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ПРКД^1СЛ0Ь,Ш

Настоящий сЗорнлк является продолиеняем публикапий результатов 
разработки сотру№ИКЯ''И Проблемной л''бораторяи история, археологии 
и г-'НОгрз'Тий Сибири при Томском университете в содружестве с учены
ми других вузов Сибири проблем история хозяйственного освоения Си

бири в XIX -  первой трети XX в в Л
Сборник состоит из четырех разделов, в первый из которых входят 

статьи о про№Ш1ленном и трчнспортном освоении Сибири, В статье В.П. 
Зиновьева преллагается концепция истории индустриального развития 
Сибири в аУП -  начале XX вв. Б.К, Лнщ'оденко рассматривает оридичос- 
кяе условия найма и правовой статус рабочих кадров в прскмпленности 
Сибири в XIX в. А.а.Ре'лнев в своей статье привал ряд «тоизБвстных 
Лактов из истории создания и (^ушатионированил Комитета Сибирской 
челезной дороги, весы‘'а показательной для изучения политики россий
ских адастей в отношении эконо:1ИЧвского развития Сибири. П.С.Конова
лов посвятил статью истории сооружения ч зксп.дуатаиии одной из кру
пнейших частт.х  порог Сибири -  Ачянско-^ДинусинскоЛ железнолороаной 

магистрали.
Зо втором разделе сведени статьи по истории cH6mjCKoro ринка, ь.

А.Носова изучает поптткя сибирских предпринимателей преодолеть изо
лированность сибирского рынка от мирового, используя Совернт'й мор
ской путь, Э.Я.Пронин, автор серии публикаагий по истории рынка в 
Сибири, в этом сборнике предлагает иоследолание торговли западно
сибирским хлебом в конце XIX -  начале XX ев . Н.М.Дмитриенко сделала 
попытку осветить на примере Тогдека истории экономпдки край в период 
первой мировой войны. Статья живо напо’днит читг эли современную си
туацию в стране с развалом хоз.1ЙотвепНнх связей, ростом дороговизны, 
спекуляцией, CTpavuieHtieM общества защитить себя сатодеятельны.ии 
объединен'.ыми, регулированием потребления на м^'нишшальном и госу 
дарственном уровнях.

1. См.: Проблв'*! истории дореволшионной Сибири.ТокКк,1^»8Э; Хо
зяйственное освоение Сибири.Зстория, историография, источники.-T ovsok, 
19У1. Зып.2; Большаков В.П. Очерки истории речного транспорта Сиби
ри. XIX в ,-  Новосибирск, 1991.
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в разделе "Аграрное освоение Сибири” две статьи : В.И.Пантеле
ева, котлрыВ изучает эволшшо зетльн о -лесм ого  хозяйства казны в 
Сибири в XIX в . ,  и П.Ф.Никулина, продолжаицего публ кацию резуль
татов своего статистико-математического исследования аграрных пе
реписей 1916 и 1917 г г .  в Сибири. В зтом случав П.>1.Никулин анали
зирует роль аренды в крестьянском хозяйстве.

Б четвертом разделе помещены статьи по истории НЭПа в Сибири. 
Оки RacoiSTCH различных аспектов зтой темы. Н.И.БУрнашеза исследует 
развитие промыслово.! кооперации в Якутии, Е.А.Андреенко роль си
бирских профессиональных союзов в трудовых конфликтах, Б.В.Дэмчик > 
налоговую политику Советского государства в отношении частного ка
питала, Н.А.Грик -  политику высшего партийного руководства страны 1 
в отношении рыночной экономики в 1920-е г г .

Редакционная колтегия сборника выражает надежду, ‘ что сборник 
будет полезен историкам и эконом1!стам, все;, любителям истории га - 
тего  края.

В.П.Зиновьев
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I .  ИНЛ:/СТРИАЛ.НОЕ иСЧОЕНИЕ СИБИРИ 5 XIX -  НАЧАЛЕ XX ЧВ.

Зиновьев В.П.

ЭТАПЫ ЩЦУСТРИАЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ СИБИРИ

Переход человеческоА иивилиэаиии от аграрной впохи своего равви- 
тия X индустриальной длится уже почти пять веков. Он стол устойчи- 
выу процессом в странах Западной Европы в ХУТ в . , обнаруиился в 
России в ХУП в . , где стал необратиним с начала ХУЛ в . , когда Петр 
Первый предпринял правительственные меры для насаждения мануфактур, 
основанных на принудительном труде, <^еодальная индустриаливеция 
имела ограниченные перспективы, однако сохраняла конкурентоспособ
ность до середины XIX в. Капиталистический уклад хозяйствования в 
промышленности и транспорте страны, по мнение большинства специ
алистов, стел сучвственным явлением с 60-х г г .  ХУШ в . ,  посда ва- 
прещения приписки работмя людей на недворянские заведения Дру
гой крупной сферой частного капиталистического предпринимательства 
в ХУП -  XMfl вв. был водный транспорт, где число занятых к середине 
Х'-ТИ в. достигло 230-240 тыс. рабочих^ . 5 этих двух сферах хозяй
ственной деятельности и шло образование ка .ров мануфактурного про
летариата.

По иному шло формирование капиталистического уклада в Сибири. 
Индустриальное ее развитие, ввяв старт, вместе с Россией в целом, 
в ХУП в. как частнокепитвлнстическое (заводы Тумашевнх, ’ 'шановых, 
Луданина, Перевалова, И.Шум1Ловв. С. N. Третьякова, И.Штинникова, 
А.Т.Янлина, С.№ксимова, И .П е ^ л ъ е в а , К.Грчанинова, Е.Курдскова, 
А.Свечнина, Е,Толстого и д р . ) ’ \  продолжилось затем как феодальное 
предпринимательство Кабинета, казны, дворянства, монастырей. Купе
чество, в условиях дефицита трудовых ресурсов, также охотно поль
зовалось вневкано:41ческими способам) рекрутирования р абтей  силы, 
''каз 29 марта 1762 Г, не оказал большого влияния на характер фор
мирования кадров работников на купеческих мануфактурах Сибири,так 
как здесь постоянный приток подневольной рабочей силы давала штра
фная колонизация. Несложное производство сибирских "фабрик" и за
водов вполне удовлетворялось трудом каторжных, ссыльнопоселенцев и 
крестьян-недои1Ж{иков. Наряду со скудостью трудовых ресурсов, транс
портными Трудностями и отсутствием кредита, положение мануфактурной 
промгаленности Сибири усугублялось ее слабыми связями с. рынком.

Крупная промышленность Сибири ХУШ в. обслуживала, как правило, 
казенные нужды (монетный двор, географические экспедиции. Нерчин- 
скую катор у, кабинетские заводы,воинские команды и ганцелярии )

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



в потрэЗности немногочисленного слоя чиновников и купечества. На 
широкого потрэолтеля, конкл^ирчя с корчемством, вьтсодили только две 
отрасли -  винокуреггяе и солеароыддленность. Крестьян'чое и мещанское 
наовление обеспечивало себя всем необходимым посредством домашнего 
в рв1иеслвнного производства. Все вто обусловлю  .чеустойчивость ма- 
HytjaKTyp, их полную зависимость от к£1зны и произвола властей.

Наиболее известна я показательна в этом плане история Алтайских 
горных зазоцоБ Акин1)ия Демидова, основанных в 1726 г .  по привилегии 
виданной Бергколлегией, а за'<'вм отобранных у  Демидовых в 1747 г .  
Елизаветой Первой под предлогом казенных недоимок в собственность 
короны

Подобным же образом было ликвидировано крупнейшее в Сибири ХУШ 
в, частное горнозаводское дело 14.В.Сибирякова, который в 1759 г .  
эа}лючил о казной догогюр о поиске и добыче руд в Сибири и Даурии, 
бм были найдены 23 меотороддения свребросвиьаовнх руд, в том числе 
богатейший '/ихаЛловсклй рудник, давший за 1760 -  1790 г г .  серебра 

и  на 2,5 fMH.py6.®bla рудниках и Воздвиженском заводе Сибирякови ис- 
лольэонзли труд крепостных -  48 чел. и работников о казенных Нер- 

учинских заводов -  до 300 чел. 3 1779 г .  "Сенат велел рудники Снби- 
рякова отобрать, а прочее имение "«зять в секвестр" на основании 
инструкции ко«ндира Нерчинских рудников В.И.Суворова о запрещении 

' отроить частные заводы близ казен^шх. В 1782 г ,  имущество Сибиряко- 
вь< возвратили по представлению Зергколлегии, нс заводчик уже не 
нашел средств восотано ть огореьший и обрушившийся Михайловский 
рудник В 1790, г .  предприятия М.В.Сибирякова прекратили дойотвия.
В 1797 г .  они были взяты в чсазку за долги о выплатой владельцам 2,7 
тыс. руб. ежегодной ранты. 3 1003 г .  рудники перешли вместе о Нер- 
чинскими заводами в ведение Кабинета, а в 1811 г .  объявлены вымор.ч- 
ннми и поступили в казну(на самом деле -  в Кабинет) .

Казна > течении Х7Ш в, постепенно монополизировала оолепромыш- 
ленность и винокурение. Например, УоольокиЯ.или Тасеевокий,солева
ренный завод, основанный промышленниками А. и И. Тилиными в 1641 г . ,  
сначала, перешел во владеике Троицкого монаотыря, а затем -  в 1761 г .  
Езят в казну В 1891 г .  казна скупила все винокуренше заводы от- 

— iqaBiHiKOB Глебова и Походяшика
В ХУШ в. мануфактурная промышленность Сибири практически не ио- 

польэовала наемный труд, поато;иу говорить о формировании здеоь капи- 
талиотичеокого ую пда било бы неперно, В 70-е г г .  ХУШ в, в Сиб.>ои на 
32 заводах о рудяика'/и насчитывалось окрло 7 тыс. работников Из 
них по вольному найму работали немногие на чг':тных винокуренных, со-
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лввчринных и текстильных предприятиях. Работники из крвс.ьяи и ме- 
1дан чзде всего были из недоимциков. Например, в 1776 г .  на Иркут
ский винокуренный завод из Томска выслали 8 мещан для отработки по
душных д ен ег^Ч  В 1812 г ,  на Красноречеиский винокуренный завод
власти Томска выслали для отработки долга 5 сидельцев в:<нных лавок 

12)и их поручителей и т .д . *
Сферой вольного наЯ?4а были мелкие городские предприятия, строи

тельство, речной транспорт, добыча соли в самосадочинх степных озе
рах, рыбные промыслы. По данным комиссии о коммерции в городах Си
бири в 60-е г г .  ХУШ в. насчитывалось 6555 чел. занятых ремесленным 
трудом и 3512 наемт X работников Выяснить число работников з а *  
нят1'х в других отраслях производства невоз'ютно, таких данных нет. 
Однако коовеннке и отрквочнье сведения позволяют сделать вквод, что 
счет такоВ1'Х шел на сотни и тысячи, В Тобольской губернии, судя по 
материалам,найденн! м Л . i1.Копылов) м, в 60-е г г .  ХУШ в. бгло занято 
до 4 тыс, работников на строительотзе казеннкх судов, i  С перехо
дом в 1760-е г г .  на вольнонаемше педряднке работы, число работни
ков в судостроении уменьшилось, так как 5-7 наемнпс плотников заме
няли 15-20 обязанных. В Западной Сибири в 'вредине Ш  в. строилось 
до 300 крупных судов в год , следовательно на их строительство наки- 
малиоь 1 ,5  -  2 ,1  т и с .р а б о т н и к о в ,В  Воогочиой Сибири во йторой 
половине ХУШ в, строилось не менее 200 судов в го д ^ Ч  следоватбльно 
зтим занимались не менее 1 тис, чел. Суда отроились крестьянскими 
артелями. Есть также свидетельства, что ухе появились предпринима
тели сооружавшие суда на заказ наемныьн рабочими. Так в 1388 г .  
томский купец А.Я.Шумилов построил длясоляного контрагента Казанце
ва 10 судов за 10 тыс. р у б ., а всего построил за 1885-1890 г г .  59 
оудов на До^оновскои алотбшде и в д . Спириной

Грубая прикидка числа работников, занятых в судоходстве Сибири, 
показывает, что эта отрасль была наиболее раэв1Г'ой сферой кайма. 
Если принять среднюю чиоленнооть команды крупного оудна -  барки, 
дощаника в 25 ч е л .,  то  на всех 300 судах Западной Сибири должны бы
ли работать 7 ,5  тыс. чел,

1R)
из ним до 2 тыс. являлись обязанными 

крестьянами на проводке казенных оудов В Восточной Сибири при 
ср дней численности команды судна в 5 чел.^*^; было занято не менее 
1 Т1Ю. работников. Всего в Сибири во второй половине ХУЛ в. насчи
тывалось около 8,5 тко. судорабочих.

Только на наемном труде основывались рыбопромышленные заведения. 
Капитаяиотичеокив предприятия в отрасли от1иечаютоя в источниках с 
ХУШ в. Уже ч 20-30 г г .  томские предприниматели из купцов и дворян 
кортомили пески по Томи и Оби у местных татар и ставили повода с
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8
навмн''ии работникам,t. В документах упоминаются уставщики с товари- 
щами“ ^1 В 1791 г .  купец А.М.Иумилов арендовал на Оби два песка и 
неводил ргЗу наемнкми работниками^^ В 1,изовьях Оби к началу XIX в. 
слот.илась система многолетних договоров об аренде песков у кореннгх 
иитвле;! для промыслового лова с сотнями каечнкх людей. Известны так^ 
же про д ели rpa ta  И.И.Шувалова на Байкале

В целом на 9 тыс. подневольньх работников в Сибири в 60-70-8 г г .  
ХУШ в. приходилось около 13 тыс. наемных работников. О''нако первые 
были пре имущественно постоянными, частью прос[ессиональнгми, а вто
рые -  временкы'Мй на сеэонылх работах, поэтому базы для Нормирова
ния устойчивых капиталистических отношении и особого у 1..ада эконо- 
мичес1«)Я лизни в Сибири практически не было.

3 первые десятш етил XIX в. c lepa  феодального предприниматель
ства в Сибири продолтала расти. Кабинет полностью «Ю1‘ополизировал 
горнозаводское производство. Появились помещ .чьи винокуренн> е за
вод)- -  Пакаев)х, Базилевсюи. В Тобольске, Томске, Иркутске, Верх- 
неудинеке бк.ли основаны для утилизации труда ссыльных ремесленные 
работные дома. В иркутской пересыльной тюрьме и на омской войсковой 
фабрике арестантов приспособили к сукноделию. Тельминская фабрика 
на рубеже ХУШ-Х1Х вв. из захудалс.’о купеческого заведения была пре
образована казной в один из крупнеГших в России центров обраЗатыва- 
ш его  производства, действовавший трудом ссыльнокаторжных и при
ди,.ных крестьян. Хотя грандиозный проект кригсшталмейстера Новиц
кого не был осущестатек,и .вместо 6 тыс, работников набрали 2 ,3  ты с., 
а затем осталось около тысячи, Тельминский комбинат включал сукон
ное, стекольное, мукомольное, кирпичное, поташное, писчебу^ла-хное, 
ко.жевенное, свечное и ммоваренное производства почти на 70 тыс. 
руб. продукции, в год.^'*1

Ссыльные были также основными работниками на винокуренных и соле
варенных ваводах, испопьзовались в строительстве зданий и дорог. Ток 
Иркутское Губернское управление в 1801 г .  сообщало Сенату, что "все 
казеш^ые работы в его ведомстве как, напри-«р, устройство дорог, no-i 
стройка- каменного тюремного замка и казар-м, и проч., производится 
ссыльными, число коих, однако далеко недостаточно." Только на уст - 
Хюйство дорог в этот момент трудились 4С0 каторжан На казенных 
судоверфях в 1801 г .  находились 182 колодника.^®! В 1820-е г г .  была 
предпринята попытка сформировать постоянные военнорабочиа команды 
из ссыльных для устройства путей сообщения. В 1825 г .  чиолилос). по 
штату 1150 таких строителей( т а б л .1 ). В начале 30-х г г .  XIX в. с 
открыт’дем золотых россыпей появи^юя новгй источник доходов для каз
ны, царской фамилии и дворянства,- золотопро?л:шлэнность. Ьа зв'лдях 
Кабинета она опиралась иокл'ючительно на труд, мастерот;х и каторжных.
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Раопроотранение сферы феодаиного предпршимательатва на новые 
отрасли промышленности не означало однако ого прочности и перспек
тивности. Экономическая нелесообраэность применения принудительного 
труда утрачивалась с расширением рынка наемной рабочей силы и ее 
удешевлением вследствие роста ссылки и пераселэнлй. Принудительный 
труд, несмотря на катущуюся 4eiueBH3fy, был малоэ^Аективен, в с;'до- 
строений и горных работах -  в три раза, а в винокурении -  в два ра
за менее производителен чем свободны... Кроме того , требовались рас
ходы на отрачу, остроги и казармы. Сначала от уо л }т  тюремного ведом
ства отка.чалось судостроение затем были рас1ортировань военно- 
рабочие команды, сократилось число каторжных на солеваренных заво
дах, постепенно были ликвидированк почти все казенные ви.чокуранпые 
катор.чные заводы. До peitop.itti 1861 г .  локили три из них -  Успенский, 
Екатерининский и .Александровский, сосредоточившие все казенное про
изводство вина.

При внешнем благополучии, нарастали кризисные явления в кабинетс
ком хозяйстве. Падение естественной производительности руд вэзкз'ла- 
.чось ростом числа занятых рабочих. Тысяча п/Д. серебра вь'плзш.чялась 
в 1770 г ,  сипами 4 тыс, мастеровых и 25 ты '. нрастьяк, в 1319 г .  на 
тот же результат были направлены усилия 17 тыс. мастеровых и 86,7 
тыс. крестьян, а в I860 г .  -  20890 мастеровых и 134029 приписных 
крестьян М.М.Сперанский констатировал в отчете об обозрении Си
бири: "Можно рашите.'гьно yTEfn-uiaTb, что ни п какой страче на свете 
не будут обрабатывать серебро, добьва»! 2 золотника из пуда. Сие мог
ло бы быть то.пъко тжи, где ну;чно было бы' истребить леса и чем-нибудь 
занять совершенно излишнее и ни к че:иу другому не споооб1п е  руки""^; 
Еще более ун'ичтожаядей критике он подверг хозяйство Нарчинского ок
руга Кабинета, которое держалось за счет почти дарового труда при
писных крестьян., мастеровых и катор.-чнкх, принудительного скупа хле
ба за бесценок, а также бесплатного по.тьэованчч Природными реоур- 
оа1ии обширного крал. Кабинетское хозяйство оставалось выгода: м де
лом для императора, потому что обменны'й Kj'̂ po серебряных денег к ас- 
очгнаиням составлял I  к 4. Финансовые операции с серебром давали 
ажегЬдно до 4 млн.руб. прибыли Кабинет беззастенчиво забирглоя в 
ГС ударотвениый карман, модернизируя заводи за счет казны, управлял 
»  охраняя свои владения государственными чиновниками и пол1Шией.
При BOOM при том, серебросвиниовое П1хз'лзводство на Алтае переживало 
застой, а в Нерчинском округе -  1Т1здок. Наиболее прчбы'льной частью 
кабинетских владений с 30-х г г .  Ч1Х в. стали золотые прииски, дав- I 
шие на ^ т - 'ч  в 1830-1860 г г .  961,5 пуд., а в Забайкалье -  1183,8 пуд.' 
золота  ̂ 4 ;1олотой допинг отсрочил паианле горного хозяйства Кабинета
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о д \
а 3 13С.0 г .  -  747 предпрлятий с ЗЗЬ-1 ра(^отнйкаш1 я 3,2 

1у*ы>' прсззвоцства Точ1юсть пряведек.чгх п » 'р  относи-

10
Нельзя отнести к разряду про1Швт-и1« ’.1х и те чзстш е «Аану^актуры 

в СкЗири первоГ! полсви1я  л1Х з , , что использовали прлнудлтельш 4 
труд. Гос тсьь Тааьшшоки.! протшлешшй Kovmxenc йли- Иркутс£{а: 
стеконьное производство воэниг.ю в 17G4 г . ,  суконное -  в 1327 г . ,  
Й1АЯНСОВОЗ -  в 1329 г . ,  4ap<toixmoe и лесопильное в 1650 1-.Завода 
3PaHi«aaH в 1734 г .  20, в 1314 г .  -  40, в 1832 г .  -  80, в 1862 г . -  
134 обязаны X paJo4;ix^^, Посьссиопш е м-1ну(}лктур>.' ТоЗольсиой губер
ния пере^ивалп трудности. Несла убнчки стекольная фабрк‘'а  Корниль- 
вРых, на гэльнонае.Ш1Й трул в осговьом перешли бучачные фабрики 
Дьякзнсва и Паиаевнх: из 184 работников в 1331 г .  лииь 39 остались 
ирипиешмл ,

