йон-Мекк, С.И.Кербедэ, А.А.Бунге, В.Н.Печ- 
ковский, Й.А.Линский; текстильше фабршанты Н.И.Прохоров, Н.И. 
Гучков, Н.Л.Лэсев, В.Вишняков, Н.Т.Каштанов, П.(к.Торнтон, П.К.Жи- 
ро; кожевенше заводчики Д,П.Еахр)ушин, Э.Н.Алафузов, А.Н.Бр^ни- 
1Д1н; оахартзаводчикк братья Бродские, П.И.Харитоненко, Б.И.Ханв- 
нко, К.И,Ярошинский, крупнейшие торговч>| П.Е.Елисеев, П.И.Лвля- 
нов, Р.Й.Блесоиг, Д.В.Сироткин, М.П.Ончуков, И.И.Крпков, И.С.Крю
чков, Н.С.Цвылев, А.Й.Прюзоров, В.Э.Брант, владелы*! банкирских до
мов и биржевики И.П.Манус, И.И.Дкшгаров, И.С.Хвсин, В.Г.Вкнтвр- 
фельд, Н.Х.Денисов; создатели русских концернов Н.А.Второв, И.И. 
Стахеев, П.П.Батолин и другае.

В ооветы юокоаоких акщюнершх ковмернесхих банков входили 
крупнейшие фабрхосанты и .тор)гов1»1 Центрального прошвжнного райо
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на. В списках т<лсиов советов этих банков находш фамилии калитали- 
отоэ; Абрикосовых, Арена, Бардагидах, Бвхрушиьх, Боткишх, Вуры- 
икин!Х, Викйринпс, Втсрозых, Высоцких, Грибовых, Гучковых, Дврбе- 
нрвых, '<рэинк:«их, Карповых, Котуар, Кнопов, Коноваловых, Краото- 
вникоюх, Кузнецовых, нескольких ветвей Морозовых", Найденовых, Но- 
copjx, Рабенек, Ркбуиингких, Смирновых, Стукен, Третьяковых, Тюля- 
евых, №f-xk№ix, Швецовых, Е^укишх и т.д. Даже простое перечиолвнив 
фамилий капиталистов - членов советов отоличтих банков говорп' са
мо за оебл.

Вокруг отдельшх банков екя^давалиоь с вяза «пив деловыии инте
ресами rpjTOM фижноовой олигархии®^\ Вместе о тем, наиболее бо

гатые, крупнейкие финансовые вигжты входили в советы нескольких 
банков одновременно. Так, крупней горнопрошолекник юга России В.Н. 
Текисев входил в 90-х гг. ХГХ в. в советы Международного и Русско
го для внешней торговли банка. А.В.Половцев, унаследовавший много- 
численше богетотва банкира и прожоленника Л.Штиглжа, тогда хе 
возглавлял советы этих банков. А.И. и £,А.!Лвнтапевы участвовали в 
советах Ааовско-Дрнского и Русского для внешней торговли банка.Л.И. 
Бродский был членом совета Ыеядунаредкого и Русского для внешней 
торговли банков, a также Киевского Частного комыермеского банка. 
Б.И.Ханенко (член семьи Тврефкко) находился в совете Петербургс
кого Частного и Русского Торгово-Прошшденнбго банков. А.Н.Брусни
цын - Русского для вневней торговли и Петербургского Частного ком
мерческого банка. И.П.Манус - Азовско-Донского, Русско-Азиатскою, 
и, некоторое время. Сибирского Торгового, П.Й.Хесин - Международ
ного и Азовско-Донского, П.Г.Солодовнихов являлся одновременно чле- 
Hcat совета трех коммерческих банков - Международного, Азовохо-Дрн- 
з:сого я Руоско-Аз»тского°*\

Состав советов банков бЬл довольно устойчивым, стабильным. Тах, 
в Международном банке четыре члена совета находились о нем о 1907 
по х9Г7 г. (В.Н.Юферов, А.М.вейгель, П.Я.Хес1и, П.Г.Солодовников, 
два - с 1909 по 1917 г. (Ф.Д.Рвдлов и А.И.Ценкер), два - о 1910 по 
1917 г. (Ч.И.Гучков, К.В.Хагелин). В Учетном и Ссудном банке за 
10 предрсволяционжх лет до 1917 г. совет практически не изменил
ся (председателем совета о ГХ19 г. был К.А.Варгуыш, членами сове
та - зять Варгунина - Н.П.Пе «бчевский, А.Г.Елиоеев, Г.А.Грамме, 
М.Н.Бенуа. й.&.>теиан, З.Э.Брянт, А.И.Гучкоэ).

*
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в Русско-Азиатском банке в совете о Г912 по 1917 г. находа- 
дпсь А.Н.Вентцзль, Н.Б.Гдаэберг, «.ХМарков, Н.К.фон-Ыекк, И.Х. 
Озеров, Н.Р.Стахович, Н.И.Прохоров (до смерти в 1916 г.) и группа 
фраш1узскюс капиталистов (Гаттингер, Дежарден, Ыаттарель и др.)” 
В совете Русского для внешней торгов» банка было шесть членов, 
входивших в него неизменно с 1897 по 19Г7 гг. (Б.Б.Кз.ртавцев, 
О.Ф.Дараган, Н.А.1^тьков-Рожнов, Д.А.Бенкендорф, Н.Н.Бруснсхн, 
П.С.Елисеев). М. Л. Ба ла банов и В.1(.Тииириэев <Ьли членами совета 
о 1907 по 1917 гг., пять членов - о 1909 по 1917 гг. (Н.И.й»лин- 
кин, К.Гроотен, И.И.Пшель, С.Римский-Корсаков). В Волжско-Камс
ком банке два десятка лет рр г. а совете заседели Э.Л.Нобехь, 
С.В.Кокорев, В.П.Вераовский, И.К.Поляков, А.Я.Прозоров (умер в 
1916 г.), ас 1904 по 19Г7 г. - Д.П.Бахрушин, В.П.Брадке, В.Н.Пе- 
чковский, В.А.ПоклевскиЯ-Коэелл и т.д. Устойчивым состав советов 
бЬл и в московских банках.

В годе первой мировой войш увеличение размеров акционерного 
^капитала банков в связи о новаш выпусками акций привело к расшире- 

^'XJhmd состава советов, хотя их костяк в большинстве банков оохранил- 

ся без изменений.
к { В ряде банков (Петербургский Чаотшй, Русский Торгоно-Провыи-
ь Г^лвн№й, Оибирокий Торговый) состав советов был иенее стабильный 
' поскольку частое изменение состава крупнейших акционеров, вело 
. * к переменам в составе советов. Член правления Сибирокого Форгово- 

го банка В.В.Тарновокий отмечал в своих воспоминаниях, что в 90-х 
\^гг. XIX в. в состав совета зтого банка входили "наиболее влиятель- 

I ше и крутые акционеры из числа уральских и сибирских магнатов".
V. Когда же в начале 1900-х гг. "часть принадлежащих щ акций пере- 

шла в новые руки... в состав совета банка начали постепенно вхо
дить ноше лица"®®'

В I9II г. А.в.Второв купил крупжй пакет акций Сибирокого То
ргового банка и вошел в его совет. В 1913 г. в совет зтого банка 
вошел И.П.Манус, также приобретший большое количество акций этого 
банка®*^'\

Особенно большие изменения в составе советов банков произош
ли в годе первой l -ровой войш вследствие перегруппировки сил s 
рядах финансовой олигархии. Так, в 1916 г. в Русско- Францу.чеком 
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банке контрольный пакетом овладели В.0.Гукасов, Я.М.Лйваэ, Б.И.Ка- 
тлама и др. Это привело к изменениям в совете банка. "С переходом 
большого пакета акций Русско-Французского банка в другие руки, бо
льшинство влияния на дела банка перешло к новым акционерам. Преж
ний Совет коллективно сложил свои полномочия и предложил общему со
бранию акционеров п^жступить к новнм выбором членов Совета банка 
В Петроградском Частном коммерческом банке в 1916 г. контрольным 
пакетом овлхдела группа "нуворишей" (Ы.С.Эалшупин, Л.Б.Немировский, 
Е.И.Гонцкевич и др.), все они вошли в совет банка®^\ А председате

лем совета этого банка стал Д.И.Куриленко - душеприказчик умершего 
в 1904 г. сахарозаводчика П.И.Харитоненко и представитель его нас
ледников. Группа "старых* крупшх акционеров (Н. С.Циле в, Б.Б.Дорп 
и др.) вышла из совета®\

В 1917 г. сахаршй магнат К.И.Ярошинский, окупавший атщи пет
роградских банков, вошел в совет Русского Торгово-Прошшлвнного и 
Русского для внешней торговли банков®^\ В этом же году в совет Ые- 

ждудародного банка вошел И.И.Стахеев, а в оовет Русско-Азиатского 
банка - его компаньон П.И.Батолин®^^. После перехода в мае 1917 г. 

крупного пакета акций Соединенного банка в Москве к И.И.Стахввву су
щественно изменился его ооввт®\

В 1917 г. произошли иаиененкя в совете Учетного и Ссудного ба
нка. Овждва крутым пакетом нового выпуска акций, а его совет во
шли нефтяше магнат Т.В.Велоаерокяй и Э.И,Ивпврц^\ После поку

пки Учетмш в Ссуджм банком в октябре 19Г7 г. банкирского дома 
братьев Авшгаровых, огивченной акцити банка, И.И. и Н.И. Двамга- 
рош были кооптироваж в оовет банка^\

Устойчивооть состава советов банков бЬла относительной. Внутри 
советов банков шла борьба за вжать я влияние. Так, в начале 1917 г. 
шла ожесточенная конкурентная борьба за контроль над Сибирским Тору- 
говым банком между И. П.Манусом и А.Н.Второаым. Потеряв влияние в 
банке И.П.Ианус, хотя и сохранил свой пакет акций банка, но демонс
тративно вышел из его совета.

Изучение состава богатств, капиталов членов советов банков ука
зывает ня то, что они были обдада Телями большого коли'юства акций 
банков. Так, в июне 1906 г. П.Г.СолоДовнихоп при капитале 28,6 млн. 
руб. имел 1935 акций Азовско-Донского банка на I млн.руб., 1224 
акции Между1арод1ого банка на 386 тыс.руб., 640 акций Учетного и
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Ссудного банка, 2003 акции Ниже городе ко-Самаро ко го и 2000 акций 
Мооковского земельного банков® .

Наконец, весьма показательно сопоставление состава советов и 
акционеров, представлявших на общих соб1аниях наибольшее котвггео- 
тно акций. Например, в апреле 1916 г. на обвеем собрании акционе
ров Азовско-Донского банка наибольшее количество акций представи
ли А-^И.Каменко, И.П.МанЗлз, братья Дяпмгаровы, П.Й.ХесиН, П.Г.Со
лодовников, В.В.Обогонекий, П.П.Таковский, В.Г.Винтерфельд, А.К. 
Попо8®\ Все они, кроме Попова, находились в совете банка. Сре

ди лиц, располагавших наибольшим числом акций на общих собраниях 
акционеров Учетного и Ссудного банка постоянно фигурировали учас
тники "Торгового дома А.И.Варгунин", Елисеевы, В.Э.Брант, Ф.Й.Уте- 
ман - члзн^ совета этого банка. На общем собрании акционеров Меж
дународного банка в декабре 1916 г. 70 акционеров представили 
45Э09 акций, в т.-ч. И. П. Манус - 13560, Л. И. Броде кий - 12833. Эти 
два капиталиста, являвшими члетми совета банка, представили свы
ше пожвида всех акций^\ В.В.Тарковский отмечал, что в Сибирс

ком Торговом банке "наиболее влиятельдае и крупные акционеры,вхо
дившие в то же время я состав Совета жили постоянно в Пвтврбур>- 
гв"'^’^'. Следовательно, в советах банков находились их наиболее 

крупнее акционеры, владельф контрольных пакетов акций, являвши
еся одновременно монополистами в рвзличтых отраслях хозяйства, 
обдадатеда миллионных и многомиллионшх личфх состояний.

Таким образом, члаш советов банков, как правило, олицетворя
ли финансовый капитал, являясь финансовыми магнатами. Перечень 
членов советов банков за 1890-6 - 191? гг., вкжчавщий несколько 
сот фамилий крупнейших капиталистов, может составить основу Тапи
ока" членов финансовой олигархии - самых богатых лодвй России.

На наш взгляд, в состав ^тансовой олигаросии России входили 
не только члеш советов петербургских крутых банков, но и верки 
московской буржуазии.

Вклачая в состав финансовой олигархии управляющих, некоторые 
историки в то же время иоклечалт из нее семьи богатейших москов
ских калиталистоа, сколотиввшх на протяжении жизни нескольких по
колений состояния в сотки миллионов рублей, а в начале XX в. яв
лявшихся участниками монополистических союзов в текстильной про- 
пышлеиности и теоно овязаншх о башеовокими монополимн. 1^,
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И.Ф.Гиндин писал ■ одной ив отсих оттей: "...неприилдаы явля
ется вклпчение в состав ({яканоовой олигархии ках крулнлс внрв»- 
виков или владельцев банхироких дотов (они не патронировал в Роо- 
оии пхл»ытлен№1Х предприятий), гаи и московских текстильшх мах^ 
натов (их банки не были банковскими монополиями-эпохи пшврнал- 
эма)"'^'2\

В другой работе И.Ф.Гнндин развил этот тевио. *Ч(ооковв1сая 
(^УР*У^зия, - писал он, - а тчалэ КХ в. приобрела новые червы ж 
в этом Сйыоле стала монополкотичесхой буржуазией, но ее перерао- 
тание в ({янансовув олигарх<в» оборвалось а октябре ЮР г. на са
мом начальном этапе. Это отноохтся даже к Рябужмнокии, а тем бо
лее к Коновалошм, Третьяковым ж т.п., которых в налей яперату- 
ре бееоговорочно относил к финансовой олгаркии. В действитель
ности хе у мооховсхой буряуавин явственно летупал свойства до- 
ионополнстжчеохой буртаин о характерной для России лрввгааьв 
старокупечеоких черт" .

К.6.ПШДНН ляль о больа1ва1 оговорками относит некоторых пре- 
датавителй иооковскжх текстхлыых иапжтоа к монополиотжнеокой 
буржуазии и отрицает (аа иохявченнем Второва и Рябужинокого) их 

прнюдлехнооть к фянаноовой олгаркии, реако противопоставляя но- 
сховскув буркуавжв крупной петербургахой буркуазл

Между тем, участие москово^ текотмльм1Х фабрикантов в ионо- 
полнотяческих ооавах докзаано*:^’, Дэхазаио vto

ж И.*.Гтдм*1и, учаотне этих капиталистов в московских банках. 
Они (Ьл 003Д31Ы ж коятролровалиоь текотилыыми магнатами. И.*. 
Гиндин считает, однако, что вти банки не был банковохими ионо- 
полияа'’^\

Безоговорочно прианавал кругаые банки Петербурга бажовски
ми монополями, И.Ф.Гиндин провел мимо того вахнейнего факта, что 

крупше московские текстилыые фабриканты бит совладельцами 
этих банков и, опираясь на принадлелвлие ж пакеты акций, входил 
в состав их советов, контролруя их деятельность, приобжяоь к их 
приб1!л. И.Ф. Гиндин сом олраведлво отмечал, что "скупка акций я»- 
ляется и тем признаком, который показывает перерастание крупного 
капиталкеTft-npoajпленника домонополистической эпохи в представи
теля финансовой олгаркии"^ .

В совет BoxKCRO-IteMoxoro банка в ралое время входил москов-
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ОПК капиталисты В.Морозов, И.К.Поляков (один из учредителей ж 
naflwix "Товарвцеотва В.Морозова"), В.Вииняков, К.Солдатенков; Ма- 
ждукародного банка - Н.П.Боткин и П.Г.Солодовников; Русско-Аэиат- 
окого - П.К.Жиро и Н.И.Прохоров; Сибирского Торгового - Л,Ф.Вто
ров (повднее - Н.А.Второв); Азовоко-Донского - П.Г.Солодовников; 
Руоокого для внешней торговли - Н.П.Прохоров; Учетного и Ссудно
го - А.И.Гучков. Гучков^ был некоторое время председателем совета 
в Международном банке

Ииеотоя факты о владении московскими калиталиотами крупшми 
пакетами а1щий петербургских банков. Так, В.Вмшняков в феврале 
1917 г. на обвгм собрании акционеров Русского для внешней торгов- 
м банка представил второй по величине пакет акций (3526)^ . 

Сриоконсухьт Рябуиинских московский адвокат С.В.Перенотьевский 
постоянно ^л лредоедателем обцих собраний акционеров Международ
ного банка®^ .

Наконец, можно указать и на то, что в апоху империализма 
вереи московской буржуазии вкладавали калита* не только в тско- 
тнльнув проиллленность. Так, в состав имуцеотва М.В.Морозовой, 
оцененного в 29,4 мж.руб., в паи №кояьокой мануфактура вложе
но бкало менее трети (9,в7 иж.руб.), л в закладные листы эемель- 
щх банков овыое 2 ни,, в облигации келезшх дорог - 5,6 млн., 
государотвеннм процент»1в бумаги - м*., акции банков -
Л,5 мл. руб.®^'

В состав финансовой олигаркии России в начале XX в. на нав 
ввгляд, входили и владвлы*! хрупшх баккярохих домов СИ.В.Ен- 
кер и "Э.И.Мейер и К°","И.Е.Гннцбург и К°’, *В. И. Броде кий*, 
"Вавельберг**, 'братья Дкамгарош*, "Маврикий Нвлькен**, "Братья 
Рибунинокие", "Г.Лвоин", "М.Анкенази").

ИЖ них воанихла ецв в 1-й половине и в середине XIX 
aeica^ . К началу XX в. жх владвльци (Вавельберга, Мейер, А.Шварц, 

Двамгером, В.Е.Вннтерфельд, Г.Е.Гючбург, Л.Ашкенази, К.б.Вин- 
берг и др.) относились к числу богатейших лодзй России. За ними 
стоял богатства накопленше двумя-тремя поколениями банкиров. В 
начала 1900-х гг. некоторю из названтх банкирских домов преоб- 
раауштоя владельцами я акционерную форму ("Московский банк" бра- 
тьма Рябушиноких, "Петроградский торговый банк" - бывший "Вавель- 
берг". Московский Пронивлнмый банк - бываий "И.В.Внквр", Петро- 
градекий бани - бк^вяий "Маврикий Нвлькен" )°'’'. Гра’гие банкирские 
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дома сохраняют прежний отатуо. По размеру ооновдах капиталов, ха
рактеру операций крупные банкирские дома сближались о нвкотор1ми 
петербургскими и московскими акционерюми банками. Эти банкирские 
дома участвуют в финансировании прошшлвннооти, в учредительстве 
различ»1Х предприятий, они участвуют в банковских картелях и вхо
дят в банковские синдикаты (коноорциу»«)®*\ В банковских монопо

листических союзах они выступали как самоотоятельдае, хотя, естес
твенно, и второе те пеньье партнеры, уступая таким гигантам, как 
Русско-Азиатский, Азовоко-Донской или Ыеждунарюдшй банки.

При рассмотрении роли банкирских домов в монополизации банко
вского дела важно также учесть eiqe одну сторону - участие их bjb- 
дельцев в создании и функционировании крутых акционерных коммер
ческих банков, их роль я составе руководства этих банков.-В одной 
из статей биржевого журнала справедливо отмечалось: "Всюду едино- 
личше владельцы банкирских домов являлись созидателями банксвохб- 
го дела, пионерами его, проложившими путь для коммерческих банков 
во всех видах... Подобно тому, как на родине банковского дела - в 
Италии, а затем в Англии и Франции, и у нво первыми деятелями на 
банковском поприце оказались вдадельцы банкирских домоВ и контор^! 

Владельцы банкирских домов нередко оказывались учредителями акцио- 
нерхых банков°°\ они являлись совладельцами пакетов акций этих 

банков, входили в их советы. Так, В совет Азовско-Донского банка 
входили И.Даамгаров и В.Винтерфельд (участник банкирского дома 
"И.В.Юнкер и К°"), М.И.Джамгаров был членом совета Соединенного 
банка. В совет Руооко-Аэиатокого банка входили участники дома Гищ- 
бургов, связывавшие его о фражувокп1| капиталом.

Следовательно, владельцы банкирских домов, участвовали я про
цессе формирования финансового капитала в России. Они олицетворяли 
ускорявшийся процесс слияния воедшю капитала банковских и про1ыш- 
ленжх монополий и вкдачалиоь в состав финансовой олигархии^' , 

Наконец, по нашему мнению, Алло бы неправильно исключать из 
ооотава финансовой олигархии и крутых биряввиков®®\ Из вреди 

биржевых маклеров вышел владелец банкирякого дема Г.Лвоин, ота^ 
ший гзред первой мировой войной крупном финансовым магиатом.°"^ 

Ete в 1069-1679 гг. маклерстл на Московской фондовой бирже начинал 
предгринимательокую деятельность И.И.Джамгеров, ооновавший в 1874
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90)году банкирский дом "Бр.^>вмгвроаы"‘~'. С биржевых операций начи

нал П.Я.Хеоин. Биржевая игра, спекуляция на фондовой бирке - один 
из важнейших источников обогв1йения таких капиталистов как И.П.На- 
нуо, А.Живатовокий, А. и И. Абельсош, И.Г.Гвпнер, Б.И.ГЬооен, 
окупивших а годы первой мировой войш большие пакет акций банков, 
многих прошшленшх предприятий и пробившихоя я ряда финансовой

91) олигаросии '.
В впоху шперюлиэма фондовая бирка вое более подчиняавоь 

банковским монополиям. В совете петербургокой фондовой бирки на
ходились руководители крупнейших банков. "Банковские деятели” 
(например, А.И.Путилов) не брезговали участвовать в спекулятившх 
операциях о фондами, вместе о И.П.Манусом^^\

"Биржевик" И.П.Манус и ему подобше, владея крупными пакетами 
акций петербургских банков и монополиаированжх проыышленшх пред
приятий, неоомненно, входили в состав финансовой олигархии.

Таким образом, в состав финансовой олигархии России входили 
чледа советов крутых петербургских или московских бан- 
владельцы банкирских домов, а также богатые биржевики, 
финансовых магаатов - собственников капитала - првшу- 
ждо искать в советах банков, то адаиниотраторов, упра- 
в их правлениях, директоратах.

Как показал В.И.Бовыкин на материала 90-х гг. XIX в. многие 
руководите^ крупнейших банков (члеш их правлений), такие как 
А.Ф.Ротвтейн, А.Л.Кох, Д.И.Петрококино, Х.И.)(ураний представляли 
не что вюе, как высших олужацих,"а образование верхушки капитали- 
отичеоких управляпвих в Роооии являлооь хак бы оборотной стороной 
зарождения роооийсхой финансовой олигархии"^\ В 1900-х гг. етот 

процесс проявился более отчетливо.
Взиее в ряде петербургских банков (QcoTKifl, Учетшй и Соуддай) 

советов, хак особых органов не оуа^еотвовало. Крупше акционеры из 
числа учредителей непооредствето входили в правления банков. Это 
отсталая форме управления бапсом о конда XIX веха изживает себя. 
В уставы банков вносятся изменения, создаотоя совет банков. Так 
в мае 1906 года группа крупдах акционерюв Петербургского Част
ного
нка,

не только 
ков, но и

Воли 
даотвенио 
вляпцкх -

блння, владевиих в совокупности 16442 окцш’ми этого бп- 
поотлвилп m чрезвыпаЯном ойцек собрании акционеров воп-
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рос о создании совета банка и внесении ооответотвувцих иамнений 
в устав. В представленной собрании аапноке укавыиалось на необ
ходимость представления совету "функции как контроля, так и инс
титута, могущего в известные моменты своими постановленилш ука
зать правлению на желательность или нежелательность того или ино
го направления банка'^\ в 1910 г. ■ банке был создан совет, и 

крупные акционер) из правления переходят в нршй орган.
Правления становились рабочим, иополнителышм органом сове

тов банкор. Их роль не была самостоятельной. В начале XX я. бо
льшинство членов и директоров правления являлись высокооплачива
емыми служащими. Их главная функция заклжалась а управлении 
шупдеством, в том, чтобЫ обеошчить его владалнум монололъше 
прибыли. Они таюке представляли интересы банка в подконтрольшх 
ему предприятиях, осуществляли личную унию.

Больиинство "правленцев* не имело сколько-нибудь значитель- 
шх пл№тов акций "своего" банка, не обладало миллионшми капита
лами^ . Это были специалисты банковского дала, находиртиеся на 

жалованьи банков, нередко они переходили служить из одного банка 
в другой®^\

Директора правления 
чали контракты, в которых 
директора и размеры окладов жалования. Наряду с окладами "прав- 
лешы* и директора получали процентное вознаграждение ("тантьеж") 
В период первой мировой войш доходы правленцев достигали десят
ков тысяч рублей в год. Вместе о тем, эти дохода были несравнен
но меньие прибылей крупных акционеров банков (членов их советов), 
получаешх в форме дивидендов.

Вверяя "правленцам" руководство текущей работой банков, круп
нейшие акционеры (в лице советов банков) представляли им относи
тельную самостоятельность. Степень етой самостоятельности (Ьла 
различной. Так в Сибирюкои Торговом банке некоторое время опреда- 
длюв^ рх)ль играл А.М.Соловейчик - председатель его правления. Од
нако следует учитывать, что семье Соловейчиков принадлежал круп
ный пакет ахшй этого банка. Член семьи - С.К.Соловейчик входил в 
совет банка’' .

Аналогичное положение сложилось в Азо во ко-Донекои банке, где 
председателем правления (Ьл Б.А.Наминка, а членом совета - его 

при поступлении на службу в бани вахао- 
опредвлялиоь сроки пребывания на посту
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двовртдаый брат - А.И.Кпминкь.Таким образом,это семейство крупных 
акционеров банка (iijro предотавлено в двух его гяйВ!®!Х органах.

В болыгеЯ степени правление лишалось самостоятельности при 
переходе контроля над акционершм капиталом банка к одному круп
ному капиталисту. Так, после покупки Н.А.Второвым "Юнкер банка" и 
преобразовании его в Московский Промысленшй банк, ему принадле
жали 24 тыс. акций банка из 30 тыс. Он стал председателем совета 
банка и его полним хозяином. Ito сообщешпо хороию инфор!крованной 
газеты, "Н.А.Второв заявил главном директором, нто дает им авто
номию, но потом будет строго требовать отчета... Можно заранее 
оказать, что гг. Коган, Каштанов и Чемберс (директора банка - Г.Р.) 
все-таки не будут проводить никакой собственной инициатив, а бу
дут творить волю Н.А.Второва. Перспектива "отрогохт)" отчета пе
ред Н.А.Второвым, лишит гг. членов прав.чения самостоятельности^ .

Нередкими были случая отстранения от работы и увольнения до 
окончания срока контракта неугодных заправилам баша олуяаяца. 
Так в 1912 г. был отстранен от директерттва в Сибирском Торговом 
банке Э.С.Мандль. Ему (йвла выдана единовременная конпеисация в 
ТОО тыс.руб. за преждевременное аннулирование договора. Руководил 
згой операцией член совета банка H.A.BaopoB^h

Длительное пребывание в правлениях банков, получение огроы- 
м окладов и тантьем, как в банках, так й в подконтрольшх ему 
предприятиях, открывало для "правленцев" широкие возможности ли
чного обогащения. Позтому нередкими были случая перехода "прав
ленцев" в советы банков. Так, многолетний председатель правления 
Воякоко-Камского банка В.б.Мухин в 1917 г. nepeiiea в состав его 
совета. В Азовеко-Донеком банке из правления в совет перешли Г.И. 
Рубинштейн и В.А.Верт, М.А.Стахович.

Особенно большую роль в управлении банками игрелн прэдсадв- 
теля правлений и директора-раолорядители. Это бЬли .люди достато
чно безаастенчивые а охране интересов крупных екционеров, в наи
большей степени удеялетаорлвшие требованиям господетвоваьшей в 
тон иля ином банке группировки финансовых магнатов. ItHonie из них 
ранее &1ля кругошми чиновниками экоиомичаокхх министерств и ве
домств, а их "избранно" на посты предиецателЬй правлений частных 
банков санкционировалось правительственнли учрежденкжи.

Некоторые из председателей правлокий и дяректоров-рвспоряди-
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в разных русских банках, были сыновьями богатого ка- 
землевладельца Бессарабской губернии^®^\ 

из председателей правлений и директора-распорядители 
из сравнительно небогатых семей. Они обогащались и 
состояние, находясь на ответственных постах в руко-

телей крупных банков еще до вступления на эти посты обладали соб
ственными крупными состояниями. Так, председатель правления Учет
ного и Ссудного банка Я.И.Утин - сын и один из набледников бога
того откупщика дореформенного времени, железнодорожный учреди- 
тель70-80-х гг., покинувший правительственную службу в Сенате для 
занятия частным предпринимательством. А.И.Вышнегрядокий - директор 
-р»спорядитель Международного банка - бывшей директор Особенной 
канцелярии по кредитной части Министерства финансов, сын и нас
ледник м11НИстра финансов И.А.Вышнеградского, имевшего к концу жи
зни состояние в несколько миллионов рублей ™ \ Из семьи богато
го хлеботорювца происходил председатель правления Волжско-Камс
кого банка А.Ф.Мухин^®‘\ Наконец, братья Рафаловичи, служившие 

директорами 
питалиста и

Другие 
происходили 
оходачивали 
водстве банков. Т'т, известно, что А. И. Пути лов не имел большого 
наследственного имущества. Вступ^юние на пост председателя прав
ления Руо с ко-Азиате ко го банка в 1910 г. открыло перед ним возмож
ности быстрого обогащения. По расчетам И.Ф.Гиндина, жалованье, 
тантьеш, премии в банке и в подконтрольных ему предприятиях да
ли А.И.Путилову доход в 250 тыс.руб. в год^^^\ Позднее, вместе о 

ростом операций и прибыли банка дохода А.({.Путилова возрастали, 
составив и 1917 г. около 2,5 млн. руб. По нашему подсчету, о 1910 
по 1917 г. А.И.Путилов только за счет жалованья, тантьем в банке 
и подконтрольных предприятиях получил свыше 5 мда.руб. Но жало
ванье не единственный и, возможно, не главный источник его дохо
дов. Этот "гв|«й финансовых проделок" использовал свое положение 
в банке для личного обогащения, спекулируя акциями различных пред
приятий. Во всяком случае, к 1917 г. у Путилова было многомиллион
ное состояние. 0^^1шел и собственный крупный пакет акций Русско- 
Азиатского банка

И для других выоиих служащих банков их положение давало вое- 
можиооть быстрого обогащения. В.И.Лвнин писал о факте перехода 
директора кредиткой канцелярии В.Ф.Давыдова на олужбу а крупный 
банк ла жалованье, которое за неоиольяо лет додано бМло составить 
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oymiy свыше I млн,руб.
Огромные личные капитал! околотили и такие дироктора-теопоря- 

дители, как М.С.Плотников, Е.Г.Шайкевич и некоторые другие 
Следовательно, не смешивая членов советов банков, как их подлин
ных хозяев, и "правленцев", как их служащих, вое же, на наш 
взгляд, высших из них (председателей правлений, и, возможно, дире
кторов-распорядителей) нужно выделить в особую группу, приближав
шуюся и по размерам личных состояний, и по влиянию в деловом мире 
к членам советов банков. В общей массе их доходов все большую роль 
играли дивиденды, а меньшую - жалованье в банках и подконтрольных 
предприятиях. Путем часто незаметных переходов верхушка высших 
служащих банковских монополий сливалась о финансовой олигархией, 
а отдельные из них входили в состав ее. На наш взгля.д, полезно би
ло ftJ провести специальное изучение этого вопроса.

В России, как и везде, в империалистических странах, финансо
вая олигархия, представляла собой узкую верхушку эксплуататорского 
капиталистического клаооа*^°\ Развитие финансового капитала при

вело к господству финансовой олигархии в торгово-прои4шлвнной 
сфер» России.

Примечания:
1. Ленин В.И. Поли.собр.ооч.Т.27. С.344.
2. См.: Цыперович Г.В. Синдиката и треста в России. Пг.,I9I8j 

Ванаг Н.Н. Финансовый капитал в России накануне мировой войны. 
Опыт историко-экономического исследования системд Финансового ка
питала России.М.,1921; Ронин С.Л. Иностранный капитал и русские 
банки. К вопросу о ^миансовом капитале в России.М.,1926; Гиндин 
И.Ф. Банки и промытленноеть а России до 1917 г. К вопросу о фина
нсовом капитале в России.М.-Л.,1927; ГраЛовский Е.Л. Монополисти
ческий капитализм в России. Л. ,Т929. и др.

3. Сй.: Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. Т.П.М., 
1946; Гиндин И.Ф. Русские комыермеские банки. Из истории финансо
вого капитала я России. М.,1948; Лившим Я.И. Монополии в экономи
ке России. Экономические организации и политика монополиотичеоко- 
ко капитала. М.,19б1; Шемякин И.Я. О некоторых экономических пред
посылках Великой Октябрьской социалистической револпции//Социаляо- 
тические преобразования в СССР и их экономические предпосылки.М.;
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1959} Гиндин И.®., Utenejen Л.£. Бчнковоккй монополии в России на
кануне ВежпсоЯ Октябрьзкой соцж1лио'?ичэской рвволгтцки//Мв'гори«со- 
кио эапкоки.Т.СО; Льве{ычев В.Я. МсноподяюпмескиГ' капитал в тек- 
отильноП прО!алилси-:осги России,М. ,1963; Бовыкин В.И. Зарозхдение 
финансового копите,,!! в Роосии.М. ,1967; Из истерми империалкски в 
России.М.-Л. ,1959; Монополий и инострагаый капитал в России.М, ,Л., 
1962; Об особенностях ягперч&ливма в России.*;.,lOSJ; Китанина Т.М. 
Военно-инфляционлля конюрны в Роосин.М. ,1969 и др,

4. См.: Me Ht ПИКО и С.И. М!У1ЛИОкери и увнедн'.ещ. Современная 
структура фвоансовоР олигархии в США.М. ,1961; Зорин -Зал. [!екороно
ва нкие короли Амерш<и.М.,1968; Черников Г.П. йинансовая олигархия 
Фрчнции.М.,1966; Цаголов Г.Н. Миллиорсор ‘'.з про«инции.М.,1963 и 
др.; Аптекер Г. Лауреате лотериализмо.М.,1955; Перло В. №лгор<я 
фкьянсовых магдатов.Ц, ,1958; Кэппбелл 3. Иеогьдесят семейств,владе- 
ов1их Лвотралией, М. ,1964 и др. Слй,Еует отметить также рнботи зару
бежных историков либералън'?-демок1ят1о!001,сго направления: Ланд
берг в. Богачи и оЕерхОогочи.М.,1975: Селигмен Б. Сильные мира ое- 
го. Бизнес и биэнесчеш в амерлсатохоЯ истории. М. ,1976; Знгель- 
мьн Б. Райх распался, слигархия жива.М. ,1966; Томас Д. Воротих 
ф!Д>анаового мира. М.,Е'76.

5. Ленин В.И. Полн.ообр.соч.Т.32.С.109.
6. Ленин В,И, Полн.собр.соч.Т.32.С,}к1-122,Си. также.л.23. 

0.268.
7. Бовыкин В.Н. Заро.жденке ф1каноового каптала в Росоик.М., 

I967.C.289-29I.
8. Маркс К., Энгельс Ф.Соч.Т.25.Ч.1.С.4.’9.
9. Ленин В.И. Полн.ообр.орч.Т.ЭТ.С.35б-Ж7.
10. Меньшиков С.М. Оовременклй капителиэм.М. ,1974,0. Г71-173.
11. Меньшиков С.М. Миллионер! и менеджер!.К, ,1965.0.30; Ео- 

выкич В.И. Указ.ооч.0.290.
Е. На данном этапе работы не ставится задачи выяснения чис

ленности, источников и путей формирования финансовой олигаркин 
России, ее связи с политическими партиями и царизмом. Вое эти ин- 
тереонле вопросы требуют специального изучения.

15. См.; Рабинович Г.Х. Мялсизученнве источник;» по истории 
вуР'У^зии ■ Рс'юип.(Некоторые вопросы методологии и методики иосле- 
доваиия/Л^етодолопр еокж и ис1оркогрв()«(чеохие аопрооы жоторичаохой
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науки.То«ок,1972.й4п.7-8.С. I92-2I8.
14. Сборник материалов по делу о наследстве, завещанном дей

ств иге льным отатски:л советником П«нриилом Гаврииловичем Сэлодэв- 
ню<овым.аятка, 1909.0.8-9,95-97,12  ̂125.

15. Шемякин И.Н. 0 некотороых экономичвокюс предпосылках Ве
ликой Октябрьской социалистической реэола1ии.С.28.

16. Центральный государственной архив Москгао (ЦГАМ).Ф.З.Оп. 
4.Д.2719.Л.2,б.

17. Там же.Ф.142.0п.6.Д.564.Л.1,5,6.
18. Минарик П.П. Экономическая херктериотика крупнейших зе- 

мелышх собственников России конда Х1Х-качала ХХ вв.М.,1971.С.24.
19. Гооуддртвен»:й архив Томской области(ГАТ0).4.433.0п.2. 

Д.1С45.Л.З. Позднее состояние Бродских (наолвдиккот 1Ьзаря Брод
ского и его брта Льва) значительно возросло.

20. Подробнее ом.; Рабинович Г.Х. Кругов я буржуазия и моного- 
лиотичеокий капитал в экономике Сибири конца XIX-начала XX вв. 
Томок,1975.С.140-I4I.

21. Российский государствен»|1й архив (РГИА).в.626.0п.1.Д.1Св5. 
Л.Г77,162.

22. ЦГАМ.в.342.0п.1.Д.1С.Л.9.
23. Там же.Д.22.Л. 1-6.
24. РГИА.Ф.626.0П.Г.Д.1074.Л.14В-14Э.
25. Тауиовский В.В. История Сибирокого Торгового банка (1872- 

1917 гг.)//Материв>1 по истории Роооии периода капитализма.М.,1976, 
С.158.

26. Волобуев П.В. Пролетардвт и буржуазия Роооии в 1917 г. 
Н.,1964.С.44.

27. ЦГАМ.4.343.0п. I.Д.29.Д. 1-6.
28. Шемякин И.Н.Укаэ.ооч.С.66.
29. См.: Адг.дурсв И.Е. Основы кредитоспособности. Способы ее 

определения и проверки. Пособие для заведующих отделами кредцггов 
в банках, торгово-про»*1шленнгх и фтбрично-заводских предприятиях. 
СПб., 1914.

30. "Назначаемая каждому отдельному липу норма кредита служит 
мерилом доверия, которого он заслуживает по своему имущеетьенному 
лоложени» со оторош банков".(Дг^итриеь-Мамонсв В.А., Евзлин Б. Ор
ганизация и техника коммерческого банка.Пг.,1916.0.35.

31. В.И.Лзнин отмечал, что и "...ведение текущих счетов дек- 
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кого предприятия позволяет банку - е ото так и бывает - вое дета
льнее и полнее узнавать эхономи«вокое положение кливнта,(В.И.Ле- 
нмя.Пс лн. с обр. с OV. Т, Z'/.0.337).

32. ЦГАМ.й.^БО.Оп.в.Д.Х223 (выборка и подсчет).
33. См.: Списки лиг: и фирм окредитоваге«х в конторах и отделе

ниях Гооударотвенногэ банка для предьяэлеяяя к учету векселей о 
указанием долгов на 1-е июня 1517 г. (Библкотрка РГИ4).

34. Хинц И.К. История Ееликого Октября.И. ,1967.Т. I.С.81.
35. Ленин В.К. Пота.яобр.ооч,Т.34.С. 163.
36. iDeneJksb Л.Е. Акцис1«ер»1е коглгерчеокке банки в годе первой 

мировой войгыЛЛкторгсгескив запиокч.м. ,1963.Т.73.С.1Б7.
Гладков »1.л. Очерки советской экономики. 19Г7-1в!}0.М. ,1956.37.

С. 64.
38.
39.
40.
41.

Ленпя; В.И. Полн.собр.осч,Т.27.С..367.
Ронин С.Л. Инострек1*1й капитал и русские банкн.М., 1926. 
Гиндин И.4'. Багли и промэппленность а России.. .С. 179.
Впрочем, И.9.Гиндин делал исключение для московских бан

ков. Специально кзу в состав и деятельность совета Мооксвокого 
Купеческого банка, он отметил, что в нем г.давшм сргеном был со
вет бейка, "полностью определявший... направление его деятельнос
ти" (Гиндот И.4. Московские 6акки...С.‘16,51-52).

<2. Свод гаконов Российской империи. Застав кредитный.СПб.-, 
I893.T.XI.С.203-204.

43. Уставы СТОЛИЧ1ЫХ банков краткосрочного кредита. (Соста
вил Н.Николаев).СПб., 1916.0.11-12,27-28,42г-4Й,54-65,ТВ-73,87-88, 
1(К-103.

44.
45.
46.
4Z.
48.

Таи 
Там 
Там 
Таи 
Там

45. 
№.
61.
кг. 

редекы в

хе.С.26.
хе.
»».С. 12,28,43,66,73,88,103.
хе.С.ЮЗ.
:№.С.42. в уставах многих, банков укеаывалось; "Члеш

превления и дггректор сверх процентного вознаграхдекия получаабт и 
спределенное жялсван;* по н-чэначению Совета".

Там ке.С.IG3.
Там же,С. 145. (Из устава Русско-Азиатского байка).
Русские бян:<и в (917 г.Пг.1Эд8.(Подсчет).
Составы советов нвд-егзбургских банков З-я 1854-19X6 rri при- 

кздении "Весь Петербург" (о 1914 г. - "Весь Петроград")
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9ft соответствупчие годи. Состав советов банков за 1917 г. дан а 
издании “Русские банки в 1917 г.” (Пг. ,1918). Здесь и далее вое 

подсчета и сведения о советах банков даш по этим изданиям.
53. Об основных группах финансовой олигархии в России см.: 

Минц И.И. Указ.ооч.С.81-89.
54. Члеш советов банков широко кредитовались в своих банках. 

Так И.П.Кануо в конце 1917 г. (к моменту нациоиализ«:ии шел за- 
должекность в Русско-Азиатском банке - 3,5 млн.р|уб., в Болжско- 
Камском - 6 млн.руб. Лианоэов, Гукасов, Нобель имели задрлаенность 
от 6,5 до 8-10 млн.руб. в 3-5 банках (Г'икдин й.Ф,; Шепелев Л.Е. 
Указ.ооч.С.ЗЗ.

55. На наш
или иного банка 
питала в банке.
новбовета, 6 «Йили французскими капиталистами, а
- 9. Это 
питала в

56.
57.