Частная оораЗатгзаадал про>я аиекность, сснова:ша<: на вольном
тр'О'дв, наоборот, росла. Если в 1820-х г г .  наочитнв.гдось около 260
относительно кр1п;нгх предпр.штиЯ с чиадом рабочих окЗло 1400, то
в 1551 г .  -  255 о 1750 либотниками и V200 Т1 ;. руб. суммь произ- 

аи)
водства.' 
мин.руб.
те льна, но вто не мзюгэт видеть отчетливую тег ленцик увеличения 
числа эакяднх работников и роста производства. !.1о«нс согласиться 
с мнением авторов "Истории рабэчги Сибири", что во второй четверти 
П К  в . обрабатьва!тщая про-лтгленность Сибири вступила в манудактур- 
ннй период своего развитии, что в ряде отраслей промышленности ка- 
П1. адяст.. .еские г.януфактур" заняли госпоцствучвдее поло 'вние 
Хействительно, в бумаг'.ом, ко'девеином, м  ловаренном, стекольном 
производствах мануфактура заняла ведущие позиции. Однако,- на мой 
взгляд, ряскор.анно утворкдение о том, чдо капитадиотячеокая ману- 
Факд-ура в Сибири в конш 1850-х г г .  стач.а основной формой производ
ства про тленной продукции.'^'; Некоторые ведущие отрасли проиавс - 
стга остались в p y i«x  йеолальнь'х предпринимателей -  винокурение, 
сукнодел! , солеваранио, о производством до 2 млн. руб. в год без 
акциза. Мелкое товарное и домашнее производство, размерь которого 
уотанорить точно чевозмо'кно, судя но отдельным пгть'ерам, по1оЯ во
1.!Ноги раз аревищало мануфактурное. Только крестьяне Тюменского ок- 
рута выдолкаали в три раза |^льше сукна к в 100 раз больше хадста. 
ЧЗТ4 нее гяануФактуры Сибир'л. 3 мукомольной про,яыиленности крупные 
\мльнящы считались вдинтов'/и, а мелкио крестьянские -  тысячами. Ре
месленное производство по чиоту' рабочих еще значительно превышало 
капиталистическую промышленность. Я Тюмени насчитывалось 330 н: зм- 
пых рабочих Е П'ромышлецных йаведеняях и 1690 -  в ремесленных, по 
KaiitniM 16С0 г . :  п Томске -  боответстветю  359 и 921, данные 1850 г . ;  
в Тобо.дьске -  140 и оОЗ, даннке 1S50 г .  'Не случайно Ю.Гагемей- 
с'гер отмечал; "Фабр'.гчнап проь'шшенность в детстпе и способы ея ло
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того ..ервобытны, что она о ojumaxoBoo выгоцрс проиэводиа„я и в кре
стьянской явбв| и в городокоя помещения." Таким образом очевиден 
вьвод, что в обрлбзтываэдеЛ промчшленности СяОиря ко второ.", чотвер- 
ти i l l  в . сформировалсл и быстро рос к'шчта.’пстэтескпЯ услад, кото

рый до po4op^ю 1861 г .  так и не стал господствуищим.
К этому же времени относится возникновение з  f^K6HpK друго ! отрас

ли капиталйстическо,’! промкшлэшюсти -  золотодсбычи. 3 1812 г .  было 
разрешено русским иодланньм разрабативать серебряные к золотые ру
лы. На Урале, а затем и й Западной Сибири развернулись поисяи ао- 
лотонроных месторождсниЯ.Первым обнарулн.1 золото в Тв:.)енском округе 
на р.Иваново." в яене 1324 г .  окатерчнбургокий мещанин RKiri Швецов, 
однако в разработке бы.чо отказано как не нмаодему гильдейского 
свидетельства. В 1826 г .  получили право noHcita золота в Тобольской 
губерния купцы Е.Рязаиов, Еаландин, Черепанов, Верходаноь, а 9 |}ев- 
ралл 1827 г .  получи.1 такое -е  право во всех оибирскчх губерниях 
верхотурскнй купец Андрей Яковлевич Попов, с именем которого я свя
зано отхрытяе про.иыщдвнного золота в Сибири. В 1828 г .  вели полек 
ьолота у.же 9 предпринимателей, было сделано 18С заявок. Первые,по 
настоящему- удачные,заявки на 11 праиоков п притокам Кяк -  йундату, 
Перикулю, Закрома, Cj'-xoMy Берик/л» бы.чи сделаны 11 августа 1828 г .  
компаньоном и племянником Андрея Попоэе '1едотом .{занивичем Поповым. 
До 8ТОГО они эатрат'или на разведки зо лота в Сибири около 330 тко. 
рублей'*^! Открыт .0 золота ’ Сибири следовательно но бы.чо игро.1 слу
чая, а результатом упоршх поисков, гт.гаятсккх затрат капитала я 
энвргьл.

Пояоковнв партии зннряженнкв чр.стнычк преднрян'.гт’еля.у.11, казной, 
Кабинетом в 30-е г г .  ьашла золото на Алтае, в Енисейской губернии, 
в Забайкалье. В 40-е г г .  началась разработка золотых приисков в бче- 
оейнэ Лены, а в. 50-е г г .  разведки волота на Агщ^е. За два десятиле
тия среднегодовая добыча за  юта выроола о 45 пу” . 'в  1831 -1835 г г .  
до 1396 пуд. в 1846-1850 г г .  К 1856-1360 П ',  она неоколъко силзи- 
лаоь- до 1046 пул. в год , но соотавлала около 4/5 общеросои.'Юко.й 
добычи. В 40-е r r .X lx  в, Сибирь была крупнвЛшлм в мире поставщиком 
золота, она давала 39 % i«ipoBo3 добычи этого мэтол-ла, В 30-е г г .  ос- 
но лкм ^иьйоном золотодобьчи б"ла  Ыаряинокая тайга, в 40-ЬО-е г г .  -  
Енисейская тайга

Золотопромышленность nopoii-орнваной Сибири мапялась сферой прчло- 
женкп преимущественно частного каплтача, глешным образом дворш. и 
купиов, па долю которых падало % или 21463 пуд. золота на 284 
гипн. руб. г"'бытого в Сибири Б 1629-1860 г г .  По объему производства 
(13,6  тин. руб. в 1060 г . )  частная золотодобыча правытпаяа все ос
тальные отрасли промылкленности региона вместе взятые 43)
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В техническом отношении новая для Сийяри отрасль горного дела ■ 
пско.иась на муску;'Ьном труде п  сяч людей и хивотнкх. о̂<5»1Ча шла о 
применением примитивнех орудий -  лопат, каЯл, балд. Порода перево- 
31'лась тачками или в телегах-таратайках. Совершенствовалась преицу- 
ществекно лишь одна операция - пром’ вка золотоносного песка. От 
вашгердов и бутар с производителькостьт) в несколько десятков я со
тен пудоз приискатели перешли к чашам в бочкам с производительностью 
в несколько тгслч пуд. породь п сутки. "Машина" стала поментиру- 
>иим звеном, сердцам ив117рализоп.анш х ману(11актур, KOTopf MH 61.те 
сибирские прииски XIX в.

Соэдан-.ш громкеальнгх "машин", работавших на конной лли водяной 
тяге, булс, несомненю'м достижениом русской технической М1сли, у с -  
ког>ило раззчтяв золотопромпиценности, но не могло ревслюнионизиро- 
вать всего о"роя золотого дела, поокотьку дI^yгиe ос>1.‘ внке операти  
-  тюбкча и. транспортировка песка остались нг мускульном уровне и 
тормозили рост производительности труда. Введение эолотопромнваль- 
нкх машин в 30-40-е г г .  дало прирост производительности труда на 
6-й %, замена ручной откатки песков конной в таратайках или ваго
нетках -  на 25-33 %, а интенси^,.икапия труда- в три раза о 1830-е по 
1890-е гг.^^Ь1рименение же таких механизмов как гидромониторы, дра
ги , буры, паровке и електрические двигатели, взривчатьх веществ 
увеличивали производительность труда в дес.тпси раз. Внедрение этого 
ос^рудов^1ия и состаияю  суть технического переворота в отрасли в 
конпе XIX в.

Золотодобь’ча требовгша маосу рабочих рук, поеточ^ армия золото- 
промыш11а:1!шх рабочих росла яоключитольно бю тро . Прииски стеши ваи- 
негшим центром прятяженяя наемньх рабочих Сибири. 3 1830 г .  в Том
ской губ  рнии на частных приисках было 800 рабочих, в 1334 г .  -  J а 
е тк с ., в 1337 г .  вместе с Енисейской губернией -  10 т к о ., в 1845 г .  
на всех _;ЯИ0ках Сибири -  30 ты с., в 1850 г .  -  27,7 тьч)., в 1860 г , -  
20,3 •п.'С. рабочих .

Кроме золотых приисков,крут:оЯ оперой капиталистического пред- 
приним^тояьотве. в первой половине XIX в . оставалась ре'бодобь'ча, ооо- 
бе:п:о на Бай 'лле, ьчзовьях Оби. в Нарь'ме, Барабинских озерах.

Капиталистический характер все болео приобратал транспорт. Реч
ные перевозки стремительно росли, В 1820 г .  насчитьвалось,428 судов 
разного типа, в 1850 Г . -  1009, а ь 1861 г .  -  2891, число работников 
вы)юоло ссответственно с 10--11 тчс. до 22,5 тыо. и до 32,7 тыс, 
Г>азо!шыв перевозки свинца, кдеба, вина, соли осуществлялись по под
рядам иоктрагйктами из купцов, крестьян и мвп'ш. Здесь сколачива
лись крупные КОП1ТОЛЫ Часть оудовладвЛ1<нвв oneLotaresripoBaTaob 
на трэдзите чаев, мануфактуры между Томском и Тюменью. В 1801 г .  в 
T'jciCKe числились 10 торговых фирм, эа.чпмавшихоя поровозками грузов
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на 15 судах, в том числе Ф.Сврв')рвнннков в Ф.ЗакревокиЯ. Томская 
городская ttpta регулировала порядок контрактааии судов и иену фра
хта В 1810 -  1850 г г .  перевоз1Я.\« грузов на судах ааиихались 
М .Б.,А.М. и Е.Ф.Серобреннлковы, Д.И.Тецков, П.‘1».;ЗакревскиЯ и

Объектом частного предпринимательства в 1820-1830-е г г .  XIX в. 
стали гужевне перевозки, доставка почт. С этого времени наччи  i}op- 
fwpoBaTboa капитачы Иешчковкх, Пушнлковых, Кухториных, Ботошковых 
и доугих доставщиков

А)жно о увэренностья сказать, что с 30-х г г .  XIX в. капиталисти
ческий уклад отат опредвля1адии в проивссе индустриальногс освоения 
Сибири. Капиталистическое предпр'.шимательство господствовало в реч
ном транопорте, золотопро1Х1лпленности, риболовстве. Феодальное -  в 
горнозаводском деле, солеварении, винокурении, сукнодачии вплоть 
до pelojaai 1861 г .  В других отраслях прошшлешюсти капиталистичес
кая ману^;актура конкурировала не с фзодальноорганизованной промыш- 
ленностьо, а о мелкими товаропроизводителями. Ври слабой насыщен
ности рынка, его  постоянном расштрении за счет переселений , в Си- 
)ири эта конкуренция была слабой, все формы тошарного производства 
сохраняли перспективы для роста.

Реформа 1861 г .  имела сутдествекное эначекие для индустриализа
ции Сибири, у !..«точив обязательный труд на гфэдприягиях Кабинета, 
на посессионных и помещичьих фабриках, казенных заведениях. Промыш
ленное развитие Сибири, ка’ '. и воеЯ страны, ускорилось. Положение 
Сибири как аграрной колонизуемой окраины России определило особен
ности процесса индустриализации края -  его отставание от такового 

: в центре страны и крайнюю неравномерность протекания по reorpatH - 
‘ веским районам и отраслям экономики.
j Темпы д масштабы капиталистических преобразований в Сибирш вое 

более зависели от прочности связи ее о пpô â шлвIЦ̂ !̂Mî  центрами стра
ны, то есть от состояния транспорта. Последний '•трал в вконсмичеком 
освоении Сибири, вследствии ее гро;>«адных расстояний исключительно 
важную роль. От скорости доставки и пропускной способности тран
спорта зависели темпы аграрной и промышленной колонизации, техни
ческого перевооружения лро^длиленнооти, поскольку машины и оборуцо- 
ва.>ие поставлялось из Еврюпейокой России и зарубежных государств, 
скорость и формы товарообмена, условия и объем вложения капиталов.

До начала строите;гьства жепезных дорог в Сибири основнь’м тран
спортом был гужевой. Города Сибири связывали 37 трактов. По :Лооков- 
CKO'iy тракту через крупнейшие города : Тюмень -  Омск -  Томск -  Кра
сноярск -  'окутск -  Титу зимой и летом по прежнжху тянулись Т1сячи 
во-'ов. При этом грузопоток нарастал. Если в 40 г .  Томская таможня 
зарегистрировала около 21 тыс. воэоз в 16,7 ты с.т, то в 1866 г .  -  
35,6 тыс, возов в 28,5 тыс. т , а в конце 80—х г г .  -  70 ть'с. зозов
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Б 56 тн с.т   ̂ . привоз киэдей в крупню города доотигал оотвв лю яч 
возов. lianpH'jep, в 1В88 г .  в Иркутск пришло 179 тко, возов Оо- 
ноавкв перевозки бгли оргави’ованн калиталястически, их эяхватялв 
транспортнге 1яр'№ Ха-шнова, Каменских, Кочеаевгх в 60-е г г . ,  а 
позднее -  Кухгериннх, Королев!, х , Корнилова, Пушнякова, Uao:x. йэ- 
воз пркь.19кал до 100 тыо. че.иовек в год . Крестьяне притрактовгх сел 
1'очорйли, что "кормятся бичпком"

1'ужевоЯ традспорт не мог удовлетворить нуядк экоиом!1|<я региона, 
ооодекио Б опт.')В!тс Z транзитш-х перевозках, ilx механизация п Ои'^и- 
ри началась с зодвого транспорта, кою рьй летог! даче при цуокульном 
труде оотен бурлаков значительно удешевлял доставку товаров по срав- 
вених) о кслеснкми дорога»/;!. В 1844 г .  совершил первкй рейс »«кду 
Ть эныо и То.мском пароход "Основа", появился первкй '(ароход на озе
ре Байкал^^^ В 1860 г .  по рекам Западной Сибири плавали 10 парохо
дов, в 1880 г .  -  37, в 1894 Г. -  105 пароходов и 200 барж . В
1856 Г, появился пароход на Лене, в 1803 г .  -  на Селенге и Енисее,
3 1896 г .  на ре:'лх Зибири насчитнвалось 172 парохода мощностью в 
10575 л . с .  и 827 грузов»х  судов общей грузоподъемности в 50 т ьо .т . 
Объем перевозок возрос о 16 тк с .т  в 6Ci-e г г .  до 40 ткс .т  в 70-е г г .  
и до 320 ткс.т  ь 1892 г .  только ь Западной Сибири ^  , Водный тран
спорт Сибири стал первой отраслью екопожки края, где прюизошел
т р и и ч е с  лЯ перюворот 57) Таким образом, если в классическом ан

глийском варианте промкчиленнкй перепорют последовательно охватывал 
отраол;! легкой промкшльиности, затем -  тяжелой индустрии, транспор
та, связи, сельского хозяйства, то на окраинах Российской империи 
он начинался о транспорта, а в сибирском варианте -  о пароходства, 
которюв вместе с железньми дорогами создавало условия для промпп- 
лешюй рево.шщип в других отраол.ях.

В прю»"тиленностй Сибири в 60-90-е г г .X IX  в. технический перево
рот только начинался. В 18G5 г .  из 1547 предприятий о 49,6 тко. ра
бочих, учтеню'х в Сибири официальной статистикой, лишь 8 или 0,5 % 
бк.ли йабричн1'ми и занимала 0 ,8  тыо. рабочих иля ±,6 % от их общего 
числа. В 1895 г ,  аз 12071 предприятия о 65,6 тко. рабо'шх фабрич
ными бкли 99 И.ГИ 0 ,8  % о 9 ,5  тко. рабочих или 14,4 % общего числа®®; 
Если в про»'К|0ло11ности и транспорте Pocchih технический переворот со - 
норши/юя к концу XIX в . , то в Сиоир-.' Фабричные предприятия давали 
основпуш продукцию лишь в викокуреиин, муко»юльной отрасли, черной 
мо'1аллург!и . Ьольте всего фабрик было в Тобольской и Томской губер
ниях, особенно -  в Тхг.'сн'! л Томске. В горнодо6i ва»здих отраслях за
мели’ к лвлрк.юг.: BHenpoHvte маилн стало с 80-х х т .,  когда появились 
первгс гигр.~’ «оиИтор1' , золотоизвлекательнке Фабрики на па^ювой тяге, 
;глро1'ое прг’.'с-нснив i;aj,oB»e лаатны на вспоуогательнкх ortepa-
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циях я вэрь'вчатыв . эщвства.Однако внврговооручвнность от'чрскоа 
про««ь'шланности оставалась исключительно низкой, В 1895 г .  в горной 
пронашленнооти края насчитывалось 154 механичэских двигателя о 2579 
Л .О ., из которых то;П)КО 75 в 1,6 тыс, л , с ,  были паровыми и турб;ш- 
нь'ми. В обрабатква-зцих отраслях на всех предприятиях насчитывалось 

97 паровых машин
Основную часть товарной продукции промыиыенности Сибири давали 

мануфактуры централизованного типа, 1865 г ,  400 мануфактур(26 % 
всех предприятш!)имели 43,2 тыс, рабочих(87,2 i  общего числа), а в 
1895 г ,  -  000 ману11акгур(6,7 % првдпряятий)занимали 37,2 тыс, рабо
чих (56 ,7  $ ) .  Однако по чийчу в Сибири преобладали мелкие заввления 
домануф|актур.чого типа. В 1865 г .  их было учтено 1140(73,7 ?  общего 
числя ). И они занимали 6 ,6  тыс,(1 1 ,2  ){)рабочих, а в 1895 г ,  -  11,2 
тно, заведений(92,5 %) занимали 18,9 ты с.(20 ,8  $ )  рабочих , Кро
ме то го , в начале 90-х г г .  в Сибири насчитывалось около 60 тыс, ре
месленников Если же учесть, что официальная статистика не реги
стрировала полностью мелкие заведения ремеоленникоЕ, крестьян заня
тых домашней промышленностью, то станет ясно, что крупные предпри
ятия были в Сибири островками в море мелких и мэльчайших ремеслен

ных зачеденяй.
Отраолевая структура сибирской промшаенности была характерной 

для отсталых в эконоютеоком отношении областей. Обрабатывающие от
расли уступали добывающим по объему производства, числу занятых ра
бочих до начала XX в . Преобладали вавецени.! по обработке продукции 
сельского хозяйства -  оалотопепш е, винокуренн-ые, мыловарешше за
воды, MyKOMOJU>m:e мельницы, кохевнх. Сложные производства -  спиче
чные, стекольные, ткацкие, фарфоро-фаяноовые, бумажные фабрики, 
металлообр^батывасщив предприятия насчитывались единицами из-за 
недостатка оборудования, сырья, квалифицированных кадров. Неустой
чивые вследствие узости рынка и постоянного дефицита оборотных 
оредотв предприятия отроились комплексами для злее рациональной 
обработки сырья и маневрихювчния капитала.

Из добывающих отрас.лей по прежнему наибольшее значение имела до
быча и выплавка цветных металлов, прежде всего золота и серебра, 
и*"'вшая общегосударственное значение. Сибирь давала почтя вое сере
бро и больше ПОЛОВИ1Ш золота страны,

Золотопромыгаленнооть развивалась хотя и неравномерно, но в целом 
поступательно, В 1861 г .  добыча золота составила 18,7 т . то в 1870 

г .  -  25,9 т , в 1880 г ,  -  27,0 т ,  в 189С г .  *  21,9 т Падение 
кабинетской BOjiOTonpcMHOuieHHocTH компеноирозалось частнокапиталисти
ческим првл11рйКИматвльством, открытием новых месторождений золота. 
Вместе о выработкой наиболее богатых месторождений основной район 
золотодобычи продолжал смещение на восток как и в первой половине
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века. 3 первое пope(Iop^^9IШO0 десятилетие он находился в Иниоейокой 
О'бернии, с семииеоятнх годов -  в Якутской облает*, куда до 1898 г .  
пходхтч Ленские прииски, Золотопрочншпенность, сохр'чиш ал к кон
цу Ш .  в. спору на ^4yoкyльныfl труд, сезонность, техническую отста
лость , пришла к серьеэноч» кризису.

Основа доре^орменаоЯ npoMi.-шлвкности Сибири -  цветная металлургая 
с отч'еной обязательного труда ь кабинетских округах оказалась неспо 
собио!! перестроиться на кгпчтатастлчвские рельсе и нахс"лпась во 
второй половине XIX п, в состоянии глубокого кризиса. С 1861 г .  по 
1395 г .  произаодство серебра сократилось с 15,5 до 6,4 т , овиниа- 
с 0 ,8  ткс. т до 0 ,2  ть-с. т , :аедн -  о 0,48 твс .т  до 0,2,. тьс .т  
Царский Кабинет -  владелец основнкх разведаннкх полиметаллических 
ме'тороклениЗ в Слбири предпочитал не вклалнвать сратства в разра
ботку рудников, а получать фоодальнутс ренту со своих'земель. В кон
це 80-х -  начале 90-х г г .  закр!:.тась многие i /дники на Алтае и в :ja- 
баЛкальч,почти все заводг. Технически отсталое производство сереб
ра КЗ Бтлх заводах стало убкточнкм в салзя с понтаением цен на ми- 
рогом ртнке .

В Черной металлургии Сибири также шел процесс укрепления частно
го  предпринимательства. Кабинете' завод! -  Гурьевский на Алтае 
■ Петровский в Забайкалье сокращали производство, в то время как 
частнне -  Николаевский и Абаканский наращивали его . В целом вки- 
львка 4^1/на увеличилась о 2 ,8  ткс. т в 1861 г .  до 9,4 п .с . т в
1895 г .

Из других отраслей горного дела в Сибири серьезное значения име
ла соледобыча, увеличившая производство 3 '60-9С-е г г .  почти в 3 ра
за , доб!'Чч отроигельш'х материалов и графита.

Hopi61 зтап в индустриализации Сибири начался с сооружения в 8С 
90-е г г .  XIX в. жолезшх дорог. На средства казни в 1683-1885 г г .  
била п о с .^ е н а  Екатэринбург-Тюменокая железная дорога, которая оое- 
жшила Обь-Иртпгский и Волжоко-Камокий водные бассейны, что ораву 
сказалось на перевооружения пром^пшеннос^ти в r o p 'im  Западной Си
бири, на увеличении эбъв'ча серепозок чароз Урал

CTpoHT0jn.cTBo Трансоябирской магистрали стало 1фупнейгаим событи
ем про^плеиной революции в Сибири я одним из наиболее грандиояньх 
событий в процессе индуотриализэияи мировой вкономики. Можно согла
ситься с пафосои авторов "Истории Сибири", которые писали:"Сибирс
кая желазна/Ч дорога -  монугчентэльное техническое я иктонарное ,о- 
оружоние конца XIX- начала XX в, В ней воедино слились и воплотились 
передовая русская тех;'мческая ‘лс^хъ и труд дакмтков лю я ч  рабочих 
и кпестьчн Россйк". За 14 лет(1891 -  1904 rr ,)6 iu io  построено 8180 
верст основного пути .
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Железная дорога являлась промипленно-транспортнь-м гигантом. Толь
ко на участке Челябинск -  Иинокентьевская действовало 16 мастерс
ких, 26 депо, 400 станций и разъездов, т . е ,  444 предпряятт. Под
вижно'* состав включал 1200 паровозов и 26 тнс. вагонов В 1904 
г .  Сибирская и Забайкарская железнье дороги нанимали постоянно и 
временно 88450 чел.

Транссибирская магистраль, связав ооковнье нентрн Сибири с европе
йским и №»ровн’м рккком, стала той нитью, ухватившись за которую, 
сибирская окраина стала быстро полтягиветься к общероссийскому уро
вню. Сравнительно дешевая и надеяная доставка ооорудования сделала 
ВОЗМОЖ1ШМ быстрое вооружение промышленнооти паровыми и електричес- 
кими двстателями, новейшими механизмами. Показательно, что внедре
ние 8лект>ротех1П1чеоких новинок опережало морально устаревшую паро
вую технику. KpjTiHHe предприятия строились уже как фабричные, ста
рые мануфактуры переоборудовались в механшеские заведения. Совре
менники отмечали ; "Промышленная жи8»ь развивается и перескакивает 
от домашнего проиаводотва к высшим (технич'',скя)формам капиталистичео»- 
кого, рабочий контингент р а с т е т .. ."

"^ч К 1908 г .  фабрики преобладали в капитадистичеоком, т.е.фабрично- 
I заводском производстве! 252 фабрики дали 57,7 млн.руб. или SO <

Л  продукции и занимали 14376 рабочих юш 78,2 % их общего числа ”  i 
^\) Фабричное производство сократило не только ману'фактурную промышлен- 

ность, но потеснило примитивные формы промышленности -  ремвол'- и 
^  докашнхло выделку изделий. Есть основания полагать, что фабричное 
® )  производство к 8Т01ЦУ времени давало большую часть продукции всех 

предприятий обрабатывающей промышленности, которых в Сибири насчи- 
ч тывалось более 20 ты с., поокбльку губернская статистика Оценила на 
^  1907 г .  объем производства обрабатыващчх отраслей края в 50 ч1 Tjyd. ,то  есть в оум.ч(у меньшую ,чем производительность одних фабрик 

Противоречивым было влияние железной дорс"и н горнозаводское 
производство. Металлургически'^ ваводы, выполняя заказы Комитета Си
бирской желевной дороги, сначала увеличили выплавку мвч.длла до мрг- . 
блмальной в своей истории, но затем стали чахну'Л, не имея шшюов в 
конкурентной борьбе о более дешевым уральским металле... Лучший из 
сибирских металлургических ааводов -  Николаевский, оборудовчнкый 
всем;! техническими новинками, оказа/юя .жг, 'Вой К 'чха про:имиленнзЯ 
империи Мамонтова, в 'состав  которой был вкличен в 90-е тт:. '

Горнодэбываюгаая промышлекпость продолжала сокращать производст
во! добыча золота снизилась с 21,9 т в 1895 г .  дэ 13,3 т в 1900 г . 
и до 14.9 т в 19и5 г .  Точно также падала выплавка серебра, свиипа, 
меди. Кабинет про.должал курс на саертнваНие своего горного дела, 
сдавая угодья и 'лоторо.жденхч в аренду. Лишь ка.аек1!оуго;Д|ЬПя иро- 
уншленноегь Сибири росла стр>еч'нтол:.но на яа.<аэах железной порог;'.
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ikun основной орчниной краха аветной ыетаииургни Сибири на руба

хе Х1Х-ХХ вв. явилось полное банкротство феодального предпринима
тельства, то главной бедой золотого промысла стала запоздалая пере- 
стройш после выработки наиболее богатых россыпей. На разработку 
. пубоколехащих иластов, золотоносных рудных хил, механизапию добычи 
золота из бедных рос(Д'пей, разведку »*эсторожцвний на северо-востоке 
края требовались миллионные г ■питаловложения. Большинство золотопро
мышленников их не имело и вынухдено было закрывать дела, либо сда

вать прииски в аренду.
11вханязированнвя добыча россыш'ого и рудного золота стала основ

ной в Томской и Енисейской губерниях. К 1905 г .  здесь действовали 
19 драг'^Ч В Восточной Сибири под1,ем золотолобычи был связан с вло- 
кением крупных средств в разработку глубоколежащих россгпей Витим
ского горного округа ш.ахтным способом. Кредит от Гооударствон''ого 
банка помог в -период кризиса выхить будущему промтшленному гиганту- 

Ленокому золотопроммцлениому товариществу . Особенность ленской 
золотопромышленности э^ключагтвь•' том, что при интенсивном внедре
нии механизмов в часть основных операций -  откачку воды, венти
ляцию, транспортировку, обогащение песков, ключевая операция -  от
бойка пеоков продолкала оставаться ручной , а ето тормозило рост 
производительности труда

Районами пфеобладания золотничш'' работ cra;ia Забайкалье, Лен
ский, Ангарский, амурс:о1в и приморские горные округа. Этому способ
ствовало наличие здесь сравнительно богатых и доступных россыпей, 
а’ также наличие неиссякаемого ноточника дешевой рабочей силы в лице 
китайских и корейо'лх сезонников, наем которых обходился дешевле 
внелрения механизмов.

'|1вханигация горной промынлвнности Сибири завершилась только в 
1930-е г г . ,  а в начале века она находилась в переходном по.аум..хани- 
аированном состоянии. Предприятиями о частичной механизацией были 
каменноугольные копи, золотые и серебросвиниовоцшжовые рудники, 
шахтт-'в приискк Витимского округа. Именно такие предприятия давали 
основную часть продукции горного пром1'ола края.

Горно.цобыващие отрасли, ранее доминировавшие в промышленности, 
nocTeueiiHO стали уступать ведущую позицию обрабатывающей промьшлан- 

ости, развивагквйся более динамично. В 19С0 г .  горлые отрасли дали
еще 65 % суммы производства цензовой пронадиенности Сибири и Даль
него Зостока, но в Западной Сибири ухе преобладало обрабативащее 
производство. В 1915 г .  из 161 млн. руб. cy.«oi производства цен
зовой п^'омьтглеююста Сибири и Дальнего Востока 103.6 млн.руб. или
Ь5 '  дали обрабатывашие отрасли Но и при втои даля обр.5атв- 
шшдей прп»пшлекности края в производстве страны составила 1,4 %,
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76)а доля Сибярл о Г01жом производстве равнялась 13л
Начало XX в. в Сибири х£фав(твризовалось Смотрим ростом транопорт- 

ной сети. Интенсивное челоэнодорошое строительство продожалось 
BiuoTi. до 1917 г . ,  его  не оотановняи даже революциоинне потрясения. 
Зелезнне дорсти отроились я в период граяшанскоЯ войни, такова 6"ла 
их жизненная неоОходимость. Великая магистраль дополнилась Теивнь- 
Омокой дорогой, второй холееЁ, Амспхзкой дорогой, Алтайской, Ачиноко- 
Иинуоинокой, Кулундияокой, Кольчугинской . Готовились проекты, про
водились нзыоканяи. десятков новь'х сутей. Многое йэ задуманного в те 
годы не тгаолиено ло оих пор.

Железная дорога опооойотвовала росту речного транспорта. Коли
чество пароходов вь-росло к 1914 г .  до 316, кроме тог'' речной флот 
края иьлл 96 моторных cylioB , 771 Сукоотуимое и около 1000 оплав№'х. 
Груэоо(1орот достиг почти миллиона тон н ^ , ГрувооСорот Сибирской ие- 
леэной дороги в вто время равнялся 3 ,6  млк.т , а в 1916 г .  -  око

ло 7 ,7  млн.т Щ
Резвитие транспорта создало благоприятные условия для роста то

варного рыболовства в низовьях рек -  Оби, Енисея, Лени, на Байкале. 
Крупнейшим а Сибири пеитром товарной рыбопрокышленности стел , бла
годаря близости железной дороги,Барабинокий озерный район. Добыча 
рыбы на каппталиотичеоки организованных промыслах а начале XX . ссь 
ставила около 2 млн. пуд. при 10,4 тыс. рабочих по сравнению с .0,6 
млн.пуд. при 3 тыс. рабочих в первой половане XIX

Возросшая потребность, в строительных материалах и топливе выз
вала усиленные лесозаготовки в районе келезных дорог, городов, гор - 
нодобнваюцкх предприятий, пароходных пристаней. Они велиоь казной. 
Кабинетом, частными подрядчиками, креотьянами. Туринский, Тарский 
округа Тобольской губерния, Каинокий, Томский, Мариинский округа 
Томской, Красноярский, Ачинский округа Енисейской, НижнеудинокиЗ ок- 
суг Ирхутокой губернии отели oohobhuikt! районами леооэаготоьок.

С проведением яелазных дорог, ростом переселвипй, промдоленной 
К7лснйэаш1и в Сибири начался строительный бум. Строительство пе
лось в ооковном наемными артелями подрядным способом. Появились и 
постоянные отроитольнне фирш .

С конца XIX в. е Сибири все бо.лыпе ота'»а проявляться. характв(>- 
иая /ля промшленной революции тенденция к концентраии.! зконоуячез- 
кой активности, населения в городах. Крупнь-ми для своего времени 
проломленными и трянспортныги цетраьи  стали Тюмень, 0’ж;к, Красно
ярск, Томск, Нопониколаепск, Т /-ток, Чита. Городское насетсь-.'в Си
бири. о 1897 г .  по 1914 г .  вчтгасло в 3,1 раза, а сельские -  в l , ^  ра-

00)за, при yoitHou, upenN^auecTB9Hno аграрчон, колониэа'ии кры  ■'■'•I
Такям образом в Сибири на рубеже XI .'.-XX Е.ч, обнару';;оагЯС.{ нот
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иркзнаки про!' JuetuioS революции, которая в освовнои завершилась в 
30-е г г .  XX в. после механизации горнодоОыващей и сельокохоэяйот- 
вешшх отраслей економшеи. Какими методами она завершалась и качни» 
затратами прирс'цшх и людских ресурсов она сопровождалась, историки 
сейчас получили возможность выяснить точнее, но это уже другой воп
рос. '

В целом в истории инауотриалиэаиии Си(3ири мо.хно, на основе рас
смотренного материала, вылeJШTь следущио этапы : 1)/7П в. -  первая 
четверть ХУП! в. -  начало частного раннекапиталистичеокого предпри- 
ш..зательства ; 2 }вторая четверть ХУШ в. -  п е р ш  четверть XIX в. -  
рост, а затем и господство феодального предпринимательства казнь. 
Кабинета, дворянства в мануфактурной промышленности | 3 )вторая чет
верть XIX в. -  1861 г .  -  кризис феодальной промдаленности, рюст я 
победа частного капиталистического предпринимательства в транспор
те , обрабатньаодей промышленности, золотодобыче, начало пром1Л101ен- 
иого переворота в водном транспорте; 4 ) ,1861 г .  -  первая половина 
30-х г г .  XIX в. -  крах фвoдaJ.лHofo предпринимательства, господство 
качиталиотичешсой ману’ 'актуры, начало промышленного переворота в 
горной и обрабатываицаи отраслях производства, железнодорожной со
общении, утверждение пароходства; 5 ) вторая половина 90-х г г .  XIX 
в. — 19^0-е гг.'промышленный переворот в транспорте, обрабат1!ваадей 
промышленности, концентрация ее в Городах, углубление технического 
переворота в горнодобнващих отраслях. В 1917 -  193 9 г г .  капитали
стическая индустриализация была прервана, чтобы продолжиться затем 
Е государственно регулируемой Форме,
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d . Р а ^ 'п й  класс Си()|ф1. . . -  С.40.
10. В подсчвт вошли 5 тказю.х мазог^лктур по дашшм на 1775 г .  -  

Талыпнская суконная фабрика А. а U. Сид1фяков1лс, стекольная фабри
ка И.Г Савельева в Иркутске, бумажная фабрика И.В.. Ивдведева и оте- 
кслышй завод А.Корнильева в Тобольском уезде, бумажна!: фабрика Ко
новалова в Туринском уезде о общим числом рабочих в 207 чел.(Индо- 
ва К.Н. О российских мануфакт рах второй аоловиян ХУШ в.//Истори
ческая география Х’осрни.ХУП -  начало XX в . -  И .,1975 . 0 .319,323); 4 
металлургсческих завода > Ирбиаский И.Г.СавельевИ -  300 рекрут из 
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г.(Ц ГАД А.- Ф .271.- О п .1 ,- К и .53 .- Д .5 0 ,- Л.259-260; КН.1371.-Д.47.-, 
Л .406; КЯ.2122.-Д .32.- Л .851; Кн.2143.- Д .2 .-Л .1 2 ); Воздвякеношй 
ззлол  М.А,Сибиряков8. о Михайловским и Килгивоким рудниками -  350 
работников; 5 нерчявских заводов о рудниками Ко ведомости 1772 г . -  
969 чел.(История рабочего класса Вс сточного Забайкалья,- Ирхуток, 
1981, 0.39-41); 5 алтайских заводов о рудн.1иами по данинм на 1778 г .
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Тобольские губернские ведомости, 1859. *  50. Отдел 2. С .374); 4 со
леваренных завода -  Трзипкий, Иркутский, Уоть-Кутокий, Селенгинский
-  около 400 работников и Борзипское озеро -  не менее 20 работников 
из припионых крестьян я ссыльных( Краткое начерталке о солях . . . -  
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11. ГАТО.- Ф .60 ,- О п .1 .- Д .3 6 4 .^ .1 .

12. 'Гам ж е.- Д .2766.- Л .1 ,11 .
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"*14. Копылов Д.И.Судоотровние Западной Сибири в Ш  -  первой по
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38. Гагемейотер D, Укаа. ооч. Т .2 . С .472,475, 498-499; ЦГИА.-Ф. 

1281.-ОП.5.- Д .130.-Л .47 ,120-126.
39. Рутц М.Г. Промьишенкость городов Западной Сибири в первой 

половине XIX в.// Проблеш генезиса и раавитяя капиталистических 
отноиений в Сибири.- Барнаул, 1990. 0 ,71,77; Гагемг'отер Ю,Указ,004 
, . 2 .  С. 468,488;^'Иль ив В.Краткое статиотичоское описание окружных гй 
родов Тобольской губернии // Памятная книжка для Тобольской губер -
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42. Хролвнок С.Ф. Раавяшв золотодо(}нвапавв про*«илвнкостя Вос

точной Сибири в конш И Х  -  начале XX ев .//  Очерки история Сибири.-  

Иркутск, 1970. Т .1 . С .28-35,
43. Рассели Ф. Доклад о розударственном доходе о аолотнх про»«о - 

л о в .-  СПб., 1863. С .13-35. Опенка добытого эо.чота пролзведена по 
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44. Мяхалевский Ф.И. Золото как денежный товар. М.,19Э7, С.65; 
Зиновьев В.П. Методы капиталистической экс^хлуатаияя рабочах в доло- 
топрояшлонности России // Из истории бувжуаеяи в Россия., Томок, 

1982. 0.72-73.
Последователи по разному опеннвавт роль зoлoтoпpo»вlБaяьi^нx иапян 

в техническом перевооружении отрасли. В.И.Данчлевокяй считает их 
прпнаксм победы фабричного производства(Данилевский В.И. Русское 
золото. -  М., 1959. С .254 ). С.Ф.Хроленок называет внедрение промь 
вальных малин первым этапом промли"'иного переворота в ?олотодобН- 
че, вторым -  внедренче паровых машин. EaT.aiHHCTBo ясоледовате>вй -  
Ф.И.МихахеЕОКяй, А.С.Нагаев, 3 .Г,Карпенко, А.А.Мухин, Н.Л.ОВояняи- 
кова, Г.X.Рабинович, А.Г.Патрюнова и др. считают, что про>«вальны9 
машины не пэменнли мануфактутжого строя сибирской soAOTonpotAMeHHo- 
стя а относят начало перехода к фабричной стадии в отрасли к 80-90-м 
г г .  XIX в . ,  овяэнвгш его о применением паровой техники, драг, ги д - ' 
равяикк, с ’ лы взрывов{  Рабочий класс Сибири...С .93-95; Мухии А .* . 
Начало перех' да от мануфактуры к фабрике в проилгленнооти Сибири 
порофпрменного периода( li961-1895 г г . )  // Прожлплвиность я рабочие 
кадры досоветской Сибири.- Новосибирск, 1978. С .89-102; Орлов М.Н., 
Хроленок С.Ф. Советская иоториография промлвленного переворота в 
горной промншленнооти Сибири // Поторичеокий опыт освоения Сибири.-  
Новосибирск, 1986. В ы л.). 0.108-110; СкубневскиЯ В.А. Лромышленпый 
переворот в Оибирч: некоторые итоги и задячк к зу  ■•яия // История к 
обшество в панораме веков. -  Иркутск, 199U. -  4 .1 . С .82-65). Конеч
но, в науке истина не утверждаетсл большинством голосов, однако аго- 
илнтарный здравый о л ю л  подсказывает, что не мо ’-т  идти речи о пе-. 
ревороте в прсшиазленнооти, если не растет производите ьность ту/па, 
а она на приисках о ручной отбойкой песков осталась равной 15 тчо. 
пуд. породы на годового работнта  как в ) '  10 г . ,  так и в 1905 г . , в  
то время как на драгах оча рав1:ялаоь почти 400 тыс. пуп. песка.(Зи
новьев В.П. MeTOip' калнтадистичесл й экоплуатаиии... С .7С.73).