.58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.
66.
66.

i

взгляд, доля иностранных подданных в совете того 
прямо указывает на степень влияния инстранного ка- 
Так в Русс ко-Азиате ком банке в 1916 г. из 15 чле- 

в 1917 г. из 22
еще одно подтверждение большого влияния французского ка- 
этом банке.
Тарновский В.В. Указ.соч.с. 138. 
Тарковский В.В. Указ.ооч.С.139. 
Биржа.1916.
Дякин В.С.Германские капиталы в России. Л. ,1971.0.232-233. 
Русские банки в 1916 г.Пг.,1918.0.52; ЦГАМ.Ф.450.0п.8.

Д.105.Л.150; Бирка.1917.* 1-2.С. 17.
Биржа.1916.» 18-19.С.10;1917.» I4.C.4.
Тарковский В.В. Укаэ.соч.0.163; Биржа.1917.» 9-1C.C.I. 
Китанина Т.М. Указ.ооч.0.145.
Гиндин И.Ф., Шепелев Л.Е.Укаэ.ооч.0.38. 
Биржа.1917.» 24.
Коммерческий телеграф. 1916.6 и.,'ля. В.И.Бовыкин и К.Ф.Ша- 

цилло в11раведливо отмечали, что "... в советах крупнейших банков 
находились обычно представители друшх, иногда даже конкуриру»- 
щих финансовых групп" (Еэвыкин В.И., Шациллс К.Ф. Лглие унии в 
тяжелой промышленности России накануне первой мировой вой1«//Вво- 
тнмк Московского ун-та.1962.» 1.0.58).
, _ (Л. Сборник материалов по делу о наследстве, эа8е)чакн(П1 дей- 

ствительным статским советником Гавриилом Гиврк1иоайчем Солодовни
ковым. Вятка,1909.0.95-97,120,124-125.

68. Биржа.Т9Гб.» I2-I3.0.I8.
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Там se.I9I6.» 39-40.С.9; 1917.» 24. 
виньноовая газета.1917.15 янв. 
Тарновский В.В.1'хаз.соч.С.136.
Гиндин И.в. Русская бурвуазия в тергад Еапитали.чма, ев ра- 
особен!''Ости//История ОСО’. 1963.» З.С.43.
Гиндин И.в. О некстодах особенностях экономической и соци

альной структур! российского капитализма в начале XX в.//История 
СССР.1966.» З.С.4е.

74. В дру'гой работе И.Ф.Гиндин называет еще финансово-монопо- 
листичеокяе группч Вогау и Кноппа (Гиндин И.Ф. Русские xofeiepieo- 
кие банки.С.347.

75. <3м.: Лаверг^вв В.Я. Мокополиотический капитал в текстиль
ной промыпденнооти.М.,1963; Ливвин Я.И. Монополии в экономике Рос
сии. М. ,1961.

76. См.: Гиндин И.Ф. Московские банки в период империализма// 
Иет-ори1:сские записки.М. ,1956.Т.58.С.33-39. "...Эти банки и в пе
риод иипериалкз’ла остаБа.тнсь типичными банБ:аии домонополистическо
го периода." (Ги;:дин И.Ф. О некоторых особенностях экономической
и социальной структур:...С.61).

77. Гиндин И.в. С некотор!Х особенностях экономической и соци
альной структуры...С 65.

78. А.И.Гучков был членом совета Московского Учетного банка 
и Московского Частного банка; Н.И.Гучков был председателем совета 
Московского Частного банка. Их отец, еар при жизни передал большую 
часть своих капиталов сыновьям. Гуковьт дэмонстрирупт своеобразный 
путь превращения прюиыилендах капиталистов домонопслиотической 
эпохи в финансовых магнатов империализма. Еще в 1896 г. они закры
ли' свою известную текстильную фабрику, а эагв;\ в 1911 г., по сло
вам П.И.Щукина, "овое дело совсем прикончили", вкладывая освободив- 
шиеся капиталы в акции банков и npot*mnei:»;x предпржятий. (Воспо
минания П.И.1Цукина//Щукинокий сборник.М. ,1912.Вып.1О.Ч.З.С.38О). 
И.в.Гиндин и Л.Ё.Шепелев справедливо отмечали, что в нашей лите
ратуре "недооценивался... такой представитель московского крупно
го капитала и лидер русской иммриалистичсской буржуазии, как А.И. 
Гучков. Между тем братья А.И. » К.И.Гучковы фигурируют в 
ны в правлениях ряда московских банков и даже обзавелись 
аеши-м" банком - Мссковакгэ» Учетным" (>кав.осч.С.34).

. Еи|»1917.» Э-4.С.18.
60. 1.V.13; I&16.V З.С. IL. ЦГАМ.в.Ш.

года иой- 
"ообот-

0г..6.
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д.664.Л.1. Вызывает возражение вывод о ток, что "ни Рябушинояю, 
ни Второв не проникли в петербургские банковские монополии** (И.Ф. 
Гиндин, Л.Е.Шепелев. Укаэ.соч.С.34).

81. ЦГАМ.Ф.450.0П.1.Д.29.Я.1-6.
82. Шустов А.С. Санкт-Петербургское купечество и торгово-про- 

мллэнже предприятия города к 200-летнеиу обидев птолмф. Илжют- 
рироваишй альбом.СПб. ,1903.0.20-21.

83. С^.: Шепелев Л.Е. Акционертое учредительство в России. 
(Историко-статистический очерк)//Ив истории мшериализиа в России. 
II.-JL,I959.C.I74-I77.

84. О*, налрим.: Цыпервич Г. Синдикаты и трети в дорволо- 
ционной России и в СССР.Л.,1927.0.162; Шемякин И.Н. Указ.ооч.. 
С.37-38; Бовыкин В.И. Укав.соч.С.274-27Б.

85. Bipua за неделе.1915.* 48.С.6.
86. Первые русские акционерные банки учреждается учрдятеля- 

ми-профеосионалами или при их содействии. Всоду в списках учрм- 
телвй попадаются петрградокие банкиркие дома -**3.11.Мейер и п **, 
"И.Е.Гинцбург*, *'Вкнекеи и К^**, Леон Розенталь, Н.Я.Оболонский, 
варвавские банкир Леопольд Крненберг, Юлий Вертгейм, С.Фрнкель, 
рижские - Гейман и Циммеран, торговые дома - бр. Елисеевых и С. 
Гвейер, *'Вогау и х"**, Стукен и Шпке - в Москве... Большов значение 

тела наличность уже на местах в првинции небольвюго числа баяки- 
рких домов. Они прнимали нердко активное участие в учреждении 
ыестшх банков" (Левин И.И, Акционерше хоимер1ескяе банки я Рос- 
оии.Т.1.Пг.,1917.С.183)

87. В Англии и шне сохранится и играют важную рль в систе
ме финансового капитала банкиркие дома Берингоо, Лазарв, Варбур
гов. По словам советского исследователя В.Н.Шенаева: "Банкиркие 
дома в настоящее время часто являются втаб-квартиреми финансовой 
олигархии fir, связывают последнюю о иностранным капиталом” (Ое- 
наев В.Н. Банки и крдит в системе финансового капитала ST. М., 
1967.0.24.)

86. В.И.Ленин критиковал Б.Агада, делнвпего капитаЛ11 на по
мещенные "прдуктивно" - в промышленность и торговлю и "опекухч- 
тивно" - в биревые и финансовые операции и считавюзта, «то можно 
"отделить перый вид помещения от вторго я устра.чить вторй вид" 
(Лемин В.И. Полн.собр.соч.Т.27.С..348.)

89. См.: Лесин Г.//Русский торгово-прмвииенный мжр.Б.м.,Э.г.
90. Гкнднн И.Ф. Банки н промышленность в России до 1917 г. 

C.ITP.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



34

91. Один из оргенизаторов концерна Гессена-Демкина Б.И.Гес- 
сен, "недавно св|е оОыкновешшй агент одного строительного общес
тва... нажился на игре с одной бумагой" (Биржа за неделю.1915.» 
50.С.8).

92. В.И.Ленин писал о Манусе; "Биржевый делец Манус, разбо
гатевший на битже, няграбивиий состояние "в несколько миллионов" 
... при участии гг.Меньшиковых и т.д., ведет кампанию в "Новом 
времени" за удаление министра Коковцева" (Ленин В.И.Дода.собр. 
CWI.Т.25.С.7). Прав был И.Н.Шемякин, который считал Мануса членом 
финансовой олигархии, хотя пржэнавал, что это "грубая, одиозная 
фигура" (Шемякин И.И.Указ.соч.С..35).

93. Бовыкин В.И.Указ.ооч.С.291. Следует подчеркнуть, что 
процесо отделения капитала-собственности от капитала-функции шел 
также я провмшленкыхитранопортных монополизированных предприяти
ях. В крупнейших из них - "Товаржцеотве "Братья Нобель", "Товари
ществе Проводнгае", в синд»иатах "Прдуголь", "Продамет", РОПИТ, 
оо'вюствэ Московско-Казанской железной дороги и т.д. возникли осве
ти в которых наход пись собственники капитана, подлинные хозяева, 
и правления - ооотогщяс преимущественно из висиих служащих монопо
лий. Совета стали создаваться и в "семейных" нредприятиях москово- 
ких текстильных ;лагнатов. Так, 2 октября 191'7 г. по изкюненному 
уставу "Товарищества Викулы Чоро.эова и о-я" в этом Предприятии был 
У'режден совет в составе И.Ф.Морозова (председатель), И.К.Колш'ко-

И.И.Ануфриева - главных владельцев паев товарищества и правле- 
в которое вошли служащие (ЦГАМ.Ф.450.0п.в.Д.55.Л.40).
94. Петроградский частный коммерческий банк за лятидеоятиле- 

его сущеотвования. 1864-1914 гг. Пг. ,1914.С. 16.
95. Хорошо знавший положение Е"делоЕОы мире" И.П.Мануо 

ч России имелись "HeKOTXipue уже оозтаржвтиеоя на службе

яа,
НИЯ

тие
писал, 
огреб
ни 
акцио-

что
лен и я роосийскюс акционеров директора правления, не имеющие 
гроша в предприятии", люди, "не имеящие ни одной копейки в 
нерном обществе". (Манус И, Политические, экономн^еокие и финян- 
оозие вопрсси последнего времени. С116. ,1905.0.20,25).

96. Типичен путь ди1житора Русохо-Азиатокого банка В.З.Ивано- 
ва. в 1896 г. 18 лет от роду поступил на службу в банкирскую кон
тору братьев Дкамгаровых в Москве. Проолужив до 1910 г., он затем 
руководил созданием отделения итого брккирсксго дома в Петербурге. 
Обратив на себя внимание "финаноових кругов" Петербурга, ок в 1912
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году эанял место первого вице-председателя в правлении Русско- 
Азиатского банка, а в 1913 г. был назначен директором правления. 
(Тсргово-проьышленный кир России.Пг. ,1915,Отдал П.С.16). Д.И.Дор- 
малатов о поста управляющего конторой Государственного банка в 
Харькове в 1897 г. перешел на более высокооплачиваемое 
члена правления Азовско-Донского банка, которое занимал 
(Бирка за неделю. 1915.> 36-37,С.9).

97. После смерти А.М.Соловейчика на обв(ем собрании
ров 30 марта 1916 г. самый крупный пакет акций был представлен 
"опекой над имуществом" М.А.Соловейчика (1982 акции). (Бирка. 
1916.* 9.).

98. Коммерческий телеграф. 1916.14 окт.; Биржа.1916.)* 31-32. 
С.13-14.

99. Тарковский В.В. Указ.соч.С.146. В.В.Тарновский вспоминал: 
"По соглвшенио Соловейчика о Гру'ббе и некоторыми наиболее влияте
льными членами Совета было решено не выдвигать кандидатуры Мандля 
для переизбрания на новый срок, а нт открывшуюся вакансию члена 
правления выбрать более приемлимое и келательное лицо". (Там хе. 
С. 145-146).

100. Лященко П.И. История народного хозяйства СССР.М.,1952. 
Т.П.С.361.

101. А.Ф.Мухин, родившийся в 1848 г., после око№1ания Петер
бургского Коммергеокого училища 5 лет находился на службе в бан
кирских демах Лондона, научая банковское дело. Вернувшись в Рос

он обратил на себя внимание кртулкейпего капиталиста В.А.Коко- 
и был приглашен им для организации Волжско-Камеко го банка. В 
г. он эанял в банке должноот1< главного кассира, о 1879 г. 
членом правления, в 1881-1917 гг. занимал пост председателя 

(Афанасьев Н.И. Альбом

сию,
рева 
1870
стал
правления, а затем лереше.т в совет банк!.. 
биографий...СПб.,1909.Т.1.С. 164).

102. Слиоэберг И. Руоские биржевые дивидендные бумаги.СПб., 
1896.C.I43. Член правления и директор Русского для внешней торго
вли банка Арт.в.Рафалови'!, умерший в 1915 г., оставил в наследство 
в 1425 тыс.руб. (РГИА.й.1364.Оп.11.Д.1816.1.6).

ЮЗ. Гиндин И.Ф.Балансы акционерных предприятий как :мторичво- 
кий источник//Малоизвестл1е источники по истории СССР XIX-XX вв.Ы., 
1964.С.98-99.

104. Гиндин И.Ф., Шепелев Л.Е.Указ.соч.С.37;ГТИА,Ф.1Ю2.0п.З, 
Д.140.Л. 3-8,26.II.
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ЮБ.Торгово-прошшлекшй мир России.Пг., 1916.4.2.Отдел П.С.21.
lOf.B состав |]в1нансовой олигархии входи.'ю немало представите

лей обуркуазивоейоя знати, дворянской аристократии (граф А.Бобрин
ский, князь В.К.Тенишев, В.А.Поклевский-Хозелл, В.Я.Ратьков-Рожнов, 
А.Половцев и др.). Вместе о тем, верхушка русской буржуазии, вошед
шая в состав финансовой олигархии, в значительной овоей части од- 
ворянилаоь. Так, По»жаевы получили дворянстео в I860 г., Тереврн- 
ко - в 1872 г., Мекк - в 1873 г., Кнопп - в 1879 г., Конвины - в 
1883 г., Л.Утин - в 1886 г., Харитоненко - в 1901 г., Креотовнико- 
вы, Елисеевы, Прохоров - в 1910 г., Манус - в 1912 г. и т.д. (См.: 

напр., Луконокий В. ,Гройницхий 0. (^1исхи лицам, вошедшим высочайше 
пожалованным дипломами и гербами на дворянское достоинство Всерос
сийской тперии и царства Польского.СПб. ,1911).

Зиновьев В.П.

И(№ЬЕ ОТКУПА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (ХУВ В. - 1863 ГГ.)

Винокурение и винная продала являлись "самой древней российс
кой регалией", т.е. предметом монопольного права центральной власти 
с самого начала производства и продажи питей на Руси. Есть сведе
ния, что в ХУП столетии в Европейской России прм(внялась откупная 
система, и что к 8П-м годам этого века она была заменена казенным 
упрввлвние^\ О приденении в это время откупной системы а Сибири 

сведений не сохранилось, но известно, что во второй половине ХУВ 
века была устроена сеть казенных и первые частные винокуренные за- 
воды^\ Для продажи вина во всех сибирских городах были устроены 

кружечные дворы, т.е. кабаки, и торговля помимо втих заведений за- 
пращалось под страхом ссылки или смертной каани. Лица, заведывав- 
вие питейными 'заведениями назывались головами в целовальниками. 
Они поступали под непосредственное подчинение воевод. Сибирские 
заводы были маломощны и основное количество вина подряжалось в Ев
ропейской России, обычно из Московской губернии. Кружечные дворы 
находились только в городах, основное хе население Сибири жило в 
деревнях и селах, поэтому там процветало кортемство, курение вина 
в> "каатаках", несмотря на запреты. Петр I в наказе от 7 ноября 
1716 г, велел в Енисейске, Иркутске, на Красном яре. Нерп иноке и 
Томске "построить двор и приставить людей добрвх и умеющих вино 
курить на кабацкие расходы, а поотроенше по слободам и дерввит 
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со всякой ж ео то чью кокоренять". Далее е наказе объяснялась при
чина устройства казенных дворов в Сибири:"0 русских городах хлебу 
нынче недород, да и вина подрядные московские в дальнем провозе 
провожатые переменяют и воровски подмешивают, и до Енисейска при
ходят не в полной мере и поздноМерой против корчемства было 
также установление продажных цен в Сибири на простое ведро по 40 
алтын на ведро, а на двойное с анисом по 2 рубля 4 гривны, для то
го, чтобы снижением цен на вино по кгужечъым дворам подорвать тай
ную торговлю вином ку1П1аии. В начале ХУШ века потребность в спирт
ных напитках в Сибири увелишилась из-за роста населения и казенно
го вина стало не хватать. В 1714 г. указом Петра I в Сибири разре
шалось курить вино людям всяких чинов свободно "о объявлением об 
этом начальству и в заклейменной посуде, полагая обору со всякого 
ведра по полуполтине в год". Др 1764 г. по взей Сибири сувротвова- 
ла продажа на "вере", т.е. вино продавалось от казны через так на
зываемых, "верных сборщиков". Известно также, что в 50-х годах 
часть округов сибирских губерний сдавалась на откуп. В бО-х годах 
иркутский откуп держал генерал-прокурор А.Глебов, богатейший поме
щик и винокур, он и построил самый крупный завод того времени зна
менитый впоследствии как Александровский централ близ Иркутска в 
Рб7 г. В это же время был откупщиком в Сибири и М.М.Походяпин, 
один из самых состоятельных людей России того времени, владелец 
медеплавильных заводов на Урале. О нем есть у Карновича Б.Л,: 
"Походявин Максим Михайлович завел 5 винокурекшх заводов в Тюме
ни, Екатеринбурге, Ирбите и около Тргильского заводя, о 1752 по 
1756 год он держал верхотурский otkj-п с купцом Вдаоьевокии и был 
^■нным откупщиком в Сибири до конца 70-х годов"®\ Наряду о М.М. 

Походяшишм и А. Власьево КИМ крупным от^-упщиком а Сибири был граф 
П.И.Шувалов, за котором числились в 1863 г. 5 винокурекшх заводов. 
Вероятно это были заводы М.М.Походяоина, временно перешедшие к П.И. 
Шувалову вместе о откупом. В 1870-1680 гг. ишмтеккй и таро кий от
купа держали с компаньонами Аковлепыы и Ф,Буравлевым московские 
предприниматели И.Г. и И.И.Савелъевы^\ Первые сибирские откуппде- 

ки не были удачливы. Их деньги, вложенше в сибирские горше заво
ды, пропали зря (Савельев И.Г., Власьево кий А., Па тюков). Вольве 
оправдали оебя в этом отношении уральские горше заводе.

Существование рааличшх систем вздеания питейного дохода не 
(Было выгодно казне, это увеличивало расхода, ооадавало путашну а
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отчетах, ватрудняаэ контроль и не приносило должного аффекта. В 
пел г. комюоия вериора сделала поштку упорцдочить систему ван- 
мания налога. Она прванала наиболее выгодшм для кланы способом • 
откупа. В Рооовйокой «шорня была иироко раопроотранена прахтяка 

сдавать я откуп продажу предметов вмрокого потребленяя и обор по
граничных помлин. № вом вядов косвенного налога наибольвий доход 
приноояля винные откупа” \

В 1767 г. винше откупа были введены в Сибири, но только для 
двух губерний Тобольской и Томской, в Иркутской губернии, аа неи
мением желающих взять ее на откуп, да 1799 г. оущеотвовада продаж 
ха ”на вере". Как ухе говорялооь вым, И.М.[1оходявпш был в это вре
мя откулциком в Сибири, а также поставщиком вина. На атой почве он 

столкнулся о царской адивтютрациай, которая находила, что вино 
Походяшина олипюм дорого.

Комиссия,раоследавававя в 1774 г. этот конфликт,пр|ама к lalBO- 
ду, что ааведвние кавениых вяиокуренжх ааводов t Сибири является 
необходимостью, "ибо ош способом прекратятся вое обыкновенно про
исходите затруднения при подряде вина в ту хубермяа"^^ К атому 

времени относится ..ереход всех чаотшх викокуреншх ааводов к ха- 
ане. В 1791 г. к казне перемл и Уопанокий завод Походяпнна блиа 
Тюмени.

Хотя царская казна и откупщики были партнерами по обору питеД* 

ной дани, миниотерство финансов ткательно следило за откупцикаи* 
и пыталооь:ро вошохиоотк урезать кх долю. Чрезмерное увеличение пи
тейного налога оказывалось недоимками то прямому облохенив населе
ния. Правительство б>|до заинтересовано в откупной системе только 

потому, что мкниотеротво финансов не могло само обирать питейный 
налог из-за крайней продахнооти и взяточничества среди царской ад- 
мкниотрации и овмо бороться о хорчемотвом и тайной торговлей ви
ном. Откупщикам были даш большие права и привила гик. Они прирав
нивались к дворянскому 
о61ск любой квартиры в 
любое вино,нвкуплеиов. 
чеыннм и даже дворянам 
ворит о г-оы, что правительство придавало огромное значение питей
ному доходу, которой составлял во второй половине ХУШ века от 20 
до 29л государственного бюджета и при втом его доля постоянно во- 
зрастаяа^\ Росли и злоупотребления откупщиков, превительство все

оооловип к носили влаги, ммли право на 
дневное время для роаыока корчемного вина, 
у откупщика данного округа, считалось кор- 
ето гроаиво тврьмой и ссылкой. Вое его го-
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бо*« и боям упуокалв контрол над «той мяиМ отатьей raojr»!)»- 
TMtMix доходоа в руки откупциков, <ят подучади вое болате врааа 
ж больжие пр1й11ли. ”... в то время как в г. иа кахдах ЮО 

рублей, потрачеяжх наоелвнием на вино, в распоряжение кааны яос^ 
тупало не менее 80 рублей, к 1775 г. иэ тех аа ста рублей поступало 
ле уха около 72 рублей, а к концу царотвованхя Екатерины П ухе все
го около 56 рублвй"®^\ - пишет об етом Н.Д.Чечулин, основываясь 

на анализе чистого и валового дохода кааш от литей. В начале XIX 

века ахоупотребленхя откупщиков стали носить такой характер, что 
правитедьотао поило на аамену откупной системы для Европейской 
России гооударотаеяной монополией на период о 1819 по 1827 гг.

Для Сибири откупная система оставалась неизменной: о 1799 
по 1807 гг. Тобольская, Томская и часть Иркутской губерши были 

сдамг ю откуп, а о 1807 по 1811 год Иркутоиая хтберния (Ьж сда
на в откуп на ”оидвлчесхон праве”, т.е веяаиие ее обязаны бЬли 

распродать назначеннув пролорцив вюа, внеол вжту а казну по про
дажной цене, а сами получали доход от переаоахи вина и продажи пи
ва и меда^^ч С I8II по 1847 год откупа в Сибири сдавались на нен- 

женжх оражилах: Томокая ж Тобольская - по округам и уездам, Ирку- 
тсхйЯ'Цеяшам. Торга проноходили черва хащие четыре года на об
щих для Велкхороооии и Сибири правижх, Налжченнуя на торгах от
купную oyiaiy откупря вмпжчияал ехемеоячио, во количеотву продан
ного вина. Выплата денег в казну обеопечияалаоь еалогом в одну дв- 
еятув (Я валичиш откупной' оумм>, но эадожваввий откупщик отвечал 
прежде всего жувротвом, а затем залогам. Откупщики получали вино 

о кавемаа и частмлс винокуренных заводов, а также о ооботвеншх 
заводов (в 1643 г. винокурение на них было запрещено). Казна обя- 

еывалаоь поставлять опредалвН1оп пропордоо вина, в случае невыло- 
жения взятых ев обяеательстя, откупная сумма уменьмажоь. Для ко
нтроля над отхугциками, лития поступали я литеймм дома не прямо 
о взводов, а через гооудяротвенше виюне магаеиш, помжо кото
рых отпуск вина аапрещалол. Откупщик содерил аппарат пояерешмх 
во гжяе о упраялявцим откупам. Ловеренже надзирали за производо- 
твом вина на заводах, аа перевозкой нитей, аа хранением его на 
окладах и кааеншх магазинах. Поверенше раеличжх рангов обра
зовывали систему контроля над сидельцами, боролись о корчемством. 
На последней ступени управления откупами находились сидельцы - 
кабатчики, нелооредственно продающие вино потребитело. Особо до-
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«
ее рении лицом 6<1л глвамЛ* контролер, оледиадшй ее реботоопоооф- 
ноотьв всего откупа.

Все дохо;?< от продажи вина, аа выпетом ааготовмтельной цеш 
в откупной суммы, получал отхупрм - лицо, взяэмев в откуп ту или 
иную меотность. Е.С.Козловокий в своей отатье "Викше откупа и кк 
меото в первоначальном накоплении капитала в России" выделяет 
дэа уодовия получения откупщиками сверхприбыли: I) получение а 
откуп округов с высоким потреблением вина (например, для Бвропей- 
окой России - Московский и Санкт-Петеро'ургокий, для Сибири - райо- 
ш аолотых приисков), что дает возможнооть продавать вино оверх 
лропорцип, за которое не платилась откупная сумка; 2) получение 
на торгах откупов за низкув откупную сумму■,«_ 
ходы откупщиков 
ютоя учету, хотя 
нс невозможно.

К легальшм

. Он же делит до
не легальные и нелегальные. Если первые подда- 
и приблизительному, то аторле определить абооявт-

доходам откупщиков следует отнести разницу между 
ценой на вино для потребителя и его ценой для откупщиков. Пер
вая олагалась из заготовительной це№ на вино, откупной суммы и 
прибыли откупщихо... Вторая-КЗ заготовительной цены и откупной сум
мы. За готовите льше цеш на вино в Сибири колебались от 60 коп. до 
I руб.О кол. аа ведро в завиошости от цен на хлеб, технологии 
производства на заводах и отошюоти рабочей сила. В первой поло
вине XIX в. сибирские откупа обеспечивались вином в основном за 
счет трех казенных заводов: Успенокого, Екатерининского, Александ
ровского, лершй иаходидоя близ города Тюмени, второй-в Тарском 
округе Тобольской губернии, третий-бдиэ Иркутска. Стошость произ
водства ведра полугара на зтих заводах была такова: Успенский <от 
С коп.сер. (1858 г.) до 79 3/4 коп.соо. (1861 г.); Екатерининб- 
киП - от 43 коп.оер. (1858 г.) до 97 7/16 коп.сер. (1861 г.); Але
ксандровский - от 65 коп.оер. (1858 г.) до I руб.20 коп.оер. 
(1861-1863 гг. В 1840-е - ьвчале 1850-х гг. заготовитель
ная цена кслебадась в npenejBX 60-60 коп.оер. на всех заводах. За
готовительная цена в этот период была равна отошооти производст
ва BifHB да казенных заводах плюс вознаграждение винокурам (контр
агентам) по 15-25 коп.оер. о выкуренного ведра вина.

Второй составной частью продажной цены являлась откупная 
сумма на каждое проданное ведро вина. Ее величина псотоянно воз
растала. Если в десятилетие о 1827 по 1638 гг. она была равна
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1827-1842 гг.
228 4/7
247 1/4
285 5Л

1843-1846 гг.
300
ЖО
350

41
от I руб.ЗО коп. до 2 руб., то о 1830 г. по 1846 г. она рав1илаоь 
от 2 руб.50 коп. до 3 руб.50 коп. на ведро вина^’ч В то же время 

продажнее цены на ведро полугара (в коп.серебром) оущеотвовали та
кие:
Западная Сибирь 
Ениоейская губерния 
Иркутская губерния
Если сумму заготовительной цеда и откупной оумкы на ведро вина оо- 
поотавить о продажной ценой вина, то в период о 1827 по 1834 гг. 
соотношение будет примерно таким - 1руб.80 коп.- 2 руб.сер. к 2 
руб.28 4/1 коп.оер. для Западной Сибири, и 2 руб.50 коп. к 2 руб. 
90 коп. для Восточной Сибири. Можно заметить, что прибыль откупщи
ков о ведра вина в этот-период колеблется от 50 коп. до I руб. ю 
ведро, в зависимости от места и времени откупа. В четырехлетие о 
1835 по 1838 гг. при<&ль откупщиков от этой статьи дохода сводится 
к минимуму. А с 1839 по 1646 гг. они сами вынуждеш были выплачи
вать государству от I до 2 руб.оер. о ведра, поокольку продажше 
це»! иногда оказывались ниже откупной оум»>1.

Втором источником дохода откупщиков являлась продажа вика 
сверх установленной пропорции по вольным ценам, при этом воя раз
ница между заготовительной ценой и ценой на вино для потребителя 
поступала откупщикам, так как за это вино не выплачиважсь откуп
ная сумма. В Сибири же продажа вина сверх установленной пропорции 
была обычной. Это будет ясно при оопоотавлении даншх об обязате
льной пропордии вина, назначенного к выбору из каэш и даншх о 
количестве вина выбираемого из каэ»!:^®'

Таблшла I. 
Выбор вина из казш откупщиками Сибири в 1827-1846 гг.

Годы Получено к выбору 
(в ведрах)

Выбрано 
(ведер)

Перебор
(в ведрах)

1827-30-6 2264000 2544979 280979
1831-1634 2264000 3379840 III584D
1835-1838 2718000 4028009 1310009
1839-1842 2778000 3836894 1058894
1843-1646 2922СОО 4206312 1284312
Итого: 12946000 Г7996034 5050034
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Таким образом за эти двадцать лет было выбрано оверх пропорции ош- 
ше 5 млн.ведер. Нволожте подсчеты пс!каа1вавт, что это принесло от
купщикам около II млн.рзублей чистой прибыли и о лихвой перекрыло 
убытки 'т продажи обязательной прюпорции вина.

Предадущив выводы основывались на ценах полугарного вина, но 
ведь откупщики имели право переводить простое вино в наливки и на
стойки, тем самым повышая цену на вино и получая большую прибыль. 
Откупщики затрачивали незначительные суммы m приготовление улуч- 
иендах сортов питей, выручая на этом огромные барыши, так как нас
тойки и наливки разрешалось продавать на 60-60 коп,сер. дороже обы
чного вина^Л Прибыли откутяциков от этой статьи дохода не поддают

ся учету,поскольку неизвестно, какое число нитей было переведено 
в наливки и настойки.

К легальным доходам откупщиков относятся также оборы за право 
продажи хслод№х закусок в кабаках, прибыль от продажи пива и меда 
совотвенного приготовления, акцизы о питейных заведений.

Нелегальные дохода откупщиков не менее разнообразны и значите
льна. И ним относится прежде всего произвольное повышение ibbh на 
вино и настойки, "...откупщики, по невозможности собирать акцизно
откупную сумму о назначенных в положении статей, обращают недовы
ручку ее на цену вика и продают оное под названием водок по вольным 
ценам, простираюшися от 6 до Ю рублей за ведро", - читаем в 
"Сведениях... Немалый доход приносило раебавление вина водой, 
проиевольное увеличена акцизных сборов о трактиров и рестораций, 
штрафы с сидельцев за порчу вина и за разного рода беспорядки, 
злоупотребления по борьбе с корчемциками. Об этом хорошо сказано 
авторами "Сведений.,." при перечислении обязанностей управляюще
го откупом; "Впрочем при нынешнем положении откупов трудно исчи
слить вое обязанности управляющего, требующие большой изворотливо
сти. Так »пршер: управляющий всегда сумеет найти случай или по
вод, возбуждающий подозрение в корчемстве и сочинить подсыл к тра
ктирщику, погребщику, пивоваренному или водочному заводчикам и да
же в частный обывательокий дом, и, не доводя дело до дальнейших 
формальностей, окончить мировою сделкою, т.е. содрать (техничес
кое выражение) денег столько, сколько возможно, в противном слу
чае, передать двжз судебному рассмотрению, которое все, кроме от
купщиков, считают нашествием хуже моровой язвы; обобрать сидельца 
(виноторговца) до нитки,под предлогом причиненных откупу неизвеот-
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»1Х злоупотреблений, не считая за грех; отыскать корчемное вино 
в бабьих холотах случается сплошь и рядом; оловом, для управля- 
«ярго нет определенного пдана действий, но еоть определенная 
цель - больше прихода из каких бЬ то ни бЬло иоточнтов, и мень
ше расхода "что бы лоди не пили, лишь бы платили"" \ В обязан

ности управляющего откупга» входил также подкуп всех чиновников, 
имеющих возможность повредить откупному делу, т.е. вокдать злоу
потребления откупщика и его поверенных. Это делалось "пооредот- 
вом денег, напитков, обедов и вечвров"^®^ Учитывая то, что про

стое полугарное вино продавалось иноцда не по государотвеннга це
нам, а "по 8 и даже по 10 рублей за ведро"2*\ надо полагать,что 

и продажа обязательной пропорции вина не пркнооила откушцикам бо
льших убытков. К тому же в период о 1827 по 1834 гг. была выгод
на продажа такого вию по госудеротвеннш ценам, она принооиж 
чистой прибыли не менее 2S0 тыс. рублей сер. ежегодно, что соста
вляет за 8 лет более 2 млн. рублей оер. В последующие года пода- 
шение откупной сумш (в руб.оер.) показывает на обострение в Рос
сии конкуренции на торгах; '

1827-ЭО-е гг. 1831-1834 гг. 1836-1838 я>. 1839-1842 гг.1843-18«»*.

2868000 3762600 6870000 8662000 Ю074000

Такими гкгантсяв»! темпами раотет откупная оу>ав, толкая откупац- 
ков 
так 
OOS 
вое 

к иэысканпо новых доходов для ее уплаты и получения привели, 
как о продажи полугарного вию по ценам министерства фянан- 
ее невозможно (&{яо получить. Это оботоятельотво и приводит ко 
уваличиваюцимоя алоупотреблвнит откупциков.

К однт из наиболее мрачнл! сторонам деятельнооти откупцияов
относится спаивание хореншх народностей Сибири, ради скупки за 
бесценок пупниш, и торговля вином на золотых приисках. По уставу 
1822 г. ввоз в улусы инородческие вина для продажи строжайвебыл за- 
прещен, виня могли покупаться и потребляться только в местах от
купной продажи. Но его постановление не ооблодалооь из-за масоо- 
9ЫХ случаев его нарушения и крайней корругщии среди местного чи
новничества. Министерство внутренних дел констатировало, что "в 
Березовоком, Сургутском и Нарымском крае происходят от сего эло- 
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употребления и притеснения о одной оторо» и раэорения о другой"^^ 

Винным откулщикш можно о полным правом предъявить обвинение как 
одним из виновников вымирания коренжх народностей Сибири в первой 
половине 7.1Х века.

Ewe более грабительский характер принимало опаивание рабочих 
золотых приисков, воэвращаввшхся домой, не смотря на пожтки мес
тной админиотрации предотвратить это*^ \

Об1цув при(%1ль откупопшов в период о 1827 по 1846 гг. включи
тельно можно представить в виде 13-15 млн.рублвй оер. Конечно,зти 
цифр>) не оовоем верю, так кай дохода отхулциков вычислить труд
но, даже приблизительно.

С ЮС* г. для великороссийоких и сибирских губерний была введе
на система акцизно-откупного комиссионерства - модарниэированншй 
вартнт откупной ohotcioi. Сущность ее заключалась в том, что заго
товленное казной вино отпускалось по определенной министеротеом фи
нансов цене содержателю откупа, который, как и ранее, получал мо
нопольное право продажи вина в пределах откупной территории. Кроме 
того откупщик обяювался выплачивать в казну акцизно-откупную сум
му назначенную на торпх. По сути дела государство продавало вино 
откупщикам, обеспечивая себе еще до продажи его потребителю устой
чивый доход. Апсиано-откупная система являлась платой казне за мо
нопольную продажу вша. Отношения казю и откупщиков отроились уже 
ю некоторых злементах коммерческого расчета, в соответствии о вре
менем. Откупщик подучал право на обор акциза о чаотшх заводов, 
производящих любые оорта птй, о ренсковых погребов, портерных ла
вок ж трактирюх заведений^ . Размер акциза определялся по обо
юдному ооглаомо даговариваящихоя сторон, что открывало перед от- 
купвраами простор для злоупотребления своим правом. Откупщикам так
же дозволялось производить и продавать водаи различных сортов в 
любой меотиоотн при оогдасии администрации^ , которую легко мо

жно бЬло подкупить, так что это ограничение не составляло труд- 
аеотей для оодержателей откупов. Лица, взявшие откуп, назывались 
ахцизно-откупюми комиооиотрами и получали комисоионерокив воэка- 
граждвния: "В Тобольской и Томской назначено 15^, в Енисейской - 
20Л,а в 1^ркутской о Йкутской обдастью 20% и 25%, потму что о 
обвириоотиэ Сибирского края и отдаленностию его создается несбхо- 
дяюоть употреблять на содержание откупов более расходов, чем я 
Великороавийокмх губермиж^^ Т>1хим образом гооущаротво вошта- 
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лось фиксировать дохода откугциков, отроить отнопения о ними на 
коммерческом расчете, носящем более буркуазшй характер, чем на 
отношениях средневековой регалии. Но как видно будет дальше, от
купщики не довольотвовадиоь разрешенжми комиссионшми процентами 
и проиевольно увеличивали их. Обязательная к жбору пропорция по
лугарного вина была увеличена по оравненио о предадув^да четырехле
тием почти вдвое, что не давало яозмохнооти откупщикам получать 
доход от продажи вина сверх пропорции. Если в 1843-1646 гг. она 
равнялась 730500 ведер ежего^, то в ЮС-1850 гг. опа была ра
вна 1364970 ведер ехегодно^^. С етого времени стал обычшм дав» 

недобор вина из каэш, мппютеротво фшансоа лшило откупщиков 
кой из наиболее в^д^ статей дохода. Это наглядно покааывавт дам- 
ше "Сведений...

Таблк» 2.
Выбор вина из казш откупросами Сибири я 1847-1859 гг.

Года Количеотво ведер вика
назначено к выбору выбрано из хавш

ЮС 1364970 1373414
Ю4В 1364970 1410629

1364970 1346115
Ю50 1364970 1361265
1851 1100000 967457
Ю5г 1Ю000С 1222151
1853 IIOOOOO 1084503
1854 IIOOOOO 1081451
1855 II50000 1130506
1856 1150000 1106833
1857 1124500 . 1114986
1858 1124500 12828^
Ю59 1615000 1425843

Наиболее убыточжм для откупщиков явилось первое чьиырехлетив оу* 
цеотвованмя акцкено-откупной оиотеш. Обяеательная пропорции 6U« 
ояишкои велмха, а цеж m полугар оливхом нхакяш, чтобы откуш^ки 
смогли заплатить откупную сумму. Эадоленнооть откупщиков аа яти 
петыре года составила более 1250 тыо.руб.оер,^^ В следующее четы

рехлетие обваательиая к шбору пропорция вина была снижена, а цеж
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(в оер,руб.) на вино повышены:

иеоткооть 1847-1Ю0 гг. Ю51-1858 гг.
Двпаддая Сибирн> 3 4,25
Ьаюейскяя руб. 4.5 5
йркутокая 176. 3,5 5 ■
В следующие восемь лет за откупщиками Сибири недоимки не наблода-
аиоь.

По втш колебаниям можно заметить попытки минхотеротва финан
сов найти оптимальный вариант, позволяюпщй получать ополва питейшй 
пвлог, о одной стороны, и стремление откупщиков получить более прв- 
амлишв уоловил откупа, о другой оторода. И казна, и откупщики отрв- 
мятоя получить как можно большую долю прибыли. При этом правительст
во всячески урезает легальные доходы откупщиков,те же,в свою оче
редь, вс«змврно расширяют не легальные, применяя подкуп царской адми- 
Ннотрацни вплоть до высших чиновников Сената и министерства финан
сов, От агой борьбы прюигрывало только население Российской импе- 
рки, выплачивающее вое больший питейный дало г. О росте его в П|№ 
вой половине ХК в. может дать представление следующая таблкда* .

Таблица 3, 
Доход казны от продажи вина в России и 
Сибири в 1819-1663 гг. (руб.серебром).

Года Сибирь Роосийокая империя

Z8I9-I822 3172357 95600000
1823-1826 4220096 92936000
1827-1830 3043398 96042000
2331-1634 3520965 108352000
1835-1838 5974886 142412000
1839-1842 8517066 155478000
18^1846 9000551 193(&1000
1847-1860 I320I9I8 203638000
1851-1№4 14265437 . 277304000
(855-1858 15350395 301065000
И359-1863 29030000 503524000
Итого: 109236069 2170802000

Доля питейного налога в бюджете России непрерывно воарадгала и в 
период 1857-IS6I гг. составляла Збий бюдаета в среднем'^ , Рос-
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оийокий бюджет всегда называли пьяным бюджетом, в 186<t: г. доля 
питейного налога в бюджете отра») ооотавила 43^. Из таблицы вид
но, что в России питейный налог выроо за 45 лет в 5,5 раз. а а 
Сибири-не менее чем в 9 раз. Такой высокий рост питейного дохода 
в Сибири объясняется более высокими темпами прироста населения, и 
высоким потреблением вина в районах золотых приисков, где оно бы
ло на 60% выше, чем по всей остальной империи и в три раза выше, 
чем по другим районам Сибири. Об этом может дать наглядное пред- 
отавленяе следующая таблица, взятая из "Сведений^о питейным обо
рам я Рооои«г.

Таблице 4.
Потребление вина в Сибири в 1859 г.

Губернии Число жителей 
( а тыо.)

Вино выбранное из 
казны (в тыс.ведер)

fe душу 
(в ведрах)

Енисейокая 280,0 338,9 1,21
Томская 687,7 302,0 0,44
Тобольская 1017,633 422,0 0,41
Иркутская 928,968 363,0 0,39
Итого: 2914,291 1425,8 0,-©
По империи: 56404,030 1 50521,001 0,86

Население Сибири в этот период возрастало очень быстрыми тем
пами. Оно составляло в 1795 г. - 595 тыо.рэвизокик душ (около 1200^ 
ТЫО.чел.), в 1020 г. - 1693500 чел., а в 1852 г. - 2712000 чел.^®' 
В Енисейской губернии было сосредоточено наибольшее количество 
рабочда золотых приисков, его и оказалось на высоком показателе по
требления вина в Ениоейокой губернии. В целом же Сибирь далеко от
ставал» от Европейской Роооии по потреблению казенного вида. Jfcpe- 
аенокяе каитаяи здесь успешно конхурнфовали о откупной системой.