45. Рабочий класс Счбири... С, 50.
46. Ом.: табл. 1,2. а также : iP. 1Л .-^:,1201.-0п.6,- Л.3 1 .-Л.53; 

,п.107.- Л.57; Л.83.- Л.156; Д.1С5,- Л.58;-Л.97.- Л,183-182.
47. Разгон В.Н. Кжпечеотво и кабинетское хоечЯотво k.i  Алтае зо
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второй подовике ХЭТ11 -  первой половине XIX вв.// Про(1неш генезиса 
и развития капиталистических отношений в Сибири.- Бариаул,1990. С. 
32-49.

48. ГАТО .-Ф .127.-О П.1.-Д ..36.- Л .1 -6 .
49. Ом.: Контракты о перевозке грузов и найме работников на суда 

в маклерских книгахСГАТО,- Ф .50 .-0п .З .-Д .5158.-Л .2 ,16-96 {Д .5209.- 
Л.1О-11,19-2О>Ф.22О.-Оа.1.-Д.1О.-Л.25,06-87 и д р . ) .

50. Катионов О.Н. Некоторые итоги изучения рол- извозного промы
сла Б капиталиотическом разви та  Сибири // Хозяйственное освоение 
Си лри в период капитализма. Историография п р о б лем .-  Новосибирск, 
1988.- С.112-119.

51. ГАТС.- Ф .127.- О п .2 .- Д .421.- X . l l j  Д .61)6 . -  Л.18-60; Рабочий 
класс Сибири...С .96.

52. Восточное обозрение. 1888. 28 авг.
53. История Сибири . . .  Т .З . С .63.
54. ГАТО.- Ф .З .- О п .2 .- Д .727 .- Л .10; Рабочий кчасо Сибири...С.

98. ■ •

55. Сибирский вестник. 1894. 19 авг.
56. Рабочий класс Сибири . . .С . 97-98.
57. Большаков З.Н. Техническое перевооручениа на речном транс

порте Сибири в XIX в. // Проблэмы истории дореволипионноЯ Сибири.- . 
Томск, 1989.- С.70-82.

58. История Сибири; Учебное пособие.-Томск,1987. С .296,297,
, 59. Там же. С.298,

60. Там же. С.297.
61. История Сибири,,.Т .З. С ,50.
62. Рабочий класс Сибири...0 .8 6 . *
63. Там же.
64. Там же.

65. Об устройстве Екатеринбург-Т1тмвнской железной дороги // ГАТО 
ТФ .- Ф .152.-0П .42.-Д .712.Л .83,146-151.

66. История Сибири.. .Т .З , С .179.
67. Рабочий класс Сибири...0 .174 .

68. Земоров Б.И. Динамика численности и профессиональной струк
туры железнодорожников Сибири в период империализма // Рабочие Си- 
сири в период й.‘'лвриализма,- Томск, 1974, С .37.

69. Сибирские очерки // Восточное обозрение, 1899. 2 staa,
70. Скубпенокий Е.А. Обребатываиоая про'лшленность и рабочие Си

бири по материалам переписи 1908 г .  // Из истории Сибири.- Томок 
1973. Вып.8 . С .46.

71. Сибирский торгово-прсшв аенныи ка.чендарь на 1910 гол сПб 
1910. С .31,32, 66, 7В, 98,153.
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*П, Мухин А.А. Влияние Сибирской железной дороги на оошюльио- 
економичеокое развитие Восточной Сибирн(1897 -  1917 г г . )/ /  Вопроок 
истории Сибири и Дальнего Востока,- Новосибирск, 1961,- ‘С ,114.

73 Сборник статистических свелений о горнозаводской п ро»влвн - 
ности России в 1905 заводском го д у ,-  СПб., 1908. С .101, 138-161.

74. Хроленок С.Ф. Развитие золотодобиващей ...С .8 9 -9 0 ,
75. Динамика российской и "оветокой промшленнооти в связи е раз

витием вародногс хозяйства за сорок лет { 1887-1926^ М.-Л. .1929.Т.

1. 4 .1 . С.98,99; 1930. Ч .З , С .Ш .
76. Рабочий класс Сибири...С .176-177.
77. Большаков В.К. К вопросу о ()оршровании и численности речни

ков в Сибири (1895-1917 г г . )  // Рабочие Сибири в период имтериалиэ- . 

ма.— Томок, 1976. С ,126—128,
78. Коновалов П.С. Грузооборот Сибирской железной дороги в 1895- 

1913 г г ./ /  Хозяйственное освоение Сибири:история, историография, 
источники,- Томок, 1991. С .159; Све ников Н.А, Экономика Сибири в 
период иугериалиэма,- М ., 1976. С .210.

79. Галажинский Э.В.,Зиновьев В.П. Форешрование капиталистичес-
ких отногаений в рыбопромышленности Сибири XIX—  начала XX вв.//Йро- 
блемн генезиса и развития капиталистических отношений в Сибири. 

Барнаул, 1990. С .127. »
80. Горюшкин Л.М. Аграрные»отношения в Сибири периода империа

лизма (1900- 1917 ).- Новосибирск, 1976. С .135.
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Tadjona 1
Структура занятоота в промавленнооти я транспорте Сибири в 1820-е t

Отрасли я горные округа Число предпри
ятий, судов

Количество работников

Невольных Наемник

Алтайский горн. окр. 60 16540 -
Нерчиноккй Г01Ж, охр. 24 5291 -
Сг теварение 7 761 -
Ирбвноквй кел-й завод - 240
Казенные вин-е заводы 13 3600 -

Суконные фабрики казны я
работные дома 7 (6 ) 13SS -
Военно-строительная рабо-
чая команда - 1150 -
Частная обрабатывашаЯ 271; 755 1400
в 7 .ч.мануфактуры 30 755 566
Рыбопромна.ченность - - 3500
Судостроение - - 2000
Водный транспорт 428 - 10000-11000

Итого: 830 28788 17140-18140

Источника аодочета: По Алтайскому, Нерчияоко1<у горн, окр ,, оолева- 
репным эавопам овейеиияна 1819,1820 г г .  по отчету М.М.Сперанского 
(Ц П и .-Ф .1264 .-0п .1 .- Д .2 .-  Л .188,197 ,482 ,483^ .3 .-Л .315 ,317,354, 
358), По Ирбинсконог заводу -  на 1824 Г.(Рабочее дыпенио в Сибири.- 
Томск, 1988. Т .1 . С .129), По винокуренным заводам -  Боготольс";ий, 
Краоноречвнский, Каменский,на 1820 г . (Г А Т 0 .-4 .1 ;-0 п .1 ,-  Д .1131.- 
Л .2 -^  Успенский, на 1823 г .(Г А 0 0 .-Ф .З .-  О п .1 .-Д .1 0 0 .^ .6 ); Екати- 
рининокий я Пягныский, на 1840 г.|ГА00,-Ф .Э67,- 0п .1 .-Д .766 .-Л .19 , 
60 ); Александровский, на 1833 г.(Максимов С.В, Сибирь и Каторга.- 
СПб.,1871,4.1, С .183); по остальным 11 заводам количество работни
ков вычислено из расчета: 11 рабочих на 10 тыс. ведер выкуренного 
чина (Потехин Л̂ . Винокурение в Сибири // Проишшвы ость, мануфакту
ра и торговля.-СПб.,1862. Т. У1. »  10, С, 484-485; Карцев В .Г . Де
кабрист Г.С .Ватеньков,- Новосибирск, 1965. 0 .214 ). По Тельминской 
и Иркутской суконным фабрикам, на 1822 г . (  Мартос А. Письма о Вос
точной Сибири,- М,,1327. 0,185,244,263-264). По Омской суконной фа
брике, 1826 Г .(Ц Гй А ,^ .1376 ,-О п ,1 ,-Д .54 ,-Л .12 ), По Вврхнеуд! юкому 
ремесченному домУ, на 1631 г.(Ц ГА  БАССР.-4.11.-Оп.З.-Д .557.-Л.1-2.) 
Лет свесйний по Томскому реквеленному дому и Тобольской суконной
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тюремной фаЛрчке. По воекнорайочей команде Х-го oiqjyra путей coo(J- 
щения, на 1825 г . {Г А 0 0 .-Ф И .-  О п .1 .- Д .320.- Л .4 3 ). По частной о(5рв- 
Оатывашей промшланноотя Тобольской губернии, на 1824/26 гг.(ГАТ0  
ТФ ,- ".329 .-O n .545 .- Д .31 .- Л .107-231;Д .45.- Л .13-244); Забайкаль
ской области, на 1826 г.(Ц ГА БАССР,-Ф.108.- О п.1 .- Д .18 .- Л.5-2Ь^; 
Токюкой я Иркутской губерний, на 1820 г .,учтен о 195 предприятий по
4 рабочих п среднем ( Карпов Р Г . Указ. соч.С .70-71 ). По рыбным про
мыслам низовьев Оби -  1100-1500 чел.(ЦГИА.- Ф .1281.-0п.11.-Д .150.- 
Л.68; ГАТО.- Ф .1 .-  О п .2 .- Д .16 .- Л .1 -39 ); по Нарнмскям проныолам, 
1834 г . - -18 песков по 20 рабочих в среднем или 360 чвл.(1ТИА.- Ф. 
383 .- Оп.ЗО,- Д.ЗОЗ.-Л.ЗЗ-5'ft по Байкалу -  70 судов по 20 рыбаков 
или 1400 чв.ч.(Пв1»вмокий П.Рыбная производительность озера Байкала// 
Вестник ИРГО.- СПб.,1853. Кн.8. С .13 ); по Селенге -  300 чел.(ЦГА 
БАССР.- Ф .20 .- О п .1 .- Д .3788.- Л .13-14.Подсчет). По водному тран
спорту взяты данные о числе судов из ведомости о судоходстве из от
чета М.М.Сперанокого. Учтены суда по Иркутской, Томской, Енисейской, 
Тобольской, Подчувашокой, Тюменской приспням : 1046 плотов по 2,4 
чел. на плот, 661 лодка по 2 чел.на лодку, 84 барки в Западной Си
бири по 11 чел. на барку, 144 судна в Западной Сибири цо 28 чел.
на одно судно, 200 судов в Восточной Сибири по 5 чел. команды,
5 судов по 60 ч е л . , 5 судов по 40 ч е л . , 7 судов по 30 чел. ком^ч- 
гы возведенных по Енисею и Леке. Средние числа судорабочих на су
дах указаи в отчете или лзяты из ведомости о судоходстве в Том 
ской губе'рни!. за 1820 г . , г д е  у!саэшю число работников на судах всех 
типов (ГА ТО .- Ф .2 .-0 П .2 .-  Д .14 .-а .7 -150 ). В разделе судоотроеняе 
учтены только строители 200 судов в Восточной Сибири -  по б чел.
на бч>ку или паузок, а также строителя 80 барок ш дояаников в За
падной Сибири по 10-15 чел. на судно( Копылов Д.И. Судостроение... 

С.81-86 ) .
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ТаДпица 2

Структура занятости ■ прошшлвнности я транспорте СиДнри в 1850 г .

Отраоли проязвоиотва и 
г  ;рыые округа

зло предпри- 
ятий и судов

Количество работников

Подневоль
ных

Наемных

Алтайский горн. окр. 59 20510
Нерчикскяй горн. окр. 45 10331 -
Со”4варенив 4 1718 -

Казенное вивокурение 6 3371
Казенное сукноделие 5 96 223
Частная обраб. пром-оть 255 100 1747
в т .ч .  мануфактуры 32 100 771
Частная золотодобыча 226 - 27435
Рыбопромышленность - 3000-3500
Судостроение - - 2000
80ДНЫЙ транспорт 1009 - 22500

Итого ; 1609 35995 57405

Источники подсчета : по Алтайскому горному округу -  отчет яа 
1851 г . (  ЦГИА.-Ф.468.- 0П.19.-Д .383.- Л .8 -2 0 ); по нерчинокому гор
ному округу -  отчет за 1851 г .(Т ам  * в . -  Д .394 ,- Л .14-22); по ооле- 
Б^решшм заводам -  на 1853 г.(Гагвмвйотер Ю. Указ,соч .Т .2 . 0 ,465 ); 
по винокуренным заводам Екаторининскону, Успенсмму, Керевскому -  
на 1851 г . ,  Алекса! ровокому, Лягивокоцу, Каменскому -  на 1849 г .  
(Там яа.С .474,488 ); по Казани м суконным фабрикам -  Тельлинокой, 
Омской, Иркутской, Иркутскому ремесленному дому(Гагвмвйотер Ю.
Указ. ООЧ.Т.2. С.178-179,498-499; Рутц М,Г. Указ, соч, 0 .73; ЦГНА.- 
Ф .44 .-О П .2.-Д .1247.-Л .52); по частной прошаплеиности СиФири -  ве
домости о фабриках и заводах на 1850 г . (  ЦГЛА.-Ф.1265.- 0п .1 .~  Д. 
211.- Л .2 ) ,  о добанзением 3 частных винокуренных заводов и 3 иель- 
няп в Алтайском горном округе, неучтенных в ведомостях(ГАТО,- Ф .З .- 
0п .х8 ,—Д,192,—Л.7—107); по золотодобыче — на 1850 г ,  ведомости при— 
иоков1(Гаг0мвйствр Я ,У каз,со< ,Т .1 ,0 ,358 ); по рыбопро'шшленности и 
с/достровнто пр.'.'ведены данные 1820 г , ;  по речному транспорту учтены 
сведения Д.И.Копылова на 1850 г .  -  495 дощаников и 3088 плотов по 
Западной Сибири и сведения отчета Иркутского генерал-губернатора 
за 1851 г.(Копылов Д.И. Судостроение... С .08; ЦГИА.- Ф.1281,- Оп.

Л .130,- Л ,170-171), Средним числом работников на одном супке 
прикчто 25, на одном плоту -  2.
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Аидрпценко Б.К.

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СИБИРСКИХ РАБОЧИХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

Развитие кшп(талиетя<юекой про*мвлет10сти во второй половине 
XIX вела сучественно меняло влономические условия « э н и  сибире- 
ло го  населения. В сферу пройлвленного труда втягивались представи
тели различных сословий и со|...8льных групп, вознилла прослойке 
профессионально определившихся наежых рабтчих. Звлреплвние в про- 
илвленности влекло ва собой иаменение социальнот'э статуса, что на
шло свое выражение и в правовой положении рабочих.

,*1анная проблема, на наш взгляд, нзткдается в более обстоятель
ном изучении послольлу паже в оСо('щвпдем исследовани о сибирс
ких рабочих^' не получили полного освещения вопросы применения рос
сийского законодательства о найме, регулирования отношений предпри
нимателей и наемных работников в ряде отраслей сибирского проив- 
водство, в том числе обрабатывавщей промотлениости, степени соаи- 
алъной защищенности последних.

Следует отметить, что архивные документы, периодика и д р ^ в  
источники не далт достаточной информации по рассматрмваешм вопро
сам. аресте с тем, при всей фрагшнтарности, имеющиеся катермалы 
дотояняют представление о сопиально-вконо|«ческих пропессах в до- 
револвпионной Сибири в условиях прошшленного раавития,

Правовое голожение проилвленных рабочих определялось в пелом 
общим уротнем сопиально-вкономического развития общества, вакреп- 
ленным в юридических нормах российского вакдаодатальства, поота- 
новлениях местных органов власти, исторически сложившихся обычаях 
найма и расчета. После отмены ярепоетного права юридический ас
пект перехода к новым проиаводетвеиным отнооениям до начала 80-х 
г г .  ХБС в. не учитывался в ааконотворческой деятс.чьностн государ
ства, хотя попытки разработки соответствулцих проектов предприни
мались^ . 3  Сибири втот пропесс затянулся на. более длитяльный срок^ 
Здесь в течение рассматриваемого периода, ва род”им иеклгче»п1вм, 
действовали ваконы и иорш , отражевш'в дореформенный -тавопоряппк.

Одним из основных факторов данного правопорядка была паспорт
ная система, характерная в своих главных ^̂■’ ртах для всей страны.
С точки врения вакона промиилеиныв рабочие, даже во втором, треть
ем поколениях, относились к тем сословиям, вкходпами ив которых 
они были сами или их родители. Вследствие втого крестьяне, кещчнв, 
инорадпы и др. были причислены к определенным меткостям и были
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должны платить налоги по своему ведомству. Отхожий прош сел, по
стоянная работа вне пунктов приписки формально не меняли их соци
ального статуса. Внесение положенных платежей, как и продление 
видов на жител’ -птво, которые выдавались местной адшнистрацией, 
оыли обязательными. В противном случае должники могли быть воэвра- 
цены бев права вовобновления документов, удостоверявших их лич
ность.

Характер данных документов, их стоимость, поря",ок продления 
были суцественным влементсм российской паспортной систеш . Соглас
но закона, бессрочные паспорта на свободное проживание (в сш сле 
выбора места жительства) выдавались узкой категории лип из числа 
высших сословий и государственных служащих. Для представителей 
"всех прочих сословий, куда-либо временно отлучапцихся" были уч
реждены срочные паспорта^ . Вовобновление видов на жительство про
исходило в местах приписки их владельпев путем пересылки в адрес 
мастных органов власти. Плата за паспорт равной срочности состав
ляла на конеп 60-х г г .  XIX в. соответственно; на поягода -  86 коп.
РОД -  40 коп., два года -  2 руб. 90 коп ., три года -  4 пуб.
36 коп.**'

Разумеется, при небольопгх ваработках вначительная часть ва-

нимавшихея наемным трудом стремилась брать ca»«ie дешевые паспорта 
и краткосрочные (1 -3  месяпа) билеты. Это подтверждается архивным! 
данными книг на вались выдававшихся документов и отчетов по мещан- 
бким управлениям. Так, в течение 1662 г . мещанам г.Кургана было 
выписанопаопортов: сроком на три года -  3, 2 года -  2 , на год -  
74, на полгода -  7, билетов -  21(Р\ Мещанам г.Тюмени, отпрввив- 
вимся на ваработки в 1896 г . ,  было выдано ооотвектвенно 20,14, 
369, 294, 493 паспортов и краткосрочных билатов°\

В 1870 г .  пропадуря продления документов упр*оотилась, увеличи
вался "срок выдачи паспортов, причем желающие получали право возоб
новить паспорта не в том месте, где они прописаны, а в местах жи
тельства, если только они внесут в местное казначейство показан
ную в паспорте сумму следующих с них платеж ей ...". Поаднее выяло 
постановление московского генерал-губернаторе, разрешавшее моеков-4 

КИМ рабочим с',менивать паепбрта черев алацеяьпа флбрики и мест
ную полицию Однако в Сибири, судя по публикациям прессы, поло
жение не изменилось. В одной из заметок, посвященной данному воп
росу, бевымяниый автор писал, что "сделано кое-что в втом отношв- 
ник введением срочных и бессрочных паспортных книжек, ежегодно
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оплвчюавмлс Рербовым сбором ■ мостах нахомхеим ообствотяка кнм- 
кки. Но атот новыЯ поряцок праотачувтся тояьхо в мвкоторлс мостах 
Р0СС1Ш-®\

3 ~7Й ао оаметхе отивчалось тяжохое. по сутя бесправное пояо- 
■енке рабочих, истца "посмхиа и выдача при уиоренивмоЯоя веерос- 
сийсиой хадатеоети”паспортов ватягивалась иногда на пояме роды, 
а рабочий был вынужден вить к-' поломении бродят. Эачаетув подоб
ной ситуацией пользовались работодатели, рвано свивая оплату аа 
труд. Ссмлиа на аапрст начальства принимать бродяг действовала 
бевотхаэно.'По сути дела уотареавая паспортная смтемв cynfOCTeeH- 
но ограничивала свободу передвимония основных поствациков рабочвй 
силы на промыоленные предприятия - крестьян и иоцан - мешала раа- 
витий новых проиаводетвенных отноовний.

Основной комплекс правовых норм в поломении рабочих составляли 
их вааимоотношения с предпринимателями. До начала 80-х гг. XDC в. 
в российском ааконодательстве не сутвствевало на атот счет специ
альных постановлений в силу сначала обмк1неных оботоятельоте (от- 
сутотаия яявсса наемых рабочих), ватой бврократичеоки-кяаесового 
подхода к атой проблеме со сторслш правятеяьства. Вааимоопгазения 
владольаев промышленных ааведений с наемнти работникам регламен
тировались гражданскими еаконам о найме. Эти йридичееяю полоке- 
ния легли в основу высачайте утвержденного 24 мая 1б35 года ме- 
ния Государственного Совета, вопедшегс в устав о промшиенносп.
Им предписывался наем на добровольных началах по дигов(̂ рокности 
сроком не более 5 лет, указывалась ааработнья плата. Было аалре- 
(цено принимать работняхов без видов на дительствв, несоверюнно- 
латних, жен - бее раврешения соответстжвнно родителей (опекунов) 
и мужей’ ч

Рвввитие рабочего движения, усилившиеся кснфяиктм о предприни
мателями подталкивали праамтеяьотво к несбходимоия оерьовнмх пе- 
ремвн в правовой политике по /.аиному вопросу, Здесь, кстати, про
слеживается прямая свявь между ростом рабсииго движеняя и измене
ниям фабрично-веводского ваконодатедьства.

В ревультате нощного подъема стечечной борьбы рабсмих в 80-в 
гг., воропшой кот(̂ оЙ стала Иорововская стачкабыли утвержценн 
3 иг‘Т1 1800 г. новые "Правила о найме рабчжх нь фабрики, вавоцы, 
и мануфактуры" и "Особенные прав* />( о веаи|мых отношениях фабри
кантов и рвбочих"^^\ Данные правита есоли в новув редакций Уста-
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ва о прпмгчвшосум. По avoifV поводу ужааымлось, eto *поегаиав- 
мния, касащиеся чисто договормлс отноаюниВ »едцу нанимагемм1 

и рабочими (мйю от.вб-106 Уст.промом.) , иадать в виде обцего 
ввкана дм ас‘>й ии1ерии, поетаиовив его ааамен от.50-^0 дайетвув- 
цего устава о промпшенности фабричной и аавоцской иэд.1879 г. 
Остальным постановлениям (ныне ст. 48-60, 127>156 Уот.промш.) 
придать аиачекие особых дополнительных и обдему ааиону правил, 
првднааначвт1ых дм тех лишь местностей, где бу ет прианано необ- 
ходииш подчитть вааедения фабричной прокАвиенностн специально- 
ДГ иадаору**̂  \  То есть, речь шла в первом случае об обцих усло
виях найма дм всех местностей России, во втором - о промлвленно 
раввитых районах европейской частя страны, где был введен инсти
тут фабрично-вавоцеких инспекторов.

Новые правила уточняли и дополняли права и обяванности сч'орон, 
вступавомх в договорные начала, придавали им большую правовую ос
нову. Ознакомление с, соцерканиеи статей 66-106 Устава о промыш
ленности павваляет, на наш issfaha, говорить о достаточно поступа
тельном двимении о точки врения юридического оформления утвери- 
давшхся проивводственных отношений,

Oт^«чвнныв статьи моино условно объединить в три группы. В пе
рвую входили статьи об условиях найма (с т .8 6 -94 )^^ ', При устройс
тве на работу было обявательным предъявление вица на вительство. 
Последний при вселении в фабричное лмлье отдавался для хранения 

. ваведуацему. который дом ен  был вернуть е го  рабочему по прекраще
нию договора. Замужним женщинам и несовервеинолетним, имевшим 
свои документы, у м  не требовалось раарешения ьогжей и родителей 
(опекунов).

При оформлении договора могла быть (вакон не обявывал) выдана 
расчетная книжка, в которой отмечались условия найма, проявведвн- 
ные с рабочими расчеты, декенные 'веыекания. Книжка хранилась у 
рабочего и предъявлялась в кантору для иеобходиилс ваписей. Найм 
проивводился на фиксированный и на неапределенный срок, а также 
на время выполнения какой-либо работы.

Йторая группа статей (с т .96,97,99-102) давала представление 
о порядке выполнения сторонаьы договорных обявательотв. До окон
чания срочного договора или бев предупреждения ва две недели ра
бочих, нанятых на неопределенный срок, предпринимателю вапреща- 
лось понижать ваработную плату. В свою очередь и рабочие были не 
вправе требовать ивменения оговоренных условий. Заработная плата
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должна была выцава1ься не р е е  двух рва в месяи при наЯ*~ на неоп- 
рвде.№нни11 срок и не рето одного раза при найме на срок Лолее w -  

сяпа.
Представителям фабричной и заводской адиинистрации аапрешвлоск 

взимание с рабочих процентов на выданные заимообразно деньги, п м -  
ты за врачебнув помошь. освещение мастерских, за  пользование при 
работах на производстве хозяйскими орудиями труда. Зладельоы пред
приятий не имели права расплачиватьс•. с рабочп»ж купонами, услов- 
ных'и знаками, продовольственными и промышленными товарами. При вы
даче заработной платы но разрешалось делать вычетов в счет долгов, 
за исключением выплат по исполнительному листу, за отпущенные под 
будущую работу деньги, продукты, товары. инетру|*нты. В зтом слу 
чае денехнсе удержание с каждой выплаты не должно было превышать у  
холостого рабочего одной трети, а у  семейного -  одной четверти при

читавшейся суммы.
Третья группа статей промышленного устава касалась условий и по

рядка расторжения договора (ст.98.103-106) го  объективным обстоятю- 
.■;ьствам и по инициативе сторон. По сравнению с уже ряссмотренныш 
статьями, в которых правовые нормы ставились в наиболее общем вице, 
статьи о расторжении контрактов давались в очень детальной форме. 
Поводом к увольнению могли служить какие-либо черты характера или 
привычки рабочего, безотносительно к е го  профессиональным- качест
вам. Так, в примечании I  к статье 105 указывалось, что под "дур
ным повецонием” понимается и "неостор. яное обращение с огнем, 
равно курение табака и держание при себе спичек,трубок и папирос..-

Введение новых правил о найме в повседневную практику, в том 
числе и а Сибири, было, безусловно, важным шагом в форкировании 
рабочего законодательства. С другой стороны, в них проявились не
сом- рое нс тва правовых норм, их нечеткость, паллиативность. Наряду 
о юридически обоснованными положениями, ряд статей отличался « -  
лочной реглй>«нтаиивй. Наиболее существенным недостатком было от
сутствие механизма контроля за  исполнением правил.

В реальной жиани многие правовые H op»j не действовали. ВлОДель- 
оы предприятий стремились истолковать закон в свою пользу , внося 
в .его на практике различные дополнения. Таким образом, рабочие 
в Сибири окавались менее аащищенныьм в правовом отношении, чем в 
пентральных, промышленно раввитых районах страны. Более предмет
ный аналиа пооволяет убедиться в этом.

''еловия найма рабочих в сибирской проьплвленности также фикси-
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ровйяпсь писык-енным! договорами и ^сжтрвктами, Сохранившиеся в не- 
болы101̂ числе договоры, расчетные янижни и листы, в твюяв косвеи- 
»и сведения о наличии тановьпс на отделънъпс проиэв''дствах, повво- 
ляхуг считать, что на более-менее крупных предприяглях существовал 
порядок доку»к>нтального офор|«1вния условий труда, прав и обяяанно' 
етеГ сторон,- ааключавамх контракт.

С,Л.Езецов, обследовавжй положение рабочих на частных ваврдах 
Алтайского OKpiTa (9 0 -*  г г .  XIX в . )  отмечал наличие договоров или 
расчетных книжен на трех предприятиях. Договоры содержали еледупц! 
условия: срок найма (на всех вазодах он практически не превышал w 
д а ),  размер раработноЯ платы и изложение обяэанностеГ рабочих. ЭТ1 
до*у»«нты , скрепленные подпиоьо владельца или улрьвлякщего эаво- 

выдавались рабочим на руки взамен паспорта. 3 одном из дого
воров укаэ1.'валсх:ь, что рабочий в случае ухода долхсн предупреждап 
аа два месяца о своем решении. При ;<евыло, 1ении этого условия м 
был обязан проработать еще один год. Обращают внимание два пункта 
в рр.счетных листах рабочих стекольного згвода Платонова и К °. В 
одном из них устанавливался суточный срок для заявки в контору о 
неправильных записях в расчетных листах. Пропустивзий срок терял 
право на исправление эвыбкк. В’ 'рым пунктом наэнычался штраф "за  
ослушание". За прогулный день и.чи смену штраф для мастера был 2 
р уб ., для рабочего -  50 коп. к более^^ '.

Подробный перечень условий содержал типовой договор, принятый 
на Яковлевском вииокуенном ваводе Домбровского Иркутской губер
нии. Большинство рлбочих, исключение составляли лишь квалифициро- 
аанн !», были обязаны выполнять все работы, Koropiie прямо или иоо- 
веннэ относились к винокурению. При надобности нужно било нахо
диться на работе неограниченное время. Поденная, поторжная и п;. -  
ткицкая работы длились до договору вимой 12 часов, летом -  15, 
исключая время на вавтрак. обед и отдых. За каждый прогульный 
день, невйвисимо от пр!5ЧИ»м, назначался штраф, вдвое превмаавший 
дневной заработок. За все упущения в работе с  г-аводскими инстру
ментами И лооапяш  рабочий должен был платить по йенам конторы 
или отработать^®-.

Полного иалаяення, ня наш взгляд, заслуживает контракт рабо
чего  пимокатной мастерской Давыдова, ввфиксированный в книге на 
ваписку договоров, доверенностей и т .д .  по Курганскому хозяйст- 
генному уцреаленио в 1873 г .  Пое-гупивяий сроком на один год ,1а-
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■ццсв (5ыя обязан днлать, что прикалют хозяин. Из бущупего зара
ботка 48 р уб .30 коп. 20 руб. составил задаток, остальные деньги, 
"по мере надобности и усмотрению хозяина". Pa6ovni« был должен "ве
сти себя честно, трезво, быть постоянно на работе, прогулов не де
лать, соблюдать во всем хоаяйский интерес и исполнять е го  закон
ную волю, причем быть почтительным и послушным как к нанимателю я 
семейству е го , так и к мастеру". В свою очередь хоеяин обязывался 
платить Чавндову заработанное жалованье, "не обижать, не дозволять 
ВТОРО другим, не обременять лишней непосильной работой и вообще 
обходиться с ним законно и справедливо, хотя без потачек е го  сла - 
бостям"^"^^, Отот контракт, типичный по своей патерналистской на
правленности, был характерен для переходного периода.

Логоворы, заключенные между рабочими и в.^адельцами проидглен- 
ных предприятий, как правило, заверялись печатью местных админис- 
третивных органов и подписью ответственных лип.

Отличительная черте всех письмениих договоров была в том, что 
они не содержали в себе взаимной обязательности, гарантировавшей 
соглаоения двух сторон от нарушения, ^сли рабсчецу регламен тиро
вались не только е го  обязанности, но и поведение, то предпринима
тель не нес ответственности ни за один пункт и в любой момент мог 
прервать догоьор, что и происходило на деле. 3 сибирской печати 
были нередки сообщения о такого рода случаях. Летом 1095 г .  вслед
ствие заполнения всех кладозых табачнкмг» изделиями была уволена 
почти половина рабочих (д о  востребования) на Омской табачной фаб
рике. В декабре по той же причине уволено 70 человек. После нес
частного случая на зтой же фабрике с подростком хозяин выдал при
читавшуюся ему заработную плату и отправил домой, предварительно 
отобрав расчетную к н и ж к у В е с н о й  1884 г .  в связи с приостанов
кой винокуренного завода товарищества Королева и К ° было расчита- 
но более 20 рабочих, которые, надеясь на постоя- Hjno работу, пос
тупили на маленькое жалованье, а не на период винокурения^’ ' .

В пректикв найма рабочих существовали устные договоры. Они за
ключались, как правило, с владельпами мелких и средних предприя
тий, работавших в течение года несколько месяпев. В лучоем слу 
чав самзе существенные условия этих договоров (заработная плата, 
обязанности, время работы) фиксировались в книгах контрактов. Ус
тные договоры давада еще больш е возможности для взаимных нару

шений.
Контракты, как исторически слпживиаяря форма закрепления обо-
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дцных соглашения, <5ыла естественным образом воспринята ия повсед
невной жизни. Достаточно обратиться к книгам записей пэг :'Р,о>)0>’ , 
траиячкуся в архивных фондах административных учре* ений Сибири,
Где фиксировалось и нотариально ваверялось множество самых различ
ных сделок по купле-продаже, найму, взаимным обязательствам и т .д . 
Судя по ИСТОЧНИКОВЫМ материалам, становилось в пореформенный пери
од общепринятой практикой эаклвчение письменных контрактов на про- 
М£злемных предприятиях. Пр1чем в сравнении с обычными сделками ко
нтракты рабочих представляли более развернутый перечень прав и обя- 
ванностей сторон. Прослеживалось стремление к упорядочиванию про- 
ивводстреиных отношений между работодателем и наемным рабочим.

Насколько можно судить по архивной дрктмрнтапии Яковлевскоро 
г нокуренного завода Иркутской губернии*^ ', контракты оформлялись 
на всех рабочих, неэавиоимо от сословной принадле»!остя, вида вы
полняемой работы, квалификахщи, срока наймл'. При всех своих недо
статках правила о найме давали определенный минимум правовой за - 
щищакности вплоть до обращения в суд. Ток, в статье 98 прошшлен- 
норо устава указывалось, что рабочий, не получивший в срок зара
ботную плату, имея право в судебном порядке ттх»бовать растоожения 
договора. В случае признания и с а  ему причиталось особое вознагра- 
ждение в размере, не превышающем пои срочном догоьоре двухмесячно
го  заработка, а при договоре на неопределенный срои -  двухнедель
ного^^^. Разумеется, в повселневной ж»'зни сибирскому рабочему бы
ло  о'1-энь трудно отстоять свои права, учитывая общую социальную 
незащищенность низших сословий российского общества.

В втом плане показательно правовое полояюние части рабочих из 
бывших ссыльных и каторжан. Переведенные на поселение, они, как 
правило, приписывались к сельской мест>гости и были обязаны нести 
соответствующие повинности. Причем, если сосланным в Сибирь и про
бывшим на поселении не менее Ю лет , разрешалось приписываться в 
Meiqam по манифесту 1866 г . , то в отношении каторжных поселенпев 
эта правовая норма не действовала^^.

Для отработки податей ссыльнопоселенш нередко в принудитель
ном порядке посылались на ближайшие промышленные предприятия. О 
их положении достаточно подробно говорилось в предписании ачинс- 
кого земского исправника Балахтинскому земскому управлению от 21 
апреля 1862 г .  в ответ на отношение kohtojw Оидоровсяого винокуре
нного вавода о ввыскании долгов с крестьян и поселенпев, бывпих в 
заводской работе: "Предписываю волостному п^адлению командировать
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иемриленно одного из чинов своих в Гэагаи на вавод для постоянного 
набльдеиия sa рабочими людьми с тем. чтобы он в случае неповинове
ния, грубостей и пьянства рабочих, виновных подвергал аресту от 
одного до двух дней, смотря по вине, на хлеб и воду и еженедельно 
доносил бы мне о благосостоянии эявсдл. включая в рапорт onTp'if'O- 

ванных"
Рабочее законодательство 80 — начала 90—х Г Г . , кроме "Правил 

о н ай м е ..." и "0со(^тгых п р а в и л ..." ,  включало ете ряд ваконов,сфе
ра применения которых ограничивалась промышленно развитыми районе- 
ми страны. Существенным эле1геитом создававшейся правовой систем! 
был институт фабрично-заводских инспекторов, призванный контволи- 
оовать исполнение рабочих гаконов. Этот пропесс встречал сильное 
сопротивление предпринимателей. вследствие чего  законы отчасти 

утрачивали свою вффективность^ ,
Однако и в увезанном виде они представляли для рабочих центра 

большую правовую защиту, чем их собратьям в регионах, в том числе 
сибивском. где действовали лишь "Правила о н а й м е ..."  "В циркуляре 
*,епавт8мвнта торговли и мануфактур от 19 сент.1894 г .  пвизнава- 
лось, что там; "рабочие на заводах и фабри зх снабжаются инся’да 
такими расчетными книжками, в коих помещены пвавила, заключаодие 
в себе , отменен.лю поеднейшими узаконениями П'Хтановления и притом 
нередко направленны'* к явному ущербу справедливым интересам рабо

чих, лишая их присвоенных тобочим законных прав"
Положение сибирских рабочих постоянно обсуждалось в местной пе

чати, Обгдественность требовала широких ваконоцатальных мер для 
улучшения жизни етих социалыялс слоев населения. .Панный вопрос 

был поставлен и на проходившем в 1896 г .  в Нижнем Новгороде Все
российском торгово-промышленном съезде. Участник съезда сибиряк 
И.И.Лопов на заседании первого и третьего отделов выступил с пред- 
лояюнием о раопространении фабричного законодательства на Сибирь. 
Он подчеркнул, что существующие законы, как и мероприятия в ващи- 
ту рабочих, действуют только в пределах Европейской России, »ия - 
ду тем как "в  Сибири рабочие довольно многочисленны и там, кроме 
фабрик и ааводов, число которых с каждым днем выраотает, имеется 
ое..ая отрасль промлвленности -  горнов д ело ". Выступление Попова 
получило поддержку на съезде. Г ш о  решено "воебудить ходатайство 
о распространении на Сибирь фабричного законодательства и всех 
выработанных съевдом »«роприятий, клонящихся к улучшению быта ра

бочих в о о б ^ .26)

Поеиция ъееда, собравшего в своем составе специалистов, хоро-
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шо осведомленных а делах промлпленноро развития страны, на наш 
взгляд, была показательна. Она свидетельствовала о том, что воп
рос о правово!^ и экоиом'чесяом положении сибирских рабочих вышел 
из рамок отношений отдельных предпринимателей и отдельных рабо
чих, вырос в проблему, требовавшую государственного вмешательства.

Говорч о рабоч1гх ааконах, под действие которых не подпадала 
Сибирь, было бы неверно утверждать, что здесь не было попыток ис
пользования их на практике. 3 Иркутском архиве нами г ‘^на{ужемо 
дело "О работах малолетних на заводах и фабриках, находящихся в 
Иркутской х^бергши"^ .И з  е го  материалов следует, что в результа
те проверки, проведенной на осисвании инструкпии мит.стра финан
сов от 19 дек. 1884 г . , изданной р дополнение в 1882 г .  от I  июня 
''равил о надзоре за работай! иало.петних на фабриках и заводах, на 
двух спичечных фабриках установлено нарушение данного закона. Куп
цом Зазубриным, владельцем одной из фабрик, бьша дана 14 янв .1890 
г .  подписка о выполнении им требований инструкции.

Анализируя етот факт, очевидно можно сделать следующее предпо- 
лоосеиие. Общие циркуляры инструктивного характера, исходившие ив 
центральных ведомств, рассылались автоматически по всем губерни
ям и в отдельных случаях прини). .лись к исполнению. Кстати, в том 
же архиве обнаружен 1Э1ркуляр Департамента поли'ии с разъяснением 
чакона от 3 июня 1885 г .  Возможно и другое объяснение. Промышлен
ное развитие региона ставило администрацию перед необходимостью 
упорядочивать новые каления в сибирской действительности на ос
нове уже судествупцих законов.

Юридические нормы, регулировавпме отношения рабочих с предпри
нимателями, были основными,, но не единственными. К ним пришкал!1 
циркуляры и постановления, охватывавшие ряд в отрос ов правового 
обеспечения различных сторон жизни рабочих. Так, медицинское об
служивание регламентировалось положением Совета И1Нистров от 26 
а в г .1866 г .  Согласно ему предписывалось иметь при фабриках и за
водах пох«щения с местами для больных из расче а: I  койка на 100 
рабочих^®'. Учитывая, что на большинстае предприятий, особенно 
в обрабатывающих отраслях, работало менее етого  количества чело
век, данное полскекие носило для сибирских промышленников необя
зательный характер.