Повыжение доходов казны, естественно, сопровождалось повыше
нием прибыли откупщиков. Если учитывать только разрешение комиоом- 
онше проценты полученные откупщиками, то за время существования 
акцизно-откупного комиссионерства в Сибири откупщики получили не 
менее 15 млн.рублей сер. чистой прибыли.- Но откупщики не довольст
вовались раэрешеншии комисоионнлги процентами и произвольно увели
чивали их. По утверщениям авторов "Сведений...", в период о 1852 
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no 18M гг. ото apeiubieiiKe дохсдЮйО до ‘/ЭРС и не было менее 
39^36). О„„да "по оамону умеренному подочету откупцики долкш 
получить акциз по крайней мере эа 3^0(.*С0 ведер для того, что

бы имет* воаможнооть уплачивать казне оумму равкявщуюоя акцизу о 
2<ХХХХ>0 ведер". Значит к прехнш 15 млн.рублей можно прибавить 
не менее 5 млн.рублей, что&1 получ’пь громаднуо оушу в 20 млн. 
рублей. И даже эта цифра не отвешэт действительнооти, поокольху 
реальже дохода отхупциков были нвоомне>«о выше. Трудно определить 
на какие ио районов Сибири приходится большая часть етой оуша1,«ак 
хак НВТ оведений раздельно пЬ губерниям, но можно определенно ока
зать, что наибольший доход подучался я районах золотых приисков, 
т.е. я Енисейской губернии и более населенной Тобольской губернии, 
а также в алтайских,Томском, Иркутском, Веряснеудиноком округах.

Одной из особенностей сибирских округов было то, что откуп- 
яровми а этих губерниях являлись крутые российские предпрянша- 
телк и титудояакше особы. Такие как камергер В.Всеволожский,князь 
А.Гохжвш, барон Е.Гинцбург. В приводмюм авторами "Сведений..* 
описке лщ, участвующих а откупах» на четырехлетие 1859-1862 гг., ' 
вотречаются тена Д.Венардаки, отставного поручика, крупного золо- 
топроитлвнниха, еаводчика, судовладельца, основателя Сормовского 
судоотроителыгого завода; И.Ф.Бвэилавского, оибирокого помещика, 
владельца винокуренных еаводоя, золотопрошвленникарКУтина, бан
кира. Из меотшх откупщиков наиболее зтчительными были купец Со
ловьев, явивший на 1^1-1856 гг. Иркутскую губернно в откуп за 3 
млн.рублей, на особых условиях при помощи протекции геиерал-гу- 
бзрттора Восточной Сибири Н.Н.Курввьева, кяхтинский купец-милли-^ 
онер ЯД.Нвнчинов.

Наиболее штереона фигура А.Ф.Поклеяского-Коэелло. В.В.Стру
ве в своих яоопоншаииях лжет о нем: "В его время (конец 40-х 
годов - В.З.) начинал в Томске,в звании чиновника по особым пору
чения* генерал-губеряатора Западной й1бирм, свою деятельность 
А.Ф.Коееяло-Похлеяский, один из богатейвих теперь собственников 
на Руси, ему была поручена развозка спирта о аинокуреншх заводоя 
по всей Эалад|»й Сибири на праве ком(ерчвском"^\ После оконча

ния откупов он за бесценок скупил у кааы два завода (за 100 тыс. 
рублей) о запасами хлеба я 150 тыо.пудов‘®'и стал одня* из круп- 

нвйлих винокуров и виноторговцев Западной Сибири и Урала, он был 
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также оудовлвдельцем, владельцем раэлмчшх заводов и фабрик, кру
тим торговцем. Он создал один из крупнейших торповопромшлзншх 
комбинатов Сибири^^^.

Откупная сумма на последнее четырехлетие и в Сибири и в Евро
пейской Роооии поднялась чуть ли не в два раза. Из 216 лиц в Роо- 
оиН|ВЗЯвших откуп на сумму 127769 пю.рублей в год, трое (Бенар- 
дакв, Вомт, Базилевский) взяли Сибирь за oyiaiy до 7250750 рублей 
■ год^\

Сибирские губернии (6>1ли особо выгодны откулцикам, т.к. цеш 
на вино были здесь в 1,5-2 раза выше, чем в Европейской Роооии. 
Отдаленность и слабый надзор администрации создавали больший прос
тор для иницттивм. Здесь давались более высокие комисоионше 
процента. Но сибирские откупа п<ели и определекдае минусы для от- 
купщиков вследствие трудности транспортировки вина, более высоких, 
чем в Роооии, заготовительшх цен, алабой населенности Сибири и 
невысокого уровня потребления.

Откупа - ореденевековая система взимания косвенных налогов 
центральной вдасти на предмета широкого потребления, один из опу- 
тников феодально-крепоотничеокого строя, поэтому о отменой крепо
стничества они ушли со сцены.экономической и финансовой жизни Роо
оии. Капитал, нажигай на откупах более, чем какой-нибудь другой, 
по выражению К.Матеса, "источает кровь и грязь из всех своих пор, 
о голою до пят**Ч Большое значение в устранении откупов сыгра
ло трезвенное движение в Роооии 50-х годов XIX в. О.хупная оиоте- 
ма была ненавидима не в меньшей мере, чем феодально-крепоотничао- 
кий строй, она возбуждала Бсеобщее недовольство. С I января 1863 
года быда введв1« повсеместно в России чисто акцизная о истее, 
основанная на принципах капиталиотической коммерции, на основе сво
бодной конкуренции.

Откупная система в Роооии и в Сибири (%1яа важнейжж источни
ком накопления капитала. Она выступала как совокупность действий 
трех партнеров: поставщиков вина (помеприсов), государства (ии- 
ниотерства финансов), откупщиков (купцов) и являлась реализацией 
монопольного права государства на производство и продажу вина. К 
К такому выводу приходит Яковцевокий В.П. в своей монографии "Ку
печеский капитал в феодально-крепостнической Роооии", касаясь ро-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



50
43) 

ли виншх откупов в первоначальном накоплении в России . Дли Си
бири поставщиком вина было большей частью само государство, поето- 
му сибирские откупа можно рассматривать как вэаимодейотвие казш и 

откупихяа.
За первую половину XIX века государство получило не менее 

120 млн.рублей чистой прибыли, а - откупщики - 45-50 млн.рублей 
только от сибирских откупов. Как источник первоначального нако
пления t Сибири откупа занимают второе место после золотопрошв- 
ленностн (около 500 млн.руб.).

Двнежше средства, полученше от ограбления населения Сибири, 
не оседали в ней, а служили, главшм образом, источником накопле
ния капитала для крупной российской буржуазии и лишь малая часть 
ю них шла на капиталистическое развитие Сибири. В значительной 
овоей чести дохода от сибирских винных откупов были вложеш в ура
льские завода (Походяшины, Всеволожские, Яковлевы, Поклевокие-Ко- 
•елл, Псыины), в золотые прииски - Бенардаки, Базилевские. Откуп
ная система своти грабительскими действиями приводила к постоя»** 
ному яапряженно платежных сил населения, чем способствовала его 
раеорек» и пролетаризации. Нищета и 
стай Сибири тоже не в малой степени 
Обири в первую половину XIX века.

Такж образом откупная система

вымирание коренных нвродно- 
следотвие откупной оиотеш в

оказывала 
яа процесс первоначального накопления капитала 
Во-пе|яых, ока прямо передавала огромше денежные средства ме
лких собственников - крестьян и горожан в руки лиц, бравших отку
па, - представителей российской буржуазии. Во-вторых, питейный да- 
лор передавал огромше средства государственной каане, откуда они 
В виде субсидий, поощрений, уплат за государственные заказы и пос
тавки поступали вновь буркуаэии, т.е. были средством "фабрикации 
фабрикантов".

двоякое воодейотвм 
в Роооин и Сибири.

Пршечанмя:
■ I. Потехин Л. Винокурение в Сибири//Промыиленность.1862.Т.У1. 
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2. Рабочий класс Сибири в дооктябрьский период.Новосибирск, 

1962.0.24,29,30.
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34. Сведения о питейных оборах в России.СПб.,I860.4.1У.С.473- 

X.
X.
37.
X.

^гоошй вестник. 186в.Апрехь.С. 159-I6I.
ЭВ. Левитов И. Сибирские корвуш.СПб. ,1в94.С.14.
40. Альфонс Вомич Поклевокмй-1{оэелл//ИрбнтокЯ1 ярмарочшй шо- 

тоя. 1891.20 февр.
41. Сведения о питейшх оборах в Р0ооии.СПб.,1660.Ч.В.С.62.
«L. Марко X. Капитал.!!., 1955.4.1.C.770.
43. Яховцевсхий В.И. Купеческий капитал в феодально-крепоотнм- 

чеоиой 1Ъооия.и.,1953.С.156.

В. П.Войко

ШОРИПМАТЕЛЬСКАЯ даПКЛЬНОСГЬ даогян БАЗИЛЕВСКИХ В СИБИРИ

Авмидия дворян Бааилеаских доотатопно хорошо иеяестна в исто- 
рш России. Иа нескольких ветвей этой фамилии нас интересует ветвь^ 
прокходщая иа Оренбургской 17бс|нии, так как ее представитель, 
Иван •едорович Базилевский (1791-1676), являлся крупнейвпм оибнро- 
КЯ1 предлриншателеи. Его отец получил потомственное дворянское 
доотониотво благодаря своему саку протоиерея Богородской церкви 
г.Отвряитамака^\ По традщии его сыновья, Иван и Виктор, должш 

были получить духовное звание, но они выбрали для себя другое по-
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прище. Подобно героям французских писателей Л.Дома и О.Ваяьаака 
они отправились покорять мир в столицу. Петровская "Табель о ран
гах" давала возможность незнатному провинциальному дворянству про
двигаться по социальной лестнице вверх. Но и'этот путь ловли "сча
стья и чинов" И.в.Базилевский отверг, отказавииоь от государствен
ной службы и став однш из членов компании по продаже вина в Сиби
ри.

Такая форма торговли называлась откупами и возникла в первой 
половине ХУП в. В это время еще не были преодолены тяхеше пос
ледствия социально-экономического и политического кризиса начала 
века, последствия Смуты. Чтобы эффективно организовать поступле
ния доходов 3 казну от различных статей торговли, правительство 
стало отдавать эти статьи, т.е. виды или отрасли, на откуп от- 
дельдам лирам или компаниям. Для того, чтобы казна не терпела 
убытки в случае неудачи откупщиков, они долхш были представить 
правительству залоги в виде недвижимого имущества, а также пору
чительства состоятельдах людей своими капиталами и имениями. В 
целом система откупов в России и Сибири в нашей литература изучена 
олабо.^^ Между тем, откупа представляли широкие перспективы для 

составления огромных капиталов, это был один из садах бьютрых, 
грубых и хищнических путей первоначального накопления капиталов. 
Проследить некоторые детали этого процесса в Сибири, выявить ооно- 
вше черты деятельности Базилевских в откупах и эолотопряНшшлвнно- 
оти - основная задача данной статьи.

Предшественниками откупной компании И.Ф.Базилевского В Сибири 
была компания в составе действительного камергера В.А.Всеволожско
го, полковника, князя А.Б.Голицына и московского 1-й П(ль, ии куп
ца К.Н.Кузина. Эта компания брала на свой откуп почти вою терррн- 
торию Сибири, представив залогом в 1822 г, в Опекунский Совет в 
Петербурге имение Всеволожского в Пермской губернии в 3554 дувш 
муж.пола по 50 рублей за душу и имение ийного ооветникт барона 
Строганова в Смоленской губернии в 2399 душ муж. пода по 50 руб. 
за душу. Всего залог составлял 297650 руб.^^ Откупщикам были пре
до та в ле да широкие права не только в экономической сфере - назна
чать цеда на хлебное вино, места его продажи, порщдоккнайма управ
ляющих и приказчиков и режим работы и многое другое, но и и сфе
ре социальной - борьба о "непозволительной продажей и приготова»- 
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нийм" опкртмлс напитко!, кроме пива и медок,недопущение к прода
же пмтей екреек, т.о. обладахх по оути деда правами подицейоких 
оргенов^^.

Однако широкие полномочия компании Всеволожского к Голжатв, 
которое'сделали их монополистами в области виноторговли ив огром
ной территории, не смогли гарантировать устойчивость и доходность 
ЮС дела. Вероятно, откупа в Сибири были не главным полем даятель- 

нооти представителей высшей российской аристократии. Они не вхо
дили во вое тонкости откуптго деда, были вдесь малскомпетвипм. 

дело "без глава",т.е. 
владельцу доход,».ж. 
имеет полную икфорна- 
готовую продукцию, от

У предпринимателей хе давно замечено, что 
без хозяйского надаора, перестает приносить 
его получает тот, кто распоряжается дедами, 
цив о их состоянии, динамике цен на сырье и
ношении к делу своих управлявших и приказчиков и многом другой.Ме
лочей здесь, как правило, не бывает - лобая деталь может принес
ти доход иди нанести убыток.

Однш из слабых звеньев а цели коммерческих дел компания Все
воложского был подбор управляющих, этих генералов питейных отку
пов. Их преданность я трудолюбие не могли обеспечить ни огромтее 
жалованье, ни гарантированный комфорт им и их семьям, ни паралле
льное продв(дкение по службе. Например, главному комиссионеру по 
винному откупу в Томской губернии коломенскому купцу Митрофану Го
рохову в 1822 году годовое жалованье определялось в 12 тыс.рублей 
(примерно в 3-4 раза выше жалованья губернатора) на всем готовом - 
квартира, дрова, свечи, екипажи и проч. Семейству комиссионера обе
спечивался бесплатный проезд по всей России, а ему самому в слу
чае благополучного расчета следовали наградные - G тыс.руб.^ Од
нако и от таких щедрот М.И.Горохов не стал верно служить и в моле 
1926 г. оказался в самовольной отлучке в Коломне, якобы по делам 
губернского правления. Доложиваий о том комиссионер того хе откупа 
ВОЛЬСКИЙ купец И.Н.Попов получил за это донесение награду - поло
винное годовое жалованье,а Горохова в том же 1826 г. от доякнооти 
освободили . Аналогичные процессы происходили в Иркутской губер
нии, где откупщиков-аристократов вытесняли иркутские купцы Патюхов 
и Кузнецов, В залог от них казной было принято имение генеральши 
Бехметввой в 2484 датви муж.пола, с когда срок доверенности истек, 
они внесли 130000 руб. залога'^'\
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Таким образом, купцы, о одной стороны, находясь на служба у 
откупциков-ариотократов имели возможность "пополнить свой карман", 
поступать, как упомянутый выше М.А.Горохов*не в интересах конторы 
откупа, а единственно в свою только ватейливооть". С другой сто
роны, купцы вместе о мелкими чиновниками и разночинцами вытесняли 
знать из втой чрезвычайно выгодной, но хлопотной сферы предприни
мательства. Вместо фамилий высшей аристократии появляется в числе 
откупциков имена мелкого чиновника Базилевского, поручика Бенарда- 
ки, дворянина Ромина, купцов Поповых, Кузнецовых, Сооуляных и др. 
Дхя них откупа были едва ли не единственной возыохноотьв быстро и 
без больших соботвенных капиталов разбогатеть. Эту возможность 
они блеотяце использовали, подкрепив свои миллионше капиташ, вог- 
работанкые на откупах, громадными капиталами, получениями в омбир' 
ОКОЙ золотопрокшшленнооти.

Больной интерес в связи о этш предотаяллет которая Базилевс
ких. И.Ф.Базилевский, взяв первые откупа в конце 1820-х гг., ухе 
черев два четырехлетия начал приобретать имения а Уф<мокой я Смоле
нской губерниях. J^xe в Сибири у него было нескольхо десятков 
крепоотмых и больше тысячи десятин пахотной земли, которая давала 
ему доход по 10 руб. с каждой деоятю*!. На атхх землях, а Каинском 
и Томском округах, выращивалось верно для нужд арендованного у 
казны Базилевским Александровского винокуренного вавода°\ Трудно 
выделить точно дояэ доходов Базилевских только от винных отку
пов, но представляется, что era доля была наиболымй по свож ра
змерам в (^равнении о другими отраслями семейного продпринмательо- 
тва. Поэтому вызывает доверие информация, которую передает в пи
сьме к род|вл( И.Ф.Базилевский, что я 1840 г. он имел уже "я яалк- 
чнлс деньгах капитала более полутора миллионов рублвй"*\

Эффективность откупов достигалась за счет иных, более хеотких 
к в то же время демократичных отношении оо евоюш подчиненными. 
Трудно представить, чтобы камергер Воеволожокий или князь Голи
цын находился в личной переписке оо своти упраядлнй№и. Повтоиу и 
были возможны отлучки и злоупотребления, о которых хозяева узнава
ли последними. Судя по перелиоке, еохранивввйся я фонде известного 
винозаводчика, золотопромышленника, и ообиратолв архивов Г.В.tiKima 

' И.Ф.Баэилевский дериал руку на пульса своего дела. С одними дове
ренными лмдамк он находился я дружеской переписке, делился плана
ми развития дела и обсуждал неудачи. (Г другими обходился сурово, 
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пресекая левые попытки "бунта на корабле" своей компании. "Кто 
шеет капитал, тот не идет в приказчики", - строго пеняет он о Bo
rn управляощш, поручику Мале вине кому и подполковнику Риппаоу. Не 
цЕцшт он своего брата Виктора, корда тот начинает наносить ув^ерб 
лемейному делу. Р письме к своему управляющеку П.И.Шумахеру, он 
пивет, что Виктор самовольно сменил управляющего откупом и пос
тавил своего человека, с которж начал играть в карты и занимать
ся беаобраэиями. "В результате компания понесла уйлтки, а Виктор 
пуоткл на ветер полота тысяч рублей"Только угроза отлучить 
от дел компании и липить содеркания заставила его брата немного 
оотепениться.

Такое отношение к делу, тщательный отбор помощников и младше
го персонала, контроль за кх действиями не могло не дать положите
льного результата. И.Ф.Базилевский и его компаньоны - Рюмин и Бе- 
нардаки - продеркались на откупах в Сибири необычайно долго, око
ло трех десятилетий. Их дела процветали до самой отмеш откупной 
оиотеш я начале 1860-х гг. Подтверкдение тому ш иаходш в "Отче
тах по общей выручке от продажи хлебного вина по Томокой губернии”. 
Ъ'У выручка тела постоянную тенденцию роста: в 1851 г. ооотавлям 
1203346 руб., в 1855 г. - 1512693 руб., в 1858 г. - 1976680 руб.“' 

Это бйли колооалыше по тем временам деньги. Получались они путя
ми отнюдь не праведнши. Откупа ассоциировались в обв^ественном оо- 
втнии того времени как дело связанное со мнопми злоупотребления
ми. Дрятельность откупщиков тяхе;ым бременем ложилась на вою ок- 
pyiy. "Пиявки-откупщики" - иражение, которое часто употреблялось 
в литературе серепиш XIX в. и характеризовало отновюние общест
ва к нш. "AfXowicTBO и система откупов суть два величайших врага 
общеотвенного быта Сибири”,- писал декабрист НВ.Басаргин, который 
мог набждаП) оперхщии откупщиков и Сибирж,когда там господствова
ла компания Базилевского. Поэтому харвктеристику Басаргина практи
чески полностью можно отнести к характеристике откупов этой компа
нии, Басаргин указывает операции откупщиков "беокровнжи преотупле- 
ниши", раскрывает механизм их обогащения: "Откупщики, принимающие 
на себя обязаннооТу удовлетворять народную потребность в спиргшх 
напитках, закдвчают о правительством такие условия, которых они 
не могут выполнить, если будут действовать в с»«оле заключенного 
договора. Они только потому и соглашаются на вое ограничения,что 
каперзед уверены,в том, что будут их^ть возможность не стесняться 
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otonm обязательствами и действовать более ми менее произвольно. 
Д|я этого они сами или их доверенше веоыв еотеотвенно птжбегевт 
к подкупам лиц. от коих вавиоит надзор за их действиями, и, 
бкдть, распространяют лихоимство, и бее того ухе повсеместное'^^ 

Другой наблюдатель сибирской хизни того времени,В.Вагин, текхе 
подтверждает, что откупа давали воамохнооть для больоих злоупотре
блений: "Сидельцы почти везде продавали вино незаконной доброты 
и выв» установленных цвн"^^'.

Такт образом, деятельность Базилевожих в откупной винотор
говле носила черт наиболее грубого первоначального накопления ка
питала. Спаивание местного населения о макошальной пользой для 
своего кармана являлось однш из основшх источников их обогаир- 
ния. Винше откупа в Сибири представляли из себя крупже, защи- 
цаеше государством монополии, которые давали право узкому круг^ 
лиц торговать вином без конкуремпш н^по сути дела, без контроля 
со стороны государотва. Винше откупа-это не только торговые опе^* 
рации, это участие в получении доли от правительотвеншх оборов 
о виноторговли. Поэтому капитал! откупцихов так легко и естествен
но ложились в основание некоторых крупнейших в России банкирхэких 
домов, тторые были теож> оаязаш о правительством и мтератсрохш 
домом^* . Откупная система противоречила ооновшм принципам ка

питализма, являлась составной частью феодально-кряпоотнической си
стемы и неизбехно Сила отменена в период буркуаэшх преобразований 
оередиш XIX в.

Значительные капиталы, окопленше Безилевохими на откупах, 
вЬ1ли частью вложеш а сибирскую золотопромыхленнооть, частью вы- 
везеш а Европейскую Россию. Тш на них покупались помьстья о кре- 
поотшми, отроились доходше дома и особняки, делались крулше 
пожертвования. И.Ф.Базилевским была даже построена "обсерватория 
в Петербурге при доме его на Петербургской стороне на берегу Нев- 
ки"15).

Следугжиы этапом предприншательокой деятельности Базилевс
ких была сибирская эолотопронынденнооть. Иевеотно, что золото до
вивалось в Сибири еце в ХУШ в., но добыча производилась на каэен- 
шх или кабинетских заводах попутно прн выплавке серебра. В конце 
1820-х гг. екатеринбургские купцы •едот Попов и Яким Рязанов пе
ренесли поиски золота о оевершх отрогов Урала я Мариинскую тайгу 
Томской губернии. Случай помог, эанмввшемуся также откупами Ф.По- 
пову, открыть богате{Ьвие россыпи на границе Томской и Енисейской 
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губерний. Правда, «тот случай был подготовлен огроннши тратами 
m оюряхение более О экспедицяй^^Ч С 1830 г. нвчинаетоя онбир- 

ожая золотая лихорадка. На избежали искувения приумножить озои ха- 
шпеж : Еваилеяокие. В 1330-е гг. И.Ф.Бааилевский снарядил в Ени- 
оейокую тайгу несколько экспедиций* Наибольиий успех выпал на да- 
ж зкопедиции отставного поручика Н.И.Малеяииокого, который был та
кав прякавчикои по откупам. Котати и у Ф.Попова экопеджии воагя- 
вляли "прикаачикн по литейшм оборам*. Иалевтокий поояв своего 
открытия считал себя обделеннш и предъявил И.Ф.Бавкяевокому прете- 
юяи. На втот выпад Вавиле^окий отвечая, что нарядил его по qa- 
роки, выделяв десятую часть паев, а то время хак Голубков иля 
Хуаяецов, красноярские эолотопромытленники, наградили бы его ка- 
•амп-то Б тыс.рублями и "пустили бы вас продолать жав пракеачя- 
иае пояри|в"^\

Нужно отдать справедливость его словам, т,к. паи давали поо- 
теяншй зкачителъшй доход. В начале 40-х гг. XIX в. И.Й.Еааияев- 
откз на некоторое время объедтять вапитаж своих родст-
aewomoB и откупил: упревлявцих я одну компаямв по добЬче аолота. 
]11ил t ней или вполне уопевно, так хак от аолота, добытого в 1641- 
1843 гг. последовало прибыли на 10 паев 2899569 руб., которые аа- 
пноыввляоь на счета компаньонов оледущин образом; И«Ф.Евэияавс- 
teug пржчиталооь на 3 пая 667656 руб., В.Ф.Бааилвввкому на I 1/2 

пая - nvSSrj А.Ф.Еаэклевохому м 1/2 пая 142979 руб. Тахям 
обрааом яа 10 паев компании 6 принадлежало братьям Бааилввоким.Оо- 
талюю пая делились слвдуюцш образом: Н.И.Налввинскону - 2 пая 
о доходом 571917 руб., В.Г.Гриневичу 1 па* ярннооил доход я 285656 

руб., а полпая у Н.Я. и И.Ф.Прейноа приносили ш по 142979 руб.ка- 
адому^°\ В оледувацем, 1844 г., прибыли згой компании увеличились 
* ооотавили 1087%0 руб я год^’\в зтоы году я кампании было 87 

олужацих, которым выплачивалось 97211 руб. жалованья (хроме нвгра- 
джх. Из их числа вышло много будуцях крутых аолотопрюшшленкя- 
коя. Наибольшую известность получили Н.И.Наявяянский, А. и Б.Нит- 
маяовы, Г.Голубков, Н. я И.Прейж, И.Окулоя и др. Помто яысокого 
жалованья (3^4 тыс.руб.в год) я награджх (от 1СХ) до 2000 руб.), 
они мюли доход от махинаций о добиваемым отарательокнми артелями 
золотом, от снабжения прииокошх рабочих одеждой и продовольстви
ем. Одним оловом, уПраВЛЯЕВрЮ проходили "хорошую* ИМОЛу дчред са- 
мостоятоднмм -apirjuuMHMMif'nntiiiM.
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К 1850 г. дела Базилевского и К° циш не так удачно как прввда. 
В этот год компания самостоятельно раэрабатавала два прииска, где 
трудилось 168 и 297 рабочих и добывалось более 23 пуд. золота”®\ 

В среднем пуд золота давал тогда 20-25 тыс.руб. прибыли или, как 
тодда говорили, "пользы", что в сумме давало около полумиллиона ру
блей дохода, т.е. наполовину меньше, чем в 1844 г.

Несколько упрочило положение Базилевских > золотопромышленно
сти в середине XIX в. участие И.Ф.Базилевского в делах конкурсного 
управления над юиущеотвом несостоятельной компании золотопромывн 
ленииков в лице Горохова, Атопкова и Филтоновых. Философ Горохов 
01JS сибирской знаменитоотьв, в период золотой лихорадки сказочно 
разбогател и, проживая в Томске, буквально утопал в роскоши. Под 
будупцв, eiqe не открытые россыпи золота, Горохов брал вое новые я 
Ябвые кредиты и, как зачастую тогда води.-юоь, прогорел. Качалась 
продажа имущества к soxotohocvjx участков. Базилевские принимали 
активное участие в перекупке этих участков. Прпем их не смущала 
продажа таких участков более мелким предпринимателям. Всегда на
ходились рпаги воздействие, на них и, в коние-ксндов, они подучали 
нужшё земли в свои руки. И.Ф.Базилевский писал своему доверенному 
лицу: "Прииск Воскресенский, оставшийся за Хотимсхим, должен перей
ти ко мне, о чем вероятно &i уже заявили конкурсу, оогдаоно моей 
доверенности’^!.

Документа свидетельствуют о интересах Базилевских к золотым 
провыслам в других регионах России. Например, они снаряжали поио- 
KOBiie экспедиции в Киргизские степи (Северо-Восточжй Казахстан). 
Но они тогда, в середине XIX в., не увенчались успехом. Тенденция 
к поискам новых золотоносных площадей в Сибири и друпо^ районах 
говорит о том, что разведанные запасы золота в доступных местах 
бЬли в 0СН0В1ЮЫ исчерпаны. После рефорш 1861 г, наблюдается дро
бление золотодобывасв(его производства на более мелкие прниоки. Про
исходит выработка приисков о низкии содеркакнем золота в песках, 
переработка песков на ухе отработаншх в года золотой лихорадки 
приисках. В связи о этда используются др)'гив формы организации 
труда. Прииски отдаются я аренду золотодо&1ваю1ции артелям и отде
льным старателям. Дрбыча золота в это время падает, т.к. отрасли 
переживает кризис. Только внедрение в сибирскую эолотопро»ишлвн- 
иость монополистического банковского капиталя, капиталов акционер
ных компаний, которые Л*ли cnoco6w финансировать разработку эо- 
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лота > ноля, ранее не доотулшх районах Сибири, еакушу, пэрэеов 
■ уомноеку тш разного рода tamm пркведат в кощв XIX - нача» 
XX вв. к подъему этой отраоли.

В такув охеыу (золотая лихорадка - упадок - подъем) вполне 
впюывавтоя история еолотопроапленников Базялевоких. По оведоин- 
м И.Эввалмзанв, которые основам! на подочетах опецивляотоа Гла
вной контор! Алтайокого горного округа о 12-ти оамя богашх арн- 
новов, ореди владольцев хоторя (Ьяя н Базялевоше, было я IH& 
году "■явачвио** 606 цпиаолота, в 1647 году - 70S яуд., в 18* 
году - 803 пуд., а в посладувиря года до(Ьча едала егаяатмя ■ в 
1660 г. олуотялавв да 192 пудиволота в гвд^\ Воеге м о 1819 да 

1861 гг. добМо я Сябяфн 36667 пуд. 8 фунт. ;23 вол. 70 далвй яо- 
лода яв 470746170 руб. 26 1/4 кои.сер., т.е. овмнв jejt. юиаякр- 
дая фраяхов^Ч В пвреечете на оовременмю моры веоа его (Ыло оно- 

я» 864 токи вояода, яда для »Ая врвиея квлявтоя холоооалыяш 6о- 
lOTOTBOM. Однвхо оно на дало блвгоподучяя я ягрядяа ня внбяр1яому 
яран, ня обеопачаяхит хагатдамя бяяяяяопу вааде-
лвцвв прняохоа. Нв бйлн вреда них яоядаченявм я Бавнаввояяе.

Педакачявая хапятал я Ввроавйокуо Рооода, пуохая его нв мворо- 
яяаодятелыям расхода, Вваялвяокяв выходя» поото»(яю да чнсла 
ярущвйяях промлвлвяняхов аолода. (Ьсладнякон 1|.6.Вванаевового стал 
ею они Виктор, который, в отличие от своего отца, яв государствен
ной одухбе не яаходяяол я дая я миновалоя просто "дворян» Ваан- 
лвасхяй*. В 1888 г. он одноаремаямо разрабатывал я Енисейской гу- 
бврюп 16 лрняоков о добИчей в 6 пуд.б ф, 18 вол. 17 дол. волота я 
в компании о кудоом И.Д.Чареым1Х добывал аце 12 пуд. 10 ф. 17 вол. 
аолота^*^.

Кроме этого, В.И.Бавилевокнй разрабатывал прииски в Иркутс
кой тубернии, где оамш крупна! бЬл прииск Верный. Там в 1886- 
1889 гг. работало 286 рабочих (мужчш) и40женвя№. На ваработную 
плату на них уходило 66088 руб.17 коп. для иухч» и 4346 руб. 16 коп. 
для яенцин, т.е. всякий работник варабатывал в среднем 36 руб.34 
коп. в месяц и 15 руб.9 коп. рвботндаа®\ Это, по мнен» анон»- 

ного автора, вероятно одного из управл/аових Базилевского, были ог- 
poMMie для хозяина расхода и, в конечном счете, давало ему чистой 
прибыли всего 39387 руб. и составляло на растраченный в I 1/2 
года капитал. Такие данмсе, по мненм) автора, сншали о имени си
бирского золотопроиывиеяпка обвинение, что он "кулак-кироед" и 
"богач-Крез*^®!
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Вскоре В.И,Бвэилевокий начал юбавдятьоя от своих приисков. В 
1896 г. на основе двух договоров он продал известной компании *JbH- 
9ОТО* 16 приисков в полное вдадание, а 8 приисков - в аренду, кото
рые также (Ьли вскоре продаш^ч Постепенно Базилевский овершвал 

добычу аолота на другах своих предприятиях, т.х. дальнейшее участие 
я аолотопрошшлвннооти становилось для наго убыточным делом. В 1909 
году В.И.Базилввский был объявлен неоостоятеяьим доякнихом и для 
пога»№ долгов и ликвидации его дел было создано конкурсное упра- 
влекяв^Ч На этом печальном для рода Базилевских факте заканчива
ется история предпрмпаитальокой деятельности рода Вазилавохих я 
Сибири. По крайней мера нам на удалось обтрувоигь сведений о их 
двльнейввй работе в экономика Сибири. Изторкя их предпришввтел^ 
отва позволяет сделать некоторые вывода. Часть их оодвриитоя в ха
рактеристике деятельности Бааняввоких в внюторговле по откупам.

В целом все, этих неродовитых, безпомеепых предотавитвлвй роо- 
orffoKoro дворянства не одеркивали никакие еоодовни и иоралыаю 
препятствия для занятия предпринимательотвоМ. Хзотокмш и грубкши 
методами шш скапливались огромнм ивпиталн, которые растрачива
лись однако, большей чаотьв на нвпронэваднтвлма1е цели и не могли 
служить основой для создания крепкой оемайной фирш.

Препятствием для утверидвния я Сибири капиталистов Еазидвяо- 
ких являлась их раздвоетюоть в террнториилыюм смысле. Мвея про
изводственную базу на российских окраинах, они в основнт прожива
ли в Петербурге. В Европейскую Россию, в с толщу, утекали хак кх 
капитал), так и основной продукт их предгфипайтвльохой деятельно
сти - золото. Поэтому Базилевские теряли многие вошюжмоотя для 
расширения своего производо^ва в Сибири и вместе о этим статус 
сибирских капиталистов. Плавного перелива оемейшх капиталов доре
форменного и пореформенного периодов в монополистические форш у 
них не произошло. Отсутствие преемственности вместе о другими осо
бенностями сибирского и российского капитализма являлась одной из 
причин его неустойчивости, которые привели его к обпрму крмэжу 
падению в начале XX века.

Примечание:
1. Эн'кклопедичеокий оловарь-Брокгаузе и Ефрон», СПб.,1891

Т.4.С.695.
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ГАИ0.Ф.7.0п.1.Д.З.Л.46.
Там же.Л,5б.
ГАТ0.Ф.51.0П.1.Д.175.Л.8.
Там же.Л. 106.
Сведения о деятельности графа М.М.Сперанокого v Сибири

82

2. Сы., капр.: Веселовский С.В. Аааргше игр< как источник 
дохода Московского государства в ХУЛ «.//Сборник статей посвя- 
ценшх В.О.Клочевскому. М.,19С9: Сташевский Б.Д. Очерси по ис
тории царствования Михаила Федоровича, Киев,1913; Демкин А.В. 
Откупа как фораа накопления капитала в России ХУП в.//11роблв- 
w ооциально- экономической феодальной России. К 100-лети» со 
дня рождения С.В.Бахрушина.М.,1984.

3.
4.
5.
6.
7.

о 1819 по 1822 год. Собраю В.Ваппшм. СПб.,1872.Т.1.С.433.
8. ТопчиЯ А.Т. Крестьянские реформы в Сибири (1861-1899 гг.) 

Томок,1979,С.31.
9. ГАКК.Ф.57.0п.1.Д.5.Л,10.
10. Там ме.Д.65.Л. 1-2.
11. Там же.Пп.14.Д.210.Л.12.
12. Басаргин Н.В. Записки//Мвмуары декабристов, ХЬное об- 

цество.М.,I982.C.II8.
13. Сведения о деятелыюоти графа М.М.Сперанокого...С.432.
14. См,, напр.: Ананьич Б.В, Банкирские дома в России.I860 

-1914 гг. Л., 1991. -.
15. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 

1Ю1.Т.4.С.696.
16. Шпалтаков В.П. Сибирская купечеокая фмрмв Поповых в 

первой половине XIX в.//Из истории буржуазии России. Томок,1985.
’ С.25.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
26.
26.

ГАКК.а.57.0п.1.Д.5.Д.10.
Таи же.Д. 1в.Л.2.
Там же.Л.17.
Там хе.Д.103.Д.18.
Там ’кв.Д.209.1.14.
Завалтин И. Описание Западной Сибири.М. ,1в€2.Т.1.С.173.
Там хе.С.140.
ГАКК.Ф.393.0П.I. Д. II.Л.18.
Г,\И0.Ф.328.0п.1.Д.82.Л.8.
Там хе.

I

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



63

27. Аксенов D.C. Ленские ообкатия 1912 г. М.,I960.С.ТИг-13,
28. ГАКК.в.160.0п.1.Д.1781.1.17.

О.Н. Разумов 

ИЗ ИСТСЯШ ЕИЛЕВОХ) ДОЛ В СИВИРИ

в связи о переходом Росоии к рыночной евокомике, появлвимвм 
твххх атрибутов pinca, хак бхрви, полезно обратиться к иоторш би- 
рвевого дела в дореволющюший период. В данной статье раооматрн- 
взетоя иоторш аоанихновения ж/)т(|воти,деятвлыюоти товарнлс бирж 
в Сибири в - начале XX в. 8та тема ацв не подучила должного 
ооввцеш1я ■ тучной иоторнчеокой лотературе, хотя рдд оведвний' о 
онбирокях бирках содержится в работах H.r.Mooieiofl, Г.Х.Вабмновма 
к друпк иоолвдоватвдвй^Ч

Товарнм биржи •* центрн оптовой торговли авиеняаши товарами 
по образцам д отандвртам > в Сн(йфи появилиоь поддяее, чем в Ев
ропейской Росоии. Ках и повсеместно, воэннкновемие их было шава- 
но раоаяреннен маоатабов торговля я отремлекивм к ооверпвнотвова- 
няо ее форм. Для Сябцри биржи бЬл) особенно нвовход1а*1, поскольку 
ее отдаленность от пввшх проамвлвижх районов отраш, больвие 
раоотояния между тоеленимми лептами края, нвраавитость путей и 
оредотв оообценяя сильно затрудняли и удорожали доставку товаров. 
Одаахо ооадание бирж в втом репюяе раотяцулось m нвохольхо да- 
оятилетда.

Официально первая в Сибири биржа ОЬла учреждена в 1864 г. в 
Иркутокв^\ Однако от фактичеоки не двйотвовала и через несхоль- 

ке ЯП лрекратхда свое оуцеотвованив.
В 60-е гг. XZX в. воаюисла тапке идея ооедаихя биржи в 

Томске, являвжемоя крупнайиж товарно-раопредалигедьшм центром 
Сибири. Ее активно шталоя проводить городской голова П.П.Набалов, 
Но в то время дело не донло до практической реалиаации^^ Видимо, 

сама идея учреждения биржи ецв не встрачаж понмения и нирокой 
поддержки томского купечества. Вполне возможно, что и центрадьше 
власти отнеслись к ней неодобр»1тельно (по росоийоксаау аахонодат»- 
льотву требовалось ”выоочайоее" - самим царем - утверждение уота- 
ва'бафки).

Ситуация язмекилаоь ливь к концу стпипвиа. >-маряа 1896 с. а
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Томом под предоедатехьотзом городского годош купщ А.П.Кар(вк»- 
м ооотоялооь собрание более 30 иеотщх торго1о*лроиш1вн»л( фирм, 
которое приняло реюенив подготояить опецпльшй доклад о обооно- 
юнием неббходмюоти биржи. Вскоре такой доклад был подготоалвн 

и предотаялвн а городокуо д^у, которая единогласно юотаковила 
возбудить ооотяетствувцее ходатейотао а Ннниотеротве финансов.Оче
видно, в связи о этт ходатайством Томой посетил (а сентябре того 
хе года) один из бдихайаих сотрудников министра финансов С.Ю.Вит
те, директор департамента торговли и мануфактур В.И.Ковалевокнй. 
Он обецад лично содействовать благоприятному ретенж вопроса о То
мской бирже^\

При рвоомотрении зтого дала в цаитральнлс инстанциях, видимо, 
бЬли оерьезше возражения. К тому времени Томок, оставшийся в сто
роне от Траиооибирокой ивгиотрали, уяя в значительной мере потерял 

свое выгодное полохение главного торгово-распределительного пункта 
Сибири. И учреждение здвоь бирки представлялось далеко не бесспор- 
нш. Однако ходатайство городской дую поддеркал Томский губерна
тор, которой в ноябре 1898 г. писал министру внутренних дел, что 
мюнко открытие в Томске бириш поможет город}* "сохранить свое зна
чение крупного распределительного и прошалвкного центра Сябирн*°\

Продвижение зтого дала черва необход|аа1е инстанции заняло oi^ 
ло двух лет. Наконец, Ю ипня (по старому стило) 1900 г. был утвер
жден устав Томской бирки. Она учреждаясь только как товарная 
(сделки о ценными бумагами - акциями, облигациями и т.п. не разре
шались). Членами биржевого общества могли стать как меотже, так 
и иногородние торговф и проюшленники, (мевшие прошсловые овм- 
датедьотва, ооотввтствукх1Ив купечеокш свидетельствам первой и вто
рой гильдий, а также представители акционершх и паевых компаний. 
Они обязаш (Ьли вносить ехегодкук) плату (на оодеркание биржевого 
здания и Т.Д.).

Вахнейкпю вопросы функционирования биржи подлежали решению об
щих собраний, НВ которых необходшо ОЬло присутствие не менее трети 
членов обдаотва. Для текущего руководства и представительства дол
жен был избираться кв трж года биржевой комитет в ооотаве: предое- 
датель, 6 членов (биржевых отарпкн) и старший маклер. Предуоматри- 
вадась ротация: кахдай год из состава комитета выбывали два члена. 
В уставе биржи оодаржалоя также пункт о ревизионной комиссии, в 
обязанности которой праждв всего входило осуществленив контроля за
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фитноовой деятельноотьо ком1ггвта^\

Первое ообрание членов Томского биржевого обществе лрлолс 23 
ноября 19(Х) г. Предоедатеяем биржевою комитета вк> избран лрадс- 
тавитель одной из оамлс оолидшх фирм города И.Е.Кухтерин._ Чдеш- 
ми комитета (биржевыми старшинами) первого состава отали прх;дпр|*- 
ниматели В.А.Горохов, Н.А.Молчанов, Н.Н.Плотников, А.Д.Род»ков, 
М.в.Сапожников и Н.В.Тряпицын'^’^ Официальное открмтиа Томской биp^- 
жи состоялось 15 апреля 1901 г.®' Она и явилась фвктичеоки первой 

биржей в Сибири.
В дальнейшем товарше биржи стали появляться и в других го

родах края. В целом процесс учреждения бирж в Сибири притекал 
следующим образом;

• п/п Местонахождение ^та^^уреждвния (утверждения

I. Томская 10 июня 1900 Г.
2. Омская 25 июня 1904 г.
3. Новониколаевская 23 декабря 1907 г.
4. Курганская 5 февраля 1910 г.
5. Тюменская б февраля 1910 г.
6. Иржутская 18 моля 1911 г.
7. Барнаульская 22 сентября 1911 г,
8. &1йская 4 октября 1911 г.
9. Читинская 9 марта 1915 г.
10. Крясноярская 27 апреля 1916 г.

Следовательно, всего в Сибири было учреждено 10 бирж (бев даль
него Востока)®), Пик учредительства пришелся на 1910-I9II гг.,ког

да появилась половина из указапых бирж.
В создании и деятельности сибирских бирж активную роль играли 

руководители меотнлс отделений акционершх коммернеокнх банков. Так, 
инициатором учреждения бирки в Омске и первым председателем ее ко
митета стал управляющий CMckim отделением Сибирского Торгового ба- 
нка П.Д.Подшивалов^®). В Новониколаевске несколько лет заимел 

пост председателя биржевого комитета директор местного отделения Ру
сского для внешней торговли банка Иконников,а затем его сменил ди
ректор отделения Русс ко-Азиате ко го банка Пименов. Курганский бирже
вой комитет возглавлял управляющий отделением Сибирского Торгового 
банка Еллинек, Иржутский - директор отделения Русско-Азиатско го ба
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нка А.В.Витте, Барнау^кий - управляющий отделением топ же бан
ка А.Р.иихайловокий^^Ч Это, несомненно, отражало воэрббоую в на

чале XX в. роль банков в экономике Сибири.
СибирокйВ биржевые общества объедали сравнительно кебольг- 

шую часть предпринимателей. Bhaimo, сашм многочислвншм было То
мское биржевое общество, в которое вошло более 300 mbcthjx и ино- 
продиих торговцев и промышленников^^ В Иркутское бирвсевое об

щество вступили I-e человек, й»окв - 133, Новоникодвевоке - 90, 
Барнауле - 62 и т.д.^3’

Большинство членов биржевых обществ не -принимали активного 
участия в их деятельности, даже не посещали торги и собрания. На- 
пршер, практически ни одно пдичкое отчетно-выборное собрание То
мского биржевого общества не состоялось в первоначально нвеиачен- 
ше сроки иэ-эа отсутствия кворума. Как правило, они проходили в 
повторно кавначенные сроки, при небольшом количестве присутствую
щих (25-40 человек

Соботвенно торпвая деятельность окбироких бирж не равверну- 
лвоь в полную силу. Конкретшх оведений о масштабах биржевых опе
раций очень мало. Оокавательно, например, что в выявлен|«1Х отче
тах Томского биржевого комитета (аа 1902, 1904-1905 гг.) об атом 
ничего не пворится^®\ Сообщения в газетах также не дают конкрет

ного представления о равмерах сделок. "Сибирская жизнь* в начале 
1903 г. пиоада, что два томских купца заключили "очень крупше 
сделки на пшенице (так а тексте - О.Р.), по размеру, пожалуй, и 
первые еще в ТомскеВозможно, етот впиэод так и ооталоя един
ственным заслуживающим внимания а торговой деятельности Томской 
биржи. Во всяком случае, в 19Е г. авторы нввеотной книги о Томске 
отмечали, что "она не играет никакой роли в товарообмене ппда. 
Черев нее проходит очень мало крупных и даже мелких оделок"^'\

Аналогичным ftixo положение и на большинстве других оибироких 
бирж. Сравнительно крупные сделки ооверпилиоь лишь на Омской, Но
вониколаевской и Барнаульской биржах. Омская биржа опецивливирова- 
лвсь прет1ущсственно как хлебная. В 1909 г. на 
вличьых грузов (в основном пшеницы и ржи) 4738 
млн.пуд., а 1910 г. - 2642 вагона, в 19П г. - 
6423, в 1913 г. - 3216,5 вагоне в

Значительно Активнее действовали сибирские 

ней било продано ре
ва гонов 
2208, в

весом 3,6 
ЮЕ г. ■

качестве пребирки в
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дставителъняс предприниматехьоких организаций. Они ообирвхя ояеде- 
ния о ооотоямии и нуждах торговли и прошвленнооти, обраарлюь о 
различили ходатайствами в меотже и центредьше'оргаш власти (о 
снихекии тарифов на перевозку грузов и почтовс-телеграфже уолуги, 
о строительстве новых железных дорог, об углублении русла р.Томи, 
об улучпении подьездшх путей к вокзалам, прмотанян и т.д.). Прав
да, большинство этих ходатайств осталось бе^ последствий.

Обсуждались а бярювых обществах и комитетах и лолигичаокие 
вопросы: введение земства в Сибири, представительство сибирских 
бй^хевых комитетов в Гооударотвенном Совете и др.

Такш образом, в целом биржевая торговля в Сибир) на получила 
вирокого развития. Это объясняется многими причинами. Например,на- 

удачтя судьба Томской биржи &1ла в известной маре предопределена 
тем, что город остался в стороне от Транссибирской магистрали к по
терял свое прежнее торгово-распределительное зшчениа. Воэнихоие в 
года мировой войж Читинская и Красноярская биржи изначально не име
ли ваноов НВ успех. Общей причиной олабой активности всех сибирских 
бирж являлось пассивное отношение к ним оо оторош больжинотва пре
дпринимателей, не привыквшх к атой новой фор»» торговли. Наконец, 
следует отметить, что такое количество бирк (10) превышало потреб- 
юоти региона, обрекало многие из них le беадеятельиость.

Пр»»чания:
1. Говорков А.Л., Косина И.Г., Рабинович Г.Х. "Представитель

ные" организации буржуазии в Сибири (конец XIX в. - 1914 г.)//Во- 
просы истории Сибири. Томск,1972.Вып.6.С.26-40; Рабинович Г.Х. Кру
пная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири кон
ца XIX - начала XX вв. Томск, 1975; Косина И.Г. Формирование буржу
азии в политичеоку» сил)Гт1 Сибири.Томок,1978 и др.

2. Первая сибирская товарная биржа я Томскв//Сибирокий торго- 
»о-лр<М1В1лекжй календарь на 1902 г. Томс к, 1901. Отд. П.С. 165.

3.
4. Там хе.С.186-107.
5. ГАТ0.Ф.3.0п.2.Д. 4226.Л.Х6.
6. 7став Томской биржи см.:Собрание yaaicOHeHitft и распоряжений 

правительства. 1900.W 102.Ст.2016 (приложение).
7. ГАТО.Ф.З.Оп.2.Д.422б.Л.19.Еще одним членом комитета стал

Там же.
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по8дк«е
3.

I90I.P
9.

10.
II.
к.
13.
14.

29 янв.,
15.

бе
urapmfl маклер П.И.Богомолов (Сибирская жизнь. 1901.13 меня). 
Первая оибирокая товарюя бирка...С. 187; Сибирокая киань. 
апр.
Собрание^оаконений...Отд.П.* 38.Ст.583; 1908.* 30.Ст.189;

1910.» 29.СТ.204-205; 1911.» I52.Ct.I0I3; » 206.Ст.1359; 1912.» 47. 
Ст.321; 1915.» 6б.Ст.467; 1916.» 80.Ст.870 (уотаий бирж). В дальне
восточном регионе было учреждено 4 бирки:Владхвоотококая (1901), 
Бдаговещенокая (1909), Хабаровская (1910) и Николаевокая-ю-Амуре 
(1917). См.: Собрание узаконений...1901.» 117.Ст.2409; Отд.2.1909. 
» 44.Ct.388; 1910.» 44.Ст.307; 1917.» Ю5.Ст.976.

Сибирокая жизнь. 1906.3 марта.
Говорков А.А.,Косина И;Г..Рабинович Г.Х. Указ.ооч.С.36. 
Сибирокая жизнь.1902.12 янв.
Косина И.Г. Уиаз.соч.С.105.
См.: Сибирская жизнь. 1902.12,26 яяв.; 1903.4 февр.; 1904. 
14 февр.; 1905.20 марта и др.
См.:Отчет Томского биркевого комитете за 1902 год.Томок, 

1903; Отчет Томского биржевого комитете аа 1904 год.Томок, 1906; 
Отчет Томского биржевого комитета аа 1905 год.Томах,1906.

16. Сибирокая жизнь. 1903.16 янв.
17. Город Томок. Томск, 1912.С.31.
18. Вабинович Г.Х. Указ.ооч.С.2Э0.
19. О деятельности биржевых комитетов я атом качестве ом.: 

Косию И.Г.Укаа.ооч.С.106-111 и др.
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П. ПРОШШЛЕНИЖ И ТРАНСПОРТНОЕ ОСЫЖИЕ

В.Н.Волмвюв
К ИСТОРИИ ОБЬ-ЕНИСЕЙСКОГО ВОДОСГО ПУТИ (НАЧАЛ XX В.)

И|п«ио1пное желеанодорожнов отроятвжьотм ж Росожм to вто
рой пожвине XIX - начале XX отолвтий не рважяо ж полной мере 
ев транопортилс проблем. Слабо ецв были аоалочв|н в орбнгу 

нвцяоналыюго рпоса иногае репюж; оуцаотвоввло немало я няою- 
<цп "медвежьих углоа". Опыт лидирувцях в промавяепно-овояоижва- 
жом отновенни стран покаалал, что ооаданяе я удоялатяормпльяов 
Сумпнонироваиие транопортной сети яредяолагало ааамвдейотвме яе- 
деаних дорог, яоооейшх ooo6iqaHHfl я речных путей, Ваеуммто*,н а 
ТЪооия оооанааали ато, а обцен-то очеаядноа, оботоятальвтво,

В108ШЙ яивенер путей оообцения В.Н.Лохтт, оцеянаая оятуяцяв, 
отмечал, что "при огромна навих раоотояниях яалвяние дорогя кв в 
оялах объединять а axoHOtoKeoxoM отноявняи удвлвтм обжотя оте- 
наотва, что груаоаое яелеанодорожное даяженме навет ооверввтьоя 
только до иааеотного предела я етот предел ограничен дороговяв- 
ной отомюоти проаоаа товаров**. Данные, приведеяне В.И.Дохтяям, 
пояааали.что перевоака по жеаеаиой дорога хлабмлс груеоа, напря- 
иар, охааывалаоь рентабельной на раоотояняя ft» 700 ворот, bhihiibw- 
го угля - до 460 верот; в оредием для всех груаов етот похааатель 
ооотавлял S0O-560 верст^Ч

Иавеотжй учешй по пребленам транапсрп, профеооор В.К.Тв1К>- 
ноа отмечал, что доотавха хлебшх грузов а аападнон я вооточнон 
тпрааленяях, перевоаха нефти от берегов Волги в центральную Роо- 
ож* в дальае, транопортированме угля Донецкого беооейна в велеа- 
ной руда Крнворожокого, - вое ото ооверваетоя по жалеанш доромм. 
При атом, - продолкал он, - для таких грузов хак хамекшй уголь 
рййон перевоаох по необходмюоти ограничиваетоя, неонотря ив ог
ромную нужду B атом топливе а Роооии. В реаультате, >мея колоооа- 
льше аапаоы угля, Роооия покупала его за гранщей, В С.-Петербур
ге цена английокого угля составляла 17-23 коп. аа пуд. В то хе 
время при наличии водного^Рути из Донбасса он обходилоя бЬ, пряввр- 
но, по 12-13 коп. аа пуд.*'

Отсюда вытекала потребность более деяевых путей оообявния, ко
торую могли удовлетворить прежде всего реки.
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то
taxrop обширнооти территории и ее удаяенноотн от центра отра- 

ш шотупад в отнокении азиатской части империи о особенной силой. 
Соответственно водные пути долш были играть здесь более значи- 
тедьнув роль. С качала русской колонизации Сибири так оно и бы- 
ло:рвчше оообцения щели иоклвчительное значение. Исследователи 
отмечали образно и точно: "Сибирские речше систеш - зто вдин№ 
твенше пособники в деле предшествовавшего заселения Сибирж..*. 
Однако оеаокшй характер их функционирования обусловил постепен
ное устройство cyxonyrwx дорог круглогодичного действия, хотя и 
весьма кеоовервюншх, но все же удовлетворявших саше наоущше 
потребности. Железнодорожное строительство в Сибири в коще ХГХ - 
тчаде XX вв. несколько снизило интерес к водному транспорту. Это 
проявилось в частности а том, что было остановлено сооружение Обь 
-Ениоейохого канала или, точнее, соединительного водного пути ме
жду баоейнами этих великих рек.

Бурное экономическое развитие Сибири, как и России в целом, 
в начале XX в. и еще большие потенциальше возможности такового, 
о одной стороны, а о другой - недостаточная рентабельность желеэ- 
нодорожного транспорта, - эти и другие обстоятельства обусловили 
в очередной раз повышение intrepeca к водному транспорту. Отнюдь 
на одучайно а этой свази в отраслевых журналах стали появляться 
статьи о симптоматическими наэваниями'^\ В публикациях такого ро

да настойчиво проводилась шоль о водшх путях как средстве наи
более дешевого и удобного передвижения значитедьшх масс грузов. 
Эаинтереоовакшй читатель убеждался: утверкдение о том, что вод- 
нш путем мовто доставить грузы ftioTpee чем по железной дороге, 
парадоксально лишь относительно небольшого количества груаов. Это 
утверкдешю приобретало, по словам авторов, тем большую истинность, 
чем бодьвв грузов следовало перевезти.

Покаэательшй прмюр в этом отношении приведен в журнале "Руо- 
окое судоходство". В частности, необходимые для Петербурга 50 млн. 
пуд. груза можно было доставить по Мариинской водной системе (при 
соответствующей организации судоходства) за 2,5 месяца. По желеэ- 
нл< же дорогам Н|бинокой и Николаевской ю перевозку зтого коли
чества грузов требовалось до 5 месяцев.^'

Недоотаточюя пропуокная способность желеэшх дорог создавала 
повсюду "хронические залежи груаов". На юго-западщх магистралях, 
нвпршер, к 1906 г. окояилооь до 40 тыс. вагонов невывеэеншх пру- 
зов’’^
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еначе-

eoTCOT- 
менее

71 
ао1^\ Очевидной (%1лв недостаточная пропускная способность Траноо»- 

бирокой железнодорожной магистрали'\
Идея непрерывного водного пути от С.-Петербурга до Байкала 

была высказана инженером П.П.Чубинок»! в докладе, а затем в ста
тье, опубликованной в 1906 г.^^ Существований к тому времени Обь- 

Ениоейокий водный путь раосматривадоя как составная часть общего 
замысла. П.П.Чубинокий совершенно справедливо охарвктеризовал сос
тояние имевшегося к тому времени соединительного пути между бао- 
сейнами Оби и Енисея как "не иыеющвго никакого судоходного 
ния" и нуждающегося в серьезной перестройке^^

И я докладе и в статье П.П.Чубинокий смог представить, 
венно, лишь "общую схему" грандиозного водного пути. Тем не 
главная цель была достигнута: идея вызвала интерес. С докладом 
П.П.Чубинокого ознакомилась Комиссия по вопросу об уотройотве вну
тренних водных путей императорского общества судоходства. Ках олз- 
дует из протокола от 13 февраля 1906 г. комиссия постановила "воз
будить ходатайство о ггмизводотве на рассматриваемом водном пути 
необходимых изысканий"^® \ Эта задача совпадал о перспективной 

программой работы министерства путей сообщения, наметившего прмоту- 
пить о 1908 г. к систематическому исследованию российских рак для 
создания искусственных водных путей для транзитного грузового 
двикения^^\

Однако до 1910 г. изучение водных путей в России не имело ха
рактера системы, не было связано общим планом. Отдельше работы 
этого рода выполнялись по мере необходимости и возникавшего интере
са к тому 
ледоваНИЙ 
хрвнялиоь 
заметить, 
лиоь атласы планов рек Азиатской России, в том числа Иртыша, вер
хней части Оби, Ангары и др.^\

Разумеется, выступления П.П.Чубинского устное и в печати ме
ли известное значение, но они являлись всего лишь своего рода ре
зонаторами, причем не единственными. И в более общем плане и а от
дельных вопросах идея коренных рефоры на речном транспорте, в том 
числе по созданию искусственных водных систем, вынашивадаоь давно 
к в начале XX в., можно сказать, витала в воздухе.

В начале 1909 г. была создана М<;ждуведомственная компаскя

или иному вопросу водного отроительотва. Рваультата иоо- 
и проекты в этот период времени в значительной части оо- 
в ор<гитлв, печаталиоь лишь частично. Следует попутно 
что среди олублихованм1х материалов параллельно мявва-
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для ооотшвлвния плана работ по улучшению и развитию водяшх оооб- 
цеюй жперии. Она должна была выработать общую nporpawiy деятв- 
льнооти правительства на водных путях. Комиссия состояла из пред
ставителей министерств путей сообцения, внутренних дел, торговли 
и промышленности, финансов и др., а также обществ русского геогра
фического, судоходства и др. Заседания этой комиссии начались П 
апреля 1909 г.; ее работу отражал "Бюллетень...", выходивший как 
приложение к журналу "Пути сообщения России". Первые реальные ре
зультаты занятий комиссии ожидались микпотеротвом путей сообщения 
к концу того хе года. Уже в предварительном обозрении задач ко
миссии ее председатель профессор В.Е.Тимонов констатировал необ- 
ходшость введения а состав сети водных путей магистралей, напра
вленных от востока к западу, в том числе связывающих сибирские ре
ки. Он отметил, что "в Сибири ближайшее внимание останавливает на 
себе не имевшее пока никаких результатов соединение Оби о Енисе
ем, требующее хорошего переустройства". Изыскания и составление 
проекта по соединению Оби о Ениоеем, как и по некоторым другим 
рекам, были определены как дело ближайших лет”13).

На одном из заседаний междуведомственной комиссии в ноябре 
1909 г. выступил о докладом "0 нуждах водяных сообщений Западной 
Сибири" начальник Томского округа путей сообщений Б.А.Аминов. Сре
ди многих нужд оибирского судоходства он отметил необходимость пе- 
рвуотрюйотва Обь-Ениоейокого соединительного пути как составного 
звена Транссибирской магистрали. Тогда же о докладом "0 деятвл1г- 
ности Миниотерютва путей сообщения на реках Сибири и программа 
предстоящих по ним работ" выступил начальник парзтии по исследова
нию систеш Вервснего Енисея инг.енвр В.М,Родевич. Он изложил прог- 
'рамму "технической деятельности" Управления внутренних водных пу
тей и шоооейшх дорог. В отношении Сибири во главу программы ста
вилось осуществление непрерывного водного пути от Урала до Байка
ла, По разделу исследований изучение ре йена Обь-Енисейокого сое
динительного пути было отнесено к работам первой очереди^’л

Другие доклады В.М.Родевича, сделанное тогда же, в ноябре 
1909 г., уже своими названиями ("О наиболее пр)ямом соединении рек 
Оби и Енисея" и "Проект постановки работ по осуществлению водного 
пути Тобольск-Иркутск") овидотельотвуют о конкретизации задач^°\ 
Деятельный, масштабно шслящий инженер В.М.Родевич был переведен
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вскоре на должность ааввдукицего бюро изысканий Управления внут
ренних водаих путей и шоооейжх дорог.

В 1910 г. в Управлении водтх путей и иоооейных дорог Мини- 
отеротва путей сообщения был принят общий пятиявтний план (I9II- 
1915 гг.), иоследования рек и водних путей. Цель этого пла
на захлочалаоь в изучении предлолагаешх направлений главных не- 
прерывшх магистралей воджх путей, которые могли быть проложены 
ю воей территории России. Изучение побочжх речнлс протяжений по
дчинялось этой главной задаче. Публикацией результатов иоолвдова- 
кий, обнародованием предварительнлс отчетов, имелось в ацду обео- 
печить достаточную гласность, дать возможность заиктереоованшм 
лицам и учреждениям своевременно выступить о замечаниями и предло
жениями, что способствовало бЬ наиболее целесообразному решв|^ 
вопросов текущего и перспективного устройства водиле путвй^°\

Рассмотрение практической работы министерства в данном напра
влении, т.е. реализации прогремш изысканий, свелось бы а рамках 
настоящей статьи к перечиолению и самой общей характеристике зна
чительного числа экопедвдий на реки Сибири, действовавших накану
не и в годы первой мировой войш. Поэтому свою задачу ш ограничи
ваем анализом изысканий по сооружению Обь-Ениоейокого водного пути. 
Этого требует прежде всего логика тедадущих навил работ относите
льно названного водного соединения^По поводу хе идеи создания 

грандиозного водного пути, который связал бЬ европейскую часть 
отраш о вооточшми окраинами, здесь достаточно отметить следующее. 
Изыскания по соединению Волго-Камского бассейна о Обь-Иртышокж 
велись о 1910 г. Возглавлял ил начальник исследований воджх путей 
Среднего Урала инженер А. И.Фридман. Экономическое обоснование про
екта было поручено известному ученому,профессору Петербургского 
политехнического института В.С,Никольокому^\ Эта маоштабюя ра

бота нухдаетоя в отдельной публикации.
Как следует из отчета по иооледованию Обь-Ениоейокого водного 

пути^^\ экспедиционная партия для этого района была организована 

Управлением внутренних водьых путей и шоооейдах дорог и действова
ла с I марта I9II г. Програиаи работ данной партии на I9II-I9I5 гг. 
вщдочала три главков задачи. Первая как раз и предусматривала иосле
дование и составление проекта Обь-Енисойокого водного сообщения по 
более южному, чек оуществованпве, направлению. (Другая задача заклю
чалась а исследовании реки Енисея между городами Красноярском и Ени- 
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оейоком, а третья состояла в изучении сложных для судоходства 
мест по Енисею от города Енисейска и до Северного ледовитого 
океана).

В I9II г. на водоразделе между бассейнами Оби и Енисея пред
стояло произвести общий рекогносцировочный осмотр, а также инстру
ментальную-разведку водоразделов Кетоко-Кемского и Сочур-Кемского. 
Начальником Обьг-Ениоейской партии был назначен опытный инженер пу
тей сообщения Е.В.Близняк. Анализируя историю вопроса о рассматри
ваемом водном пути, сопоставляя картографические материала, игае- 
нер Е.В.Близняк перечислил семь теоретически возможных вариантов 
соединения бассейнов Оби и Енисея. Это следующие варианте, начиная 
с севера*®

1. р.Вах (приток Оби)-водораздел-р.Елогуй (приток Енисея);
2. p.lto> (приток Оби) - перевал - р.Сым (приток Енисея);

. 3. рр.Кеть,Озерная с притоками (оо стороны Оби) - канал -
рр.Малый и Большой Касы (со стороны Енисея);

4. рр.Квть,Сочур (со сторона Оби) - перевал - рр. Песчанка, 
Кемь (со стороны Е-:ковя);

5. р.Кеть (приток Оби) - перевал - рр. Ты я, Кемь (оо сторон» 
Енисея);

6. рр.Чулом.Иемчуг (оо стороны Оби) - перевал - р.Кемь (пря
ток Енисея);

7’.’ р.Чулым (приток Оби) - перевал у д.Яновой - Енисей.
При "схематическом" сравнении вариантов Е.В.Близняк исходил 

из того соображения, чтойа выход Обь-Ениоейского соединения ока- 
валоя как можно ближе к устью Ангары, шслившейся единственным зве
ном Транооибирокой водной магистрали. При соблюдении данного ус
ловия сразу же отвергались первый и седьмой варианта. Кроме того 
при сооружении канала по первому, северному, варжанту соединитель- 
иай путь прошел бы по безлюдной местности на средней широте €2°. 

Наиболее южшй, седьмой,вариант отличался очень высоким водораэ- 
делом, недостаточиом количеством воды для питания водораздельно
го бьефа и значительным удлинением пути. Вариант Тым-Сымокий, г.в. 
второй, не имел, о точки зрения Е.В.Близняка, особых преимуществ 
перед ухе существовавшим Иеть-Каоовоким сообщением, но соединение 
по атому варианту лрюшло также по местам совершенно пустынным. 
По варианту Чулым-Кбичуг - Кемскому, или шестому, пришлось бы пере

секать три водораздела. Причем последний водораздел между Кемью и

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



■75 , ,

Енисеем возвышался над ними, согласно уже шевшююя даннш на я 
51 сажень соответственно. По этому варианту также был очевидна: не
достаток воды для питания водораздельного бьефе.

Такт образам, по рассухденно Е.В.Близняка, детальному раоомо- 
транпо подлежали три оставшихся варианта: существующий Кеть-Касово- 
кий, Кеть-Сочур-Кеиокий и KeTb-litfl-KeMOKHa. По Кеть-Сочур-Кемокомв 
варианту исследования производились Обь-Екисейокой партией в 1911. 
году. По предвар)ительным предположениям в состав соединительного 
пути по

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

атому варианту включались (расстояния в верстах): 
р.Кеть от устья до р.Озерной
р.Кеть от устья р.Озерной до устья р.Сочура 
р.(к>чур от устья до водораздела 
водорйзделыый бьеф
р. Песчанка Пяотбищанекая
р. Песчанка
р.Кемь

- 517
- 158
- 151
- 14
- 15
- 19
- 15

869 
Однако на основании данных, полученшх экспедицией в 1911 г., 

этот вариант представляется проблематичнл(. Сводаи впечатлениями 
об атом районе инженер Е.В.Близняк поделился позднее о читателями 

журнала "Водене пути и шоссейные дороги". Он писал, что"водораздвл 
между реками Сочур и Песчанка являл собою возвышенную болотистую 
местность, аарисшую глухой тайгой и совервенно безлюдную. По его 
овщцетельству, места эти были настолько глухие, что даже старожил: 
ближайших к верховьям Сочура деревень не знали этой реки. Не было 
о ней сведений и в известном геогрефичеоком словаре Семенова-Тян- 
Шанокого. Изыскательской партии, работавшей здесь в 191Гг., при- 
влооь искать (к>иур в течение пяти днвй^*\

Как следует ие журнала (протокола) технического совещания Уп
равления внутренних водшх путей и юоооейдах дорог от 17 марта 1912 
года, Кеть-Сочур-Кемский варгант dbia научен достаточно полно в ус
ловиях рекопюоцировочшх иооледований о использованием в необходи
мых случаях ровервеншх приемов (мензульная съемка, двойная нивели
ровка и др.)**\ Малую прягоднооть этого варианта Е.В.Близняк объя

снял гдевшм образом недостаточными запасами воды для питания водо
раздельного бьефа и оистеш в целом. Партией был проиэведен рдд оп
ределений расходов воды на реках предполагаемой оистеш. Для опре-
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деления количеотва ооадков и величиш испарения вода уотрвивалиоь 
доядеиершё и иопарительше поош. Тем не менее инженер Б.Курдю- 
нов, BMOTynasBiKfl екопергом на этом техничеоком оовецвнии, сде
лал эаклоченив о пригодности в гидрографическом отнооеиии Кеть-Со- 
чур-Кемокого варианта. Он подчеркнул то оботоятельотво, что опре
деления раоходов вода производились в особенно благоприятдах для 
етого уоловиях, благодаря иоклочительно засушливому лету.

В I9IX г. ОбьгЕниоейокая партия успела провести рааведочше 
работы, хотя и менее деталыые, о приюнением упрпденшх приемов 
исследования (барометричеокое нивелирование и др.) на Иёть-Ъля-Ке- 
мскон направлении, отстаиваемом Е.В.Близням] 
жал три подварианта соединительного путИ^ч

I

)М. Этот вариант оодер-

1.
2.
3.
4. 
б. 
6.

1.
2,
3,
4.
Б.
б,

X. 
2.
3.
4.
б..

997,5 ворот

р.Кеть от устья до устья р.Шайтанки - 809
р.Шайтанка - 27
водораадельный бьеф - 2Х
р.Никняя Березовая - 10,5
р.Тыя - 55
р.Квмь - 37,5

960 верот
П

р.№ть от устья до уотья р.Шайтанки - 809
р.Шайтанка - 39
водораздельный бьеф - 13
р.Верхняя Березовая - ХО
р.Ья - 60
р.Квмь - 37,5

968,5 верот
Ш

р.Кеть от уотья до слияния Б. и К.Квти - 860
р. Большая №ть - 30

. водорвзделыый бьеф - хз
p.Tiifl - 67
р.Кёмь - 37,5
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Материал по Кеть-Тыя-Кемокоиу направлению, так же как и пре- 

даяущий рассматривалоя в отделе водных и шоссейных сообщений,вбэ- 
главляемом инженером И.Калинином. По вопросу о необходимости бо
лее подробного исследования одного из южных направлений соедините
льного пути последовало заключение в том роде, что из всех сколь
ко-нибудь изученшх вариантов только Квть-Ты»-Кемсиий представляет 
интерес, как решающий вопрос питания сиотеш беа сооружения опеци-. 
алыых водохранилищ. Это заключение основывалось на предполагаемом 
иебытке воды. Данный фактор, при соответствии остальных условий 
имел бы весьма важное значение. Дело в том, что в расчет принима
лись будущие экологические изменения. Предполагалось, что о заселе
нием и развитием края будут изменяться в отрицательную сторону и 
его гидрографические условия. В зависимости от этих оообтахений оп
ределялся и объем работ партии на полевой сезон 1912 г.*^'

Участники технического совещания, состоявпюгооя 17 марта 1912 
года, ознакомились с данными, полученными Обь-Енисейской экспеди
цией в 19X1 г. Детальному рассмотрению и обоужденж) подвертлиоь 
вариант Кеть-Сочур-Кеыский и третий подвариант Кеть-Ъыя-Кемокого 
варянта. Два других подварианта Кеть-Тыя-Кеиокого направывния не 
обсуждались на том основании, что они оо всей очевидностью не пре
дставляли никаких преимуществ в оравнении о раосматриваеными и, 
самое главное, являлись "оовершенно необеспеченными водой"^\

Анализируя данные по Квть-Сочур-Кемокому варианту, участники 
технического совещания убедились я том, что при сооружении соеди
нительного пути по этому направлению потребовалось бы уотройотво 
значительного по размерам водохранилища для питания канала ш во
дораздельном бьефе. Кроне того было выяснено, что в дополнитель
ном питании водой будет нуждаться и шлюдованкая часть рек на про
тяжении около 200 верст. Картографический и иной материал ставил 
под оомнение возможность собрать в этом районе необходимое коли
чество воды. Поэтому участники совещания отвергли необходпыооть бо
лее детального обследования КйтьгСочур-Кемского варианта.

Третий подвариант Кеть-Тыя-Камеко го направления анализировался 
в сравнении о существовавшим соединительным водным путем (Кеть-Ка- 
coBOKMi). Учитывались основные данные об условиях питания водой 
района, протяженность пути, стоимость гидротехнических работ и пр. 
При этом на стороне Кеть-1^1я-Квмского направления преимущество 
оказалось лишь в водопитанхи системы. Следует одшко заметить,что
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присутотвовавпмй на совещании начальник Томского округа путей оооб- 
щения инженер Б.А.Аминов, руководивший в свое время строительством 
Обь-Ениоейокого водного пути, заявил о существовании к северу от 
построенного пути значительных, но еще не исследованных озер,спо
собных обеспечить водопитание при развитии оиотеиы в будущем. 

Учитывая недостаток точных данных по Кеть-Тыя-Кемокому напра
влению в сравнении о подробно исследованным }(вть-Каоовоким, где 
уже существовал соединительный путь, техническое совещание выска
залось за необходимость более детального исследования первого. В 
соответствии о этим ренюнием была определена программа работ Обь- 
Енисейокой экспедиции на 1912 г. Основная задача состояла в отыс
кании наиболее пониженной точки водораздела, Коль скоро таковая 
бкыда бы найдена, то это существенно снизило бы объем работ по вы
емке грунта при строительстве какала. Следует отметить, что по пре
дварительным изысканиям I9II г. стоимость части гидротехнических 
работ составляла около 36% общей проектной стоимости соединительно
го пути. В рамках этой задачи предстояло производство буровых ра
бот и др.*®^

Обь-Ениоейокую,экспедицию 1912 г. возглавлял, как и в предше
ствующий полевой сезон, инженер путей оообщэния Е.В.Близняк. В те
оретическом плане исследуемое направление представлялось весьма 
заманчивым. Предполагаемый водный путь проходил по району более 
перопективному в сельскохозяйственном отношении, что имело немало
важное значение в условиях столыпинской аграрной реформы. Этот рай
он, располагающийся, примерно, на широте Бнисейока, был достаточно 
известен в истории торговых отношений Роооии о Китаем бжгодаря из
давна устроенному волоку, служившему для переброоки грузов между 
бассейнами Оби и Енисея,

Кеть-'Пыя-Кемокий вариант был исследован в районе наибольшего 
оближения рек Кети и Ты и основательно. В этом убеждает журнал те
хнического совещания Управления внутренних водных путей и иоооей- 
Н4Х дорог, состоявшегося 19 апреля 1913 г.^®^ Предварительно изу

чались также материалы предшествуюяца экспедиций, в частности ис
следований 1675 г., проведенных под руководством лейтенанта А.К. 
Сиденснеря. Выли тщательно проведены инструментальная и подробдая 
барометрическая никелировки.

Полученные данное позволили составить проектные предположения 
1й сооружение ветви Обь-Ениоейокого водного пути по рекам Кети (от

f
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устья до р.Оаерной), Тые (другое «звание - Еловка) и Кени. Орн- 
иерюя отоимооть этого пути иочиолялаоь в 64,8 ылк.руб,, что на 
31,6 млн.руб. превышало ojawy, необходюдую для коренного переуот- 
роИотва существовавшего водного пути по Кеть-Каоовокому на пре в ле
нив. Столь эначитель«я разность была обуоловледа, помимо прочего, 
необходимоотьв значительных работ по выемке грунта на водоразде
льном бьефе по Кеть-Идя-Кемокому варианту. (При уотройотве канала 
длиной около 14,5 верст глубина выемки должна была составлять 17 
саженей).

По мнению Е.В.Близняка, разность в отолдооти гидротехнических 
сооружений по указанным вариантам, даже без учета технических тру
дностей Кеть-Ъая-Кемского варианта, заставляла "решить вопрос кате
горически в пользу Кеть-Каоовского направления"*”\ т.е. в пользу 

существовавшего водного пути. Аналогичнды по сути было и заключе
ние технического совещания*®\ Такид образом предстояло более уг

лубленное изучение возможностей коренного переустройства соеданной 
ранее соединительной сиОтеид между бассейнами Сби и Енисея. Эта 
работа нача/еоь в 1913 г. Ндли произведеш подробнде съемки Кети 
« том протяжении реки, на котором она входила в состав соедините
льного пути: от устья до впадения р.Озерной (631 версте). Такая 
необходимость возникла в связи с тем, что до 1913 г. точшх панов 
Кеми не имелось, а данные, полученнде в 1676 г., основывались на 
приблизительной, газомерной съемке. Кроме того в 1913 г. произво- 
диась двойная инструментальная нивелировка на протяжении всего 
пути от Оби до Енисея и были установлеги иеталличеака рзвнеры для 
вакрепдания работ экспедиции"^.

В 1914 г. проводились дополнительнде съемки, нивелировки и ге- 
оагичеокие изыскания в связи о требованиями проекта соединитель
ного водного пути. Для изучения водной мощности рек системы был ор>- 
ганизован Обь-Ешюейский гидрометрический район о четырьмя станци
ями круглогодичного действия. Полученные рееультаты позволяли счи
тать исследования по Обь-Ениоейокому пути почти законченными. Па
ра ла льно раэрабатываяись материаа предыдуа|его поавого оебою и 
составлялись проектнде предположения соединительного пути. На даль
нейший ход работы по переустройству соединительного пути повлияа 
война. На 1915 г. полевые работы уже не панировались. Завераени- 
вм обработки материалов и составлением эскизного проекта водного 
пути занимался сокраиенный состав икженвров'®\
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Возможнооть переуотройотва или окончательного уотройотва Обь- 

Ениоейокого соединительного пути предотавлядаоь вполне реальной. Об 
этом овидетельотвует "Записка о возможной очереди ооущеотвления сое
динительна ВОДН11Х путей в Роооийокой империи", составленная ааве- 
дующим бюро изысканий Управления внутренних водшх и шоооейшх до
рог инженером В.М.Родевичем и опубликованная в 1913 Как сле
дует из названия, дакюя публикация не имела характера офицшльной 
программ!, ю должность и пркюоткооть автора к этой работе позво
ляют отнестись к его записке по крайней мере хак к материалу для вы
работки такой программь). Автор подчеркнул, что в данной связи он 
не стремился определить сроки строительства тех или ини ооедините- 
льных путей, поскольку конкретше даты всегда зависят от наличия 
средств и ишх обстоятельств. Вместе о тем он отметил, что последо
вательность или очередность ооуцеотвлания проектов воднле соедине
ний более или менее очевидна. В.М.Родевич отказался и от попытки на
метить обцую для всей России очередность работ в этом отношении, ра
збил территори) империи на восемь районов. В первую очередь он поо- 
тавил раэработанше или разрабатываеиае проект водшх путей на том 
основании, что при подготовке этих проектов уже сама по себе соблю
далась иэвеотная очередность. '

В данном контексте совершенно еотеотвенно видеть Обь-Бниоейокий 
(и Камско-Иртышский) ооединителъшй путь в числе пяти первоочередных 
объектов предотоящего водного отроительотва*\

Обосновывая очередность водного строительства для Сибири, В.М. 
Родевич не удержался от коовенного прогноза, предположив, что "от
крытия ок^эных вывозных путей - Камо ко-Иртыше ко го и Обь-Ениоейо- 
кого - раньше 5-7 лат ожидать нельзя’^^ч Следует га помнить, что это 

было оказано до гачага первой мировой войны, которая несомненно ото
двинула бы и более точные сроки строительства водных путей в России. 
Вместе о тем очевидно, что попытка определить сроки строительства 
Обь-Ениоейокого водного пути, предпринятая компетентным лидом, - это 
в1це одно свидетельство серьезности намерений миниотеротва путей оо- 
общвния дореволюционной России по созданию Транссибирского водного 
пути.

Мировая война и последовавшие аа ней социальные потрясения в 
России помешали реализации, воплощению в жизнь дерзновенной идеи 
создания Транссибирского водного пути. Идеи, которую вынашивали и 
.пелеяли многие поколения наших предков, пытавшихся доказать неабоо- 
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лотность той истиш, что "аа морем телушка - полушка, да дорог пе
ревоз". К сожалению, в послвоктябрьокий период истории отраш шаль 
проектеров относительно сибирских рек пцилаоь над тем, чтобы швер* 
муть их вспять, но не работала в том направлении, чтобы соединить 
их и создать единую рентабельную функционирую1цую транспортную сеть. 
Во многом абсурдная экономика предшествующих десятилвт1й1, эбуоловм- 
вшая сегодняшние социальные и политические катаклизмы, должна сме
ниться економикой реалистичной, отвечающей требование жиани.

Путь к этому состоит, хроме прочего, в предельно целесообраз
ной организации перевозок. А для этого, в свою очередь, потребует
ся создание единой четко функционирующей сети коммуникаций, объеди
няющей вое вида транспорта. Эта аксиома и автор статьи дадак от 
претензий на открытие. Пост, связывающий прюшюе о наотояцмс и пе
рекинутый а будущее, есть иотортеокнй опыт. Наша цель достигнута, 
если удалось его обобщеше в рамках поставленной задачи.
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31. Запиока о возможной очереди осуцествленяя ооединительшх 
водшх путей в Российской империи/ (к>от. инж. В.М.Родевич. (ЛИ., 
1913.35 о.

32. Там же.С.8.
33. " Там же.С.23.

Е.Н.Кооых
ПОЛИГРАШЧЕОиЯ ПРОИШЖННОСТЬ СИВ<РИ (КОНЕЦ XIX B.-19I9 Г.)

Историз прохышленкооти Скбирн - неогьемлмвя часть иоторнм 
края. Эти олова можно о полньм правом отнести к х иоторш полягра- 
{яи - одной из ооотавлявцих иоторш обрабашвапцей прюллвленнооти 
региона. И если история обрабашвапцей прожшлвннооти Сибири рао- 
сматрнваемого нами периода уоилишм В.А.Схубневокого, В.П.Эюовь»- 
ва, Д.И.Эольникова, В.А.Кадейхина, Н.А.Свеоникова и др. научена в 
целом довольно полно, то этого нельзя сказать об иоторш оолягре- 
4ия.

Эта тема еще не отала предметом опециального иеуче|р|я. Причи- 
№1 этого нам видятся, во-первых, в том, что в то время полягряфм- 
чесхая проилвленнооть Сибири явно отставала от других отраслей об
рабатывающей промлвленнооти, в первую очередь - от пищевой ж мвтал- 
лообрабатываюцей, по объемам производства и числу занятых в ней ра
бочих. Отсюда малый интерес иосдедоватедей к ее истории. И во-вто- 
piX, в специфике, выражаюцейоя в уникальности произвсдмюго здесь 
материального продукта - книга, бровюры, журна*, газеты, листовки.

В силу этого история полиграфической промыхлешоати Сибири те
сно сшкаетоя о историей техники, культуры, печати и требует хомхь 
лехсного подхода к ней со оторош историков, культурологов, книго
ведов. Поэтому отдельше экскурсы в нсторш краевой полиграфмес- 
кой промышленности xoHW XIX я. - 1919 г. можно найти как в рабо
тах историков прхлшшленкооти и рабочего класса В.((.Зиновьева, В.А. 
Окуневского, Д.Ы.Зольникова, В.А.Кадейхина и др. \ так и в исс
ледованиях историков культуры, кншного дела, краеведов А.Л.Пооад- 
окогс, М.А.Белокрыс, В.Н.Волковой, В.А.Гвврилко, Н.И.Дмитриенко и 
др.'^ В одной из наших работ мы также попутно обращались к этому 
историческому овжету^^

Но рассматривая упомянутые исследования можно говорить ливь 
об относительном накоплении фактического материала по теме, о ско
лько-нибудь ширюких сг'сбщишях, а тем более о воссоздании цель,.ой
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карпш ооотояния и раввития полиграфичеокой прошшленнооти в 
бири кожа XIX в. - 1919 г. говорить не приходится.

Исходя из этого, целью нашей статьи является максимально 

на я лиь.идеция этого пробела в истории региона. Мы попытаемся
максимально полнее на сегодняшний день количественные и качест
венные характеристики полиграфической промышленности Сибири на ру
беже веков, перед и во время первой мировой войш, в период рево
люции и гражданской войны.

Для этого m используем, широкий комплекс неопубликованшх и 
опублинованнлс источников ив фондов главного jiipaBneHMfl по делам 
печати и союза пиочебумажюх фабрикантов в России (ф. 776,117 - 
Роооийского государственного исторического архива - йывш. ЦГИА 
СССР), фондов особой комиссии по ликвидации главного управлэния по 
делам печати Временного правительства. Канцелярии Временного пра
вительства, Канцелярии по внутренн»! делам РСФСР (ф. 1787,6,393 - 
Государственного архива Российской Федерации - бывш.ЦГАОР СССР), 
фондов союза сибирских кооператившх союзов "Эакупобыт", союза си
бирских кредитных союзов "Синкредооюз", сибирского краевого коми
тета рабо'/ников связи (ф.Д-51, Р-31, Д-508 Государственного архи
ва Новосибирской области), союза коопервтивжх объединений Запад
ной Сиби{ж (Р-151 - Государственного архива Смской области), от
дела труда и промышленности комитета советских организаций Восто
чной Сибири, Иркутского т^бернокого союза кооперативов "Иргубоо- 
юз" (Р-771, Р-222 - Государственного архива Иркутской области). 
Забайкальского областного совэа кооперативов. Забайкальского об
ластного комиссара Временного правительства (35,334 - Государст- 
венного архива Читинской области) и др., а также опубликование 
статистические данже, материал! периодики и факты, вьеденше в 
научный оборот в исследовательской литературе.