№<огочислбнныс постановления издавались губернскими учрежде
ниями и городскими думами. По сути своей они были связаны с охра
ной жизни и здоровья рабочих, поскольку опрздеяяли порядок у ст -
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роЯст-ja проилпленн!^ аавеявний, оборудования, условий тгуда, рев- 
мощение рабочих в иилых помещениях, их быт, качество пищи и т .д . 
Однако на практике эти постановления, не подкрепленные системой 
материального, организапионного, правового характера, были обрече

ны на бездействие.
В целом правовое положение рабочих сибирской про№шяен;частч во 

второй половине XIX века бгкзировалось на старых нормех и традици
ях. Права и обязанности рабочих определяли не вридичееки обосно
ванные законы, а своеволие и почти неограниченнал власть предпри
нимателей. Законодательная деятельность государства отставало от 
практических потребностей общества в обновлении правовых норм, с о 
ответствовавших условиям капиталистического производства. Немно
гие ааконы, издававшиеся по рабочему вопросу, отратали превде все
го  интв{всы господствовавших слоев российского общества.

Очень точная характеристика российского законотворчества бы
ла дана З.И.Ленинье/. Он писал: "Русские законы можно вооб";е раз
делить на два разряда: одни вакочы, KOTopbVBi предоставлены какие- 
нибудь права рабочим и простому народу вообще, другие законы, ко
торые запрещают что-либо и позволяют чиног икам запрещать. В пер
вых законах все , самые мелкие права рабочих перечислены с полной 
точностью.. .  3 законах второго рода всегда даются только общие 
запрещения безо всякого точного перечисления, так что администра
ция может запретить все, ч •> ей yroBHo"”̂  .
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KOJCflET сивдаской Ш ЕЗНОЯ д о ро ш  
КАК ОРГАН РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАЗДЕНИЯ

PewH^E А. 9.

Грвсдиоэное предприятие, каким стало строительство Транссибире- 
кой железнодорожной ^■8Гиeтpвли, повлекло за собой соаднние особо
го  специального учреждения на высшем уровне уттравления -  Комитета 
Сиб.:рской железной дороги. Подобного рода высшие KOfniTeTw были до
статочно частым явлением в ад|«нистоативной практике самодержавия 
XIX в . ,  когда ряд управленческих функций приобретал межэедомствен- 
ннй характер и их исполнение требовало совдания дополнительных 
координационных учреждений на длительный или короткий срок. Такого 
рода практика не была специфична только для России, но И11« л а  »дасто 
и в других капиталистических странах. Поиски новых форм управления 
идут не только по вертикали, путем усложнения отраслевой, ведомст
венной структуры, но и по горизонтали, когда создаются межведомст
венные органы при министерствах или специальные высшие комитеты, 
расширяется опыт использования особых совеланнй мин»1стров для раз
решения конкретных проблем. Однако в Pocch.t потребность в таких 
учреждениях усиливалась нерешенностью пробле»« "объединенного пра
вительства" и остротой ведомственных противоречий.

Эволоаия государственного аппарата, появление новых отраслей 
хозяйства, особенности упрьвления раз.'ччньгда регионами, сложности 
национальной политики требовали определенней специализации высших 
учреждений, что позволило бы более оперативно решать'управланчес- 
кие задачи. Создание в XIX -  начале XX вв. большого числа специаль
ных выстих комитетов давало паривму возможность приспособливатъся 
к новым, усложнившимся условиям жизни страны без кардинальной пе
рестройки государственного механизма. Наряду с устаревшим:! госуда
рственными институтами создавались новью учреж; ния, укомплекто
ванные немногочисленным персоналом, с привлечением специалистов в 
качестве членов или консультантов, расширюнной компетенцией и уп- 
роп|енным делопроизводством. Зачастую специальные высшие KOtiWTeTH 
не-4110’ с адьмнистративныуи делами решали важные законодательные 
вопросы, вмешивались в судопюоизводство. Такое смешение разных ви
дов государственной деятельности в одном учреждеммии, хегя и ттроти- 
воремгало установке на "рааделениь властей", давало паризму возмож
ность увеличить вффективность деятельности государственного аппара
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та. 2м Сибири тахи^.и oprp.i'sw высшего управления с широко опреде
ленными функциями были Комитет по делам Сибирского края (1813- 
1819 г г ) , I  и Л Сибирские ко»<итети и Комитет Сибирс- ой железной 
дорош .

Комитет Сибирской жепеэноЛ дороги был создан по инипиативе ми
нистра финансов С.Ю.Зитте 10 декабря 1852 г . ^ '  Первоначально в 
состав Комитете вошли министры внутренних дел, государственных 
иму!Цеств, фажансов, путей соос'гцекия и государственный -онтролер, 
позднее, etje до первого заседания, к их числу добавились военный 
министр и управляппий морским м;1нистерством^\ Кроме того, в Ко
митет часто приглашались микист^ы юстиции, императоре.,ого двора, 
иностранных дел, ь также Иркутский, Приамурский и Степной генерал- 
Г  бернаторы. По предложению Зитте председателем Ком^^тетя был наз
начен наследник престола вел.кн. }1’иколай Александрович. Очевидно 
воспользовались уже имечцл-.м место в историк российского железно
дорожного строительства прецедентом, когда наследник вел.кн.Алек
сандр Николаевич {будугд1Й император Александр П) председательст
вовал в Ком-.^тете С-Петербургско-Московской железной дороги'"^^. Ко 
были и другие причины. Вопрос о председателе решался более месяца 
с момента решения об учреждении Ком>йтета. Предложением на пост 
председателя наследника престола Витте удалось устранить кандида- 
тургу А.А.Абаэы, которого усиленно рекогиендовал министр внутренних 
дел И.Н.,Пурново. 3 конпе-концов возникла в качестве компромисса 
комбинация с назначен.,ом председате.тем наследника, а вице-предсе
дателем Н.Х.Бунге, которого /уоново расчшггеал использовать в ка
честве противовеса усиливавшемуся влиянию Зитте^ . Назначение на 
пост председателя наследнике преследовало не только воспитатель
ные цели, Зитте, очевидно, рассччтыеал на то, что связав имя бу
дущего итератора со строительством дороги, он таким образом соз
даст гарантию его  завершения. Бунге должен был также олицетворять 
собой личную унию Ком<итетв Сиби13ской железной дороги и Ко1иитета 
министров, председателем которого он стал еще в 1887 г .  Также в 
Комитете Сибирской железной дороги он мог продолжить обучение сво
е го  воспитанника вел.кн. Николая Александровича, перейдя от тео
рии к практике. Особую роль в этих воспитательных задачах играли 
предварительные перед заседанием Комитета доклады управляодего де
лами, которые согласовывались с Бунге и состояли в "подготовке на
иболее со.ответствупдего обстоятельством .дела решений"^'. 3 де.лах 
Комитета, по свидетельству е го  упоавляидего делами А Н.Куяомэина, 
Наследник разбирался "всегда с посторонней помет.»:"® . Вступив на
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препт.л, Николай П сасранил эа собой председятельстчовш-^е э Коми

тете , и дела стали фактически раэрглаться по их обс^тсдении. “ На 
что в обыкновенном течении бюрократического делолра'зводства по
требовались годы, -  вспоминал Кулок-эин, -  рчэрешалось в несколько 
н е д е л ь ^ о и а р е н и е  Николая Л повлекло ?а собой и сокропение чи
сла заседаний Ко».«итетп (в  первые два с паловиноЯ годя было T9 за
седаний, а в послелуютие ТО лет -  2 3 ), но с увеличением количест
ва кел,  paccMorpeHHfcc в одном заседании. Это было связано с заня
тостью царя другини делам!^. Куломзин я Еунге с го с1.'!<лись к тому, 
"чтобы комитет этот не сделался длч государя непосильным брс»,е- 
нем"'"  ̂ . Лее это повышало роль канцелярии Ког'.'тота, где готовились 
материалы д.дя заседаний и гроекты реэолюш'й царя.

Зеяущую роль в Koi-oiTeTe, несок'ненно, играл м1ти стр  финансов Зит- 
т е , но вряд ли справед.дг'во утверждение 3 .б.Горзу»'0ва, что tomj' уда
лось, также, как наследника, подчинить CHOefy в.диянию "добродуш
ного старца" Еунге^Ч Общеизвестно, что именно Бунге оказал реша
ющее воздействие на становление пконо:>ических взглядов ' » 1тте. Ско- 
^зе всего следует говорить о совпадении воззрений этих крупных го
сударственных деятелей царской России на с воение Сибири, "ели 
роль Еунге в Комитете и была не столь заметна, то это объяснчется 
определенной тактикой поведения, когда он стремился действовать 
не самостоятельно, д черев кого-то, постепенно проводя свои идеи. 
Хорошо знавиий вмутренн[1е г.:̂ ужины деятельности Комитета Сибирской 
железной дороги Ky.eoiTiMH писал по этому поводу; "Объективно вду>м- 
валсь в умственный и нравственный облик остальных участников Коми
тета (к р о (« Зитте -  А ,Р . ) ,  нельзя не выдел1‘ ть на первый план Нико
лая Христкановича Еунге, участие которого в делах Комоттета, в пер
вые два года е го  существования, имело решительное и самое благотво
рное влияние на' нсправлэние е го  деятельности -  влияние сохранив
шееся и после KOttvHHH Николая Хрисгиановьчв' , 10) Идеи Еунге, из

ложенные в е го  политическом завещании, получившем название "Заг
робные заметки", в значительной степени воспринял Куломзин и стре

мился Осуществить в решениях Комитета^^Ч
iVдлoлpoизвoдcтвo Комитета Сибирской железной дороги было пору

чено квнцел.чржи Комитета министров. Витте первоначально попытался 
учредить особую канцелярию, поставив вог.пве ее директора канцеля
рии министра финансов П.М.Романова, что позволило бы ему контроли

ровать всю подготовительную канцелярскую работу по К о »1тету. Но 
ВТО не входило в планы Еунге, который добился соединения должности
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упрвялящ его делами создаваемого Комитета с управлением двлаи1 
Ком.'тета министров. Решапдим доводом Бунге, "в глазах эхономного 
Алтсандра Ш, <^ыло утверждение, что такая комбинации потребует 
вначителъно меньших эатрат*^^\ Очевидно, такая мера в больше* 
степени соответствовала задаче координации ведомств и придавала 
Ко|«тету Сибирской железной дороги характер аспомэтательного выс
шего учреждения с родственнъп» Комитету министров составом и ком
петенцией. Таким образом, управление делами Комитета С--'Лирской яе- 
лезнай дороги попало в руки Куломзкиа, который в 1899 г .  был наз
начен и членом Комитета, с сохранением руководства канцелярией. 
После воссествил на престол Ник олая П и смерти в 1895 т . Бунге, он 
оказался одним из наиболее деятельных членов Комитета, особенно в 
вопросах переселенческой пол-лтики^^ .

Ко)1<итет Сибирской железной дороги бил создан с широкой и неясно 
очерченной клятетенцией, что было присуще » ’ югим высшим Госуда^к,- 
тввнным учреждениям дореволтоионной России, 3 основу лаложення, 
определявшего е го  структуру и круг подпепомственных вопросов, бы
ло  взято Учреждение Комитета ^кистров^^ . Формвльно лишенный за
коносовещательной власти, Кош тет получил вооможность избегать 
внесения значительной части закс'опроектов ь Госудерственьый со
вет, проводя их, по поимеру того  же Комитета министров, через сое
диненное присутствие Комитета Сибирской железной дороги и ,Тепар- 
д^меита .‘ осударственноЯ экономии Государственного совета. Это ус
коряло введение новых леконов, связанных как со  строительством 
дороги, так и с  мерами соииально-эт-онсмического развития Сибири. 
Дяя обсуждения некоторых законопроектов требовались совестные 
ааседания Комитета и Депаргамента законов Государственного сове
та , но L .'oro удалось избежать. Кулогаин обтяснял это в своих во
споминаниях так: "Законодательным же постановлениям Сибирского 
комитет^, которые касались собственно устройства пересеяенпвв в 
Сибири, я придавал по форме значение законов местных и временных, 
всемерно избегая затрагивать законодательные но-*л1, регулиитощие 
народную жизнь европейских губерний ит/перии. Поэтому департамент 
ваконов никогда призываем не был: да и приглашать Островского -  
председателя Лепартакюнта закп ’ов, я считал опасным, так как пе
реселение было ему не по с е р д ц у . . . " ^  .

Куломзин стремился установить "такой порядок, при котором дея- 
т е ль н ут ь  Сибирского клдатета не шла бы в ущерб Комитету мини ,т- 
ров^”  . Совместно с Бунге он предложил рассматривать вопросы о
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налгеалении от^елы.ых участков доооги, для "сохранвикя b.i супвству 
юау.т государственными учреждениям^^ их влияния ча д ела ", в соеди
ненных зяседаниях Комитета Си<5ирскоЯ железной дороги, Комитета ми
нистров и депчртаь‘е:(та госудагственной вконэкгии, но вто ггредложоние 
встретило решительную опговкиию со  стороны Нитте. Еороятнэ, Л 'т -  
те , имевший яреоблядаюпее влияние на решение дел по соор1Т1РНИЮ Си
бирской магистрали, не хотел расширения вмсшательст'ва других чле
нов Комитета министров, KOTOpje могли бы противодейстьовать его  
планам. Пользуясь долернем^Ллександра ” , ^•иниcтp ф;:мансов аеявлял, 
что неопытному в государственных делах наследнику будет трудно 
првдседательствоаать "в столь тогочисленно*' собран’/.и, тогда гах 
Сибирский к о ^ т е т  нарочно '’чя образован из неоо/тъшого >гесла чяе- 
нов"^'*^. Кулои<эин в В'Хпо»<инаниях обвинял йитте з  бесгринпи'ч<ос- 
ти, заявляя, что Зитте "до устойчивости наших государственных уч
реждений не было никакого дела ", и что он "по свойственному ему 
нахальству позировал на истслпователя всех высочайдах указаний по 
KovwTCTV Сибирской железной дороги как до заседаний, тек и после 
него"^®\ ;(̂ 1ение Зитте поддержал Александр К, который по слоаом 
того же Куло|.дзина, ненавидел •люгочисленнь. собрания^" . Кокт'.тет 
министров кроме одного (второго) взседан^нт бадьхе не приглашался, 
но Бунге и Куло1л»ину удалось настоять, чтобы "jc:iapTa>^eHT государ
ственной BKOHOfBiH всегда участвовал в рассмотрении вопрэссз о на
правлении отдельных jojacTK , магистрали, "ввиду очесидноЯ их св.в- 

ви с денежными отпускатм"
Объективно, кесмогря ка чекот'орые формальные отступления, пээи- 

пия Зитте шхела позитивное значение, так как расширение круга-.тип. 
участвущих в обсуждении, еттормоаило бы как теь.лн строительстаа 
дороги, так и решение пелого ряда вспомогательных вопр&'ов сотиа- 
льно-вкономического характера. Положение 31<тте з  Ko .̂^итeтв укреп
ляло и то , что он,по свидетельству Куломэина, " тез в душу Соль- 
ского, как он один умеет это делать, и мало-помалу настолько овла
дел всем е го  существом, что СольскиЯ на все смотрел глазами Зит- 
т е "^ ^ - . Эго позволило Зитте заручиться поддержкой Д, Ч.Сольского 
как председателя Департамента гссударютвенной exaiio*xHH. В период 
до 1903 г .  Витте удалось на время получить в государственных де
лах фактическое лидерство, что получи.чо конкретнее отражение и во 
влиянии его  на сибирские и дальневосточные дела.

Ком;1тет Сибирской железной дороги, как и Комитет министров, был 
лишен исполнительной власти, она была сохранена за министерствами.
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Комитет дэлявн бмд только объединять и налрв&яять деятельность от- 
делыплс ведэмстт, яинтролирсвать иж действия. Куломяи сообцает, 
что и «н н о  Рунге настоял на втси. Предвидя при стр^ ттельстве д о 
роги влоупотрэбдения, он постарался освободить Комитет от отеет- 
ственности за ьжх, "чтобы kw i иасяедника престола не бш о  примэ- 
отвьемо к подобного рода делам"“ \

Опредслснным 8ди1нистра?иьним новшеством бьио наличие в Ксмите- 
те Сибирской железкой дороги Подготовительной комисси-, председа
телем которой был Кулоузин. 3 этой комиссии из представителей раз- 
дичнюс министерств воебудвенный вопрос получал предварительнуп все- 
стороннюп р8зработ?тг, что факгачески предрешало буду^.л ваклвчение 
Комитета. Это значительно облегчало работу Кокттета и устраняло 
•“чогие разногласия еще на стадии предеарителънодо обсуждения. Ку- 
лплэин счи*'ал, что такая прсдваритзльнья подготовка вопросов изба
вляла председателя от лишних хлопот, тая ,-ак он должен заранее 
внать, что именно предполагается проводить в Коьмтете"^^ , Подго
товительная ктм сскя факти’тески монспилиэуфовала дела, свяэанкые 
С первеелвниом, устроЯством перквеЯ и школ в Сибири^^'. Известный
фраицувскмй путешествеииик и публицист Жюль Легра глсал . что от 
Кулогдвина "зависит аграриев 6 y ;: i^ 9  огромной колонии"^°'.

Кесиотря на кввалось бы свое узкоспепиальное назначение, Koai- 
тст Сибирской шелеаной дороги соединил на короткое вреья в своих 
руках руководство вахнейыиис отраслями правительственной политики 
по оевоекис еибирско:") и дальневосточного регионов. Это касалось 
не Togtbxo определения налрав^^ений отдельных участков магистралей, 
ассигнований на ах строительство, но и решения пелого коодлехеа 
софадьно-экономичеекю: проблем, свяэаншлс с сыявлениои природных 
ресурема края, г.1Дротехническим1 раоотами, развитием морского к 
речного пароходства и т .п . В зоне компетенция Комитета окаваяиеь 
и некоюрые внешнеполитические ашросы, вызванные прежде всего 
строительством Кятайсво-Восточний железкой дороги. Фактически Ко
митет Сибирской хелевней дороги на период свое" деятельности стал 
высшим государственным opraiiou по выработке правительственной по
литики по этнааенип к Сибири. Заседания Ком1тета стели полем ост
рой межеедсмственной борьбы как по вопросам сибирской региональ
ной политики, так и сбцополитического курса самодеркашя. Этим в 
значительной степени объясняется сложность функций и полсясети 
Комитета Сибирской яюлезной дороги в системе высших государелин - 
HUX учреждений царской России.
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Ku.Mttv проекчесповА! яо конца 1906 г .,  хотя фактмчезкм прек- 
|И»вд евов яеятевьноеть раиъм, последнее (>12) заседание состоя
лось Р  декабря 1903 г. За ореия своего {(умкииокирования Коштет 
расеиотрел больвос кошоеетво вопросов, способствоваатх развитию 
Сибири. Особенно слоикым! оказались проблем! яр4етья»1скэгэ пересе- 
леиия во Урал. К1Ниетерство внутренних дел ставило во главу пере- 
ееавмческоЯ политики в основном охраиительнме цели, вызванные рос
том числа аграрных выступления в начале XX в. *^к предке в мииис- 
тврстив иоеюшеь с идеею переселения одних состоятельных крестьян,- 
виоад Кулоывин,- так теперь получала, под влиянием мнуты, преоб> 
ладаиие вдвя иекуевтвенного выселения бед>!яхоа"̂  Мнистр внут
ренних дел В.К.Плеве требопал увеличения размера ссуд, чтобы пря- 
влечь к переселению "лреинфцественно иеи10гщих лиц, не могудих пря- 
етрояться на родине". Это нло в разрез с обции направлением коло
низационное политики Комитета, которое, по 1мение Куломэина, сле
довало скорее сдерживать, чем поодрять. Столкноаение в переселен
ческом вопросе с Плеве, полагал Куломэин. положило начало ликвида
ции Комитета. Лидерство а правительственных сферах в I9C3 г. от 
Витте перешло к его сопернику Плеве. В с ... .,i с завершением основ
ных строительных работ на магистрали. Комитет, по мисли Николал П, 
дояаеи был "мгиЮ-помалу превратиться в Komitct Дальнего Всстока".
В атом направлении борьбу аа аакрытие Комитета Сибирской железной 
дороги повел А. U.A6a9a, од. .< ив актиттых участников так называе
мой "безобразоаскоЯ иайки"^^. Противсдействие Кулоюина политике 
Шиистерства внутремгах дел вызвало против него интригу Плеве, ко
торый ваказал А.В.Кривоаеину "критику" всей переселенческой деяте
льности Ком1тета^°'. Бороться с Плеве Куломзин считал бесполеаныы, 
вная о его влиянии на царя, да и пример падемия в 1903 г. "столь 
сильного человека", как Витте, был у него перед главами̂  '.

С учредцением Переселенческого управленмя П[ 1Й1Нистврствв вну- 
тренимх дел Ком1тет все более утрачивал свое вначвние в ofS'aHHaa- 
цни крестьянской MirpaipiH. ОИдя совершеннут) беадеятельность Komi- 
тета, Куломзин неоднократно высказывался еа его аакрытие. Тая им 
была предпринята попытка ликвидировать Ком1Твт а июне 1905 г . , 
вместе с улраадненкем Комитета Дальнего Востока. Во тогда Нико
лай П отеетил, что это неудобно, "выйдет, как будто ш все ликви
дируем" К  Только с изданием ыанифеота I? октября 1905 г. и ре
формированием Совета миниетрм было прианано неаоомокньш дальней-
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сучестэование "ос(У?ьсх кок-итетоа с полузаконодателыплл! функ-
4. '.'и", что наруш'ио Си твердо устшовлснныИ законодательный по- 

/"АСк. По докладу Кулоузиня 15 декабря 1905 Р. K o w a r  Сибирской 
елезной дороги бал закрыт, а подведоуственные ему деля впредь

додяны были нслравляться в обчеу псрлдке^^\ К(н.мтег Сибирской яв- 
лезной дороги был последние высаим рагиопвльным opi’ aKOM управле
ния Сибири, е го  усграэднение шло в русле общей правительственной 
политики иалрввлеькой на пентрализаци1Г| и ун;1фикацив угравления ок- 
рркнаси.
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мой комиссии и А .К .’.Суломэина указывал 
Корнилов, служивший тогда чиновником ocofiba пор>ченкй при иркутс
ком генерал-губернаторе. // ЦГИА СССР.-Ф .1093.-0п.1.-Д .I07 .-Л .22-

23.
2 5 .  Х о р э ^ 7 .  Еп S i i i x L e .  К ftSS. Р. 2 0 б .  Впоследствии Ж.Лв- 

гра стал переводчиком на фрашцгзский явык официального издания 
Ч^ибирская желовная дорога в ее прошлом и настоящем" (С П б.,1903), 
состоял в переписке с А.Н.Куломзины (ЦГИА СССР.-^,1б12,-Оп.1.— 

Ц.3б6./А1ксьма Ж.Легра к А.Н.Куломзину).
26. Ц Ш  СССР.-Ф .1642.-0П.1.-Д .2И .-Л .132.

27. Там ж е .-Л .159; Романов Е.А. Очерки дипломатической истории 

русско-японской войны.-И.*^. ,1955. С .233.
28. ЦГИА СССР.-Ф.1642.-Эп.1 .-Д .2 П .-Л .  173-175.
29. А.Н.Куломзин имел ввил отставку С.С.Витте с поста w huct-  

ра финансов ;• назначение председвтелем К о(«тет8  министров.
30. ЦГИА и :СР.-Ф .1С42.-0п.1.-Д .211.-Л .Г78.
31. Там *в.-Ф.1273.-0п.1.-Д.1.-Л.136-139; ПСЗРИ.Иэд.З.-ОПб., 

1908.'Г.25.0тд1.;» 27044.15 док. 19Гб г .

Коновалов П.С,

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУЛТАЦИЛ АЧИПСК-'VH y- 
СИНСКСЙ ЬЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (I9 1 4-1920 П '. )

После окончания русако-японской войны в Смбиг- раавврнулось ин
тенсивное железнодорожное строительство. К I 9 P  г . бы л завершена 
прокладка второй колеи транссибирской магистрали, аступи.ти в строй 
Йомэнь-Омскал и .UtypcKaa линии. Кро»<е каэ*'чных железных дорог соо- 
ружао.ись частные -  Алтайекм, Кельчугинс!:ая, Кулундинскал и Лчинск- 
!Ж1нусинскак. История строительства казенных жэлеэник дорог дос^'а- 

ТОЧНО хорошо известна, в увньгоей степени -  чагтчых.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



so

Что квс( тся Ачинск-Шмусинсков авлеаной дорога, то ее асторм 
мэучена неравномерно. В работах И.Н.Боголеповой, А.М.Соаоакевой, 
Т.И.Баталовой и других овтороа основной акцент сделай на ^мансо- 
вуа сторону с'роителъстм дороги, причем даинме приведены только 
по 1917 г. вкдвчительно '̂.

3 предлагаемой статье рессматрававтоя различные варианты соеди
нения транссибирской магистрали с М<нусинской котловиной, ход соо
ружения Ачинск->А«нусннсхой линии вплоть до ее с лного пуска в екс- 
плуатаоив, числемюеть и сос-мв ра.>атавяв1х адесь строителей и ае- 
леенодороаотков.

В начале века в ряде восточносибирских городов (Иркутске, Ачин
ске, 1А|нусинскв) проходили соведения равличиого уровня в развитии 
местных путей сообфнии. Вевде, где поднимался вопрос о еоедине»1И 
веле!)нсдорожной ветки с транссибирской магистрвльв Шнусинс.̂ ого 
края, реиятельно высказнвалнсь аа необходимость cxopeteero прове
дения такого пути. №ення расходились лишь по поводу его направле
ния.

Правительственныг чиновники выступали за проведение дороги от 
Шнусинска черев села Никольское и Ачинское к Канску. Изыскания по 
втоиу маршруту провопили инхвнер-лутеец Горешкин, почвовед Н.В. 
Благовецепский и техник И.И.Бердников. По их шенив такой путь бый 
бы самым коротким и мог решить сльдупцие важные задачи: во-первых* 
с плодородного вга Канского уезда и низовья р.Тубы на рынок пошло 
бы жого хлеба; во-вторых, наладилась бы постоянная торговля ско
том, причем Канск мог стать посредником ыедду №нусинеком и Ирку
тском; в-третьих, вновь «шли бы волотоносше долины системы р. 
Сисима.

Не отрицая подобных преиьфществ, противники етого направления 
подчеркиэаяи медду тем, что линив привлооь бы вести по сдабозасе- 
ленной и каменистой местности. Это неиэбежио привело бы к ревком} 
удорошанив строительства. К тому же линия стада бы вааедомо убы
точной для кавны, поскольку 1';^опоток из Каиска в 1А(нуоинск был 
бы неАелнк.

Иалопривленатвльным казался и вариант дороги 1А1нуеинек-Квмчуг.
В зтом случае,линия прошла бы почти параллельно CiweeD, не вахва- 
тывая в сферу своего влияния сколько-нибудь внячительной террито
рии.

Большинство местных предпрютвателей и обцественных деятелей
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склонялось к имели, что цвлесообраанев исего бьио бы соединить Ми
нусинск с транссибирской иегиетрольв где-нибудь в промедутке медцу 
станаиям! Итат и Мар:тлкок̂ \

Из области теоретических споров дело начало переходить в практи- 
ческув плоскость тогда, когда инишативу в свои руки зэяли владель- 
ш  Черногорских угольных колей А.А.Баландин и О,А.Баландина. В 1-10 
г. на их средства бшп провед»ны предварительные изыскания линий 
1||нусинск-Итат и >1<»1усинск-Ачинск с ввтвьв на принадлекацие ни копи.

Хотя второй путь и был длиннее на 25 я. и доподе на 2,5 или.руб. 
вследствие строительства допохнителького моста через р.Чулым, изы
скатели все ха отдавали предпочтение etty. Он пролегая по более на- 
ееланноГ и хлебор<здной маетности, есдаЯетвуя лучюду транспортноаог 
соединекип водних бассейнов двух великих сибирских рек -  Оби и 
Енисея. К тому яе данный иарв1рут и»«л ярко выравениое, по сравне
нию е канским вариантом, восточное нвправлениа.

Это имело первостепенное эначенк , посиольку до 80̂  **
Н|нусинскпй котловины (особенно сельскохс яйственимх тоеарев и ка
менного угля), по расчетам cneiauumcroa, дояпо было идти о*чяпа 
на север Енисейской губернии и а Забайкалье, тде испытывалесь осо
бая нудда ъ них.

Учитывалась и оозмсаность постройки в будуцем внлевной дороги 
от Ачинска через с.Мвлещсое кг Енисейск. Б таком случае появлялась 
бы неплохе.. перспектива акспорта по ней минусинского хлеба, ияс , 
кисла и икненашого сырья при помоци &оверчого ><ирского пути в 
страны Европы̂ '.

В феврале I9II г. супруги Баландины и инжнер-путеец Г.В.Адри- 
аиов, вакенчиа еоставлеш? проекта и расценочной ведомости, обра
тились в MiHHctepcTBo финансов с ходатайством о раареавчии еоеда- 
нии акпивнвриого (Х^ства для постройки и аксплуатации желе.знодо- 
рониой линии от ст.Ачинск до С7.Енисей (в 4-.. ве,.;тах от левого 
берега эднонменной реки проти- г. Мптусинска). По расчетам пред- 
приниметелея ее протявенность составила бы 395 в., стрситальная 
стоимость - около 27,1 млн.руб., а ежегодный грузооборот - до 24,3 
мш.пудов всевовмоепелс точароя^Ч

Яв Мп«стврства фннаксот ходатайство было передано на рассмот
рение в Комисевю по новым хвлв8ньв1 дорога, . Овт ;омившись с про
ектом будудеЯ ЛИНИН, сотрудники етого ведомства поивнали далесо- 
обрааность еа строительства, но порекомендовали довеет,: дорогу не
посредственно до пЫнуеинсяа. Учитывая трудоемкость и дороговигну
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сооружения м^'та через Инисей {около 5 ю н .р у б . ) ,  предлагалось на
чать постройку заключительного семн:1дцативерстного участка уже по
сла пуска в аксплуатацию оснозноЯ кагиотроли. По уточненным данным 
обцах длина всей дороги от с/.Ачинск до М1нусинска определялась 
•ленакж Комиссии в 451 в . ,  строительная стоимость -  п 36,8 млн.руб. 
а предполагаемый грузооборот -  в 30,4 млн.пудов^'.

С учетом етих замечаний бьии переработаны некоторые полстгения 
устава общества Ачинси-.Ч)нусинской железной дорог' , который полу
чил "высочайлее" утверждение 24 августа 1912 г .  Из ? 9 названного 
Д1..уменга следовало, что Правление обязьгеалось сначала за  -.ри го
да проложить рельсовый путь от ет.Ачинск до cr.Kimcefi протяженно
стью в 434 в. С открытием вдэсь ком>.<ерчвского движения предусмат
ривалось сразу же приступить к сооружению участка непосредственно 
до 144нусинека и завершить эту работу не позднее чем через 4 г ^да.
С этого момента в течение 81 года дорога и принадлежащие ей пред
приятия оставлялись в собственно.';ги акционер10го общества, а заток 
передавались бесплатно в 1,а.чн> (5 3 ).  Если же правительство по 

каким-то причинам пожепало бы выкупить линию, то им!СЛО право это 
сделать только через 25 лет (.5 49)*^\

Вопросы финансирования строительства Ачинск-Ишусинской железной 
дороги, как уже оть«чалос.ь ра>:ее, достаточно подробно освещены в 
исследовательской литературе, поэто. у отметим лишь, что в ходе ос
трой конкурентной борьбы права на эту концессию получил FVccko-  
Азиатский бани. В мае 1913 г . он образовал синдикат для реализа
ции акционерного капитала на сумму 3,'75 млн. руб. Акш'и по^ювну 
рассредоточились МсАру кecяoльки^/и бачками. Финансовые связи под
креплялись персо1;альноЙ учиеи. Зезглавил общество Ачинск-!41нусин- 
ской желеэноЯ дороги член совета съездов промиплекности и торгов
ли А.А.Бубликов, представлявший интересы Русско-Азиатского банка. 
Директором Общества стал В.В.Андреев, а е го  заместителем -  В.А. 
Зиссерман, входившие в правление Русско-Французского бенка.

Главным государственным контролером по постройке Ачннск-Мину- 
синской железной дороги был утвержден инженер В,М.П(Я10в, а его 
помалниками -  путейцы С.Ф. Флавицкий, В.Д.Петров и Н.Н.Криниц-

К ссени 1913 г . были проведены окончательные изыскания будущей 
"рассы и весной следующего года на всем ее протяжении разверну
лись строительные работы. Вся дорога была ра&делена на пять учас
тков: I )  ст.Ачинск -  с.Лдадым, 2) с.Ададим -  с.Ужур, 3) с.Ужур -  
с.Копьевс, 4) о.Копьево -  курорт Шира, 5 ) к.Шире -  с.Енисей 'Viny-
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скнскм»8).

Строитедьстао велось, главный оЛрвэом, покрядным способом. В 
частности, е твргов удалось сдать подрядчикам 91% всех авмлянмх 
работ причем почтя на 10Ж ниае расценочной ведомостм. Вовведвин
ем двух (из трех) сажх протяженных тоннелей - на 276 в. длиной 
ISO саженей и на 291 в. (338 саж.) -  ведал контрагент Полеття, имо- 
ваа(й опыт подобных сооружений За исклячением больших мостов через 
Чулым, Болыяой и Малый Иесы, все остальные гидротехнические объек
ты также строились подрядчиками. Как и от „емхяных работ, от пост
ройки искусственных сооружений и станционных зде,1нй, прамнке Об
щества надеялось получить не менее VJf> вксномии средств '̂

3 полосе будущей дороги имелись многие необходим|е строительные 
материалы. Песок, мелкий гравий и известняк добывались у поселков 
Сен и ^жур. Лес ваготовлялея в отрогах Саянского хребта, на Пию- 
ко-ТУбинскоЯ кааеиноЯ даче, а также сплавлялся из аерхаиьев F^- 
сея и Абакана

Менее равномерно был обеспечен район с роительства местной ра
бочей силой. Лучше всего обстояло дело на пятом участке. По свиде
тельству заведупцего работами инженера К.Н.Мэйигардта, вдесъ ” ... 
оказалась масса готовых рабочих, преимущественно хохлы, гереселен- 
цы. Среди них есть не только чернорабочие, а и плотники, куэнегч, 
слесаря, каменотесы и пр., которые... является не линив с лсосдь- 
ми и тачка.л. ища работы̂  С этой стороны пятый участок... север 
шонно не будет нуадап. ?я в привлечении или привозе рабочих со сто- 
роны^^'.

Совершенно иная картина наблядалась на втором и третьем участ
ках. Летом 1914 г. тут число ” . . . 1«стных рабочих, ввиду более тяж
ких условий Я43НИ в центре линии, никогда не превосходило 15< об
щего количества рабочих р у к . О с т а л ь н ы е  строители привоеились 
из Маоиинска, Канака, .Красноярска и других с бирс.о(х городов.

Оплата проезда одного такого рабочего стоила контрагентам в сре- 
лнем 18,5 руб. Р1щв дороже обходился наем строителей в аропейской 
России, Так, подрядчик второго участка Силин п,..ратил весной 1914 
г. нв перевозку и выплету задатков каждому из 650 кос-,ро>*оких зем
лекопов по 45 руб.^^  ̂ Кромо костромчан, на линии трудились также 
1700 землекопов ив Симбирской, Ксвенской . Эилê  кой губерний. 3 
общей массе всех занятых на дороге з мае 1914 г. ^  тыс.чел. раб-- 
чие ив Европейской России, с<авляли около I5,6X'̂  '.  Ркк;сте с за-
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контрактованго-'и сибиряками они представляли собой на стройке са
мый стабильный контингент, поскольку наряду с получением вадаткои, 
сроки их работ оговаривались стат1.ями договоров с подрядчиками.

НиТели же окр- стных сел и деревень, приходившие на "чугунку" 
Щ|вимуществвнно со своими лошадьми, большей частьс не ваключали 
контракта, а начинали работу "сперва в виде пробы"* . Как только 
работа теряла с№ сл, а вто случалось часто вследствие дорогоцияны 
хивненных пршасов и невысоких ваработков, то коне овчики уходили 
со стройки. Обычным явлением был и отток местн1«  жителей во время 
основных сельскохозяйственных работ (.покоса, жатвы и т . п . ) ,  поэто
му общее число работавших на линии заметно изменялось буквально 

каждый месяц.
Таблица I .,

Численность и профессиональный состав рабочих Ачинск-
№)нусинской яелевной дороги в 1914 -  1916 г г . 16)

'’ пециаль- Г' 0 А Ь 1 , 1 е с я ц ы
ности
рабочих

1914 1915 1916

ИЮНЬ июль авг. нояб.декаб. янв. февр. март агтр. май сент.

Каахиф.

каие1«(. 460 по Г25 I I9 *35 96 45 41 87

плоти. - 302 50 359 530 322 326 244 263 185 -

прочие - 310 104 185 356 401 309 П б I4 I 139 . .

Итого: - 1072 264 1699 1055 858 731 406 445 4П -
Ьеквахнф.
KWOBOe*
ЧИ1ГИ 5673 2594 637 623 604 437 637 583 461

чернора
бочие - 12322 4216 1940 3256 1912 1371 1031 1109 1385 -
военно
пленные 3584 3204 1635 1681 1575 1433 1083 1419!
Итого; - 17995 6010 6161 7083 3531 3489 3243 3124 2929 -

Всего: ГФООС 19067 7074 6030 8088 4389 4220 3648 3569 3340 4816 j

Притчания:
-  чет сведений !

Что касается профессионального состава рабочих, то он был типи
чным для сибирского яелевнодорожного строительства. Спецификой втой
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отресли являлось преойладание в ней погрузочно-рвэгрузочннх и эе1»- 
ляных работ. При низкой механиэаиии труда здесь требовалось боль
шое количество коновоэчичов, тачечников, чернорабочих, т .е .  неква- 
лнфи1Г")оввнных рабочих. Супя по данным табл .1 , именно они состав
ляли 90-95*^ всего контингента строителей.

Но пои всех кадоовых трудностях график работ на я ти и  летом -  
осень» 1914 г .  в телом BKnoBH"Bcn. Под влиянием втого правление 
Общества 14 января 1915 г .  возобновило свое ходатайство министрам 
путей сообтдения и финансов о расшрении на основе уже neftcTBjTOnePo 
Устава своего предпоиятия путем постройки дополнительных линий, а 
именно; I )  от ст.Ачинск на север до Рнисейска (307 в . )  и 2 ) от Ih - 
кусинска к югу до с.Григорьевки с ветвью на с.Курвгино (166 в . ) .  
Совокупный грузооборот новых дорог огредвлялад примерно в 51 млн. 
пудов, а валовый доход -  около 3 ,7  мян. р уб .*  '  Строительством 
этих рельсовых путей правление Общества надеялось не только сущест
венно ослабить первоначальную убнтсг'.ность главной лин;1и '.чинск- t t i-  
нусинск, ко и открыть для массовой крветь .некой колониэалии плодо
родные вемли к юго-востоку от йтускнека, ва что давно ратовало 
Переселенческое управление.