Крайними датами нашего изучения избраж конец XIX в. и 1919 г. 
Конец XIX в. - это время массового возникновения частновладель
ческих типографий в Сибири. 1919 г. - время окончательного уста
новления Советской власти в крае и время качала национализации 
частжх гипогррфий. На долгие 70 с лишним лет полиграфическая 
провишленнооть региона становится полностью государственной.

/^тировка событий вплоть до 31 января 1918 г. дается по ста
рому, а с 14 февраля 1918 г. - по новому стилю.

Рагвитие полиграфической промышленности и книгопечатания в
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4)Сибири началось, как известно, о кожа ХУИ в. ' Ко только в 50 - 

начале 60-х гг. XIX в. местное книгопечатние отало относительно 
отабильнп1°\ Вплоть до кожа века подавлявцее больаинотво типо

графских предприятий принадлежало государству и специализирова
лось на выпуске ведомственжх изданий - "обзоров*, "отчетов, "про- 
грам1", "протоклов", "инструкций*, "проектов", "уставов","смет*, 
а также о^жиальшх органов печати - губернских и облаотшх "Ве
домостей". Типографическая техника СЬлв еце достаточно примтивна.

К примеру, в ведуцем культурном центре доревожционной Сиби
ри - г.Томске перяая типография для обслуживания кажелярсккх 
нужд губернской админнотрацин открылась в 1819 г. Бе оборудование 

составляли три ручнлс печатжх оганка, два деревяншх и один чу
гунный, десяток касс со прифтом^Ч С начала выпуска я 1857 г. 

первой газета - "Томских губернских ведомостей" - понвдобнлооь об
новление типогрефокого оборудования - прикупили один новый станок 
и кассы о фражузскж и немецкж вфифтамн. В коже 60-х гг. XIX я, 
я томской губернской типографии появилась первая окоролечатная 
ручная мавтка (2400 оттиоков в час против ЭОО на станке). Станки 
я врифта в Сибири не производились, их закупали в Ввролейокой Роо- 
они и за граижей.

Новый этап в развитии томской полиграфии связан о создани
ем B 1876 г. первой в губернии частной типографии В.В.Нихайлова и 
П.И.Макушина, оснащенной новым оборудованием -тремя вкаропечатяния 
иаиннаии,,тремя отаияамя, литографией.

Нельзя не согласиться о мнением Н.М.Аштрмнхо о том, что я 
коже XIX в. "бЬстрораотущий опрос на печатную княвиуе и газетную 
продукшво стимулировал появление новых типогрефмй я оде.авреиенно 
предъявлял к их владельцам оерьеэше требования к модернизации 
производства .

Во второй половине 1890 - начале 1900-х гг. произошло переос
нащение большинства сибирских типографий печатьвши машинами, дей- 
отвоваашкии от паровых и нефтяшх двигателей. Это позволило зау
ральским предприн1»мтелям перейти к двухнолонковому набору, осо
бой рамочной обложке, к печатанмо особо сложшх изданий, как на- 
пржер "Каталог Гдавной Бибилиотеки Томского Университета", "Из
вестия" университета, технологического института, а также учеб- 
ников .
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Такой же характер к началу XX в. носили многие издания Запа- 
дно-Сибирокого отдала Российского географического обпрства. Отче
ства яибктелей исследования Алтая, Красноярского подотдела Восто
чно-Сибирского отдала РГО, сибирских отделов Московского об1чеотва 
сельского хозяйства и др.

Приенанием довольно высокого мастерства сибирских, и и част
ности томских полиг^вфов, стало присуждение золотой медали Ураль
ской научно-промышленной выставки "За отличные типографские рабо
ты" макушинокой типографии в I8W году. Макушинские издания были 
здесь квалифщирова»! как безуйречдае по исполнению® \

В конце XIX в. в Сибири начинают возникать епархиалыые типо
графии. Тобольское епархиальное братство, православное и миссионе
рское общеотвз в Томске, Алтайская миссия в Бийске, Комитет по ус
тройству религиозно-нравственных чтений в Иркутске и др. организа
ции начинают в>1пуокать религиозно-нравственную литературу "для на
рода", Так, открытая в 1894 г. типо1фафия Тобольского братства из
дала за первый год работы 31 номер "листков" тиражом 155 тыс. эк
земпляров, брошюры религиозного содержания в'количестве 20 тыо,эк
земпляров и брошюры по случаю смерти императора Александра Ш и во
сшествия на престол Николая П тиражом 30 тыс. вкэемпляров^®\

На рубеже столетий в Сибири появились первые подпольше типо
графии революциоюых организаций. Их возникновение связано с такж 
специфическим явлением в жизни Сибири как рост политичеокой - в 
том числе и социал-демократической - ссылки, а также о общим подъ
емом револадионного движения в крае, К примеру, руководители "Си
бирского социал-демократического союза" писали в 1903 г. в редак
цию газеты "Искра", В.И.Ленину: "Комитаты выпустили по несколько 
листовок на меотше и общие теш (техника: а Красноярском и Томс
ком комитетах - типографии, в 1^утском - ремингтон через мимеог
раф, в Читинском - гвктограф)"^^\ Н. К. Крупе кая сообщила в том же 

году в Моокву и Киев: "0 Томске две типографии, собственность си
бирского союза...

Ко второму съезду РСДРП в Сибири были перепечаташ многие 
статьи из газеты "Искра", в вида броавор издаш статьи В.И.Ленина 
"С чего начать?", "К деревенской бедноте",,"Насувцые задачи на
шего движения" и др. В подпольшх типографиях увидели свет проект 
nporpatMi РСДРП,Эрфуртская программа германской социал-демократии.
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брооора И.Г.Яемака (П.Г.СмидОвича) "Начало герюнвхой ооцивл-да- 
мокртии" и другие материалы^”^\

В 1900-1901 гг. была предпринята погитаа оргвнивовать в Си
бири выг^ок нелегальной газеты "Ревояционная Роооия", задуман
ной как центрльный орган создававшейол партии эсеров. 23 оентя- 
бря 1901 г. жандармы конфисковали на переселенческом пункте блиа 
Томска типографское оборудование, шрифты и экеолляры отпечатан
ного третьего номер "Револационной Роооии"^^^

Налаживается в гордах кря я выпуск легалыалс периодичеоких 
иаданий. Уже в 1895 г. они выходили в 7 гордах Сибир: Томов - 
7 журналов и 3 газеты. Пруток - 6 журналов и 2 газеты, ТЬбольок, 
Омак, Кроноярк - по 2 журала и 2 гоаеты, Якуток - I журнал и 
t гааета и Чита - 1 газета

В 1900-1904 гг. только в типогрфиях Томска (а 
TOff* уже шеотъ) печатались 10 журналов и 6 газет, а 
периодических иаданий в Сибир достигло

Эти пока эа те ли отражвшт рано воэрсшие объемы 
полигрфвмеокой прмышлеинооти ргнона.

В целом можно окааать, что к началу XX в. полиграфическая 
промышяекнооть Сибир, книгоиадание пршли примерно те же зташ 
становления и равитяя, что к полигрфия и книгоиздание всей руо- 
окой првинши, о попрвкой на дополните,ть»1е трудности его го про
цесса, свяаанше о удаленнооты» от центр стрны, террторивльной 
раобщенноотм) отделыих очагов культур, относительной 
книжного рнка.

Скашвалиоь, конечно, и общая отсталость восточшх 
ркой России в економичеоком отношении, малочисленность 
фвй по орвнениш о их количеством в культуршх центрх еврпей- 
окой части отрш, и меньшая техническая оскаценнооть сибирких 
полигрфмчеоких заведений.

Но несмотря на это к концу XIX в. оибиркое книгоиадание ста
новится весьма заыет>«м явлением обв^еотвенной жизни, отражаптм в 
себе харктерейшие черты економического, политического и культурь 
ного рэвития'кря, моцнш фактором дальнейшего его ооциаль?.>-вко- 
номического пргрсое.

В ато время возникают прдпосылхи и для эаржденил в Сибир 
частжх книгоиздательских фир. Такой фирой фактически становит
ся оибиркиЬ книжшй магазин В. В. Михай лова и П.И.Макрина в Томс-

было мате 
общее число

лриаводотва

ОЖбООТкВ
окраин ца- 
типогрв-
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хе. Вта торгомя фирна акявчаяв в себя упомянутый хнихшй маге- 
аин, пию-жтографио, переплетное и линовальное ааведвние, на- 
гвэин письмешых кашеляроккх и чергехшх п|»тадлехностей.

№гхолько позже, в 190е г. П.И.Ыакувиным и деятелями, груп
пировавшийся вокруг редакции газеты "Сибирская жизнь* ооздаетоя 
в Томске крупнейшее частное иадатедьство - Сибирское товарвирот- 
во печатного дела. В составе его была одна из крупнейвкх в Томс
ке типографий.

Конечно, Томск этих лет является прмананнш культурнш ж по- 
диграфическш центром Сиби^, а других городах подобна книгоиз
дательских объединений не было. Книгоиаданив оуцествовало само по 
себе, а книгопродажа ~ оама по оебе.

Уже в начала каиего века в сибирском регионе активно функцио
нировали достаточно крутые по тем временам предприятия, среди ко
торых можно назвать не только типе лито графив П.И.Макушина, но и 
типографио М.Н.Кононова (Томок), паровую типографию И.П.Казан4ева, 
типолитокряфию "Конкурещкя" Торгового дома П.И.Макушина и В.Н. 
Посохина, К.И.Витковокой, электро типе графив С. А. Серебренникова (Ир
кутск), паровую типографию Жилина (Красноярок), многие друпв.Про
должали свою работу и губернские типографии. В этих полиграфшео- 
ких заведениях работали сотни рабочих.

Первая русская револоция 1906-1907 гг., отражая небывалый 
подъем оамооозкания народа, вызвала к жизни массовую полнттеохую 
и обйеотвенно-просветительиую литературу. Ока расходилась молние
носно.

Характеризуя зтк годы, лидер большевиков В.И.Ленин писал: 
"Миллиош дешевых изданий на политические темы читались народом, 
массой, толпой, низами так жадно, как никогда еще дотоле не чита
ли в России... Ку1Х1ы бросали торговать овсом и начинали более ш- 
годную - демократической дешевой брошюрой. Демократическая кнмкха 
стала базарным продуктом"^.

С октября 1906 г., когда фактически в России была отменена 
предварительная цензура, и до конца первой русской революции, по 
подсчетам знатоков кнюсного дела, я стране было выпущено в свет 
не менее 50 млн. экакмпляров книг "определенного прогрессивного 
направления"^® \

В Сибирь из-за Урала были ввеэеш сотни тыс. таких изданий, 
я массовом порядке они печатались и в регионе. Это стдаулировало
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89 
появление новых типографий: А.А.Еыооцкой, А.И.Кочевеэз - а Тобо
льске, В.П.Буркова - в Тиленк, И.М.Познер, А.Г.Сунгурово - в Оп
оке, В.Г.Павлова, П.В.Орнатского и З.А.Ипунтови’га - в Барнауле, 
товарищества "Русской скоропечатни", "Азиатскак Русь" - в Чите, 
И.И.Валова и Ахитовича - в Нерчинске и др.

Продожала развиваться и нелегальная сибирская революционная 
печать. К примеру, только в ноябре 1905 г. КраоноярокиЯ комитет 
РСДРП издал и распространил 35500 экземпляров листовок восьми на
именований , То же самое наблюдалось и в других крутых городах 
Сибири - Иркутске, Омске, Томске, Барнауле.

В дни всеобщей октябрьской политической стачки 1905 г. появж- 
даоь новая форма революционной печати - бюллетени отачечвых коми
тетов "Стачечже листки", в них освещался ход ревогицнонного дви
жения, раагьяснялись задачи рабочих. Издавались эти "Стачечгые ли
стки" в типографиях сибирских комитетов РСДРП.

В период наивысшего подъема первой русской революции появи
лись в крае и больше в яс тс кие газеты "Красноярский рабочий" и "Эв- 
байкальский рабочий". "Красноярский рабочий" имел тираж 5-6 тыс., 
"ЭабаПкальокиП рабочий" - 8-10 тыс.экземпляров.

Социал-демократы Сибири издавали в своих типографиях и яру- 
гие газеты - "Рабочий", "Летучий листок" в Иркутске, "Хроника" ж 
"Сибирский путь" в Красноярске, "Голос социал-демократа" и "Сибир
ский социал-демократтгоский листок" я Томске, "Обской рабочий" в 
Новониколаевске, "Барнаульский листок" и др.

После октября 1905 г., когда в России были провоэгхвоеш сво
бода олова, собраний, печати и фактически была отменена предвари
тельная цензуре, регионалыые типографии были завалеш заказами 
te печатание асе увеличивающегося вала периодических издашЛ. Во
ли в 1900-1904 гг. в Сибири выходило 34 журнала и газеты, а в 
1905 г. - 35, то уже в 1906 г. - 113^’ . Рост, как аиД1М| болае 

чем четырехкратдай, причем ьпервые газеты стали 
обладать дад журтдапи (оостноиюкие 84:29).

Поражение первой русской революции самым нзгатившм образом 
отразилось не только на рево.тюционнда и общественно-политической 
движени';, но и на культуре, la книге, печати. Так, в 1908 г. по' 
rieft Сибири издавалась уже толькс <© газет и 22 журнада*^\ рез
ко снизилось производство книг и особенно броахр.

Ро ссЕЗвы жстной полиграфической проктшлеиюсти были аале-

к re ее ты, а в

КОЛИЧвОТВЭННО пра-
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хеш. По подочвтам В.А.Схубнвмкого а 190в г. ■ Сибири функцяон»- 
ровалп уже 1Б фабрично-заводских полиграфических лредщжятий о 
чиолом рабочих в 704 человека, в 1914 г. - 32 о числом рабочих в 
1561 ^еловек^\ По даннл* фабричной инспекции в 1914 г. талько в 
Томской губернии насчитывалось ПБ типографских станков^.

Часть этих фабрично-заводоких заведений давала и значитель- 
шй доход владельцам. Так, в 1912 г. среди сибирских предприятий 
о суммой производства 100 «о. руб. и более учтеш и 6 полгрефж- 
чеоких предприятий о оу»в«ой производства в 960 тыс. руб.^^'

Крупше полиграфи<4еок1|е предприятия в Сибири основывались и 
капиталистами из других регионов отраш. К пршеру, в Томске и 
Омске крупнее типографии открыла "Яковлева С.П. печатня" (Москва).

Как ухе отмечалось, к периоду Первой мировой войш количест
во типографских рабочих в Сибири иочиолялось тысячами. Рабочие- 
печатники и рабочие по обработке бумаги составляли к атому време
ни уже 6,К рабочих обрабатывающей промыиленнооти.

Первая мировая война, как известно, крайне неблагоприятно 
отразилась на экономике России я Сибири, в тон числе и на поли- 
графичеокой промышленности. Разруха, нехватка бумаги, ее резкое 
вздорожание, рост накладшх и транспортах расходов и, наконец, 
усиление цензурного гнета привели к быстрому росту цен на печат
ную продукцио, затруднили ее издание.

Издятельские показатели сибирского книжного дела после крат
ковременного взлета перед войной заметно падают. Сокращение ов^и- 
мо ухе а 1914 г.: только 104650 зкз. тиража при 136 названиях^\ 

В конхе 1916 - начале 1917 гг. в Сибири было отпечатано только 
102 книги, ареднт объемом 64,3 странщы и средним тиражом 845 
экземпляров. Из них 62,^ составляла тек называемая "ведомствен
ная" литература; уставы, отчета, докладоые записки раелпнлс об
ществ, иного выпускалось религиозной и духовно-нравственной ли
тературы.

Поскольку Россия вплоть до Октябрьской революции оставалась 
буряуазнш государством, то прибыльное типографское дело остава
лось,в основном, в руках частного капитала. По подсчетам А.Л.По
садскова, из 95 типографий, лювшихоя в Сибири к октябрю 1917 г., 
53t (52) принадлежали капиталистам-частникам или капиталистичес
ким фирмам ("товарищеотвам печатного дела"), 12 находились в 
руках кооперативов и земств,Ю типографии й.1ли госудярствен»л1и.
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7 > авдонотвеннши, 3 обслуживали церювь (типографии "епархжвль- 
ных братств"), 2 типографии нооили нааваняя комиердеоких, 3 ти
пографии принадлежали местши отделам партии конотитуциокнлс д»- 
мократов (кадетов) и 2 отделам ооциалжгачеоких партий. Прннадяе- 
кнооть 4 типографий им не установлена^®.' В среднем получилось по 
12 типографий на оибирскуо га^рнио или область. В мвоитабах Рос
сии ети цифр]) были ореднши^Ч

В 1917-1919 гг.в овяаи оо отремительшм ростом сибирской коо
перации росло и количество ее типографий. Только летом 1917 г. 
приобрели ооботвенше типографии всеоибирокое объединение потреби
тельских кооперативов "Закупобыт" в Новониколаевске, объединение 
Алтайских кооперативов, объединение Ениоейоких кооперативов "Ен- 
ооюа", "Томский кооператор" и др.^^

Репортер "Сибирской жизни" отмечал в середине жим 1917 г.: 
"...три оаилс крупшх в Новониколаевске типографии теперь тхо- 
дятся в руках кооперативов: "Закупобката", "СХ5окого кооператора" и 
кредитного ооюза^\

Собственной бумаги выпускалось в Сибиуж недостаточно. A.JUQo- 
оадоков считает, что а перюд от Февраля к Октябрю в регионе про- 
иеводила бумагу только одна Бархатовокая фабрика под Иркутском 
производительностью 28 тыс. пудов бумаги в год^\ По наши ам дан- 

нл(, а 1917 г. в Сибиря) выпускалось бумаги как минимум в II раз 
больше: в Тобольской 17бернии работали еще две бумагоделательше 
фабрики И.Е.Ятеое "Успенская" и "Сибиромя" прои8водг,тельноотьа 

тыо. пудов различной бумаги в год^^\ Кроне того, меоиые то

рговцы ввозили в Сибирь бумагу о уральских фабрик, демэвую, но 
плохую по качеству, желтую и грубую финскую бумагу, с востока по
ступала и дорогая рисовая, но исключительно белая и качеотвегмя 
японская бумага. И все хе бумаги для полиграфической проилявнно- 
оти Сибирж не хватало.

Недостаток газетно-журнальной и других видов бумаги ощущолоя 
не только в Сибири, но и по всей России в целон. До первой миро
вой войш в России выпускалось до 20 млн. пудов бума га в год и 
завозилось извне до 9 млн. пудов. В 1917 г. было произведено 
лько 9 млн. пудов, а импорт в условиях войш резко оократклся^Ч

"Во всех городах России о«чув¥!®тоя недостаток бумаги* - кон
статировал в мае 1917 г. сотрудник томской ооциалиот1Я)Оской га-
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эета "Голоо овобод!" И.А.Еэоеьин^^\ Об этом в тот момент шкаяи 

буквально вое сибирские газеты.
Казалось (Sj логичным (^1ло ожидать в эти месяцы дальнейшего 

сокращения полиграфического производства: выпуска книг, бролюр, 
журналов, газет и др. На деле же произошло обратное: в России и в 
Сибири в том чиоле, в 1917 г. наблодался настояций полиграфичес
кий взрыв.

*еврвльская револкк1ия кардинально изменила пслитичеокую обо- 
таиовку а стране. Среди других свобод, которое провозглаокл» Вре
менное праа:ргельство, былА и свобода печати. Военная цензура в уо- 
ловиях продолжавшейся войш сохранилась, но гтахданскал цензура в 
тылу, в том числе к в Сибири, бы.ча отменена'^'.

Буряуазше, мелкобурсуазше партии, партия большевиков разве
рнули активную агитационно-пропагандистскую борьбу за массы нвое- 
ления. Только в Иркутске в 1917 г. вышло свыше ПО книг и брошюр 
тиражам от 500 экземпляров, около 30 газет, 7 журналов'* .

Особенно впечатляющи» был рост газетно-журнального производс
тва. Если в феврале 1917 г. в Сибири выходили 33 газеты, то в ма
рте уже 72, в апреле - 81, в мае - 88, июне - 93 и так далее, 
др высшей точки в сентябре - Ю! наи-енование. То же можно ока
зать и в отношении журналов. С карта по декабрь 1917 г. на твр>- 
ритории Сибири разновременно выходило 67 журналов. КоличвствеижИ 
рост по сравнению о февралем 1917 г. более чем двукратный. Газе
ты издавались тиражей от 3-4 до 10-15 тыс., журнал» - от несколь
ких сот до 2-3 тыс. экземпляров'* \ Вое это с учетом выпуска в 

1917 г. миллионов экземпляров листовок наложило свой отпечаток 
на полиграфическую прмышленность крэя.

Непомерная нагрузка на необковляемое типографское оборудова
ние, дальнейшее ухудшение условий труда, снижение реальной зара
ботной платы рабочих - характерше черты ее состояния перед Ок
тябрьской рево лоцией.

Бурше события в Сибири, последовавшие вслед за установлени
ем Советской власти, гражданская война, национализация и денацио
нализация типографского оборудования, репрессивше действия по от- 
нопенж) к редакционным коллективам, части рабочих-печатников вна
чале болывевиков, а затеи и колчаковцев убыстрила: процесс факти
ческого развала полиграфической про»«шлекноотк рсгиота.
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Раавал доведший действия колчаковцев при отступлении. Боль- 
шнотво тпюграфий Западной Сибири о переездом колчаковского пра
вительства в Иркутск было разграблено или целиком похмцено^^На 

отажнях, яеяанодорожнлс путях наотупапцие красноармейские чао- 
Ткнвксдшп маооу типографской техники, брошенной беяши. Так, a 
района г.Оыока такого о^отдования наели 20 вагонов, под Ковоии- 
холаевском - 26 вагонов'^Ч В Бартулв были рааукомплектоваш ти- 
пографии Алтайского губернского управления, паеты "Народная сво
бода", я Новон^лаевохе из конторы "Эахуообыта" были похяцвш 2 . 
ротатора и др.^'.

В Иркутске было найдено 192 беохоашх типографских, лятогра- 
фоких, хоррехтуршх и переплетжх мает и отаихоа, 2234 пуда ири- 
фта, 300 пудов гарта, 29 моторов для типографий, 122 комплекта ма- 
дщх линеек, 936 пудов беопорддочно рааброоаншх станков в набо|>- 
шх каоо*’\

Нельая не оогласитьоя о выводом А.Л.Оооадокова о том, что по- 
ояа отступления белопарцвйчев в некоторых райотх Сиб^ кадете- 
льокое дело было отброаено к временам пераопечатания^^Ч

С 1920 г. началась новая, ооветокая отранмха • раавития поли
графической промлвленностн края.

В целом ке,оценивая полиграфичеохуе npoiaiuBHHOOTH Сибири ко
жа XIX в. - 1919 г., нужно оказать, что сибирское книговзданив 
пронло в ати года те ке эташ становления и раавития, что и воя 
княговздяпцая руоокая провижия, о необходимой поправкой на дпх>- 
даителыме труднооти этого процесса, овяаанше, как яавеотно, о 
удаленноотьв от центра отраш, болывой тер>рнтормальной рааобцанно- 
отьв отдеяымх очагов культуры, ореаннтельной олвбоотыи хнмкного 

рынка.
Сказалась, конечно, и отсталость вооточшх окраин России в 

SKOHOMiFieoKOM отновении, малочиоланнооть их типографий по оравне- 
нж) о европейской частьв страж, меньаая техническая оснаденность 
сибирских полиграфических заведений.

Но несмотря на это к периоду ревояаций 1917 г. и гражданской 
войж сибирское полиграфическое производство стало весьма закетнлс 
явлением общественной и економичеокой жизни, моцшм фактором со
циально-экономического процесса.

К сожалению, в период революций и грйжданской войж лолигра- 
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фическая прсвшшлеянооть Сибири оказалась практически разруиевдой. 
П]Ж Советской власти ее воеотановили заново на государственной 
основе, "
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41. Пооадеков А.А. Кникное дело в Сибири. 1919-1923...С.22.

РАБОЧАЯ СИЛА 
ней ДОРОТИ

П.С. Коновалов 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АЛТАЙСКОЙ ЖЕЛЕЗ- 
( Ю13 - 1915 ГГ. )

в Сибири активно сооружались чаотже желеэшеВ начала века
дороги. Самой протяженной ий них была Алтайская магистраль. К ис
тории ее ооружания уже обращались В.И.Макаревич и А.Д.Коэлов. Но 
они ооновиое вшввние удвтлзл характеристике различшх проектов 
постройки дороги и финансовой стороне строительства^ \ В предла
гаемой же статье рассматриваптся такие малоизученше вопросы,как 
дювмика численности и профессиональный состав занятых здесь стро- 
ителыых рабочих, места их выхода, а также условия их труда и быта.

К постройке линии, разделенной на восемь подрядных участков, 
было приотуплено I июня 1913 г, К этому, времени в сибирском же
лезнодорожном строительстве, по оценке специалистов, так и не <%i- 
ло создано "...прочного кадра опытшх рабочих, обычно имеющих 
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особое чутье и быструю сноровку в своем реяв , В этой связи 
подрядчикам приходилось изыскивать рабочую силу как внутри, так и 
вне пределов Сибири. Среди строителей Алтайской жолвэной дороги 
выделялось три основше категории работающих.

Сравнительно многочисленной группой, по свидетельству адми
нистрации, были "...семьи передвигаювцоия первовлвнцвв"^\ В массе 

своей новосел»! были занята на сашх тяже лис эемлядах и погруэочно- 
раэгруаочдах работах.

Основной же контингент строителей о оставлял) крестьяне окрес
тных деревень и сел. Из двух с лившим тысяч работаювцк на шестом 
участке, например, в мае-сентябре 1913 г. их число колебалось от 
40 до В других местах, по отзывам самих подрядчиков, крес
тьян-старожилов также "...было большинство". Кок и переселенца, 
они "...выходили на работу очень часто целамн семьями о женами и 
детьми, нередко малолетними"^ \ одни ко предпочитали занжиться бо
лее легким трудш по перевозке грунта, песка, леса и /других, мате
риалов на своих лопвдях.

И, наконец, третью массовую группу строителей составляли ра
бочие, нанятае вне пределов Сибири. Среди привозных землекопов, 
или как их здесь называли "грабарей", преобгыдали украинцы и поля
ки из Седлецкой, Черииговской и Полтавской губерний, а также семи
палатинские казахи. В основном ато йлли лица наиболее трудоспособ
ного возраста (I&-2S лет). Плотников, каменщиков, штукатуров и 
других квалифицировангых рабочих контрагента нанимали, главным об
разом, в Пермской, Вятской, Владимирской и Смоленской губерниях, 
издавна олавившжмюя своими специалистами строительного дела.

Кроме вольнонаемгых рабочих, на постройке Бийской ветви летом 
1913 г, было занято несколько десятков арестантов.®' Однако в дру

гих местах, судя по дангым периодической печати, подрядчики отка
зались от услуг тюремного, ведомства, поскольку нехватки вольнона- 
емгых строителей не наблюдалось.

Что касается общей численности строителей, то она подверга
лась резким ежемесячным колебаниям.Во многом это обусловливалось 
ярко выраженной сезонностью отрасли.Иэ-ва суровых клмитичеоких ус
ловий зимой на сибирских стройках производились, в основном, заго
товка и подвоз нвобходикых материалов, а непосредотвентые строиге- 
лыые работа велись только в "тепляках", т.е. отапливаемых помеще
ниях.В этой связи потребности я рабочей силе в январе - марте а яо-
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Ябре-декабре <%1ли невелики. На постройке Западно-Амурокой железной 
дороги в 1910—1913 тт.,например, в эти месяцы требовалось, как по
вило, втрое меньше рабочих, чем летом'^’\ Судя по данном прил.1 на / 

сооружении Алтайской магистрали это соотношение было точно таким же.
Как и повоемеотно, основной фронт работ, особенно земляшх, 

здесь выполнялся в мае-августе. Иакоииальная численность рабочих 
на строительстве Алтайской железной дороги в эти месяцы в 1913- 
1914 гг. достигала округленно 19-25 тао. (ом. прил.1).

Существенно влияло на текучесть кадров и преобладание в рядах 
строителей кителей окрестных сел и деревень. Они трудились » "чу
гунке* ровно столько, сколько позволяли им интересы собответых 
ХОЗЯЙСТВ. Это наглядно видно на примере шестого подрядного участка. 
Если в мае 1913 г. здесь трудились 1154 крестьянина-старожила, то 
о началом покоса в июле их оставалось только 551 чел. По мере за
вершения отрады, в начале сентября уделыай вес меотшх уроженцев 
тут вновь возрос почти втрое и достиг 1438 чел.®^ Аналогичная ка- 

рггиа даблюдалаоь и в других районах постройки Алтайской линии.
В ючальшй период ее строительства огромшй объем эемляжх 

работ при низкой механизации труда требовал массу неквали^ицйрован- 
ийх рабочих рук. В частности, в июле 1913 г. земле ко г«, чернорабо
чие, коновозчики составляли здесь 98,9!?, а в сентябре - 90,0%. 
По мере укладки полотка заметно возрастал удельшй вес квалифици- 
рованннлс рабочих, возводивших иокуаотвенше вооружения (мосты, 
виадуки, тоннели и т.п.) и отанциогеые здания. Так, лвтом 1914 г. 
на их доле приходилось от 13,1 до 16,1, а ровно через год я кощу 
отроительотва - уже 24,6 и 26,1% всего контингента рабочих (см. 
прил.1).

Меотте жители, приходя на "чугунку" избегали подписывать 
какие-либо договора, предпочитая повременную сдельщину. Если за
работки или условия труда их не уотраивали, то они попросту по
кидали стройку.

Условия контрактов привоз»» oтpoитeJБй неокояько различа- 
лиоь.но обклсновенно содержание и проезд на место работ и обратно 
были за очет подрядчика, а продолжительность сезона определялась 
в шесть месяцев. Рабочий день у большинства отрсителей начинался, 
как правило, с восходом оолнш и заканчивался поздно вечером, о 
трехчаоовым перерывом на обед, т.е. составлял не менее 15 часов, 
а чистое рабочее время, такш образом, равнялось 12 насам,. Только
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у кеооонциков, занятых возведением мосте через Обь (близ Барнау
ла) рабочая смена сначала состояла из вести часов, а затем была 
снижена до четырех часов.

Супеотвенно отличались размеры заработков рааяичшх групп ра
бочих. Привозкш грабарям 1юмеояч|вя плата определялась на готовом 
содержании я 15-20 руб. или около 105 руб. за сезон. Артели меот- 
шх: сдельщиков землекопов получали от 1,3 до 2 руб. за куб.са
жень грунта. Чернорабочие на своих "харчах* зарабатывали поденно 
1 р>уб., а квалифшированше рабоч!» в завио1мооти от разрзядов - 
от 1,5 до 2,5 руб.®'

Мео тлю рабочие ночевали у родственников или у знакошх, про
живавших вблизи "чугунки". Пржвозшх строителей по условиям кон
трактов подршдчики обязал! были обеспечить ггрмемллым жильем. Обкв- 
чшми санитарнвми нормами предусматривалось повсеместное ooopgnn- 
ние двух типов жилив;.

На поотояннвх станах, рязбиваеивх на сухих, возшшвн»1Х мес
тах, должл! были возводиться прючл1е проконопаченл1е бараки из 
круглого леса или однореза (распиленного вдоль бревна), о дерввян- 
ными потолками и полом, плотной соломенной или дерновой крышей. 
Виутрж подагалооь иметь кирпичьые или чугукл1е печи. На карах,по
днятых от пола №1 17 вершков, предуоматрмвалоя каждому рабочему 
ооломенл1й мат, либо, на худой конец, мешок о сухой травой, пок
рытый чистым холстом. Расстояние между ба реками, окопаншми по пе
риметру дренвжл1ми канавами, не могло быть менее 10 саженей друг 
от друга.

В оотадьл!Х случаях полагалось возводить парвносше разбор
ные бараки из дерева, либо солош или камыша. Причем крыша долве- 
на была быть непроницаемой для воды и перегрева, а внутри помеще
ния надлежало иметь одно вентиляционнное првгслоообление да каждое 
восемь человек.

Но да практике зти кеобходише условия нередко юруввлиоь 
подрядчиками. 3 самом незавидном положении находились отрюители, 
занятые в тех местах, где прюиэводились временные работы. Никаких 
жилищ здесь заранее не подготавливалось и ночевать к отдахать пра»- 
ходилось во всевозможшх шалашах или прючих укрытиях, сооруженных 
на скорую руку самими же рабочими,

В пунктах постоянного расположения работ хилмцше условия за
висели от элементаржой порядочности подрядчиков. 3 целях зкономии 
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они оачаотую размещали прпозних строителей в наспех околоченных 
бараках, липе иных, кек правило, элементарных гигиенических и бы
товых удобств. По свидетельству чинов санитарного надзора "...лу
чше обстояло дело в этом отношении на 2-м участке, где работали 
приво^.ые; в районе Чулыма, Тальменки и от. Черепанове. Также бы
ли добропорядочные бараки около от.Барнаул на левой Оби, в неко
торых пунктах на 6-м и б-м участках..." Но даже и здесь прягеуто- 
твовали "...общие воем баракам недостатки - это скученность в них 
жилыюв, прютекапцие, за немногими иоключекиями крыши, недостаток 
света, доступность влиянию'ветра и невозможность, почти, поддер)- 
жания в них чистоты

Немало недочетов было и в продовольственном обеспечении ра
бочих. Для их рационального и калорзийного литания необходим)! были 
свежие овощи и мясо, рвзнообрвзн)1е крзугы и приправы. В местах пи
тания полагалось по сагым элементарным санитарвым нормам иметь 
удобдае пункты для приехя пищи, виестительше овощехранилища и 
надежные ледники для окоропортяцихоя продуктов. Вое это требовало 
значитель.'ых дополкителььых затрат со стороны хозяев, поэтому "... 
в большинстве случаев даже крутые подрядчики избегали кормить ра
бочих от себя, предпочитая, чтобы они продовольотвовалиоь оами. 
Для сдельщиков из местного населения такой способ был и приятней, 
и выгодней. Только по необходимости содержались кухни для привоэ- 
»jx грабарей в некоторых пунктах работ, где около 50% рабочих по
льзовались столом от хозяина"'^^\

В таких случаях готовым для употребления оо окладов подряд
чиков И11давалоя только хлеб, а остальное - в сыром виде. Из по- 
луче1аых продуктов специально выделенвые артелью люди - повара, 
кашевары, квасники и т.п. - готовили рабочим пищу. Расходы на пи
тание делились поровну нв всех членов артели, а сумма вписывалась 
в рвсходьые книжки. При окончательном расчете стоимость 
высчитывалась из заработков рабочих.

Поставки нвдоброкачеотвенН11Х продуктов были редким 
однако сама пища не отличалась особым разнообразием. По 
оанитарвых агентов "...приходи.тооь наблюдать не так уж редко,осо
бенно в мае, июне, июле месяцах необьг’ойное однообразие в питании 
артелей... На обед и на ужин: щи из сушеной кислой капусты, ост
рый запах от которых чувствовался и за пределами кухни, затем ка
та; так по заявлениям рабочих продолжается три, четыре недели и в 

питания

случаем, 
отзывам
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обед и на ужин одно и то да - "неохота идти к отолу’", а еоть бо
льше нечего"^'.

Скудный рацион и антиоанитария, царившие на местах .аботы и 
отдыха, способотвовали широкому распространеикю зарвэшх болезней. 
В частности, уда в самом начале строительства, т.е. летом 1913 г. 
в районе Новониколаевска и на участке от.Топчиха - река Алей был 
зафиксирован 331 случай заболевания брошым тифом и дизентерией 
В результате предпринятых мер эпидемий удалось избежать, однако, 
неинфекционше болезни оставались обычным явлением на линии.

За весь период ее соорудания здесь стационарно лечилось 3955 
чел., а амбулаторно - 63375 чел. На первом месте по чиолу заболе
ваний (20,54^ всех больных) были пищевые отравления, затем шли об
щие заразные недуги - 18,3^. Заметное место - б,7С% составляли 
костно-мышечные заболевания, выаываеьъ’е прежде всего простудой.Др 
16,Oi борных обрадались о жалобами на боли в органах дыхания и 
зрения^^ .

Сугубо профессиональная структура заболеваний наблюдалась на 
строительстве моста через Обь. Здесь трудилось 379 постоянных ра- 
бочих-кеооокщиков. За время работы (о 20 октября 1913 г. по 25 ав
густа-1914 г.) среди них было зарегистрировано 642 случая кеооон- 
ного ревматизма, 13- кеоооннного гололокружеиия., Ю - обмороков. 
Ко всем этим больным применялось амбулаторное лечение в виде мао- 
оаха, иокуоотвенного дыхания, реже - лечебного шпюза^^\

Фактов травматизма по всей линии постройки было отмечено 8983, 
из них 257 о временной нетрудоспособностью и, только, 12 - о по
терей трудоспособности свыше 5(JS. В целом на одну кубовероту ра
бот приходилось 3,69 случаев травматизма. На других строящихся 
дорогах этот показатель выглядел одадуицим образом: Средне-Сибир
ской - 11,16, Оренбург-Ташкентской - 6,fK , Пермь-Котлпсс (той -4,32, 
Северо-Уосурийокой - 3,21 и т.д. По общей же заболеваемости 
весь период сооружения различных дорог ситуация была такой: 
окая - 0,034 слу’ия на одну кубовероту, Западно-Сибирская - 
Средне-Сибирская - 0,0^, Горное Переуотройотво - 0,С26^®\

Как иы видим, и по травматизму, и по общей забодаваемости не 
постройке Алтайской магистрали йыла оревнителько благополучная 
картина, 3 значительной мере это обусловливалось постановкой здесь 
медицинского обсл^скивакия. Во всей полосе строительства Лыло за-

за 
Ллтай- 
0,058,
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ранее открыто 7 небольших больничек, 19 фельдшерских пунктов и 4 
амбулаторвш. Две более крупных больнщы действовали также в Ново- 
никодвевске и Барнауле. Во воех етих 32-х лечебных учреждениях 
мюлооь 136 кроватей, что призювалооь их реботнихаыи вполне "... 
благоприятным условием для наоелвния линии работ...”, поскольку 
правом на беоплатнур первую медицинскую помощь обладали не 
строители, но и члены их семей. 6 реэгвр работ их леченом 
мелись 14 врачей и 45 фельдшеров, акушерок, медсестер'^

Если иедэдинское обслухшвание ю соор^ужении Алтайской

только 
sa НИ

магист
рали бкыяо поставлено неплохо, то значительно сложнее врачам было 
установить действенный санитарный надзор. Постоянные недоразумения 
о питанием и условиями отдыха рабочих, подрывавших их здоровье и 
трудоспособность, объяснялось не столько отсутствием всесторонне 
резрзаботанного санитарного кодекса, сколько иными фактореии.Ука- 
зывая m это, старший врач на постройке Алтайской железной дороги 
В.С.ПируоокиП подчеркивал в одном из своих отчетов, что "...если 
бы мы обладали и педантично обоснованным регламентом, регулирую- 
п(мы до мелочей вес обстановку жизни рабочего на постройке, то и 
тогда недочетов... лее же было бы немало. Стремление предпринима
теля подрядчика к экономии и уверенннооть (из опыта, подчас мно
голетнего), что "он", т.е. рабочий может без вреда для здоровья 
перенести многое - составляют собою первую категорию прзичин..." 

Другая причина, по его мнению, крылась в -"...косности поли
цейского режима"^®\ под которой В. Пиру ос кий имел в виду правовую 

незапцпценнооть рабочих-стрюителей.
Законодательотво царской России, в какой-то мере ограждавшее 

труд фабрымных рабочих, совершенно не касалось строителей. На стро
ительное дело не роспрюстранядся и надзор фабричной инспекции, по
этому вааимооткошения между предпринимателями и рабочмыи в отрасли 
были во многом пронизаны духом патрзиархальщины. Являясь преимущес
твенно сезонниками, отроители воледотвив острой конкуренции на ры
нке наемного труда, вынуждены были поневоле держаться иа года я 
год одного и того же "благодетеля-подрядчика", зачастую их земляка.

Не распрхзетрвнялоя на отрюителей и закон 1912 г. о социаль
ном страховании. В случае потери трудоспособности даже на рабочем 
месте они йзли литсены матерзипльной компенсации. Не полагалась стро
ителям и г.ензия по старости .
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Беоправие рбочих и произвол подрядчиков приводили к чаотым 
трудовым конфликтам. В феврле 1914 г. .например, в одной га тв»»- 
окю газет оообщалооь о массовых случаях не только задеркки зара
ботной плата рбочим, трудившимся в рйоне Лооихинской пртоки 
(под Барнаулом), но и о фактах прямой ее недоплата. В частности, 
одна 1'руппа возчиков вместо положеншх 100-1БО'руб. получили по 
60-70 руб., т.е, вдвое меньше.

Сначала коновозчики хотели попросту уволиться, но затем ре
шили бортьоя за свои права. 25 февраля в 3 часа дня все 1100 тру
дившихся тут землекопов прекратили работу и потрбовали от подряд
чиков С.С.Рона, Алейникова и Аверина выполнения рнее заключенных 
договора и увеличения роценок. Однако,не найдя поддержки у ад- 
миниотрции, рбочие черз сутки вновь приступили к рботе, 
яьку хозяева пргрзили массовыми увольнениями.

Положение рбочих не улучшилось,и в начале июня здесь 
вспыхнула забастовка. Землекопы трбовали улучшения условий 
пищи, оокрщения пятнадпатичаоового рбочего дня. В ответ желэзно- 
доржная жандарокая полиция аротовалв 16 "зачинщиков*, принудив 
остальных прхртить стачку. Кртковрменную забастовку черз ме
сяц првела артель плотников, пртеотовавшая пртив оокорблений со 
оторны десятника Захарва, заставлявшего к тому хе их выполнять 

рботу не по опециальнооти '.
С началом порой мирвой войны выступления рбочих на отрк- 

тельотве Алтайской хелеАной дорги пркртились. Стремясь избежать 
явхватхи рбочих рук, подрдчики, овяеанные жесткими орками одв- 
чн линии, вынуждены были оудеотвенно повысить зарботную плату 
рбочим, частично улучшить m условия труда я быта. Во многом это 
помогло успешно завершить отрительотво югиотрли. 21 октябр 
1915 г., т.е. почти на два о половиной месяца рнее заплаиирван- 
ного орка, на Алтайской железкой дорге открлооь поотоянное дви
жение поездов. Она орзу же отела основной транспортной артерией, 
овяаыаающей плодордные и богатае полезными иокопаемыми пхнооибир- 
оихе земли о Трнооибиркой магиотрлью.

Примечания:
1. На царевич В.И. Иа жтории АлтаПохой яелвэкой дорги/ТИото- 

ркя (оборшк отатеА аопирангов и ооиокателвй) иЬаа-Лта,1970.Вып.1У
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С.21-27; Она же. Подрядчики на отроитехьотае Алтайокой желваной 
дорогк//Мате{яилы научной конференции профеооорохо-првподваате- 
льокого ооотава. Уоть-КБменогорок,1974.С.9&-103; Коал^ А.Д, Ио-' 
тория Алтайокой железной дороги: проекты и отроителмт9о//Соци- 
ально-еконоыичеокое развитие Алтея в ХУ11-Х1Х вв.Барнаул, 1964 и др.

2. Утро Сибири. 1912.18 янв.
3. ГАТО.в. 4Э8.0П. 1.Д. 4бг*Л. 19-20.
4. Там хе.Д.461.Л.15.Подочет.
5. Там хе.Д.562.Л. 19-20.
6. Жизнь Алтая.I9I3.2 мая,14 оент.:Сибирокая жизнь.1914.20 мая.
7. Коновалов П.С. Динамика чиоленнооти отроительшх рабочий 

в Сибири в 1697-1917 гг./ХВабочие Сибири в коше XIX - начале XX 
вв.Томок,19вО.С.130.

8. ГАТ0.#.438.0п.1.Д.4б1.Л. 15.,
9. Алтайокая торгово-промыкаенная газета. 1913.9 июня; Сибир- 

окая жизнь.1913.24 авг.
Ю.
11.
12.
13.
14.
15.
16. Там же.Л.8-10.
17. Там же.Л.2-4.
18. Там хе.Л.5-6,П.
19. Жизнь Алтая. 1914.14 №кя; Утро Сибири. 1914.23 фввр.; Кв»- 

лов А.Д. Иотор<ия Алтайокой...С. 139-140.

ГАТ0.*.438.0п.1.Д.57 "а".Л.6-8. 
Там же.Л.б.
Там же.
Там же.1.9.
Там же.Л.9,33.
Там же.Л. 10.
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111. АГРл/НСЕ ОСВОЕНИЕ
П.Ф. Никулин 

rt'HOMfflH flftHTOP в «УНКЦИОНИРОВАШ! КРЕСТИНСКО
ГО ХОЗЯЙСТВА ЗАПАДЖЙ СИНИ! В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

При изучении хозяйотвенного оовоения Эвтлной Сибири конца 

ХК - нач&ж ХХ %ека в поЛа внимания иоолелпителя неизбежно по- • 
падает проблема сЪоТновёнйя р^нка и крестъянокого хозяйства, как 
главна пружин ооциальнб-экономичейкогб развитая крв .

OjtfniM из оснбвклс аспектов проблеШ является вопрос о том', 
/отал ли рвйок в гача ле XX века решающим "фактором Ъ функционирова- 

' НИИ и развитии крестьянского хозяйства рациона. JUh его решения 
оибиреведами было сделано многое^Ч В чаотнооти, достаточно пЬяно 

оовещега роль товарно-денежгах отношений в 'хозяйственной деятель
ности зажиточного крестьянина. Его хозяйство вполне резонно отне
сено к буржуазному типу. Вместе с тем, рыночная деятельность се
редняка и бедняка А1ла изучена неоравненно хуже. Не было опреде
лено й истинное значенйв''в воздейотАйи га фунидионирование их 
хозяйств. Нет взвешенной оценки влияния рынка к га оостоятёльное 
крестьянское хозяйство.

Среди причин такого состояния прОблвьи необходимо прежде вое- 
го выделить несовершенство подходов к ее разработке, чрезвычайную 
узость ИСТОЧНИКОВОЙ базы и.слабость применявшейся статистикотепи- 
оательной иетодики. Что касается А>1товавв)его в оибиреведчеокой 
литературе подхода к интвреоуилцей нас проблеме, то его неооверше- 
нотво заключалось в олипком упрощенном, механистическом опрзеде- 
лении рыночного крестьянского предприятия. К рыночному типу от
носились только Хозяйства, в которых денежгае расходы и доходы 
в бюджете составляли не менее 5056. Реально же имелись слабо пред- 
отавителыые дангае выборячгах бюджетгах оболедований, по которым 
отогаостная часть хозяйственного бюджета у сибирских крестьян, 
включая oawx богатых, никогда на превншала В результа
те исследователь попадал в тупик. Единственно достойгай историка 
выход из него в правильном учете реальной природы крестьянского 
ховяйства вообще и рыночного в частности, в соответствующем пе- 
реос>ыолен1з< подходов к нему, е также ч выборе достоверных массо
вых источников и эффективной методики обработки и анализа дагеых.
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Креотьяиокое хоэяйст»о было оощилыл-мсономичволо# оаатемоЯ 

о прюуцвй ей цедоотноотью, шрахаемой ■ отружтуре м едявтае фуй* 
И1иониров«|«я. Поэтому иэуоа^ его нужно цеяоотно-оппмио, как 
структуру веаяюовяэей между оуцвотве>маа1 алвментшж. Оо мере 
«лечения ■ бурсуеэше, рлютше отновення и pasnmui по пути 1»* 
верного проиоводотва. креотьяноиое предприятяв вое болве подчини^ 
лось обьектившм эакономерноотям товорно-иапитянотичвокого проЩи 
водатва и рлку в awte аажош отошооти ж жонхуреки1И. В рвауй»* 
тате форшровалаоь вое более теонвя обалв»1^»ва1в«М1ТЬ мвдду к*- 
понентами проиэводотвенно-техпичеояой базы (пооев, лоовдн, жороай 

и др.) атого хозяйства и уотанавливалзя опрадаленшй piH04Wt тйЙ 
проиаводзтаеняого отроя^ч Чем оияьнве (к)лв aaaiaiooorxaooBaiMOoM 

в иаыененяях проиэводотаенно-техняоеокях алвиентов, тем оильява 
вовлеченнооть хреотьяноиога двора в. рлючмю отноаения.

Чтобы ооуя|вотвмть целоотшй подход х анвяиау хреотьятхого 
зяйства, неовходмю математичеохн оыодвлировать его проиаводотво)** 
нув отруктуру. С етой рольо прёхраоно оправляетоя хорреляционная 
модель, ооадаваема на основе парна лмвйма хоэффнуюнтов хорра*- 
ляции^\ Среди его внвчений можно водвлить аелвчиж от 0,6 до 

хак очень теоше. Мвенно они говорят о преобладании иля реаакцвй 
роли в воздейотвии на систему какого*либо фактора.

Определившись о подходом и методикой можно болве четко окаааФк 
о «Iзначении нвотоя1вей статьи. Ее цель - поштатьоя шяонить роА 
рынка в воадейотвии на функционирование и развитие прокаводотвемв- 
техничеокого отроя хозяйства во всех ооновжх социальна грушай 
западносибирского крестьянства, основываясь на методике целоотмЬ* 
системного, ксрреляционного моделирования.

В качестве Источниковой основы бЬли избраш подворнве матери* 
ал1 Всеросоийокой сельскохозяйственной переписи 1916 года по Томс
кой губер|ии, которое охватываот две трети крестьянских хозяйств 
Западной Сибирм°'. Сохранилось примерно 250-350 тысяч подворна 
каргоиек, что составляет 35-50% от генеральной совокупности а 
680000 едвниц’^\ Прогремма обследования отразила практически вое 
основ.ые cTopoi*. крестьянского хозяйства: население, семейную В 
наемную рабочую силу, землепользование, посевы, рабочий и продук
тивный окот. Поэтому его дяыые вполне позволяют изучить внутрен
ний производственно-экономический отрой западносибирской деревни 
начала XX века.
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Из совокупности имеицихс.я подверных карточек были uiiojtsw дае 

типические выборки волостей зерновой и молочкой, яивотноводчеокой 
опеци8лиэаций'^\ В качестве типических кГАтеряев отбора были взяты 

средние подворже данные по посевам, рабочим лопадам, мелочна» «о- 
рх)вам, оемейжм работникам, ш.'улзы, усовершенстаованному нивентв- 
рю, мельницам и маслодельчееккм заведениям. Учитывались и природ
ное условия. Затем из типических спеилализированных волостей (по 
6 тыо. дворов) для обработки на ЭК.! были осуществлено две случай
ное выборки примерно по 4С0 дворов.

Попавшие в эти выборки крестьянские хозяйства обоих типов вко
ли разделено на 5 гр’У’^ (основное и перкходше). Земледельческие 
двор»: I группа - беспосевше; П - с посевом до 5 дес.; Ш - о по
севом от 5 до 10 дес.; 1У - с посевом от 10 до 15 дес. и У - о но
се вом более 15 део. Хивотноэодчьск.те хозяйства: I группа - беоко- 
ровное; П - о 1-2 коровами; В1 - с 3-4 коровами; 1У - с 5-6 корова- 
ми| у - с 7 и более коровами. Некоторые отличил этих группитавох 
от oeBpnpBftiHTUX связан» о рыночными специг1лизация1а1 выборок®' Сре- 
дняе подушевые размеры хозяйства в каждой sia выделенжх групп по- 
кааеш в таблицах I и 2, Из них, в частности, видно, что хгаотно- 
водчеохая выборка оказалась менее однородной, чем зерновая.

Обратимся к результатам корреляционной обработки подворжх 
дан(ых перепиои. Наибольший интерео из них предотавлявт те, кото
рые позволят определить, потребительские или рыно^чые фактор» пре- 
Пблвдаяия в воедействии на Акционирование и рвзвитие креотьяно- 
кррб хозяйотва.

С целью выяснить значение потребительского фактора ряссмот- 
рвм вэашосвязи лрядотавляюв^его его показателя рязмеров оемьи и 
OOHOBHJX хозяйствеюых признаков (си.т&бл.З). Ках оледует из дан
ных таблицы, укаэанше взашоовязи либо о дай», либо незначмм. 
Дейотвительно, в жрновой выборке связь размеров оемьи и посева в 
1У и У группах отоутотвует, а во П и Ш группах она очень слабая 
(0,21 и 0,24 ). Аналогичное положение и в хозяйствах окотоводчео- 
кой специализации: в двух высших группах связь между населвниэм и 
раамером стада продуктивного скота неэкачвма, а то время как в шв- 
звпдс она значима, но слаба. Отмечемые черты, такт образом, ука
зывают на то, что во внутреннем строе крвотьякокого хоеяйотм 
края начала XX века размер» семьи не определят размеров при»-
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водотва. Потребитвльохий фвктор на креотьянокое хоаяйотво рвшао- 
Ц1Ш обрааом не воедайотвовал. Его роль не пре выпи ла 2S!(.

г Таблица I. 
Обвоовченнооть оо.ноанл<и оредотвами проиаводотва и 
рабоч«ва реоуроами хозяйотв аерновой опецюлиаации

кП Покамтехя на 

п/п
Рругоы хоеяйотв о посевом на двор В целом 
1Лео.)

1У У
10,1—IE OB.I5

I. Семвйнм работники 
г.Наемше раб.(год.,ор)
3. Рабочий окот
4.
6.
6.
7.
8.
9.

Коровы
Продухтившй окот

.Лооев на ов.аемлеСдв^.'О 

.Пооев на аренд.пашне 

. Зеоь пооев
, 1ооев яровой пяенмф| 

Ю^Пооев овоа

Рааиар оаиьи (чел.)II 
ДйДвооов в группе

Таблица 2. 
Обеопечеинооть ооновшни оредотвами проиаводотва и
себочими реоуиами хозяйотв животноводчеохой опециалоиации

Й Похааатели на дувк Eyynijы хозяйо соров 1В целом
п/п

YgfIB ^В 0 чи

0 1-2 3-4 5-6 7 и 6oj

Х.Семейше работники Р,48 о,« 0,42 0,4В 0,46 0,44
2.Навмн.рабочие( год. ,opj'O 0,01 0,03 0,05 0,09 0,03
З.Рабоч»Л охот 3.3 0,46 0,6 0,8 0,9 0,6
4.Коровы 0 0,4 0,7 1.г 1.6 0,7
б.Продуктившй окот 3.1 0,6 1.0 1.6 2,2 I.I
б.Пооев не ов.аемлеСдес .'0,2 0,5 0,7 1,2 1,3 0,75
7.Пооев на аренд.аюив 0,1 0,06 0,15 0,1 0,2 0.1
8.Весь пооев 0,3 0,55 0,85 ЬЗ Ьб 0,85
9.Пооев яровой пвеняцы 0,3.5 0,8
10.Посев 15а<!П 0,05 0Д5 0,5 0,5 0,25
П.^’взмвр семьи <6 5,0 5,6 5.7 5,6
12. Дворов £ группе 32 64 57 .то?
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Таблиц 3. 

Взамюовяэь размеров оемьи о протаводственшми 
показателями в хозяйствах различшх социальшх 
групп ( коэффмхиент корреляции 0,... )

№ Показатели 
п/п

Зерновые 
п пооевш

Х03ЯЙСТ1 
(пес,)

m Молочше хозяйствао ЧЯОЛ ULJtO] оя
3,1-5

ПГ^
5,1-10

1У
10,1-15

у
ов,К 1-2 3-4

а
5-6 7 и ов.

На хозяйство: 
I. наемшх 

рабочих 07 01 -16 04 W 06 01 03
2. рабочего 

окота 13 15 -08 09 36 36 27 53
3. продуктивн. 

скота -09 08 18 14 28 20 04 09
4. всего 

посева 21 24 0 12 30 37 42 44
5. арендован, 

посева 18 -05 -28 -16 05 25 17 • -14

Теперь о целью определения роли рыночного факторе наобходаыо 
перейти к анализу ооотояния структура прокзводстпкко-техннчеакой 
базы I хозяйствах раэличшх ооциалькпс категорай аападнооибироко- 
го крестьянства (ом. табл. 4).

Предварительно же важно учесть, что жюлвдованию подлежат "чи
стые" опециалиэированше (зерновой и животноводческий) типы хоаяй- 
ства. Это требует акцентировать вншанив на вааиноовяэях обцях и 
тилообрэупцих элементов производственно-технической ба вы. Таковы
ми для земледельческой специализации являются рабочий окот и по
сев, а для скотоводческой - рабочие лог'зди и продуктивна окот. 
№юкно на эти перл признаков и следует опиретмя при корреляцион
ном анализе.

В хозяйствах зернового типа во всех ооциальшх группах шблю- 
даетоя очень высокий уровень сопряженности рабочего окота и посева 
практически на всех уровнях, кроме подворного^® \

В Ш-ГУ группах согласованность выряжена коэффициентом корреля
ции, превышающим 0,7; а во второй группе она близка этой величине, 
В 1У-У группах животноводческой специализации взаимосвязь рабочих
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Табще 4.
Сбалансированность компонентов произнодственно-техничеокой базы 
я различное социальное группах. ( коэ44эдиент корреляции 0,... )

жпвдей и продуктивного скота тс же превыиввт 0,7 во всех аопвктах, 
иоклвчая подворий. В I-Di группах оетюоентя закономерность ■ пла
на подушевых показателей не проявляете л. Связано это о тем, что од
номерная rpyijnHpoBie по коровам oxasajBOb менее однородной, чем

Лру- Коррелируеьне С п е ц п алмзяция
ппа зерновая г животноводческая

narw ? признаков
расчете: иопи- пуюд •'^Р; ■jfllllS-' jiOLia- ср.

зи - ди - скот- коэф. ои - ди - скот коэф*
трод* госев посев корр. тред. посев посев корр.
жот 7КОТ

У. 1.на двор 58 69 6С 62 48 62 53 54
З.на руау 70 85 71 75 72 54 60 62
3. нй сем.работ.
4. ка две.посева

80 вх 84 85 78 47 53 59

на гол.прод. 
скота 73 73 83 83

1У. 1.на двое 42 33 04 26 23 69 39 44
г.на душу 09 50 68 73 54 21 40
3. F3 сем.работ.
4. на дес.посева

6У 90

83

61 73 •К 56 34 55

гол.прод.ок. 83 93 93
ш. 1.на двор 53 23 31 36 21 64 39 41

2.на душу 77 73 65 72 22 28 10 20
3. на оем.работ.'
4. на дес.посева

82 75 64

81

74 48 59 38 48

гол.прод.ок. 81 81 87 87
п. 1.на двор 29 49 23 34 58 57 55

2.на душу 58 66 Ц1 55 18 Ж*
З.на сём'.работ. 60 67 54 66 65 58 63
4.на дес.посева

59 59 83 83гол.пред.ок.
I. 1.на двор - 66 82 71 73

г.на душу - 38 44 60 47
З.на оем.работ. - - - - 51 81 55 62
4.на дес.посева

63 83гол.прод.ок. - -
в ЦЕЛОИ 1.на двор 77 82 68 76 63 74 65 67

2.на душу 74 68 48 63 50 48 59 52
3. на оем.работ.
4. на део.посева

84 82 71 79 59 69 63 64

гол.прод.ок. 73 73 67 67

-)
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зерновая. В результате в животноводчеокуо выборку лопало много ^о- 
ров чисто зерновой специализации, окааавиихзя именно в рессмаурква- 
ешх группах. Усиление неоднородности, естественно, снизило уровень 
корреляции. Тем не менее, корреляционшй метод уловил искомую зако
номерность на самом глубинном производственно-техническом уровне. 
Действительно, коэффициент корреляции между рабочда и продуктивным 
окотом в расчете на I дес. посева в 1-Ш группах превышает 0,8. Дос
таточно четко данная черта фиксируется и в организационно-производ
ственном аспекте (в расчете на работника).

Таким образом, для всех социальшх типов крестьянских предпри
ятий,а также для крестьянского хозяйства Западной Сибири начала XX 
века в целом, была характерна весьма высокая степень сбаланоирован- 
нооти OOHOBWX производственно-технических компонентов. Взаимосвязи 
между ооновнлеи элементами производственной базы любого, даже само
го малого крестьянского хозяйства я среднем вили близки к уровню 
0,7. Особенно тесюми вЬли взаимосвязи между прививками, которое 
образовывали тип р>1ночной специализации кребтьянского предприятия. 
Их величиш колебались в пределах 0,7-0,8. Это означает, что в ос
нове функционирования и развития производственной базы хозяйства 
крестьянского типа лежало воздействие единого фактора - рыночшх, 
товарно-капиталистических отношений. Следовательно, в начале XX ве
ха проиэводотвенко-техничеахий отрой креотьянохого Хозяйства Запад
ной Сибирй во всех своих ооцюльшх группах к в целом был подаинен 
воздействию обьектившх. закономерностей товарно-капиталиотичоокого 
производства.

Проведенное выше исследование заклочает в себе ряд слабостей. 
Главная среди них - относительно низкая сбалансированность некото- 
pix техии’'еских показателей в малопооевной групле и в хозяйствах 
середняков и бедняков животноводческой шборги. Поэтому можно при
бегнуть к более сильной в данном аспекте методике, предложенной 
И. Д. Ковальченко.

Ее суть в олвдую!цем. В условиях господотва капиталистического 
р11нка регулятором pjHOurbX цен являютоя цегы производства, котор.13 
окладываютоя из издержек производства' к средней прибыли. Чтобы по
лучить ореднюю прибыль и тем сакым сохранить конкурентное пос об- 
нооть, крестьянину, ведущему самостоятельное хозяйство, необходгмо 
поддаркивать издеркли производства на уровне не .даше общественно- 
необходимях затрат. Это требует, чтоб-; его хозяйство было в долж-
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ной отепенп обеспечено проиаводотеешши фондами. Лондовооружв»- 
нооть, отражакцая уровень общеотвенно необходимых затрат капиМ*- 
ла, во всех социальных подразделениях крестьянского хозяйств^ 
должна быть примерно одинаковой. Равная фондовооруженность и обе 
опечивает получение одинаковой (средней) прибыли. Следовательно, 
выявив в резличтьх, типах хозяйства западносибирского креотьянбтвв 
наличие примерно одинаковой оснащенности производственжми фокдв- 
ни, а Э1ВЧИТ и возможность полученияс средней прибыли, можно до
казать их лсдчинетооть закономерностям товарио-капиталиотичевко- 
го производства\.

Эта задача била решена И.Д.Ковальченко на основе бпджетййх 
данных и отатьютико-описательной методики. На базе неполшх оМ- 
дений сельскохозяйственной переписи 1916 г, и обычной отатиотвва- 
окой методики «стоящая задача «разрешим. Впрочем, она жрявре- 
шиыа вообще « оК^ирских материалах, поскольку по крестьяноко|ф 
хозяйству края «чала XX века имеется всего лишь 21 бюджет^\ 

Поэтому предпринимаемая в «стоящей работе потитка рзшить ее о 
помощью корреляц' иной методики пока единственно возможшй sapUlHT

Будучи «полной, «рвпж1Ь 1916 года дает очень приблиаитеЛЬ- 
ше представления о фондовооруженности крестьянского хозяйства. В 

«шем случае фондовооружеююоть выражею производственнлш пох»* 
зателями (рабочю лошади, продуктившй окот, посев), раоочитанш*- 
ми « 1 део. посева и « I голову рабочего и продуктивного охота. 
То есть « лщо только оуцественшй фрашент фондоосдащенности. 
Он различен в различшх сот^юльшх ти«х хозяйства и даже в от- 
де льдах хозяйствах. Но его иэме«ния, поскольку почти вое дворы 
«ходилмоь в одтвковых рыночшх условиях, долхш бЬли проиохог 
дить по единому еакону и бь1ть едишми о иаютниями фондовоору
женности в целом. В обв^м, о точки зрения диюмики измежний и 
отношений даш фрагмент впол« представлял полную фондовооружен
ность, Поэтому в данном вопросе можно воспользоваться пос трое ннй 
м отнооительшх величиюх корреляционной методикой.

Обратшоя к результатам корреляционного аюлиза двнжХ. Омй, 
к озжалвнив, оказалть очень о<^1ирнл1и и громоздкими даже а ТЙк 

личном юполжкии, поэтому привести их в «стоящей статье ■ 
ном виде оказалось жвоэможшм. Суть же их в том, что во воаМ оа- 
цжльшх групжх показатели фондовооруженности ж имели взаМю-

к
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связей о другими внутренними сторонами хозяйственной гизни. Ковффи- 
цивнта корреляции между ними практически неэ1ичи1«^^\ Слгдователь- 

но, во всех типах крестьянских хозяйств, вклктая малооостоягелы«в, 
и яо крестьянскому хозяйству в целом оснащенность прокзводствон№гии 
фондами (или иэдердисами производства) практически не зависела ни от 
уровня производства в душевых показателях, ни от обеспеиешюети ра
бочими реоурсами. Не зависела она и от показатслей,хараЕтеризус1циХ 
доотигнутый в хозяйстве уровень капиталовооруженности и производи
тельности труда {лошади»-продуктивней окот и пооев расчете на I 
семейного работника), а также от показателей расширенного типа воо- 
про|(8водства доли наемного труда и доли арендованного посева.

Полученные корреляционтые результаты, таким образом, укааывавт 
ня ГО, что во всех категориях креотьянокого хозяйства Западной Си- 
бдрж начала XX века оонаценность производствеными фондами внутрй- 
х*|Н1йотвеннд<и факторами не определялась. Ее уровень обуо лов лива л- 
ол каким-то едишм для всех хозяйств внешнш фактором. Несомненно, 
чтя в условиях господотва в эконоштке порефорюнной России, и ои- 
бм^якого региона в частности, раночшх отношений, атим факторш 
(^ уровень общеотвенно-необходишх затрат. Следовательно вое *иш 
критьянских хозяйств южной части Западной Сибири имели примерно 
одвяиковую фондовооруженность (или издержки производства в ряочете 
ИЯ производственную единицу) и на одинаковые проиэвОдотвен»» t»- 
||||)кси получали одинаковую, среднюю пр4(быль.

Об одинаковой оонащеннооти проиэводотвеншни фоцдани овидате- 
д^Гвуют и наиболее важше пряше даншс переписи. Так, а хоаяйот- 
Я*Г молочной направленности доля коров в стаде продуктивного окота 
^ф воех группах &ла примерно одинаковой; б&-7^. В хозяйствах зе- 
j|■ibвoй рамочной специализации разброс средне групповых величин по 

показателе гораздо выше: 55-69%. Е'то хе время - и это оз- 
MiMi вахное - одинакова доля в посеве товарнле культур яровой ленн- 
Ч» Я овоа. Колеблется она здесь в пределах от 95 до 9S%. Для молоч- 
нМ опециализации разброс от 55 до 87%.

Как видим, опециалыый анализ проиэводотвенно-твхиического 
оурря на предмет соответствия производственшх ивдерявяк уровню об- 
М11р'*яенно-нвобходи1мх затрат также подтверкдает швод о том, что 
во foex оадалыых группах западнооибирского крэотьяттва внутреи- 
1бб1» производственно-технический строй хозяйотвв Сая подчинен то-
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варно-капитадиотичеокими аакономерноотяи, при гооподатн которых 
регулятором рлюошх цен нотупади цеш проиаводатва. Вое тиш 
креотьянохнх хозяйотв функционировали, ориентируясь m о<!цие рь 
ночше требования.

RjHOK воедейотвовал на креотьянокое хоэяйотво края ж опоора- 
дованно, через экоюническув коньвнктуру. Позтоыу чрезшчайно ин
тересно проолвдигь, реагировали иди нет крестьянские предприятия 
репюю на изменения ртночной коныснктур).

В период первой мировой войш она обуоловдивадаоь маооовыми 
закупками овса для дейотвупцей армии. Так ив урожая 1915 года в 
Западной Сибири Особое Совеарнме по продоводьствио закупило 10,4 
млн. пудов овса и ливь 4,7 мж. пудов яровой пшеницыВоего ав 
в втот год ив Сибири (глвным образом Западной Сибири) было шве- 
эено 29 млн. пудов оаоа^^. Эвкупки овоа отали вамвая1 фактором, 
воздейотвоваввш » креотьянокое ховяйотво края^”\

В рваультате повышения опроса на оакз цеш на него отели бн- 
отро раоти. В период о 1914 по 1916 гг. они вырооди в Томской гу
бернии пптрно ' 3 рааа, в то время как на яровув лшенту только 
в 2 раза^ч Креотьянокое хозяйство края отреагировало на ото ра- 

оиирением пооевшх плоцадвй под овес. В итога доля овоа а посева 
нвуклото пожиадаоь (он. табл.5).

Табляга 5. 

овоа в пооевшх площадях крестьянского хозяйства 
Западной Сибири (в %)"'

Доля

* п/п Репюш 1916 . 1917

I. Алтайско-Томская часть 
Западной Сибири 28,0 29,8

2. Тобольская губерния 36,0 36,9
3. Акмолинская область 18,4 20.4

Двнше корреляционного анализа подворшх материалов Воероо- 
сийокой оедьокохозяйственной переписи 1916 года по Томской губе
рнии обнврукивашт згу Тендемцао в зерновых хозяйствах всех ооцн- 
альшх групп (си. табл.6). В самом деле, взаимосвязь доли посева 

овса с обеопечвкностью посевом и рабочим окотом на душу во всех 

типах хеэяйотв -.ла положительной, в то время как взаимосвязь
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доли посева яровой пшеницы - отрицательной. Это указывает ю м, 
что о ростом производственно-технической базы хозяйства и расва
рением пооевшх площадей крестьяне в 1916 году в большей отепб- 
ни увеличивали посевы овса, чем яровой пшеницы. В высшей группе 
отмеченная тенденция проявлялась менее ярко, что, очевидно, сле
дствие более йютрюго отклика на конъюнктуру хозяев-предпрмнмв- 
телей. Посевы овса они начали увеличивать еще в 1915 году. И на 
момент переписи его доля в зажиточной группа составляла 3QS про
тив 19,656 в малопосевной П группе.

Таблица 6 
Взаимосвязи долей овса (в ч1юлитеде) и яровой пшеницы 
(в знаменателе) в посеве с показателями производства в 
хозяйствах зерновой специализации (козффициент О,...)

Показатели Г Р У п п ы В целом
П Ш а У

I. Рабочего окот»’
30 17 30 JS 41на душу

-24-26 -эо - 10 - 4

2. Посева на 20 24 12_____ И
душу •35 -20 -28 - 3 7

Самое интересное из полученных наблодений то, что и полупроле
тарское зерновое хозяйство жестко noffniHflBOOb в своем функциониро
вании рынку. В животноводческой специализации полупролетарские дво
ры были связаны о рынком сильнее, чем в земледельческих местностях, 
поскольку они вели в высокой степени ориентированное на рынок мо
лочное хозяйство. Молоко сдавалось ими на маолодельчеокие предпри
ятия. Так, по данным выборочного обследования старожильческих и 
переселенческих хозяйств в Томской губернии, проведенного в 1912- 
1913 гг., около 45% расположенных в лесостепной зоне отсрожильчео- 
ких дворов с посевом до 3 дес. (имели они по 1-2 коровы) продавали 
сельскохозяйственные продукты. Более 70% из них продавали моыкнпие 
продукта. В связанных о рынком полупролетарских дворах более трех 
четвертей денежных доходов поступали от продажи молока^’Ч

Отмеченные факта, как представляется, серьезно подрывают пози
цию тех исследователей, которые считают хозяйство полупролетария 
потребительски натуральным.
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lie
Игак, коррреляционно-^кторшй анализ показал, что во яоех ти

пах креотьянокого хозяйства Западной Сибири начала XX века потра- 
битеяьохиа стимуш ре1васв|вй роли не играли. В основе ^функционирова
ния и развития лроиэводственнО-техничеокой базы крестьянских пред
приятий всех ооциадьшх категорий лежало воздействие единого рыно
чного фактора. Влноншй фактор бия определявшим в том 01аюле, что 
его роль превышала 50% в оОцей факторюй нагр^ке. Следовательно, 
внутренний, проиэводотвешю-эхоноыический строй аападнооибирской 
деревни был подчинен обьективнла захономерноотяы товарно-капиталио- 
тичесхого производства. Вое тшш крестьянских хозяйств функциониро
вали, подчиняясь воздвйстви» рыночных цен, регулятором которых бьь- 
ли цены производства. Проиаводотвенше издержки в них поддержива
лись на уровне средних, обцеотввнно-необходимих на данный момент 
ватрат, что обеспечивалось кх примерно одинаковой фондовооруженно
стью. Это позволяло основной массе‘крестьянохих предприятий пол^ 
чать орвднпв прибыль. Следовательно, можно предполагать, что в 
Ю-х годах XX века в сельском хозяйстве Западной Сибири, по край
ней маре в обширвю* полосе вдоль желеанодорокшх и речных путей со
общения, оформировалаоь средняя норма пржбыли. Корреляционная ме
тодика, праща не дает средств для расчета ее величины. Однако мо
жно думать, что сне была близка той норке прибыли, которая сложи

лась в ореднечерноаемной полосе Европейской России, ^воь, по под
счетам И.Д.Ковальчвнко ее величина составляла 14-21%*" \

Отмеченные факты, таким образом, показывают капиталистический 
характер, лршенявшихоя во всех типах крестьянских хозяйств оредотв 
производства. Ив этого следует, что внутренний, производственный 
етрюй большинства крестьянских хозяйотв, включая полупрюлетарюкие, 
был по овсему объективному содержание товарно-капиталистическими 
или буржуазным. Вместе с тем, если иметь ввиду и социальный ас
пект структуры - преобладание во всех слоях сибирюкой деревни ыача- 
ла XX века собственного, семейного труда - то общий социально-эко
номический строй крестьянского хозяйства следует признать меышобур- 
яуазным.

Примечаний:
I. См.: I'bk.obkmh В.Г. Сибкрокоя деревня накануне Октября. Ир- 

кугзк,I9fx.j История Сибири.Т.З.Л.,I960} Горюшкин Л.М. Лграрже оа--
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новения а Сибири периода шпериалиама (1900-1917 гг.).Нояоонбврвк, 
1976; Крестьянство Сибири в эпоху капитализма.Новооибирск, 1983 к 

др.
2. См.: Материалы по исо ледова нив типмчшх переселенческих 

поселков, ообранше и рааработанше под руховодотвом и рвдам<ивй
B. К.Куэнецова.С11б.,1912.Вип.1; Переоелемда, праюелившиеся к ста
рожилам и старожил! Алтайско-Томской части Сибнрм.Томок,1927.

3. См.: Масоовые источники по ооциально-экономичеохой истории 
России периода капитали8ма.1(.,1979.С.303,316.

4. См.: Количеотвекше методе a иоторичэохях юолвдованиях.М., 
1984.ГЛ.6.

6.
тердал!
C. 5-64.

6.
7.
8.

О подверни материалах переписи ом.: Вауфал А.М. и др. Иа- 
перепиои 1916 года по Томской губерпа|.Новосибирок,1960.

гаТО.в.239.0п. 16.Д. I-2II.
1*Г0.».2Э9.0п. I6.4.6,11,22,27,41,82.
Обоснование обцепринятых интервалоа гр|у1*п(ровки ом.: Горв- 

вкин Л.К. Сибирокое крестьянство на рубежа двух веков (конец XIX 
- начало XX вв.).Но10011бирох, 1967.0.96-104.

9. Продуктившй окот включает коров ж мяоной окот.
10. Двор - рааномаовтабная единица. Это оолабляет коррелящао 

а подворном аспекте.
11. См.: Ковальченко И.Д. Об буржуазном характере креотьято- 

кого хозяйства Европейской России в конце XIX - начале XX века 
(По боджетнам данкш ореднечврно'звмнпс губерний)//Иотория СССР. 
1983.» б.С.50-81.

12. Переселенцы, приселившиеся...
13. Дня уровня доверительной вероятности a 99,St
14. Управление делами Особого Совевюния по продовольствио.Со- 

вецакие уполномоченшх 25-31 августа 1916 г. Материал!.Пг. ,1916. 
0.9-10.

16. Огановский Н.П. Народное хозяйство Сибири.Омск, 1921.С.Б1.
16. По даншм статистического отдела Томского переселенчес

кого района на 1916 год в 271 оообирниях, полученнах от добро в о- 
лынх корреспондентов отдела, 205 раз из 353 отмечалось, что за
купка зерна производились для нужд армии.Gmi.:Обзор Томской губер
нии за 1916 год в сельскохозяйственном отношении.Томск, 1921.С.221.

4

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



120

17. Си.: Обаор Томокой губернии за 1914 год в оельокохозяй- 
отвенном отношении.Тонок,1915.Приложения.0.103-104,111-112; Об
зор Томокой губернии за 1916 год...С,162-164,166.

1в. Таблжа ооотавлена на оонове следующих дакнлсПредвари- 
тельше итога Воеросоийокой оельокохозяйственной перепион. Лг., 
1917.Вып.З.С,86-87,100-101; Итоги оельокохозяйственной переписи 
1916 года в Акмолинской области.й4ок,1917.0.18; Труды ЦСТ.М., 
1921.Т.6.Внп.1.11огубериокиз итоги всероссийской седьокохозяйст- 
венноой переписи 1917 г. по 62 губерниям и областям.0.72-73,84- 
85. (Подсчета мои - П.Н.).

19. См.: Пересе ленды, приселившиеся...0.426-427. (1Ьдочета 
мои - П.Н.).

20. Ковальченко И.Д. О буржуазна: характере...0.74-75.

В.А.Бузанова 

СОЬСШОЗЯЯСТВЕНШЕ РАБОЧИЕ ЗАПАДНС^ СИБИРИ В 
КОЩЕ XIX - НАЧАЖ XX ВВ, ; ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ

техниче- 
наемной 
хозяйот-

чем в

В круг вопрхюов, соотавллвщих прх)блеиу хозяйственного освое

ния Оибирж, входят и с вяза ине о зарождением и развитием сельско
хозяйственного пролетариата. На появление этого слоя сельского 
населения влияли аграрная эволюция территории, изменение 
ОКОЙ базы сельскохозяйственного производства. Применение 
рабочей сита накладывало отпечаток на традидиошше форм 
вования, ооцшльную атаооферу, обычаи и нравы деревни.

В сельское хозяйство капитализм проникал медленнее, 
яровышленмють и поетону здесь дольше сохранялось оооу1цеотбование 
его примитиввых, переходных и высших форм. Это обстоятельство при
водило к тому, что, во-пврмх, наемный труд отчуждался как посто
янными рабочими, так и полупрюлетарокныи элементами. Одновременно 
с лидами, лиюенными оредотв производства, продавали рабочую силу 
и владельцы собственности. И, во-вторых, наряду о хапиталиотичео- 
К1МИ эхоплуатирювали рабочую силу и мелкие товарные хозяйства.

Капиталистические хозяйства использовали труд наемных рабочих 
о предпринимительскинн, а мелкотоварные, по првилзтцеотиу, с потре- 
бительсквэыи целями. Потребительский к1й.м допускал преобладание ли
чного участки г производэтиз над наемным трудов;, а предприню.й'де- 
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льский - осуществление производства либо только на основе экс-ил 
тации вйемкого труда, либо с огрешмендам участием собственника 
средств производства.

Естественно, что оосуврствование разнотипно оргвнизоианиых 
хозяйств в аграрном секторе, влияло на характеристику оельокохозяй 
отвенжх рабочих (численность, концентрацию, ооциал:>ную структуру, 
организованность и т.п.). Однако оуцность наемного раоочего, как 
продавца рабочей оил1, на изменялась от того, э каком хозяйстве он 
трудился.

Процессы ^юрмирования сельскохозяйственного пролетариата ре
гиона, ичавшиеоя в ХД в. продолжались и в XX веке. 3 90-е rojti 
ХД а. в сибирской деревне уже существовал слой чистых пролетари» 
ев. Так, обследование 1893 г. в Ишимском округе зафкко1гровало 
358 хозяйств (6,'?% от всех, попавших в выборочное обследование), 
не имевших своего хозяйства, 160 из них доД;вали средства oyiqeoT- 
вования ниврнотвом, т.е. &ли пауперауи, остальные 4,Е5Й хозяйотв 
были чисто пролэтарскими'^Ч Обследование 1912 г. переселенческих 
хозяйств в Тюкалиноком и Тарском уездах отметило 1,555 хозяйств, 
не имевших посева и скота. Сп.тошное обо ледова ни?? Барнаульской во
лости в 1905 г. таких хозяйств выделило 1,6^. Перепись 19Г7 г. нв 
предоставляет возможности выделения таких хозяйств, в ней имеются 
лишь дяньые о беоокотных хозяйствах, которых было в Западной Си
бири 5,45, однако и в 1909,и в 1912 гг. в этом регионе таких хо
зяйств было 5-6%. Следовательно, беопооевные и бесскотн-ге хозяй
ства, которые можно отнести к прюлетаризованным, и в 1917 г. со
ставляли не менее

Основнл! типом сельскохозяйственного рабочего и в конце ХД, 
и в начале >Д вв. был ребочкй о наделом. Обследование Ишимского 
уезда В|;долило 1185 дворов (28,!35), сочетавших ведение собствен
ного хозяйства с работой по найму. Разорявшееся крестьянство 
психологтсески не было готово встать в р1ядц прххлетариата. "Сивир>- 
ская уизнь" в 1899 г. писала: "..ьы наталкиваемся ня щемящие се
рдце пр»,еры как судорожно цепляются за землю иоконте землепая- 
цы, пренде, чем бросить ее неблагодарную. Один безлошадн-й старик 
боронил аемда граблями, но тея сохи, готовил землю вместо сохи 
лопатой'" . Свособрвз>им типом сельскохозяйственного рибочего 
был переселенец. "Вою отраду, - отмечалэ та же "Сибирскея jKShb",
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старожилов и только в коже лете или р1Н- 
свои меотй, достраивают иебы, накавивают 
если можно озмие посевы. Зимой опять рабо

часто за одно пищевое довольствие своих ^еией, 
Оо—

- новосел) работают ж 
ней осенью наезжают на 
травы иа зил}’, делают, 
т«ют у отаршилС'В, часто за одно пищевое довольствие своих oi 
а весной часть рабочих рук также расходится по старожилам"^' 

новжм источником существования таких хозяйств ж долгие года ста- 
новилвоь заработная пдата. Обследование Алтайского округа в 1694 
году подтверждает это. Из I8f32I обследованного хозяйства только в 
первый год поселения отчуждали труд 1298 (7,С%) хозяйств, в первые 
три года - 1204 (6,0, в первые пять лет - 1879 (10,1%) и вое 
время 6341 (34,1%) хозяйств. Следовательно,не менее 1/3 хоаяйотв 
не обходились без работы по найму^\

Крестьянское хозяйство чаще всего отпуокало в найм не всех 
членов эеиьи, а лишь чаоть. Из 18521 хозяйства Алтайского округа 
отчуждали труд 10€в5 (57,7%), из них только труд детей *• 3247 
(17,5%) хозяйств, детей и друп(Х членов семьи -2356 (12,7%), 7448 
(40,2%) хозяйств отпускали в работники как членов семьи, так и их 
глав^\ Следовательно, у лиц, занятых в работе по найму, я т.ч. ж 

в долгосрочной работе, оста вале ь связь о ооботвеншм хозяйством. 
Оообетоотью сибирских оельокохоэяйственшх рабочих была высокая 
вервятнооть превращения в хозяина, что определялось в первую 
очередь наличием овободнле земель. При благоприятном стечении обо- 
тоятельотв часть наемжх рабочих исчезая с рынка труда. Пока кре
стьянин вдадвл хакм<-либо дввкишм или недвижмим имуавветвом (зеы- 
ля, окот) сувфествовала возможность праврачения в незавизмюго хо- 
вяина или ияасзия этой возможности. По oboim социвльно-поихологи- 
чесшш чертам нввм1«е рябочие деревни принадлежали в больв1ей оте- 
neiBi к крестьянству, а не пролетариату.

Не менее затруднено к рюяение вопроса о выделении поотоянжх 
и времеижх рабочих. Наиболее простой шход - отнести годовых к 
nooTOKiwM, орокодах к оезоннш и подвншх к времендам. Однако спе
цифика оельскохозяйотвенжх работ позволяет отнести к постоянно! 
рабочим и ороковых, т.к. наиболее распроотраненншм ороками Мкйма 
(Ьли: с I июня по 1 ноября, либо с 14 июня по I октября, либо о 
14 ноня по Z9 сентября, т.е. на время полевых работ. А полевой се
зон даже в наиболее блвгоприятнлс климатических аонах, таких как 
Алтайский округ, начиюлея во второй декаде мая и длился до конца
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сентябре Таким образом, с роковые рабочие, как правило, не могли 
участвовать в полевых работах своего хозяйства. Зимой они работали 
поденно (молотьба, уход за скотом и т.п.).

На одел^ше работы могли нанилаться как наименее оамостояте- 
льше, так и эажиточше хозяйства. В первом cxj^iao свидетельством 
явлтется так назмваевий "заблаговре1«и»1й" сдельной найм. "Забор 
о зи»*1,- сообв(ает "Сибирский вестник", - у богачей под летнип ра
боту - самая обычная форма кредита в деревнях. Деньги на уплату 
податей, лавоч№й товар, хлеб на прокорм к концу эиш и семена на 
посев весной - все это сплошь и рлдом забирается в долг мэлоыощш- 
ми дворами у богачей с условием отработать стоимость будущим летом, 
8 сенокос или жатву"®\ На то, что сделыые работы выполнялись и 
оостоятелыыми крестьянами указывает их более высокая оп^вта, чем 
поденная за тот же объем работ. rfancaiMep, в 1901 г. в Алтайском ок- 

• руге сжать одну десятину сдельно стоило в среднем 4,07 руб., поден- 
. ко платили мужчине в жатву 4В коп.. Батва одной десятин; серпом 

длилось приблизительно б дней, следовательно, за это время рабочий 
на хозяйских xapiax получал 2,88 руб. Скосить траву о одной деся
тины стоило в том же 1901 г. 1,22 руб., поденно платили 46 коп. 
(окосить десятину можно йыло за два дня)^\ Таким обрэом, "забла

говременной" одвль»»й дайм - удел бедняцких хозяйств, сдельной 
найм непосредственно в отраду, как правило, привилегия зажиточЯ11Х 
хозяйств,

К временшм рабочшл, конечно, откосились поденные рабочие. 
Однако, в 1893 г. в Ишимском округе из 358 хозяйст, не имевших ооб^ 
отвенного земледельческого хозяйства, 48 (13,^) хозяйств единст- 
вен№1м источником существования называли поденные работы. Следова
тельно, не всех подешых рабочих ш можем считать временными, бЬ- 
ли среди них и те, кто постоянно отчущдал труд в поденной форме.

Другой стороной процесса образования класса постояншх оель- 
скохозяйотвендаых рабочих йыло формирование крупных кулацких хо
зяйств. И, действительно, использование труда постоянных и сроко
вых рабочих свидетельствовало в первуш очередь о наличии больших 
товарных хозяйств, нуждавшихся в поотоякых рабочих и способных 
оплатить их труд. Однако хозяйств такого типа было немного, осно
вная масса нанимателей предпочитая кратковременные формы найма 
для выполнения прочных и трудоемких работ. Маоштабь! иопольэования
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0д1йко во многих случаях ра-

характеризоваться лишь как основная тенденция этого процео-

чомкого труда в страду, это, с одной сторож, показатель сущест- 
аования вночнтелънсй груши хозяйств, позволявших себе использо
вание наеч-гжх рабочих, о другой, свидетельство наличия большой гру
пп-! хозяйств нуждавшихся в деньгах либо для личного потребления, 
либо для хоэлйотвепжх нужд.

Несмотря ня сложность определения социальной структуры сельс- 
кохсзяйствекшх рабочих, их психологии, промежуточного положения, 
сделать э: о гнеобходимо; сельскохозяйственжй пролетариат Роооии 
&)Л объективной реальностью. Тем более, что оельокохоэяйствекже 
рабочие были одн'.м из наибо'дае мнсгочтеленжх отрядов прюлетаря- 
тя страны. Согласно имеппраюя в исторических исследованиях даншк, 
их доля в общей численности рабочих выросла с 18,6% в 1860 г. до 
32,4? в 1897 г. и 35,7% в 1913 г. 
эмери применения наемного труда устанавливались приблизительно и 
могут 
оа. В юстоящее время численность няехчжх рабочих в сельском хо- 
аяйотве России и отдельжх ее регионов еще полностью не определе
на. Иочергивающие данше о численности сельскохоэяйственжх рабо
чих, ее дксмики, позволяют существенно уточнить разме1И армии на
емного труда в стране.

Приблизительность данжх о численности наемжх рабочих или их 
отсутствие по отдельшм районам или в целом по стране свяэаш не 
только о недостатком широкого круга источников, но и о ограничен
ностью возысжноотей их сопоставления. Кроме того, разрозненность 
статистического учета привела к тому, что реэличже учреждения и 
ведомства занимались изучением одню и тех же сторон социально-эко
номической жизни стрвкы, сообразуясь только со своими нуждами и 
потребностями. Отсюда реэличия программ, методов обора и обработки 
матер)ивлов переписей и обследований.

Сложность учета ч1сленности оельокохозяйственжх рабочих в 
результате ооэда^я такое положение, что и для районов интенсивно
го лрмменения наемного труда в земледелии, нет данных о динамике 
чно-та рбочих. Недостаточная степень разрвботаннооти настоящего 
вопроса проолехиваетоя и в фундаментальном труде по иоторти рабо
чего класса России*^ , где практичеоии отсу’тотвует динамика чио- 
леннооти сельскохозяйотвеюых рабочих по отдельнл* регионам, не 
показа»! резмевуение их по отдель№1м районам, iiiecra каиболывей кон
центрации, многие аспекты ресоматриваютоя на уровне предлоложите-
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льнооти. По Западной Сибири также требуется более детальное расс
мотрение вопросов, связанных о использованием наемного труда в ое- 
льоком хозяйстве в ковде XDC - начале XX вв.

Иоходше данные по численности сельскохозяйственных рабочих 
как отдельных регионов, так и всей страны представлены в катериа- 
дах переписи населения 1897 г. Несмотря на то, что перепись крити
ковалась и современниками, и историками, ода является единственным 
массовым источником, содеркавцлы сведения об общей численности на
емных рабочих в сельском хозяйстве страны конца XIX в., их полово
зрастном составе,распределении по территории государства (ом.табл. 
I Таблица I

Сельскохозяйственные рабочие России в 1897 году

Территориаль
ная едингеда

Всего оельокого 
населения (млн. 
человек

В том числе: 
наемных пабочих

аоо. В процентном отно
шении

або. %
к насе
лению

КО воем 
рабочим

Россия 1С8,8 100,0 2,603 2.4 100,то
Европейская 
Россия 81,5 74,9 1,748 2.1 67,2
Сибирь 5,3 4,9 0,139 2.6 5,3
Западная Сибирь 3,t 2.9 0,074 2.4 2,9
Тобольская губ. 1,3 1.2 0,039 2.9 1,6
Томская губ. 1.8 1.6 0,035 1.9 1.4

Общая численность поотоямых сельскохозяйственных рабочих Рос
сии была определена переписью 1697 г. в 2602706 человег, доля За
падной Сибири быда невелика - 2,9%, в то время как на другие райо
ны - paHoHJ интенсивного развития капитализма в сельском хозяйстве 
- Такие как Прибалтийоко-Литовский приходилось 2^ общего числа 
оельскохозяГотвенных рабочих, да Украину - 16%, Ставрополье к Се- 
вердай Кавказ - 12% ', Однако удельшй вес наемных рабочих в За
падной Сибири Л1л не ниже, чем в среднем по России.

Перепись 1897 г. зафиксировала я Западной Сибири 74076 пос- 
тоятвях сельсиохозяйствендах рабочих^'*^- даемдах рвбочда земледе

лия и кг.вотноводства региона. Однако эта цифра не только не отра
жает действительнзтс потребнооть в наемшх рабочих в отрадную по
ру, когда увеличизалось ”исло не только иодендах, но и лет. их сро-
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коилс рабочих, но и занижает чизло поотояншх рабочих. Так, оогла- 
оно мнению С. Г. Струм ИЛИЮ, летом число наемшх рабочих только з 
земледелии, по самт минимальным подсчетам,должно прешоить зимнзя 
цифр* ю 20-25^“\ Эта гипотеза подтверждается и сведениями о 

эючительном увели'юнии летом числа хозяйств, использовавших наем- 
жй труд. Перепись 1897 г. выделила 2257 хозяйств в Ялуторовском 
округе, эксплуатировавших труд наемжх рабочих, а летом 1894 г. в 
этом же округе было 3847 хозяйств о годошми и о роковыми рабочими, 
что в 1,7 раза превышало цифр! 1897 г.^®^

Соотношение различжх форы найма можно проследить по Илимско
му округу и Алтайскому горному OKpyiy. В Ишимском округе хозяйотв, 
прюдававших свой тр)уд в сельскохозяйственном производстве, было 
953, из них поденными работами занимались 47,esS хозяйотв, летижи
- 14,0Й, батрачеством - 29,Я, сочетали несколько видов работ - 
8,6^ хоэяйотв^\ В Алтайском горном округе годовых и ороковых ра

бочих отпускали 37,85? хозяйств, поденжх - 24,К, одельжх -31,2%, 
в неизвестной форме - 6,6??, во всех формах - 0,1% хозяйств. В этом 
хе округе юнимали годовых и ороковых рабочих -39,3? хозяйств, по- 
денжх - 24,2%, сдельжх - 29.6%, в неизвестной форме - 6,9%, во 
всех форвих - 0,4К хозяйотв^®\

Стетиотихо-экономичеокие обследования 80-90-х гг. подтвержда
ют преобладание среди форм найма - поденной и сдельной^ж которые 
приходилось до 2/3 случаев найма, иногда до 4/5, а на поотоянжй - 
НВ более 40% всех случаев найма"'.

Перепись 1897 г. учла лишь микшум постоянных рабочих, для 
более полного предстевления о их численности необходшо увеличить 
количество нанимавшихся зимой на 15-20% - число летних ороковых 
рабочих. Следовательно, численность постоянных рабочих в конце
XIX в составляла не менее 86-90 тыс.чел., а общее число наемжх 
рабочих (поотоянжх и временжх) - 180-225 тыс.чел.

Сплошных обследований сельокохозяйотвенжх рабочих я начале
XX я. не проводилось. Данже по отдельжм регионам имеются в опу
бликованных источниках, однако их разнородность, заключв'ядакоя в 
описании лишь отдельжх групп наемжх рабочих, различных приемах 
группировки нанимавших и отпускавших рабо’-’их хозяйств, локальность
- все эти моменты не позволяют делать широких выводов и обобщений, 
ria ибо лее полные и предотавительже данные по этому вопросу имеются

к
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в оельокохоэяйотвеших переписях 1916 и 1917 гг. Обе переписи про
водились летом, когда число рабочих достигвло максимума, однако 
учтена в них лишь чисть рабочих. В 1916 г. в формуляр! вносились 
только те рабочие, которю проживал)! в хозяйстве не менее меся:^ и 
Л|ли нанята на орок не менее месяца^ . Следовательно, это обсле
дование учло лишь годових и сроковнх рабочих, иоклочив значитель
ную по вели<<ине группу поденжх и одельшх, а также часть о роковых, 
данимавшихся после проведения переписи (август-ноябрь 1916 г.). В 
1917 г. учитывались только те teeMwe рабочие, которые прожили в 
хозяйстве более меояца'^'^ , «у.е. обследование исключало не только 
лодешых и сдельшх, но и часть о роковых, например, месячных, л 
также не успевших прожить в хозяйстве более месяца, хотя и наня
тых в долгосрочную работу.

По программе оболедоваиия 1916 г., проводившегося в Европейс
кой Роооии, свои и наемше рабочие отмечались в одной графе. В 
Азиатской России они разделялись. Но сводше опубдихованше дан- 
we есть только по Томокой губернии. По шм число годовых и орехо
вых рабочих OkdjBO 56150 человех^\ Перепись 1917 г. аафихсировала 
на той вю территоржи 36675 наемшх рабочи/^^или на 1/3 меньше,чем 

в 1916 г. Одной ие основшх причин столь резкого сокращения рабо
чих могло послужить иоклочение из числа обследуемых нвкоторлс w- 
Teropitft рабочих. Обьектившх условий для такого значительного уме
ньшения рабочих на могло (Ыть много: пооевже площади в 1917 г. по 
о ре вне нт с 1916 г. выросли о 5009,4 шо.десятин до 
оятин^^ , урожай в 1917 г. был выше, чем в предадувщ 
нооть оельокохоэяйотвешых машин и 
на уменьшение армии наемного труда, 
JB как к уменьшению производства их 
иэ-аа границы. По сравнен») о 1914 
кратилоя на 76,0%, внутреннее производство составляло 15% от нор- 

Призыв в арлию приводил лишь к замене мужского труда менее 
производителыыы, а значит требовавшшоя в больших реамерах, rp^f- 
даи женщин и детей. Следовательно, главной причиной могло послу
жить лишь иохлочение из подсчета части ореховых рабочих. Около 1/3 
и численность пооТояншх рабочих Западной Сибири о учетом поправ
ки возрастала о 60057^ чвл. до 90 тыо.чел. Однако поотоянше ра

бочие не иочер1ывали чжла лиц, живших за счет продажи своего тру

,7 тао.де-
, tmojBH- 

орудий, KOTOpie могли поллиять 
оокращвлвоь, т.к. война приве- 
внутри отраш, так и ввоза 
г. ввоз машин иэ-аа грвнкф) оо-
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да. Как и в XIX в. в состав оельокохоэяйотвеншх рабочих входили 
поданше и сдельше. Соотноюение ферм найма покааывает, что к в 
начале XX в. в крестьянских хозяйствах преобладал орюкоаай и по- 
декдай найм. В I9II-I9I2 гг. сократился уделыий вес оделыых ра
бот. Это могло быть связано о дальнейшим развитием капитализма и 
сокращением кабальшх форм кайма. По-прежнему высокой была доля 
долгосрочьых рабочих в районах торгового земледелия. В Барнауль
ском уезде в 1905 г. срюковые рабочие составляли 45,2^ от обп|аго 
чиола их^\ Из обследования крестьянских хозяйств Томской губе

рнии в rail—1912 гг. о ж дует, что соотношение поотояншх и аремен- 
№1Х рабочих было 1:3^\ Следовательно, общая численность, рабо

тавших по найму в сельском хозяйстве Западной Сибири в 1917 г. со
став ля ля около 360 тыс,чел.

Еще одну группу постоянных оельокохозяйотвен1*1х рабочих сос
тавляли пастухи, которое не вошли в число о роковых рабочих, т.к. 
их нанимали не отдельные хозяйства, а сельские общи»! или отдв- 
льшо селения. Подсчет пастухов можно построить лишь на коовенжх 
дашь'Х. Один из способов подсчета может опираться на численность 
насележх пунктов. Так, например, при обследовании в 1894 г. Том
ского округа отмечалось, что "можно мтть общим положением, что 
каждое селение имеет своего паотуха"^\ В других исследованиях 

указывалось, «то одного пастуха нанимает несколько селений. "Так, 
например, деревни Зудова, Кирьянова, Елизарова О ялтинской волости 
нанимапт общего овечьего пастуха, д.Баранова сдает своих овец в 
Тальменку"'^^ . Однако эти сообщения уравновешивались другими: "в 

д.Пятковой Тутальокой волости нанимали одного овечьего и двух ко
ровьих паотухов"^\ Аналогич»1е сведения имеется по Тобольокой 

губернии. Если в одних местах либо не было пастухов, либо один на 
сельскую общину, то в других "окот летом сдают пастуху улвдейход
ка ул1«а одному, другая - другому"^^\ И,если в небольших деревнях 

каниили одного пхотуха для овец и коров, то о крупных - отдельно 
пастухе 
логично 
пунктов 
5690, в 
волости 
<К, 18 селений Бийской - 65 пастухов. Можно поштатьоя соотнести 
’шоленнооть пастухов и количество окота в этих волостях. Так, в

для крупного скота и отдельно "овечьего" пастуха. Вполне 
приравнять численность пастухов к количеству населеюых 
в сельской местности регионе, В Томской губернии их было 
Тоботъской - Однако на 25 селений Барнаульской

приходилось 149 пастухов, на 9 селений Шубенокой волости -
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Вубенокой волооти la одного паотуха лрнходвямь 80 голов рваного 
окота, НВ очитая лоюдей, в Барнвульокой - S79, в Еййской - 791^4 

В среднем немнопв! болве 700 голов рваного окоп ив одного naoaqF 
ха. Воли оопоотавитъ эти данше, то подучввпя, ото в конце ХП а. 
в ТомокоЙ ттбернкв dtijio более 6 шо.паотухоа, в Тобольской •* 
ло 4 «10. Эти цифры ж колиоеотво оеяьокнх ивселвима пунктов 
овдной Сибири пректиовохн равш. И нокно предлолохить, что в 
цв XIX в. t Западней Сибири (кию около 9 ям. паотуоюв.

В начала XX в. оитуация неокольхо иаиакяетоя. Рвотет число ив- 
оелвнилс пунктов, наоеланяв в них. Колмаотао окота увеличиваетоя 
вначятсльяо (кютрее, чем чиоло оеламб!. Тах, аолх чноло оехмпсс 
нвовлвмвос пунктов а Томоиой губврня1 к 19П г. по оравненно о 
кожам XIX а. жрооло в ЕЗ рава, то квлячаотво рогатого окота я 
2,2 рааа, овец в 1,9 рва^^ч Слвдоаатахкио хоккнтрвцня окоп в 

отдвльжх оалвх роолв и трабовалооь больмве чноло пвотувсоа. Обслв- 
, доаанив пврвсёлвнчвоких хоаяйота в Томовой губернии я 1912 г. по- 

ивавло, что на 291 оелвнне пряходнлооь 820 паотукоя, я орвднам 
иеинопв1 болве двух паотухов на оаленяв (вм.пбх.2)

Таблжа 2.
Овотухи я ТоиоксМ губернш я 1912 Го|ду

Tieppnopoax 
нвя ехякщв

4 И .0 ..S. В, И
зелвихй хоаяйотя

о о * Ь 
тотухоа

. npffWWpoK 
паотухов ЗЮ8 
на г ое- на 
лвнив оту

^пной р-н , 
(Варн. ,Юин.) 
лвооотепнрй |^ИН0К1^

III

ЗБ

36,7ркинГ 101

В 1912 г. в Томской губернии на одного пастуха прихцдхлооь в 
оредт 30 хозяйств, в коже XIX я. - вдвое больше. ТМ, напржер, 
я Щубенокой волооти - 87,7 хозЖотяа^Ч Увеличение чно« паотухов 

в начале XX а. объяснялось ростом поголовья охота я хреотьяноком 
хозяйстве. Боли предлолохить, что к 1916 г. я Эвпадиой (Ьзбирн в 
оджш оеленхи (Ьдо два паотуха, то их чнолвннооть а ТомокоЙ губер
ния могла ооотавить 15.гас.мел., а я Тобольской - около К тмо.чел, 
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и oAqee рмзло поатоянных оельокохозяйотвеннлс рабоиих региона мо
жно увеличить на 25 тыо. человек.

Итак, чиолгннооть оельокохозяйотвеишх рабочих Эвладьой Сибм- 
ря выросла к 19Г7 г. по оравиекию о концом ХИ в. в 1,6 раза, а в 
Роооии более чем в 1,’’ раза. Однако следует учесть, что в связи о 
войной обцак численность оедьокохозяйотвенжх рабочих понизилась 
о 1913 по ГОГ? гг. более чем на 30%^\

Рвзме11,вние и концентрация оельскохоэяйотвеншх рабочих зави- 
оеля от специализации регионе. Материал переписей 1897, 1916 и 
ГОГ? гг. позволяют прооледйть размещение рабочих на территории 
Западной Сибири. К сожалению, материал переписи 1897 г. показыва
ют распределагаю хозяйств, нанимавших рабочих, а не лиц, работав
ших по найму. Согласно даншм 1897 г. основная масса наншавших 
хозяйств,а,оледовательно, и псстояншх рабочих, приходилась на Тю
ка линокий, Нвшский, Курганский, йлуторовокий, Барнаульский, 2кю- 
иногорский и Каинский окюга, в которых сосредоточивались 61,9% 
всех нанимавших хозяйств^ \ В Западной Сибири хозяйств о высокой 

кошектрецией наемшх рабочих было немного, преобладали хозяйства 
о одним ПОСТОЯННА! рвбочим, ооставлявшив 77,8^ всех хозяйств о ра- 
бочшк, а хозяйства, имевшие более четырех рабочих не превышали 

Такт образом, хошентрация рабочих в крестьянских хозяйст
вах бЬла незначительной. На распыленность оельскохозяйствентх ра
бочих указывали изторихн-аграр«ихи, изучавшие друпв райош Роооии. 
Переписи 1916 и 1917 гг. не позволяют сравнить данше о оельокохо- 
эяйотвекшх рабочих по всем параметрам с переписью 1897 г. Сведе
ния о хозяйствах, нанимавших сельокохозяйственжх рабочих в 1917 
году, есть только по Тобольской {^бернии. Сопоставляя дакте 1897 
и 1917 гг. видт, ’тто общее число хозяйств в губернии вырыло на 
1/3, а количество нанимавших дворов сократилось на 8,9%® . Причт- 
ками могли (%>ть, во-первых, сокращение чисш обе ледова нжх в 19V 
году хозяйств, кроме Сургутского и Березовского уездов из перепи
си были исклечеш "некоторые недоступные в летнее время части То
больского и Таро ко го уездов"* \ во-вторых, 15 тыо.хозяйств отка

зались от участия в переписи, только в Ялуторовском уезде 6 воло
стей не были перепиоанм^^ и, в-третьих, война привела к тому,ото 

многие хозяйства не могли себе позволить использование делгоороч- 
дах форы найма. Как и превще,уезды Тюкалккский, йяи/.ский и Курган
ский сосредоточивали основную массу нанимавших хозяйств - 67,
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Значительно сократилось число наемнле рабочих, приходившихоя на 
одно.хозяйство (ом.табл.Э).

Таблица, 3®' 

Наемше рабочие в сельском хозяйстве Тобольской губернии

Года Хоз-ва с наемишж 
рабочши

В них рабочих Приходилось раб-х 
на одно хозяйство

1897 19999 39611 1,99 ‘

1917 18207 23382 1.28

в материалах переписи 1916 г. есть раояределание сельокезхо- 
эяйвтвоннлс рабочих Томской губернда по yea дам. Наибольшее число 
рабочих ■* Э9,9% находилось в Барнаульском уезде, однако о амий 1Ы- 
ooKitft удеяьшй вес наемшх рабочих бЬя s Томпкон и Каикекои уездах, 
Численность долгоорочшх рабочих в 1916 г. бк^ла выше чем в 1097 г. 
в 1,5 рам, а удельной- вес насколько кике (он. табл.4),

Таблица 4*'

Наемше рабочие а сельском хозяйстве Томской губернии

ГЬда Численность на-, 
емшх рабочих

Удельшй вес кв- 
емшх рабочих

На I наличное хозяйство 
прих-сь наеишх рабочих

1897 36135 0,019 0,11
1917 56150 0,015 0,08

Как ухе отмечалось, несмотря на то, что 52,0% наемной рабочей 
окшн в сельском хозяйстве потреблялось крестьянокмхи хозяйствами, 
кожентрация рабочих в них была невысокой. Так, в 19Г7 г. на од
но нанимавшее крестьянское хозяйство приходилось я России 1,3В ра
бочего, в юго-восточщх районах - 1,22, в Тобольской губернии - 
1,28. Однако в Европейской Роооии были более ыощже, чем в Сибири 
владельческие хозяйства, которые я среднем по Роооии потребляли 
10,5 наемных ра^чих на одно хозяйство, то время хак в Сибири 
лишь5,7 рабочих^ .

Итак, за время о конца XIX в. по 1917 г. произошло выделение 
районов капиталистического земледелия. Выделилжь местности в ко
торых сосредоточились более 1/3 рабочих: Барнаульский и Тпкалиж- 
кий, а такхю о наименьшим количеством рабсл’ИХ - не более vx 
общего числа - Тобольский, Туринский, Мариинский, Бийский*’ .

Основной сферой прмложения наемного труда й)ло эем.теделио.
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Пвраювь IBS? г. safntoiqpoMJM, что opajn овхьакохоэяйот>е>ма рв- 
бочкх податлявцве бошпшотао ооопаяяж аемавдвпчеокав рабочмв 
■ах а (Мнрй, так ж в Рооожм. X ooxaaatov, отсутотвяа двншх по 
ожрупм НВ поаволяет просав*нть хак ооотяоеняжь нвошаю рабочие 
а районах, щв преобладало охотоводачеохоа хоэяйотВо, нвпршвр, в 
урманах Тобольокой тубврнкж.

тавляя 5*^ 

Рвопрвдвление овльокоховяйотаеяа1Х рабочих 
по отраслям производства а 1897 году

Торриторюльг- Всего наем- в Т О и ч'и еле ? 1
ная единаца шх рабочих 1 эе1иБДВПн лро*п1х огра 

ОЛЯХ оешхв
хозяйо

або. % або. S або. % або.
L

Россия 2602706 100 2132899 81,9 4118 77 й,9 57990 2,2
Куюпейокая
Россия I74B069 100 1485608 84,9 226I5I 12,9 363ID 2.2
Сибирь 139273 гоо II8622 86,2 20038 14.3 613 0,5
мВПиДлвМ

74946 юо 69756 93,1 4858 6.4 339 0,5

габерния 
Тсыояая

39811 100 37539 94,3 2228 5,6 44 0,1

губерния 36135 100 Э22П 91,7 2623 7,5 295 0,8

В начала XX а, а овяаж о разаитивн иаолодвлия проиоходит хак 

уаолхчеяне чивленнооти нолочного окота, так и рабочих, кншаапкх- 
ои по уходу аа няш. Однако земледелие, по-прежнему, оотавалооь 
основной отраольв вельского хозяйства. Перепиоь 19Г7 г. реопредв- 
лвния оельокохозяйотвеншх рабочих по отреслям произаодотва не да
ет. Одной из причин отоутствил таких даншх можно считать ожбув 

дифференцицию занятий я сельском хозяйстве.
С развитием капитализма как в прашшленности, так и в сельс

ком хозяйстве среди наеишх рабочих возрастает доля женщин и под
ростков. Сведения о половозрастном составе иаемшх рабочих имеется 
кок в переписях 1697,1916 и 1917 гг., так и в материалах шбороч- 
laix обследований крестьянских хозяйств.

Обобзркщие данше переписи 1697 й. показывяют, ’гто сред;: ое- 
дьсхохозяЯотвенн1Х рабочих Западной Сибири преобладали мужпиж - 
76,подростки составляли лишь 5,^ от всех канимавшихоя^\
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Перепись 1916 г. оафикоировала преобладание среди наемжх рабочих 
~ м^чин, в Томской губернии они составляли 68,3% всех канимавшш- 
оя®^\ однако материад! обследования ЮР г. едачительно корректи

руют оведения 1916 г. И хотя, по-прежнему, мужчиж преобладали 
среди юемжх рабочих, третья часть их была подростками (ом.табл. 
6). Таким образом война внесла иаменения в половоэреотной состав 
оельокохозяйотвенжх рабочих - жеициж и подростки составляли бе
лее полови1«>1 их числа.

Таблжа 6®^^

Половозрастной состав оельсхохозяйотвенжх 
рабочих в Западной Сибири я 1917 году

губернии:

Всего наем
жх рабочих 
? том чиоле: 
Мужчин 
■енцин 
в том чиоле: 
Проешх 
мужчин 
Варооялс 
женцин 
Подростков 
обоего пола 
В том чиоле: 
Мужчин 
<енцин

Алтайская Тобольская Томская Итого

21296 Ю0% 23382 Ю0% 14749 100% 60057 100%

1Б782 71.9 15791 67,5 11169 75,7 42742 71,2
6144 28,0 7591 32,5 3580 24,3 P3I6 28,8

7342 33,5 II4I6 4В,8 7643 51,8 26401 43,9

ЗГО4 14,6 5680 24,3 1970 13,4 10844 18,1

11300 51,9 6286 26,9 5136 34,8 22812 37,9

8440 5355 4375 27,7 3526 31,6 16341 38,2
2950 48,0 ЮП 25,2 16Ю 44,9 6471 37,4

Итак, оеяьокохозяйотввкжй цролвтартт > коже XIX ■„ ■ Запад
ной Сибири был обьектианой реадьнооты). На его доав пр.аодхлооь ■ 
1897 г. 2,9% оельокохоэяйотаеншх рабочих отраж, • 1917 г. - 4,9%. 
СельскохозяРотвенже рабочие отчуждали труд ■ раалмчшх фо)мах: го
довой, сроково?,поденной и одедьной. Но преобладал поден»1й,что ови- 
детельотновлло о большей доле среди наеыжх рабочих - рабочих о на
делом, "чистые" пролетарии составляли лишь незначительную часть их. 
Обрнтк.'ость npaieocoB батречеотва,крестьянская психология наемнах 
рабо^’их приводили к тому,что и батраки при благоприятшх условиях 
исчезали с рынка труда.Формирование сельокохозяйотвенжх рабочих в 
класс к 1917 г. не завершилось ни я Западной Сибири, ни в России.
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вообще, 1де текже преобладали временые рабочие.
Кошентрация оельскохозяйотвенН|1Х рабочих у отдельшх хозяев 

была незначигольной. В коще XIX в. более 2/3 хозяйств, испольэо- 
вавш..х даеишй труд, нантали лишь одного рабочего, не произошло 
кардиналыых изменений и в начале XX в. Ваошленность сельокохо- 
зяйствешых рабочих не способствовала их консолидации и активному 
участию в классовой борьбе. Слабая обеспеченность сельского хозяй
ства техникой была одной из причин незгачитеяьного участия в ра
боте по найму женщин и подростков.

Таким образом, хотя Западная Сибирь стремительно втягивадаоь 
в товарно-денеяоие отношения, она оказвдаоь во власти низших форм 
капитализма, что сказалось на социальной структуре, численности и 
размещении сельокохозяйтс веншх рабочих.

1917 года по 57 губерниям и обдаотям.М., I92I.C.I-87; 
Сибирская жизнь,1899.13 нояб.
Там же.
Подсчитано по: Материэда по иооледованип меот водворения

Пр>»1вчания:
1. Подсчитано по: Статистические данше о положении крестьянс

кого хозяйства в Ищимском округе Тобольокой губернии пооле неуро
жаев I89I-I892 годов.СПб.,1897.С,1-69.

2. Подсчитано по: Сборник статистических сведений об экономи
ческом положении переоелешев в Сибири.СПб. ,I9I2.ajn.2,4; Экономи
ческое исследование маслоделия я Сибири.Харьков,190б.С.1-178; По- 
уездже итоги Зсероооийохой сельскохозяйственной и поземельной пе
реписи

3.
4.
® • 

переселенцев в Алтайском окру го.Барнаул, 1899.аип.1:Экокомичеокив 
таблид!. 199,16 0.

6. Там же.
7. А.ттвЯский ежегодник за 1921-1922 хоэяйственжй год.Барнаул,

1923 (вкладка).
8. Сибирский вестник. 1903.II сект.
9. Криль Е.А. Сельскохозяйственная техника.М.,1926.С.6-7; Се- 

льскохоэкйотвенжй обзор Алтайского округа за 1901 год.Барнаул, 
19С2.С.6-9,24-25.

10. Псдсичтано по: Рабочий класс России от зарождения до кача
ла XX в.'I., 1983.С.203; Рабочий класс в первой российской революции
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1905-1907 гг.М. ,I98I.C.4I; Рабооий класс Роос ин 1907 - февраль 
1917 г.М. ,1962.0.42.

11. Тан вве.
12. Подоиитанс ло: Окончательно установленное при разработке 

переписи наличное население империи ло увэдам.СПб., 1905.С.23-24; 
Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда.М., 1982.0,274;Воробьев В.В. 
Формирование населения Восточной Сибири.Новооибирок,1975.0.147) 
ВодарокШ! Я.Б. Наседание России за <Х) лет. ХУ1-качало ХХ вв.М., 
1974.0.104; Хромов П.А. Эхономичеокая история ОООР.К. ,1982.0.119; 
Чиоленнооть и состав рабочих России на основании данжх первой все- 
обцвй переписи населения Рооонйокой ииперии.ОЛб., 1906.0.4-5,12-13.

13. Рабочий класс России от еарокдвния до...0.196.
14. Численность я состав рабочих России...0.4-5,12-13.
15. Струмилш О.Г. □роблеш аконоиики труда...0.279.
16. Матерюл) по исоледованж землепользования и экономичес

кого бЬта сельского населения Йлуторовокого округа Тобольской гу
бернии. М., 1897.830 о.

17. Отатистичеохие данже о положении крестьянского хозяйст
ва в Ипммхом округа...0.1-69.

18. 1ЬтериаЯ|| по иослвдован» мест водворения переоелеювв в 
Алтайском округа,..Вып,1.0.19-20.

TS. Подсчитано по: Ыатернада для изучения ехономического быта 
гооударственжх крестьян и инорсдаев Западной Окбнри.СПб., 1882-1692. 
&1П.З,6,7; Катериада по исследованию крестьянского и инородческого 
хозяйства в Бийском уезде (округе).Барнаул, 1898-19ОО.Вып. 1-3; Ме- 
териаш по исследованию мест водворения первовлем^ев в Алтайском 
округа...

20. РПМ.Ф.433.0п.З.Д.107.Л.262; Основше положения про1рамш 
меотной обработки материалов Всероссийской сельскохозяйственной пе- 
ропмои//Статиотико-экономичвокив бюллетени. 1917.» 6.С.7.

21. Инструкция по проиаводству ВоероооИЧвкой сельскохозяйст
венной и поземельной переписи 1917 г.Тамок,1917.С.17.

22. Подсчитано по: Алтайско-Томская часть Сибири по даишм се
льскохозяйственной переписи 1916 г.Тоиок,1927.С.184-1В5.

23. Поуеэдше итоги Всероссийской сельскохозяйственной пере
писи 1917 г...С. 149,165.

24. Горюшкин Л,И. Сибирское крестьянство на рубеже двух веков 
(конец XIX - начало XX),Новосибирск, 1967,0.375.
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28. Прокин В.И.Срванитвлышй акалкв дптопеокхх рядов ]фаш1к 
нооти Е Сибири в XIX - начале XX вв.//№в.С||б.отд*няя АН СССР. М7в. 
I» 71;Свр.общ.квук.ВЫ11.3.С.83.

м. Овотеков А.В. Очерки ло оелмкому хозяйству и краотьяноко- 
му движении в годы войш и перед Октябрей.Л., 19<?7|С.Эб.

27. Поуездше итоги Воероооийокой оельохохозяйотвенной и позе
ме льной.. .С. 147,14B, I6S.

28. Экономическое изслдованиз иаолодвимя в Сибири.. .С.78-вЗ.
2S. Подочитано по: Экономическое пожжение населения Оричулша- 

ского края б.Томокой гтбернкж.Томок,1927; Сборник отатиотичеоких 
сведений о переселенцах в Тоыокой 17бер<ап1.Вып.2; Переоелатм; при
селившиеся к отарохшян и отарсвсиш Алтайоко-Тонской части Сибири. 
Томск,1927; Сборник статистичеокях материалов по уездам, округам 
и районам в границах бывшей Томской губернии за 1917,1920,1923, 
1924 и 1928 годы .Томок, 1928.

30. Материал! по иооледованив креотьянокоп к инородческого 
хозяйства в Томском округе.Варнаул,1898.ВЛ1.2;Эвнлеададеяие и зем- 
лепояьзованив.С.160.

31. Там хе. Вып.ЗхПрошоа! и наоелениа.С.143.
32. Там же.С.144.

. 33. иатериал11 для изучения быта лареоелеигев, водворе»«х в 
Тобольокой 17бернии.Тобольок,1898.Вып.1.С.Эв.

34. Волости и наоеленже места 1893 года.СПб.,Г094.Вып. 10:То- 
больокая губврния.С.1-111; Выл. П.'Томокая губерния.С. 1-Пб; Ваопре- 
деление населенных мест Российской шперии по численности я них 
населения.СПб.,1902.0.30.

36. Материал! по исследовании крестьянского и инородческого 
хозяйства в Бийском уезде...ВЬп. 1-3.

36. Подсчитано по: Сибирский торгово-промгалендай календарь. 
Томок, 1898.С.210; Сибирь под влиянием рельсового пути.СПб., 1902. 
С. 134; А.Ч-ъ. Скотопромышленность в СибириХ/Сибирокий земледелец. 
1908.> 10.С.9; Наооонов П.У рожай хлебов и трав в 1915 году в Том
ской губернии/ХСибирское сельское хозяйство. 1915.?? 20.С.630-631; 
Поуездаые итоги Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной 
переписи...С. 149,165;Горюшкин Л.М.Сибирское крестьянство...Г.381. 

Сборник статистических сведений об экон эпическом положе
нии переоелвнцев а Томской губернии...ЕЬп.2.С.406-431.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



...1квл.2.С.4в.
'....С. 42,246.

населэкия Росояй-

41.
42.
43.
44.
45. населения., .0Ип. 

основании даннпс 
империи 1697 г.

137

ЭВ. Подочитяно лв: Матерюлы по иооледованив крестьянского и 
инородческого хозяйства в Бийском уеадв

X, Т^бочий класс России. 1907-февраль 1ЭГ/ г,

С. Подсчитано по: Первая всеобщая перепись 
ОКОЙ империи. 1697 гоД.СПб.,1904.С.6-9.

Там же.
Там же.
Тб ГАТ0.6.417.0п.1.Д.725.Л.З.
та ГАТ0.й.4Г?.0п.1.Д.7С8.Л.3.21.
Подсчитано по: Первая Зсеобфя перепись 

ro.C.fi-SJ Численность и ооотав рабочих России на 
первой всеобщей переписи населения Российской 
CffiS. ,190в.С.4; Т5 ГАТО.в.417.0л. 1.Д.717; Поуездше итоги Всероомй- 
окой сельскохозяйственной и поземельной...С. 165.

4Б, Численность я состав рабочих России. .С. 4; Алтайохо-Тоио- 
кая часть Сибири...С. 184; ОкоячатвАно установленное при раэрабо- 
тхе переписи наличное население...С.24.

47. Струмилин С.Г.Проблеьы экономики труда...С.277.
46. Подсчитано по: Поуеадше итоги Взеросоийохсй сельокохеаяй- 

отвенной и поземельной...С. 164,165,168; Алгайоко-Томокая часть Си
бири...С. 164,165; ГАТ0.Ф.417.0П.1.Д.717.

9i. Подочитано по: Чисжнкооть и состав рабочих России на ос
новании двншх Первой всеобцей пврепизи...С.ХУ1,4.

50. Там же. С.4-5.
- 51. Подочитано по: Алтайохо-Тонокая часть Сибири...С. 164.

52. Подочитвко по: Поуеаддае итога ВоероооЛокой оеяьокско- 
аяйотвенной и поземельной переписи...С.149,165.

З.Г.&1кеви

хоавйствЕннш дагаплость крнспйнских номигвгов в юг? г.
Аеарелмпая револоция раврушив адаишмотрахнвин* и фнскаль- 

шй аппарат царивма а деревж. вувосции лрехикх овАохих и аолоо- 
mix правлений были упошпючеш* ваять на себя жэбрамше в первые 
тлели револоцни оельокне и волоотше хомитеш "порядка”, ”опоко№- 
отвмя и бевопаоноохх* и пр., по;^ившив обвцее название временшх 
язоолшоельшх комитетов. Учитывая внвчяыооть для OTpaiv веиаль-
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ив
но го вопрооа, Временное прантелмтао реви» шдвшгъ его а мо- 
бм делопроиааодатао и 21 апреля 1917 г. приняло "Поотаноалвняе 
об учреждвип1 эенелыаа комитетов**, которш предуонатриаалооь оо»> 

данма главного и местного комитетов, вплоть до волостного уровня. 
*о1мироаание аемельшх комитетов в Сибири нло медленно и в волос
тях их выбор!) раавернулюь ливь в tBoae-aaiyoTe 1917 г. В 1917 г. 
ВТК организации окавалиоь в центре оаремен во авбударажанном рево> 
*яц|ей укладе крвотьянокой хиэни.

Роль apeMBKiwx иололкительжх и авиалыа<х комитетов в раавитин 
о(№,вственно-пояитицеоких про^ооа а дврввна ооветокой яоторичео- 

кой наухсЛ была аамечено давно. Хреотьянокиа комитеты традмиюкно 

раооматривадиоь я рамках изучения краотьянокого двихення и их двя- 
тельнооть аналхэироваяаоь о поажий либо оодвйотяия борьбе краоть- 
янотяа о "феодально-крепоатн1кеокими пврвхитками** я "буркуаано-ахо- 
плуататорокж отроем", либо препятствия таковой. В нсояедованиях, 
приаваншх похавать социально-политиоеокуо готовность деревни в 
яооприятив идвй социалистической ревояоции, акцент деладэя на яоа- 
воамохмлс проявлениях ломки прежних уотоев, неподчинении ааконам и 
увеарваниям вынвотояцях организаций. При етон круг действий кресть
ян и их оргакиаащА, отнооишх к "ооциальмл! войнам" произвольно и 

нвобооновякно раонирянэя за счет дел уголовного характера.
Ооталыше виж двятельнооти комитетов, и особенно те иа них, 

которое препятотвовали paspiay отара хоаяйотвеншх отновений и 
рвавалу проиаводотаа, не польаовалиоь вимвнием иоторихов. Они oiy- 
льно хвалифжировалиоь хак пособничество бурвуаэии, а комитеты по
лучит ярлж "кутцко-зоеровсхих”. В предлагаемой статье сделана 
пожтка уйти о класоошх позиций и черва аналкэ форм и методов 

ДВЙЛТВ1Й1 крестьяноких комитетов при реаекин земельного и лесного 
вопросов показать их место в акономичеокой жизни деревни в 1917 г.

Сиену власти крестьянство встретило в ожидакии перемен к улуч- 
аенив условий жизни и хозяйствования. Как отмечалось, первыми об- 
рааоввлиэь времешые иололнительше комитет и до возникновения 
эемехы«х комитетов они фактически оотализь единотвенндми полно - 
иочшмя оргатми местного самоуправления. № временше иололиите- 
лына комитеты лег груз накопившихся проблем в пользовании землей 
и лесом, овяааншх о массовыми переселениями, которое усугубля
лись продолжавшейся войной, требовавшей огромна средств и пог-
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увадоа 
аа от- 
оонов-

лоциавЯ рабочую силу. После организации аемехьшх комитетов, а 
ведение которых перешло уре17лирован11е земедьшх опоров, я компе
тенции временшх ислслнительшх комитетов остались: обор налогов 
и контроль за шполнением натуральна повинноотей, раздача посо
бий оемьлм иобилизованшх, распределение на работа военноплентх, 
контроль за работой отпущегаых ив полевые работы солдат оибирохях 
запаомж гарнизонов, регулирование цен на товары первой необходи- 
мооти и ребочие руки, учет хлебшх запасов, борьба о оамогоноваре- 
ннеы и еще многое, что являлось длагаешм економичеоких опюввкий 
в деревне и отношений крестьянства о государотвом.

В основу анализа положена ооотавяешые автором хроники деяте
льности сельских и волоотшх исполнительньж и волоэтжх земельных 
комитетов, которые включают сведения о 273 исполнительных ж 97 ое- 
ыелыых комитетах, неравномерно представляющих большинство 
Сибири. Собранше материаш, не претендуя на полноту, вое 
раяают многообразие видов деятельности и позволяют выявить 
ше направления и метода работы, сделать некоторые вывода.

Центральное место в решениях и практических действиях кресть
янских комитетов занимал лесной вопрххз. Корки его уходят а систему 
лесопользования. В пргацессе проводившегося в конце ХП я. землеуо- 
тройотва деревень на гооударотвендах я 57% - на кабинетских 
еемлях не получили лесных наделов. Обеопеченнооть крестьян лесом 
из общинжх наделов даже в богатых девами районах нв удовлетворя
ла потребности хозяйства. Недостаток леса ояльте ощущался в наи
более населенных уездах юго-западной частя Сибири, в пригородной и 
прмюлезнодорожной поносе. Крестьяне выкувивж бЬдя платить казне 
и Кабинету за заготовку строевого леса, дров, дапао охота, прево 
охотиться, гнать смолу, деготь и пр.

Вера крестьянства, что после свержения овмодвржавия леса пе
рейдут в их достояние, определяла тправление их усилий в русло 
коллективного в организованного захвата управления леснш хозяйс
твом через посредство выборшх крестьянских организаций. Требова
ние передачи лесов во влвдание сельских обдаотв' паяли отражение в 
деятельности более четверти ио полните льдах комитетов и почти трети 
волостдах земельдах комитетов. Уже в первые после революции меся
цы стремление к овлпдению лесами выразилось в смещении прелп-оа 
служащих дасничоств и назначении комитетами новых, как правило.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



14j

прибывших о фронта по ранению солдат. Наибольшее распространение 
это явление получило в лесничествах Алтайского округа. По сообще
нию управляющего округом Л.Л.Маслова к началу июня в некоторых 
лески эотвах оставалась на службе лишь третья часть объездчисов> оо- 
тальше были заменсш выборными^\ Решения о замене объездчиков, 

зарекомендовавших себя крайне небрекшы отношением к обяаакноотян, 
прибывшими после ранения солдатами приняли ио полните льше комите
ты ряда сел Ильгинской и Тутурской волостей Верхоленокого уееда 
Иркутской губерни1г\

Большой остроты достигли конфликты в Сргинской и Пятховохой 
волостях Ялуторовского уезда Тобольской губернии. Сргинокий волос
тной комитет взял в свое управление находившиеся на территории 
волости каэенше лесные дачи, удалил лесную отражу, а деятельность 
лесничего поставил под свой контроль. В конце марта крестьянский 
сход Пятковокой волости принял решение взять в свое управление Пя- 
тковокое лесничество общей площадью около 25 тыс.десятин. Волост
ной исполнтттельшй комитет ввел охрану силами самих крестьян, ус
тановил беоп.татное пользование бывшими оброчными статьями и высо
кие штрсфа за самоволыые порубки, в результате чего, по призна
нию уездного комиссара, они по,тностью прекратились. В дальнейшей 
управление лесничеством принял^ себя волостной эемелышй коми

тет. IfeoMOTpH на постоянное давление губернских и уеэднкх чиновни
ков комитет не изменил своего решения и до конца октября лесниче
ство оставалось в "захвате наоеления*^\

Устраняя прежнюю лесную администрацию или вводя контроль над 
ее деятельностью, большинство комитетов стремилось предотвратить 
хищническое истребление лесов и организовать их рациональное ио
пользование. Комитеты отменяли плату за побочше пользования, за
готовку валежного леса и сухостоя, на льготных условиях отпуска
ли лес солдаткам и погорельцам. Эти мер; находили поддержку у 
крестьян, побуждали их к коллективной ответственности за сохран
ность лесов.

Внимательное знакомство о материалами комитетов убеждает,что 
преобдадали не постановления о газделе дгг на деляны по душам и 
вырубке, в ее» их обвиняли лесниь-ие, а наоборот, - решения об ох
ране лесов, недопущение заготовок бл1ке 5-15 верст от деревень, 
прекращении массовых рубок лесопромышленниками и арендаторами.Кре-
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отьянские комитет оел, приникавших к EininfioKOwy лзоничеству ■ За- 
гваздинскоЯ волости Тобольского }взла запретили леонииему Йои-Рило 
вести заготовку дров, чем остановили работа ота военнопленных. Во- 
лостноЯ комитет поддержал действия сельских комитетов я ходатайст
вовал перед губернским комиссаром о немедлэнном отстранении лесни
чего от долкиости, подчеркивая нарушение леоничиы служебных обяза- 
ниоотей, поскольку он одновременно являлся и подрядчиком по за го- 
товке^\ На "неправомерные действия" Бутовского сельского и Dpo- 

вокого волостного исполнительных комитетов в Игпол1. м Западно-Си- 
бирокого Совета крестьянских депутатов жаловался лесопромышленник 
Сараев. Комитета запретили ему вести вырубку и санитарную очистку 
леса НВ его собственном участке, и под воздействием Исполкома Со
вета йыл найден компромисс^ \

Действуя в интересах своих избирателей, некоторые комитета 
проявляли большое упорство в противодействии губернским организа
циям. Так, волостной земельный комитет Карагайокой волости Тоболь
ского уезда, уступил многочисленным просьбам жигэлей сельских об
ществ и входивших в состав волости инородческих юрт, основным ис
точником существования которых была заготовка на продажу леса и 
дров и разрешил им вести промысел овоши сидами и под наблюдением 
сельских комитетов. Вопреки требованиям губервюксго комиссара, гу
бернского земельного комитета и губернского управлэнкя земледелия 
я государственных имущеотв волостной комитет так и не отменил сво
их рвшвний®\ Удалось настоять на своих требованиях об отмене тор

гов лесных дач исполнительным комитетам Локтинской, Гэгарьевской, 
Ларихинокой волостей Ипимского уезда. Каыитета потребовали предос
тавления права на пользование лесом крестьянами и губернское упра
вление земледелия к государственных имущеотв уступило, сдвлыв ра
споряжение лесншыену о продаже до I июля всех отведенных в дачах 
№икюкого уезда делян по существующей оценке без торгов только ме
стному населению'\ Интересам крестьян ответталп реиения отывнь мно
гих комитетов, предписывавшие лесничим сдавать арендные статьи сна
чала сельским обществам в лишь после их удовлетворения выставлять 
их для присбретениг частных ли?.. Подобные действия комитетов, ко
нечно, снимали доходность лесничеств, но предоставляемая комитета
ми возможность льготного иди бесплатного пользования вы па сами, дро
вами, а нередко и строевым лесом давала сущвотвен’|ую поддерт-.ку
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для неоостоятвльдах о лов в деревни.
Летом 1917 г. ке первый плен в требованиях крестьян выдвинул- 

оя вопрос .0 еемлв, к в первую очередь о сенохоошх угодьях. Эемель- 
шй вопрос стал основ?**»* оодердканием деятельности пр?вюрно хавщого 
седьмого сельского или волостного исполнительного комитета и более 
половин*! волостжх эеыельшх ксм?<тетов. Постановлением Временного 
правительства на эеыельше комитета возлагались обяэеннооти по обо
ру и подготовке д.тя Учредительного собрания о ведений о землеполь
зовании и земле обеспечении, а также уре17лирование еемельшх отно- 
1вв?{ий в течение переходного периода. Работоспособность и иополни- 
тельпость комитетов при решении этих еадач прежде вое го зависела 
от степени острота земельного вопроса в конкретном районе и пози
ции вышестоящих земелыих комитетов.

Приводя свои установки в соответствие о линией правительства. 
Томский и Тобольский 1760рнские вемелыпе комитета о самого начала 
решительно стали на путь консервации земельных отношений впредь до 
решения вопроса Учредитель?*™ собранием в общегосударственном мао- 
яггабе. Позиция Алта'ского, Енисейского и Иркутского губернских ее- 
мель?«1Х комитетов <&1ла более гибкой. Ин так хе на были чужды кате
горические запрета на "самостоятельное реяение венелыых /юя оами- 
ми крестьятми" и демагогические заверения "... впредь до Учредите
льного собрания.;.*, но вместе о тем в решении практических вопроо- 
оов проявляясь готовность к компромиссам. Свои методы решения ост- 
pjx ,дел подробно иелохил в информационном особщокии Главному земе
льному комитету председатель Иркутского губернского аемельного коми
тета: в тех случаях, когда иэ-аа недостатка угодий крестьяне шд- 
а{1гали требования ущемляющие интересы культуршх хозяйств, комитет 
*прик1а<ая нужды обеих сторон,... передавал покосы крестьянам о уп
латой в видвБ одной трети фермеру”. Касаясь многочиодек?ых пооягв- 
•пяьоп сельских обществ >я причтовые земли, губернский комитет ис
ходил из того, что каждое хозяйство есть для государства ценность 
и !*аатаивал га яыразяит првггту доли m рав?ых со всеми крестьяна
ми ооноаа?Ч1ях. Такие решения "находшли понимание и к силе еще ?е 
пришлось праабегеть ни ра8у"^\ Установки губернского земельного ко

митета через инструкции и циркуляры проецировались :sa картину сель
ской жизни и успешно множились в действиях волосттых эеывль?ых ко
митетов, чему в ь^емалэй степени опоообствсвала меньшая острота зе-
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цельного яопрооа а губернии.
Как ювеотно, I ВоароосЛокиЯ омад Советоа хреотыпохях 

путатов пршял резолюцт о переходе всех аемаль в веден» аемель- 
шх комитетов. Она бы* вотречена чаотмо ко|а1тетов как вакокное 

оонование /ит вотуплвния в раопорядитеяьнп права. Тюкалинохий уеа- 
д»1й эеиелышй комитет, отолшулоя о крупяшн наруоениями при сда
че я аренду казенно-оброчнлс статей, конда огромже маооивы аа бес
ценок 00 опекулятхвнлт целями ареидовалиок крупшми предлринмт- 
телями, благодаря чему арендше цени я уеадв ямроод... немюверю. 
Под натястн краотьянохмх требований коывпет принял реивние, поа- 
водявиае волоотяш эеиехьжм комитетам отбирать пуетуицив оеяокоо- 
ше участки казенно-оброчжх статей я пэредввать их цуждввцмазя.

Вввительмув борьбу о иадавт укоранпивйоя в уезде опахуляти- 
вной арендой чаотковладвльчеохях земадь и иааенних дач повел Твро- 
KiM уеадшй аеиельний комитет. Подоаение в уеадв уоугубдялооь на- 
кааяифширояанной работой поаемедьно-уотроивадьшх kommmM, при- 
ведввй к плохому обуотройотау первоелещвв, которые oxaaa.<ms т- 
ВАШ оенокоошх уго^ и требовали либо их прздоотавлвяия, либо 

переселения на новое иеото. Комитет, чтобЬ пр<иечь еубарецду ка- 
аенжх земель, я уцерб крутым собственникам уотеновил прежуцво- 
твеикое право на аренду оалмким обцаотяам. Комитет шрабопд пра
вила, поаводяяв1ие водоспым аеиелыым комитетам охраничивать пове
ян и оенокоом арендаторов а наовход|ая<х для поддврна|а|я их хоеяй- 
отва пределах, а ооталыыа'земли по справедливой опенке передавать 
нумдаювоавя®’, Новый план распределения и использования овободжД 

земель глвянш образом на кезаоелен1*)х пвреселвнчаск1в: учаотках 
разработал Омский уезджй земельжй комитет. Он рекомендовал крео- 
тьянокж комитетам сдавать нуждапцимоя j» покиженнуо плату в пер- 
вув очередь ияпсие земли, а при их недостатке отдавать под сеноко
сы и выпасы целмху,

других в регулировании земелыш стнонений гытадоя пой
ти Тобольок1Л уездшй аемельшй комитет. Он вынес единоглаоиоа по
становление "войти в ооглавеняе” о Тобольск», губеркокш улравлв- 
кием земледелия и гооударотвеюых шупыстя о передаче во временное 
пользование бесплатно особо нуг(да1ащ|а«оя овдьо’к1Я( обществам, арен
дуемые »<и у казж земзлшые оброчже статьи, лэоше полями, озе
ра к пастбнца, "чтобы тем оамм хотя до некоторой степени облег-
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четь тяжелое даложение народдах масс, пока собирается Учредительное 
ообракме..." Комитет разрешил бесплатный отпуск населвиию леошх 
материалоя, составил списки о эемсльшх 1{уядах сельских обществ и 
принял решение предоставить крестьянам Hexoropjx селений в беопдат- 
ное пользование гзмелыше оброчные статьи. Однако комитету не уда
лось масштабно организовать в уезде аграрное переустройство. Его 
постановления, чтобы не создавать в губерния прецедента, были опро- 
тестоваы^ губернски.! земельным комитетом, хотя при рассмотрении ча- 
отшх волрсоов вдасти проявляли больше терпимости к требованиям на
селения уезда.

Стремление к законности глубоко коренившееся в крестьянском со
знании, опиралось на убеждение, что земля как дар Божий не является 
ничьей собственностью и должна принадлежать тем, кто ее обрабатыва
ет. Вековые нравственше устои крестьян удерживали их от посяга
тельств на захват крестьянских земель. Совсем иным было отношение к 
ооботвенности других сословий я казш. В ходе крестьянских захватов 
больше страдали казенные, церховте и чаотновладегьческге земли, 
особенно участки не^брвбатываемые самими владельцами, а одаваеше в 
аренду. Значительному ущемлению подверглись хбэяйотвенше интересы 
крутых прздпришшателей, занятых племенмш скотоводством и оемяно- 
водотвом. При поддермк^ крестьянских кшитетов или по их постанов
лениям массовый характер приобрел захват земель заарендованшх кон
нозаводчиками в Кузнецком и Омском уездах.

Помимо захвата выпасов и сенокосов, потравы крестьянокш око
том полей крутых владельцев некоторые креотьянокие комитеты, при
менив метод подоходно-прогрессивно го обложения, гы та лис ь возложить 
на них основное бремя налогов. Большого успеха эти мер1 не имели, 
но вызывали тревоги и жалобы. Одна из таких поступила в Томский 
тугбернокий иополнителыый комитет от коннозаводчика Е.Е.Скородело- 
ва, который сообщил, что Брпхановокп< сельским комитетом Кооьмино- 
кой волости Кузнецкого уезда его хозяйство обложено прошоловим на
логом в размере 50 тыс.руб. на пмвое полугодие 19Г7 г. и просил 
образумить крестьянский комитет

Подавляквцая часть решений крестьянских комитетов по земельно
му вопросу касалась изменения условий аренды казеишх земель. В 
этих целях использовался набор приемов, гфулпировка которых позво
ляет выделить три осиовше Форш. В практике комитетов особенно в 
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перше посев революции меояш широко яопояьэомлаоъ форие эа^овио- 
го решения вопроса переэ проеюнхя и ходатайстм в вышеотояцнв i№0- 
таищоиОна редко приносила быотрле резулиавм и удовлетворение ос
трых нужд осуществлялось главнп» образом на основании поотаковлв- 
ний самих иизошх комитетов, либо ло реиеив хреотьянохой обЬппы 
и носило захватшй характер. Захваты лроводжакь как в открытой 
форме, когда за установленную комитетами плату аеоевалиоь или ш- 
кашивалиоь овободше участки и отвергаливь арецдше права прежних 
польаователвй на занятых землях, так и в скрытой форме, через от
каз платить за пользование вненаделыыш землями. Причем последняя, 
судя по многочиоденшм рапортам надзирателей за хазеннши ж быв- 
ввши кабинетскими землями в губернские управления земле далия и го- 
оударственшх иыуществ, превалировала над всеми остальжыи к впо
лне отвечала настроениям деревни. Характершеуя отношения крестьян 
к аренде земли, хорреопондент из Кольчупмкого района сообщал,что 
крестьяне не хотят приэдавать арендной швты ее пользование быввть 
ми кабинетохими землями, уотеновлекной мветиш хоиитетом в разме
ре от 50 коп. до 1 руб. аа десятину (которую по всем меркам нель
зя считать зышвенной - В.З.) и говорят *т что угодно на холите, 
но НВ на землю; ни копейки аренда за аеилп\ Требуют давве олово 
"аренда** применительно к земле не угюминат^ГЧ Скдатые захваш ор- 

раничивали отток средств из крестьянского хоеяйотве и опоообетво- 
вали его укреплению.

Основную цель своего оуя^еотвования крестьянские комитеты ви
дели в урегулировании эемельдах отнопений в для ее реализации ио- 
пс Львова ли ряд методов, позволяпцих выделить я их деятельности два 
направления, котодае да практике не исключали друг друга и неред
ко переплэтались. Многие комитеты свои» i решениями стремились пре
дупредить крестьянские требования, а для ооглаоования острых воп
росов привлекалв- представитедай эаинтересовенндх сторон, органи
зуя совещания волостного, межволоотного и районного уровней. Этот 
метод применялся гдавшм образом при распределении сенокосов и 
был раопространен во всех районах Сибири. Например, в начале июля 
исполнительные комитеты БалахтидакоГ п Назаровской волготей Ачин- 
окего уезда, собрав представителе? 22 волостей, реопределили поко
сные участки казенных лесных дач, не забив при этом наделить ка- 
зендами лугами и крестьян двух сосе.дних волостей, арендовавших ре-
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ное покосы ■ ятик волостях. С аналогичной целью провели общие со
брания и совещания Калачинский райоюый эемельшй комитет, объе
динивший Щ волостей, выделивякхся из Тюкалинокого уезда, Эврзи- 
бейский волостной иополнителышй комитет Красноярского уезда к др. 

Другим BixMiM направлением деятельности креотьяноких комите
тов являлось ях участие я улаживании вознихавя1ях конфликтов, свя- 
эанндх о захватами как отделънпш хозяйствами, так и цежми обще
ствами чужих пахотнлс и оенокоошх участков. Игштанмш и аффе
кт ив нам методом шхода из коифликтшх ситуаций явдялноь ооэдаяае- 
ше комитетами прширителыые камера, к участию в работе которая 
иногда привлекались улолномочекнае губернских я уезднах комитетов 
и Советов. Содержание решений комитетов определялось конкретной рао- 
отановкой сил и предусматривало пкие мера наказания яиновжх, кая 
наложение штрафов я пользу потерпевшей сторона, возмещение всех аа- 
трат деньпми иш еквивалвнтно затратам 
пр.), предоставление равноценнмах угод1й1 

митетов в опормпс делах между отдельнами 
показывает, что в абсолютном болывинотве 
ли на стороне коллектявнах интересов.

Возлагая на комитет обязанность противостоять "самочинному" 

решению земельного вопроса, закон не обеспечивал права крестьянс
ких комитетов я борьбе о крестьянскш двикением. □оотнояления ко^ 
митетов НВ имели юридической ошы ня для чяновнякоя m местах, ни 
для "нарушителей порядка", к которш компот могли пршаенять "ис
ключительно мера морального воадейотвия", а потерпевшей стороне 
предлагать обравщтьоя в оуд. Отсутствие четких инотрухц>й и нвоп- 
ределеннооть прав ооддавали трудности в работе комитетов. Баланси
руя между грахданскма долгам, о котором напоминали распоряжения 
губернских к уезднах органкзащй я ообственнами интересами матери
альной выгода, лодкрепляемши требованиями односельчан, крестьянс
кие комитет чавщ склонялись в сторону последних. Однако давление 
сверху и снизу обрекало комитет на непоследовательные и противоре
чивые действия.

VhipoRO используемая всеми креотьянокями организациями я ооо- 
бенко эемельнами комитетами в ответ на крестьянские запросы форму
ла о недопущении земельного оереустройства вплоть до созыва Учреди
тельного собрания при попатгге рассмотреть ее во воем комплексе вза-
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имоотношений и дайотвиП креотьяноких комитетов позволяет iigim, 
9Т0 за расхожей формулировкой чаще скрывалось не стремление к кон
сервации земельных отношений любыми средотваыи, а соображения целе- 
оообразнооти и осознание опасности решения волрхюа без посредничес
тва этих организаций. Подтверждением окаааниого служат постановле
ния оохраняввшх преемственность исполнительного и земельного коми
тетов Даурской волости Ачинского уезда, которые о самого начала про
являли большую активность и оставили немало овидетельотв о своей 
деятельности. С первых дней своего сувротвования t лостной испол
нительный ксыитет повел решительную борьбу о самогоноварением и 
торгово-ростовщической эксплуатацией. Он установил в волости твер- 
дме цены на продукты потребления, за сокрытие и продажу товаров 
выше установленной комитетом таксы арестовал местного торговца и 
наложил на него штраф в 1000 руб. Штраф бкыя взыскан я часть его по
шла на нужды малоимущих жителей волости. В моле волостной земель
ный комитет пересмотрел арендную плату за покосы и сдал вое участ
ки, в том числе и наделы лесной администрации по Эб коп. за деся- 
тину^"^ . На этот же земельный комитет под угрозой нараставшего за

хватного движения 8 августа постановил "...безотлагательно вменить 
в прямую обязанность всем сельским управам волости обязать населе
ние подписками, чтобЬы оно ни в коем виде не имело право самостоя
тельно производить разделов и захватов земельных угодий...

Учет земель Являлся официальной задачей земельных комитетов и 
1в этом основании в исторической литературе он рассматривался как 
помеха, отвлекавшая комитеты от решений практических вопросов и 
создававшая у крестьян иллюзию решения аграрного вопроса. )4атер«а- 
лы о деятельности земельных комитетов 
взглянуть на эту каэешыую функцию. На 
эха ложилась на волостные земельные и 
нительные комитеты. В Хиде работ пос
НИЮ опросных листов, предполагавших демографическое, хозяйственное, 
бюджетное обследование крестьянских хозяйств, проводился переучет 
земельных угодий, выяснялись размеры и каедотво используемого фон
да, реальные потребности я резервы. Полученные из волостей денные 
обобщались уездными земельными комитетами. 1Ь'омотря на неточность 
и неполноту получетвых материалов создавалась приблстг-нная к дей- 
отвстольности карс!г-ч, делавшая очевидной неоправедлквоегь н ноль-

позволяют несколько иначе 
первом этапе ооновгоя нагру- 
оельские и волостше иопол- 
обору информации и заполне-
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зова над эеылвЯ. Сообразуясь о мзстшми условиями и возможностями, 
Барнаульохш, Еийскюл, Кузнецким и Омским земельнлли комитетами 
были раэработаш потребительские норш нвделения землей. Туринс
кий земельшй уеэджй комитет, заслушав натериад>1 прошедших в уез
де райоишх оове1Д9ний по землепольэованив, поддерашл требования 
крестьян о передаче .им частновладельческих, монаотыроких, церлов- 
но-причтовых и граничивших с креотьянскига яаэенжх земель и приз
нал обоснованными разработашые на совещаниях норш душевого наде
ла. Комитет поручил земельной управе "ходатайствоють, тда будет 
следовать о проведении зтих требований в жизнь"

Принятие эемельньши комитетами норм душевого надела, конечно, 
не гарантировало права каждого земледельца требовать немедленного 
увеличения землепользования, но шнуждало комитеты придерживаться 
этих норм при рассмотрении жадоб крестьян. Изучение материалов о 
деятельности губернских и уездшх эемельшх комитетов позволяет об
наружить различия между раэработаннши и тиражируемыми ими цирку
лярами, инструкциями и "Временжми правилами о пользовании землей и 
лесом", которые отв**чали установками Времешого правительства, воз
водя в основной принцип "недопущение оамоволымх захватов" и под
ходом к конкретшм делам о "захватах и пользованиях*. Сопрнвсоонове- 
ние о фактами захвата креотьяками казенно-оброчжх статей, лесных 
полян и причтомлс земель заставляло комитеты поступиться принципов 
и в своих решениях лишь фиксировать новые отношения в пользовании 
землей и лесом.

В отчетах о проделанной работе многими комитетами приводились 
сведения о количестве и характере расомотрентх ими дел, число ко
торых колебалось и в зависимости от месяца в уезде ооотавляло в 
среднем от 29 до 100 обращений. Большинство ходатайств несли в се
бе зпрдад социального недовольства и естественно предположить, что 
без вмешательства крестьянских комитетов они могли вылиться в кон
фликты, увеличив, тем сашм, размах крестьянского двикения.

Путем прюдупредителыых кер, уступок, поиска компрюыисоов, 
кр1сотьяноки4 комитетам удаяалсоь одерживать разрушительные тен
денции в креотьянзком движении и ограничивать его мирными формами. 
Не случайно, что за весь период о ьируга по декабрь 1917 г. было 
обьчружено лишь шесть случаев обращения комитетов с просьбой о 
вмепательстве в конфликты воору/кекные сил1, ко ор)ужие было 1триме- 
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явно ляп» одивц® в хроаопролтюи жояфхххт* между оелмкмя об- 
маопамя.

Дветельнооты)' по удовлетвореняв наяболее острых нужд креотъ- 

янотва хомятеты одвряаоали процеоо обнмцамл деревня я нараотаняе 
в ней имуцвотвенной д|^)фврвн|нации, что мат коовенное годтверн^ 
двняа я в оокретхвяеиоя к осени 1917 г. креотьяножом двтняи.

РП1А.в.Зе7.0п.аО.Д.72Э94.Л.89-9;.
ГАЮ.«.Р-2.0п. 1.Д. 195.Л. 110.
T9 ПТО.А.тгг.Оп. 1.Д.«.Х.89:Ш«.«.Э93.0п.2.Д.94.Х.6.
Там В8.Д.78.Л. 196,205.
ПГО0.».Р-19.0п. 1.Д.61.Л.2.
ТВ гаГО.В.ТЭО.Оп. 1.Д. 41.1.67.68,77,eo,roiui.28.1.2,3.
ТВ ГАТ0.В.722.0п.1.Д.78.Х55,131,132.
ГАРВ.В. EW.On. I. д.71.1.28-».
Там яв.Д.50.Л. 156.

Прммчанкя:
1.
2.
3.
4.
6.
6.
7.
в.
9.
ГО. те ГАТО.в.722.0п.1.Д.«.Д.б.
П, ГА1О.4.Р-1130.ОП.1.Д.1Б.Л.34.
12. Крестьянокий оовэ. 1917.7 им.
13. Наш голоо. 1917.21 апр.] Саободмя Сябирк.19П.£ овнт.} 

Рвбоче-креотьяновая гаавта.1917,1в дех.
14. ГАКК.в.89г.0п.1.Д.1.Я.З.
15. те ГАТ0.»/722.0п.1.Д.4В.Л.в9-61.

В.К.Аидрвцвнхо

ПРАВОВЫЕ АСПЕЮЫ РАЗВИТИЙ ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВ®
CHBIPH {6С-9О-Е ГГ.ХК В,)

Сибирские ярмарки пореформенного периода лредотааллдм ообой 
типичную и наиболее роопроотраненную форку торговли, особенно в 
сельской местнооти. № эволсция была олохнт социально-экономи
ческим процеооом, в котором вопросы правовой политики государс
тва, законодательной деятельности центрально: я меотмк'х органов 
вдасти играли существенную роль. Однако эта тема не получила дол
жного внимания, хотя Се отдельное аогектм раосматрмвалиоь в оте
чественной литературе
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Ярмарки, no определению законодателя, - "суть общие торги, 
на которых в продолжение определенного в установленном порядке 
срока лротводитзя торговля всякого рода иди определенного рода 
товараии"^\ собирались жителями соседних населенных пунктов о 

незапамятных времен и прмурочива^пюь, как правило, к как»»-либо 
церковнш преадник^ (отсюда название значительной части ярмарок, 
например; Никольская, Воскресенская, Креотовоздвииенокая, Козьмо
демьянская и т.п.). Со временем эта торговля отановилзоь традици
онной, расширялись ассортимент и товарооборот, круг продавцов и 
локупателБй. Торпам .пр»<давалгя официально ярмарочный отатуо, уа- 

■ таназливалиоь дни их проведения.
По форы© и содержание ярмарочная торговля оОответогвОваяа ук

ладу и характеру хозяйственной деятельности сибирского населения. 
В условиях экономической замкнутости отдельных районов, неразвито
сти дорожно-транспортной сети ярмарки были длительное время прак
тически единственной формой товарообмена и в значительной степени 
опособствовели рвзвитию товарто-денежшх отношений.

Законодатель^ее реформирование, закрепление юридических норм 
и установлений относительно ярмарочной торговли проходило в рам
ках общего пересмотра торгово-промашленной политики России в свя
зи с кореннлли перэненаыи ооцюльно-экокотческого характера и в 
русле готовившихся реформ бО-ТО-х гг. ХИ в. Не вдаваясь в подроб
ности этого процесса, следует отметить несколько моментов, важдах 
о точки зрения рассматриваемой теш.

Действовавшее в первой половине XIX в. торговое законодательс
тво в новых условиях было естественно устаревшим. Вследствие высо
ких цен на торговые документа и оословнле ограничений в промысло
вых правах оказалась неэффективной и система торгово-промышленного 
обложения, введенная в 1624 г. министром финансов Б.б.Канкриным. 
Для приведения в ооответотвие законодательства в 40-60-х гг. было 
последовательно учреждено ряд комиссий из представителей минис
терств финансов, внутренних дел, государотнендах имущеотв и Собст
венной его императорского величества канцелярдаи.

Итогом их деятельности явилась выработка ооновшх начал но
вой о ИС теш обложения, проектов торгового устава и других правовых 
актов, связанных о проблемой торгово-промышленного развития стра- 
ш. В конеином счете, геферлирование позволило исключить, хотя и
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НВ я полной мере, разрыв между реальнш положением, потребновтя- 
ии торговли и хоэяйотввншм законодвтельотвом, а,самое гдявноа - 
устраиило оооловше преграда в сфере прслшолошх занятий. Для Роо
оии, о ее многомиллионным креотьяноким наоелвниеы, это было доота- 
Totmo оилыш фактором охивлзния экономичеокой и о№иальной жизни.

В о иотеме новых подходов к торговле были офорыулироваш поло
жения о ярмарках. К ним отнооилиоь общие торга, на котодах в тети>- 
ние определенного времени разрешалаоь вольная торговля любым тона-’ 
ром для всех ооолов(Ш. Открытие ярмарок.(ороком не злее недели) 
по ходатайству меотшх обв^еотвеншх учреждений было в компетежии 
губернского или областного начальства. Напротив, открытие ярмарок 
на более длителыый срок, а также перевод их дейотвия о одного вре
мени |«> дау гое, по предотаален1во меотшх властей, аа висело от сов- 
мвотного решения министерств внутренних дел и финаноов^Ч

Общие установления о ярмарках, связанше с их регламвитацией 
и налогообложением, оодеркались в торговом уставе и Положении о 
пошлинах за право торговли и промыслов, а твию во всех ппследо- 
вавших к ним позднее изменениях, дополнениях и разъяснениях. При
чем я торговом уставе имеясь ссылка на ряд законодательмрс актов 
административно-правового характера, где бЬли обозначеш правила 
в отношении ярмарок и определялся порядок их осу1двствления.

Подобше правила были изложеш в Своде губернских учреждакий. 
Положении о губернских и уездшх земских учреждениях. Положении об 
инородцах и т.п. Внутренний распорядок футоционирования ярмарок, 
касавшийся устройства помещений для лавок, балаганов, весовых, ода- 
чи их в наем, сборов за торговые месте, противопожаршх и санитарн 
шх мер, регламентировался гоотснонлекиямм органов власти, ооотве- 
тотвовавпмх админиотративнсыу устройству конкретшх местностей (ка
зачьих, инородческих, земских). Нередко эти поотановления издава
лись вследствие циркуляршх пре,списаний • министерств внутронних дел, 
финансов и других центральшх ведомств.

Ярыаро'шая торговля э сравнении о друп«и видами, кроме естео- 
твеншх различий о нтли по форме и содержание, шела озою специфи
ческую особенность, закреплекну» в законодательном порсядке. Речь 
идет о преве беспошлинной торговли на всех ядаарках товаром onpie- 
деленного рода (продукты, топливо, с','тро!ггв.’ьшв матернада и т.д.) 
и любым товарюм на ярмарках пятого пазрядг., т.е. ороком дейотвия 
не белее 7
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Эта льготе, fltasMt no оути двя протвлционютахсй, м* оМ* 
предаоторяв. До тча» ХП ■. торгоивам ив ярарках но оовобо»- 
лвхноь от уплаты поплин. Воледотвяв оооловжх ограятияК ■ про*- 
поотного 'оооуояшя было nparrtneoax ототранвно сп торговых ааня- 
тмй сельское населание, что оуцаотвеяно аамвдляао рвавитяв вконО“ 
шпвокой хя«ни отрада. Поотому в 1814 г. <ки хадви аакок, времен
но до пооааду1ао)вго обфго ропвния по атой проблема, которым лоевб> 
лялаоь овободная торговля на ярмарках для воех oooxoai*. О прыня- 
тием ношх вакоаодательшх актов данное полояеннв в чаотк овоеЯ 
утратило силу. Однако прево беоповлянной торговли на ярмарках пра 
некоторлс И8ыенею1ях оеталооь*^\

Вое раооиотренше ааконодательше акты, аа ивклочением Поло
жения о губернокнх и уоаддах эемохих учреждениях, даели прахтичао- 
кий оиюл для Сибира. Здеоь бЬли меотноотя, ааоелеидав ииородцаид, 
в аападной к вооторюй чаотях рага&на раопояагалиоь террнторяи вр- 
бирокого и Эабайхальокого кааачьях войок. Здачитальная чаоть мео^ 

шх ярмарок откооилаоь к пятому рааряду, т.а. подлежала льготному 
далогообложешае. Подготовленная на мчальиоы атапе реформ, право
вая база ооадвла нормативное проотранотво, приблшеиное к рмльной 
дайотвнтелькости а ооцивльной к ахоноыячеокой жиани Роооии и ее 
отделы*» репоков.

Меотмм оргек) влаотн в овоей адаиниатративно-раопорядитель^ 
ной двятельнооти получали вовыожнооть отабилиаировать полокеняв я 
торговав поолв воех нвиабежшх потерь и потряоеиий, ояойотвеншх 
периодам радикальдах преобрааований. Законодательная основа о и»г 
вестшми оговорвами поеаоляла на практже обединить ехономячеокнв 

ттереоы наоелвят о потребностями отрада к ее территорий^ более . 
гибко регулировать к контролировать атот процеоо.

О том, как вооприншалоя двншй процесс напооредотвенно наое- 
лвнием, овидетельотвупт приговор! оельоких входов, которае ообира- 
лиоь о цель» учреждения ярмарок. Прнводишй ниве фрагмент провения 
(о сохранением орфографии) о доотеточной полнотой отражает покша- 
ние хреотьянамн своих интереоов, одобрение, о долей лвоти, дейст
виям иаиальотва, содержит обЬцут оценку жизненной ситуации. Учаот- 
юп.я схода в с.Кочковском Буряинокой волости Алтайского горного ок
ругл Томской губернии писали в 1879 г.: ”... сбыть (продукцив - 
В.А.) соввошенно некуда к поневоле отдает (крестьянин - Б.А.) в
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половинную цену, да к тому хе еще не на наличные деньги. Почеиу 
сельское население №не узнав польау в торговом обороте, е такие 
и выошее начальство старается розвить таковое и дает возможность 
каждому по воем отраслям наилучшее понятие оельского быта, рас
пространяет училица для развития грамотности и разрешает по хода
тайству поселян - ярмарки, базары, торкки и проч., через что даже 
и молодое наше поколен№ весьма легко может познакомить себя о по-, 
знаниями торгового оборота и разного рода занятий,а также может 
развить и образовать умственные способности к оельок чу быту..."®^ 

Анализ содержания крестьянских приговоров относительно учре
ждения ярмарочной торговли, неомотря le некоторую разность, поз
воляет выделить обцее, что было характерно для интересов и потре
бностей сельских обывателей 
лось наличие я крестьянских 
рогатого скота, мяса, сала, 
лесного промыслов, о другой 
податей и покупки необходмвых вещей, домашней утвари, орудий тру
да. Подобное сочетание было результатом развития рыночных отноше
ний, ориентировавших креотьянокие хозяйства » отход от натураль
ного к товарному производству. Стимулировала этот процеоо и поо- 
тепеннвя замена натуральных повинностей деньгами.

В данных условиях ярмарки йыли наиболее удачным средством ра
зрешения всех проблем. Тем более, что по мнению участников одного 
из сходов, об1цие торги позволяли создать конкуренцию ореди торго
вцев, понизить цены к выгоде покупателей, а "сами крестьяне раз
ных волостей более ознакомятся с произведениями окрестными, с ка
чеством и ценностью на произведения; между них также должно прои
зойти ооревнование к лучшему приготовлен» своих произведений и 
уравнение в ценах""\

Примерно такие же убеждения л необходимости и полезности яр
марочной торговли высказывали и представители сибирской админист
рации. Один из чиновников по крестьянским делам, ознакомившись о 
матержлами по открыт» ярмарки в о.Еачатоком, писал в рапорте 
томскому губернатору: "Учреждение проектируемой ярмарки для сред- 
нер& и бедного класса наое^^ния окажет больяое благодеяние, т.е. 
освободит его от нескольких эксплуататорюв, забирающих ныне окот 
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и жировые товары во время взноса крестьянами податей по сашм н»- 
SKIM ценам"® \

Особое внимание в приговорах обращалось да обоо>рвание возмо* 
жноотей устройства ярмарки в конкретном населенном пункте, поско
льку в ВТом деле было необходимо ооблюсти ряд условий. Во избежа
ние конкуренции с другими ярмарками вновь органиауемая должна бы- 

располагаться вне сферы их влияния. Причем действие данной яр
марки не могло совпадать по времени о деятельностью соседних. Та
ким образом торговцы и покупатели переезжали о одной ярмарки на 
другую без особого ущерба для себя и для сельских обществ. Разуме
ется важшы условием было местоположение будупрй ярмарки, заселен
ность территории, уровень развития производства, характер и каче
ство подъездных путей и т.п. Котати, авторы прошений не забывали 
перечислять количеств годшх работников, домохозяев, проживавших 
в одном селе или нескольких окрестйых. Нередко указывалось обяза
тельство поотрюить за счет общества ба/вгеш, jbbkh, расчистить 
площадь под торговые моста о тем, чтобы впоследствии часть денеж- 
«X поступлений обратить в свою пользу.

Административно-правовая практика рассмотрения всех формаль
ностей, овязаншх о устройством ярмарок нооюа, по сути дела, раз
решите льно-ре гистрационьий характер. При ооблсдении обуоловленшх 
законом правил ходатайства в отношении ярамарючной торговли почти 
всегда удовлетворхглись. Схема прохождения офицдальшх бумаг, за 
небольшим иок лечением, была однотипной. Прюшение о приговорюм про
ходило по воем инстанциям властной вертикали, ооответотвекной ад
министративному уотройотву различнух оибироких территорий.

Материал-! проверялись на доотовернооть, при необходимооти ове- 
дения уточнялись и дело, в завиоимооти от инстанции, обрастало от
зывами волоотгых старост, мировых посредников, чиновникам по крео - 
тьянским делам, купцов. В губермских учреждениях готовилось окон
чательное заключение и подавалось на утверждение губер-ат^пл, пра
вда, на зтом уровне заканчивалось рассмотрение дел о ярмаржах пято
го разряда.-Материал! о ярмарках других разрядов поотупсьтд в Х^^йй 
отвеншй департамент МВД для утверждения по соглашен» миниСтмИ- 
внутренних дел и финансов, о чем оообп^лооь Правительствующему се
нату "для зависящего ряспор)яжения к опубликован» во всеобщее све
дение".
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Вазвитив pJH04HUX отношений опоооботвоваю разрушению эконо
мической локалиэованнооти отлельшх местноотей, рвоширяло прояв- 
водотвенно-торговые связи. В процеоое этого неизбежно воэникаяз 
конкуренция оооедствуюцих ярмарок, которая, как правило, проявля
лась я бумаждах тяжбах сельоких общин о целью закрттия торговли 
соперничавшей стороны.

Согласно действовавшему законодательству иеотша власти имели 
возможность на формальном уровне решать подобное конфликты, что 
иногда и происходило. В то же время обнаруживались и другие подхо
да, свидетельствовавшие о ясном понимании сути происходивших дано- 
чных преобразований и желании содействовать им. Так, разбирая мно
голетний конфликт по поводу конкуренции двух ярмарок Каинского ок
руга', генерал-губер®тор Западной Сибири не ооглаоиазя о упразд
нением одной из них и сформулировал своп позигж слвдупцим обра
зом: "Наконец должен заметить, что торговля, по естественному по- ■ 
рядку вещей, развивается и упрочивается только там, где она дейст
вительно необходима и где приносит доотаточдае шгоды; там хе,где 
таковой нет, она сама собой падает и уничтожается и что юсидьот- 
венно сделать тот или другой пункт торговым нельзя, а должно ожи
дать указаний в оем отношении от времени и опыта. Поэтому и отно
сительно того: могут ли сув^еотвовать обе упомянутые ярмарки или 
нет и, в случае невозможности, которая из них будет полезнее и ко
торая должна уничтожиться, решит время и ход торговых дел и топда 
ухе должно будет закрыть ту ярмарку, упадок оборотов которой пока
жет беополезнооть оной*’\

Эавервшя краткий анализ торгового законодательства периода рос
сийских реформ ХИ в., следует отметить, что, несмотря на свою пал- 
ливтивнооть, оно сыграло важную роль в развитии товарно-денехгых 
отношений, становлении oihoihux механизмов в экономике Сибтеи. Бу
дучи вызванной к жизни еотеотвеншм ходотх событий, деятелыым уча
стием гооударотвендах о'^руктур и общества, система дандах законо- 
дятельгых актов, в свою очередь, оказала существенное влияние на 
эволюцию ярварочной торговли сибирского региона, придала ей упоря- 
дочендай характер,

. В административно-распорядительной деятельности местных орга
нов власти прослеживалась достаточно четко тенденция поддержки то
рговых интересов населения. Об этом косвенно свидетельствуют фраг- 
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ментарше о ведения по Томокой губернии о числе поданшх прошений 
относительно учреждения ярмарок. В 60-е гг. XIX в. было подано 16, 
в 80-0 гг. - 43, 3 90-е гг. - 77 прошений

Ярмарочная торговля (iiaa одним из факторов преодоления эко- 
номичеокой замкнутости региона. В торговой сфере реализовались 
предпринимательские, наклонности и оощвльно-проиэводотввннлй ста
тус раэличдах сооловшх групп сибирского населения.

Примечаний:
1. Речь идет о работах Т.К.Щегловой по истории алтайских яр- 

марюк и диссертации на эту же тему (См.: Ярмарки Алтая в XIX ве
ке: Автореф. дис... канд.иот.наук.Т<а40к,1990.19 о.

2. РГИА.«.23.0п.7.Д.301.Л.40.
3. Исторический оггерк обложения торговли и прошолов в России, 

СПб.,1893.С.1Э0.
4. Движение 

лет (1868-1872). 
право торговли и

РГИА.4.20.0п.4.Д.ЗЗе2.Л.23. 
ГАТ0.Ф.3.0П.48.Д.93.Л. 14-15.
ГАТ0.(6.3.0п.2.Д.987.Л.6.
ГАТО.в.3.0п.48.Д.1О1.Л.12. 
ГАТ0.в.3.0п.2.Д.654.Л.31.

10. Подсчет наш.

ярмарочной торговли в России за последние пять 
Б.м.,б.,.С.1-2; Папков М.Н. Положение о оборе за 

юмыслов.СПб., 1896.С. 160.
5.
6.
7.
8.
9.
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