Технические изыскания были проведены уже к лету , однако ввиду 
военных обстоятельств рассмотрение вопроса о постройка ватягивмлось.

ffeKny тем ситуапия на постпойкВ собственно Ачкнск-141нусинской 
дороги сутц-ственно изменилась. Прежде всего услсжиилось финансс ое 
положение Общества, К атому времени е го  правлению через отечествен
ные и зарубежные банки из 35,5 млн.руб. стрсите.льного капитала уда
лось реализовать акций на 3,75 мл;круб. и 4,5? гарантированных пра
вительственных облигаций на 22,7 млн.руб. нарицательных. Выручка 
от этих финансовых операций составила всего 24,38 млн,руб. действи
тельных, т .е .  лишь немногим более 70? от первоначального заплани
рованной суммы^®^

Вследствие затянувшейся воГ.иы, оставшиеся ценные бумап» реализо
вывались с болыт.'ми затруднениями, поэто:лу правление Осдества обра
тилось в министерства финансов и путей сообщечи». с просьбой о пре
доставлении срочного пятимиллионного кред’,1та. По зякличению особо
го межгосударственного Ссвбщз!’ич руковогству Лчинск-;А(нусинской жэ- 
лезг й дороги было разрешено брать в бан’^  sanpt энную сумму под 
государственные гарантии, но не ренте начала 1916 г .  До втого вре
мени рекониндополось соооуж.вть лин;:ю на остппиисся у  ОСшасгв-! сред-
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е т м  м n yew *b  ее в еясплуатапио огяельжлм участками. Получаеше 
в рееультатв этого от паесаяирско-груэовых перевозок денежные до
ходы предлагалось пускать не тодгько на дальнейщую достройку осно
вной иагистрал:', но и на чь.тичну® выплату дияидентов акпионерам^^;

Но вшюлнить подо(!ные рекомендации было непросто. Прежде всего, 
существенно 8а»<едлилсл подвоз строительных материалов по сибирс
ким желевным дорогам, да и сами перевозки стали дороже из-за  ус 
тановленного военного налога на все грагданские грузы. На неопре
деленное в р е т  затягивалась доставке на линио подвижного состава.
К. 924 товарных вагонов и платформ, эачааанных Усть-Катевскому и 
Сормовскому заводам, на конеп мая 1915 г . поступило только 5'^С.
Все они тотчас были сданы в аоенду на другие дороги.Из *Ю же па
ровозов Боткинского завода не поступило ни одного. Ролее того, ле
том 1915 г ,  по ревенип правительства все рельсы и скрепления, ив- 
готавлидаом«е на OTeHecTBeHfturx гоедприятипх, ре'^иэирова.кись до 
окончания войны для нужд фронта*'*' . Нпоследствие это сыграло роко- 
вув роль для строительства Ачинси-Ишусинской дороги.

Все острее здесь ог-дцалась нехватка рабочих рук. При помощи от
срочек от поиаыва в армии правлению Общества удалось лишь частично 
решить кадровую проблему. Оно вынуждено было обратиться о военное 
министерство с просьбой о выделении '1-5 тыс. военнопленных для эа- 
вероения строительства. Первая rpyi.ne австро-венгров прибыла на ли
нию уже в мае-и(же 1915 г .  С втого момента и вплоть по декабрь 
1916 г . военнопленные в общей массе работавших на постройке Ачинск- 
>кнусинской желевной дороги с остекляли л разные месяцы от 25 до

Первоиача1..,но им выдавали на руки лишь небольшую часть з а - ,  
работаиных денег, а с осени i915 г .  -  практически всю (да вычетом 
на охрану) сумму, причем на уровне заработков отечественных рабо
чих.

Но мятеривлъная ваинтересованность не могла сколько-нибудь ваме- 
тно увеличить производительность труда военнопленных, большин
ства из них были непривычны суровые климатические условия. Поэтому 
они находились на стройке, как правило, недолго и заменялись дру
гими группами. К тому же, военнопленные, в массе своей, почти не 
■ч^ладяки строи-’ельными навыками. До войны на родин они трудились 
портными, сапожниками, токвпями, лудильщиками, офипиантаьи или 6i*- 
ли крестьянами''^^ 3 этой евяаи военнопленные ре соор(ужении Ачинск-
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А|нусинояай к леун ой  x o p m i баш  мняты пренкуцестмкно на подсоб- 

п п  работах.
Мвхоаффехт11»ныа охаааяся аяаеъ м трдгд мнпин и подрогтхов. Тей

ты с г  "«теяьства сучестиеино эаавдтитс ! гт" срввиеиаю с прехвоен- 
шм временем. К еередмне 19Ю г .  зшалось наладить регулярное дви- 
■ение лишь между станииттми Ачинс» I  и Аявдым (49 верста). На линии 
имелось еще много недоделог. -ойтому адесь ходил толь»о  рая в сут
ки поеяд '  21/22, состоявши* из 12 товарных и трех пассажирских ва
гонов. Обслуживали ятот участог два цорожних мастера. 20 ремонтннт 
рабочих. 6 старших рабочих. 2 перееядннх и 10 путевых стороже*, 
^имение поезда обвспаживаля одна паровоаная и одна дондухторекая 
бригады ^ '.

5¥вулътаты оксплуатапии ва второе полугодие 1916 г ,  оказались 
малоутепмтелышми: убытки оостаяили почтя 256 тыс.руб. Из-за атого 
не удалось выплатить кониессионерам цивиденты на соотавтствущув 
часть акпионерного капитала. Яля пс рытия деЛипита прав..-ниа пыта
лось актйБиаировать строительство. Чтобы юлучить дополнительные 
государственные кредиты, оно выступило с инициативой сооружения, 
кроме уже предлагаемой ранее дороги Ачикск-Енисейск, трех новых: 
.Ч''^синск-Бвлопарси (ныне Кызыл, 400 в . ) ,  раогввд Оросительный -  
Абаканский аавод (95 в . )  и Абаканский вавод-Кувнецк (250 в . )

По подсчетвм спе1Д1алистов, вги линии ыожно было при нвличии . до
статочных •-рг.дств и рабочей силы пустить я вксплуатацив ооотват т- 
венно'ва 4 ,4 ,2  и 2 ,5  ю д а . При рассмотрении отого вопроса в «л а  -  
ионе 1916 г .  КО.МИССИЯ по новым жвлавным дорогам нашла, что "соору
жение линии Ачинск-Ениссйск и Абаканской ветви представляется ве
сьма желательным, причем литпо Ачинск-Рнисойск надлежало бы содди- 
иить особой ветвьп с р.Чулымом примерно около с .Е лец к ое  дабы све
дать водно-железнодорожный путь между системами рек Оби и Енисея” . 
Постройка же дорег на Кузнецк и Белопарск пр.-.знавалась преждевре
менной. Предлагалось пока "ог^-аиичиться продлением линии в ет^м 
'■•1правлении верст не 1(Ю, с окончанием, примерно около с.Моторскс 
или Каратуа"^^ '. Однако в праеитеяьс гвенных кредитах под на.1ва>:иыв 
дороги вплоть до окончания войны было отказано. Правление Обиества 
разрешалось лишь. по-пр"жнему, сдавать основнуг нагисттиль в вксч- 
луал пив отдельными участкам!» и с .депуст!!! л л 1 не,,оделкауи. Но к 
январю 1917 г , удалось подготсяить я временио>!у движение только -a- 
леяький участок в 29 верст от ст .*",пдым до рввъездз Глчдень. Такое 
дополнение х уже цействугпей части линии сушгетвенно не изменило
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положения дел. За первое п<мугодие 1917 г ,  дефицит от вкеплуатации 
дороги вновь составил 219 тыс. руб.

Ояло продвигалась и достройка. К втому времени было вавероюно 
лиоь две трети гражданских даний. Хотя земляное полотно было и 
отсыпано на всей линии, укладка рельс не производилась и з-за  их 
отсутствия.

Правление дороги прилагало внергячные усилия, но не могло изме
нить ситуации. В частности, не удалось разместит!' заказы на севе
роамериканских предприятиях, поскольку царское правительство не вы- 
Я,' лило иностранкой валеты на покупку рельс и откпэалось оплатить 
ва них огромнув таможеннув павлину. Не продало даже уже бывших в 
употреблении рельс и Упревление Сибирской железной дороги, мотиви
руя ВТО собственными нуждами'26)

Не видя иного выхода, руководетЕО Общества вынуждено было i  кон
це сентября 1917 г .  объявить, что постройка ликвидируется ,27)

Черев несколько месяцев Ачинск-Минусинская дорога была национали- 
вирована.

Длительное время здесь поддерокивялось, по-прежнему, только времв! 
иое движение до Глядена. Хотя на балансе дороги в феврале Г920 г . 
числилось 9 napoDOsoB, в работе постоянно находилось лииь три.Штат 
■елевиодорожников состоял всего ие 139 ч е л . , среди которых было 
три машиниста, четыре кочегара, 13 чернорабочих, 9 плотников, два 
котельщика, 37 слосарей, 13 кузнецов и молотобойцев^^^. На осталь
ной линии проводилась, насколько вто было возможно, охрана земля
ного полотна и станционных зданий от разрушения.

Строительство t  зобновилось лишь с весны 1920 г . , когда линия 
была передана Томской яелеэн й дороге. Но роботы ив-за \1едостатка 
средств и материалов шли медленно. За два года удалось уложить ре
льсы до разъезда Марьясово (123 в . ) ,  однако поезда ходили только 
до от.Крутояр (107 в . ) .

Движение осуществлялось нерегулярно. Поевда отпрявлялноь а путь 
по мере появления грузов, причем только в оопровождоши воинской 
охраны, поскольку в районе ст.Ужур активно действовали антиправи
тельственные формирования. В итоге результаты експлуатации были 
чезначительными. С I  ноября 1921 г .  по I  ноября 19^2 г .  было пере
везено всего опало 3,7 млн.пудов грувов и 4913 пассажиров, ив ко
торых 1903 чел. являлись военнослужащими. Из-за нехватки кредитов 
происходили мвссеиыа утюльнения рабочих.На I  ипля 1922 г . на всей
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дорсга, например, оставалось лпь 346 ра(5оппс и сдужа г̂а, на иит 
77 чел. Haxoipiaook на доетройна, 172 чел. > на внсплуатапнн н 37 
чел. -  на охране путн"ч

По.' -neHiie стало меняться е обрааованием я ноте 1922 р. Ахляо- 
нерного общества "Ачьяндор". В него воин рях промывлепшх прех- 
приятнВ я госухарственних учрекхеияй, особенно ааянтерееова1ЯВ1х в 
сяорейивн пуске хоооги. С пер'ходом дороря в августе 1924 р. в ве
дение Народного ко»мсеариатя путей сообщения, более ре1улярио ста- 
яя поступать необходямне строятеяьнме матеряалн. Увеяячплся с по
явление»* irpexKTOB и втат рабочих я служащих. На I декабря 1924 ^  
адесь грудялось уже 559 чел., в том числе на достройке 315 чел.

В результате, уже в октябре следупвсРо родя рельсн были ухо 
пн до конечного пункта - ст. Абакам (430 в .). Кроме того, от 421 в. 
до BepHopopeimx уролышх копей была проведена еаатастоятелжая вят- 
надпатяверсткая ветка. В течение 1925 р. были уетраненн все недо
делки я линия стала нормально фуикп энировать на всем п̂ ..>тяаеиня.
До сих пор она являетея оонпной транспор ной артерией, еоединяе- 
цей Мтуеянскув котловю1у е остальным народоховяйственныи комлея- 
сом страны.

ПРИаРЧАНИЯ:
1. Соловьева А.М. К вопросу о роли финаясоеоро капитала в я^лев- 

нодорокнои строительстве Росс-.и накануне первой мроеой войны// 
ИсторическьО .записки.-1956.Т.55.С. 173-209; Борслелова И.Н. вина - 
совжО капитал в Ж8леа>.<̂ (ороано|« строительстве России наивнуне пе
рвой мировой войны//Вопросы исторям.1979.Й 9.С.52-60; Баталова T.N. 
Иеторяя частиоро жслевнодорожиоро транспорта Сибири в конов ХСС - 
начале XX вв.: Автореф. дне.... ханд. иетор. наук.- Томвх:Ивд. 
Томск, ун-та.1990.19 с. и др.

2. Сибирская кивнь.1906.18 нояб; 1909. 21 янв., 12 лив.; Сибир
ская торровая гаг . та. 1912. 4 нояб.

3. ЦШ.-5.274.-0п.2.-Д.7ге.-Л.ЗЗ,46; АФ ГАКК.-«.16.-0п.1.-Д.
Т.—Л.62.

4. ЦГИА.-Ф.268.-0П.З.-Д.1194.-Л.69-72.
5. ЦШ.-Ф.274.-0п.5.-Кн.2.-Д.424.-1.2-3.
6. Том же.- Л.24-25.
7 ГАКК.-Ф.799.-0п.1.-Д.5.-Л.Г,12; Д.б..Д.5,7; Д.19.-Л.83.
8. ЦГИА.-«.274.-0п.5.-ДКи.2.-Д.424.-Л.2б8.
9. Там же.-Л.78.
10. ЦГИА.-Ф.268.-0п.З.-Д.П94.-Л.20-25; !й*нусинскчй яраЯ,-1914.

7 марта.
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11. И«нупинский край. 1914. 20 апр.

12. А« ГАКК.-ф'.16.-0п.1.-г47.-Л.224-225.
13. Таи *в .-Д ,Б 8 .-Л .106 .

•14. Отклика Сибири. 191‘. Э мая, 27 июня.
15. Огяликн Сибири.1915. 20 мая.

16. ЦГВИА.-Ф.369.-0п . 9 .-Д .7 9 .-Л .П ;А Ф  ГАИК.-Ф. 16.-0п. 1 .-Д .З, 
Л.21-83; Д .37 .-Л .5-345; Енисвйсяая мысль. 1915. 15 ф евр.; Откл» 
Сибири.1914 27 июня.

17. Ц Ш .-4 .268 .-0п .З .-.Л .1345 .-Л .вЗ -64 .
18. Ц ГИ А.-Ф .274.-0п.5 ,-Кн.2 .-Д .424. -Л .263- 264,
19. Таи ше.- Л.246-268.
20. Таи к в .-Д .483.-Л .79, 106-107,138.
21. Там ■в.-Л .272 об.

22. АФ ГАН К.-4 ,16 .-0п .1.-Д .47 .-Л .225,248.

23. ЦГИ А.-Ф .274.-0П .9.-Д .6.-Л .25; АФ ГАКК.-Ф. 16.-0п. 1 .-Д .33. 
1 ^ ,

24.ЦГИА.-Ф.268.-6п.З.-Д. 119.-.-Л. 194т-19б.

25. Ц Ш .-4 .2 7 4 .-0 П .9 .-Д .8 .-Л .2 5 ; Д .9 .-Л .8 1 ; Ф .274 .-0п .9 .-Д . 
Л. 18; вЬнусинсяий край. 1916. 6 авг.

26. ЦГИА.-Ф .268.-0П .З.-Д .Ц9Б.-Л.335 , 386-387; Ф. 1276.-0п. 14 
Д .324.-Л .2,3.

27. Свободная Сибирь.1917. 24 сеит.

28. АФ ГАМ С.-Ф .52.-0П .1.-Д .5.-Л. 14-15.
29. ’ Там «В.-Д.16.-Л.2; Д.20.-Л.1-2.
30. TiMi «в .-Д .Э З .-Л .1 .
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П. ТО РГО Ш  8 СИВИРИ 8 ХГХ -  Н АЧШ  XX 8В.
Носова Т . ,к ,

СЕдЕПШЯ ЮВЖОЙ ШПЬ в [Щ НАХ СИЕ№СКОГО 
ГОПЕЧГСТ8А (  ВТОРАЯ ПОЯОВШ XIX 8ЕКА)

Сибирское эерновое пршввг зтво развив;ахось в порефоривнмыА 
период в условиях относительной оторванности от ршиов сбыта в 
ВпропеЯс1гой Россия. Воцный трчепорт не мог в пглиой мере рошить 
проблему вывова сибирского хлеба ва Урал. Проведение Екатвринбург- 
Твменской хелеаной дороги (торгмов движение во ней качалось е 
1686 Р , У ^ .  суцественно облепило доступ оябВрского верт х потлв- 
бителям Пермской и Вятской губерний.

Однако в русле политики огравддания интересов помециков цент
ральных векледельческих районов правительство в конов 1693 г. по- 
высило тариф на провоз сибирских хх.бных нруэов по Уралюкой ве- 
левной дороге. Эта мера была принята в хс ;в обцего иамвнения та
рифного аакон адате лье таа в 1893 р.^' По мюние Т. И.Китаниной, в 
начале 90-х гг. "впервые скаввжсь, пусть еод чреваычаЯно слабо, 
последствия продвитния еибирекоро хлеба в вападном направлении", 
пентр'альиые рынки "оказались под урровой вавоввания... иоруиес~- 
венного конкурента - хяеба де лних районов Сибири Этны опредв 
дялось напраг«ение иэионеиия тарифов, поскольку * интервевх пра
вительства было не дог.устить даяькейвего падения пен на хлеб.

В бухуцеи правительство намеревалось направить поток еибирс- 
коро хлеба на експортный вывоз черев ророда Котлас и Архангельск. 
Вноеледстаии ета идея реализовать в установлении в 1696 г. Чв- 
яябинекоро тарифного перелома^.

В втак условиях сибирское купечество предпринимало оамостои- 
тсяьные попытки р сииритъ рынки сбыта иесноко сырья, я преаде 
всего верна. Повтому идея устьиовяения прямого сообденич между 
яорубехиой ЕвоопоЯ и Сибирьо по морям Северного Ьдовиторо океана 
восприиимвлась скбиряками в первую очередь в русле торговых инте
ресов сябярекого купечества.

Активный сторонник и главный инипиатор изучения воэмоаностай 
плав 1НИЯ по Берендаву, Карско»ог морям и гирю Лап.авых красноярс
кий купец и волотопроилпленнии Н.К.Сидоров писал: ” ... открытие 
морского пути в устья Оби и Гнисея... будет деяом громадной важ
ности и произведет больаоР па;т1,орот в торговле"'  ̂ .

Kpoine того, деже после началл функционирования звяадносибир-
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cworo у ч * с г '«  Траиссн<Ч|рсг(# м м зн о Я  цорогм (  •  «т о  от «тп ад о  
воамашоети акепортв сибвосрого и е б в  w p es  Арпнгедьск) часть 
сибирских к ут о в  пш вхегам  njtex прямого сообце1т я  с  вагранигеб.
По и х  и<екив, чвобхо)(имо ЛиЛО "вырвать торровлв Сибири из тоР 
подчинвнноети. в которо!* она до оих вор иахохится. в которой ее 
держат московские куппм'... и mjufi сойм посоедииков, маклеров, 
вкспециторов, подрядчиков по перевозке грузов.

Первые активные попытки организовать освоение Северного мор
ского пути начались на рубеже 50-бС-х г г . XDC в. Именно в это 
^рмя 1.К.О|цорйв кеправил три записки сибирским губернаторам 
Падалке, Родикову, Замятину с обоснованием своего проекта. Зее 
три Губернатора посчитали инипиативу красноярского куппа нереаль
ной. Ке удалось ваинтересовать проектом и Русское Пвографическов 
эбыество. Fro випс-председатель Ф.П.Литке сослался на отсутсгвие 
в России специалистов по плавание в звмерэаоцих северных морях'^\

В пелом, несмотря на aKTHBiTno деятельность М.К. Сидорова, 
бО-е г г .  XIX в. оказались неудачны в плане организации вкспеципий 
для освоения Северного морского пути.

9 результате поездки И, К. Сидорова в Англию и е го  встречи с 
председателем Лондонского Географического обдества Мурчисоном в 
Англии была организована компания для отправки в 1863 г .  корабля 
в устье Гнисея. Но из-за  отсутствч.* всякой помоле* со стороны си
бирской ад14<нистраиии предприятие расстроияось®\

Тем не менее 60-е и начало 70-х гг . выполнили роль подгото
вительного втапа для органивапии следуппих вкспедииий. С проектом 
была овнакоилена ..нглийская, а также норвежская и введская об- 
■ественность, К.К.Сидорову удалось наладить переписку по атому 
поводу с известным шведским путешественником, профессором из Сток
гольма А.Э.Норценхельдр^. '

Параллельно вел поиск сторонников среди российского и сибир
ского купечества. Л к ,  вопрос об исследовании Северного морского 
пута обсуждался в Обществе для содействия русской промдменности 
я торговле. В 1872 г . вто общество, заслушав доклад спеикальной 
хомйссии из пяти членов; Н.Латкина, М.Сидорова, Н.Носкова, А.По
пова, Д.Скуратова, приняло репвиие содействовать изучению Карско- 
гв  ыоря и реки Оби . Идеи М.К.Сидорова нашли поддержку в у из
вестного сибирского куппа-мецената А.М.Сибирякова. Последний так
же вел переписту с А.Э.Норденяельдом.

Такие В9пис»и. как ваписки М.К.Сидороаа, доклад комксеия 
Общества для содействия русской громыжлеиности и торгочяе, оере-
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iniewa И.К.Сицорова и Л.11.Си(<и1Мковв с А.Э.Норяеняельдом двшт 
воэможность назвать говв])н. отправку нот орд  яо Саверно«ог морс
кому пути пюнировадо сибирское купечество. Это так навнщемм 
"смрь<'чме продукты":иска, вес, помзнне иг.копаеии. Особенно ча

сто  упожнается хлеб.
Ироритичуем некоторне моста переписки сибирских куппоя с А.Э. 

Нордониельдом. М.К.Сидоров -  '.Э .  Нс^деншэлъду: " . . .  нужно сове
товать всем вашим куппам.1 имещим napoBtie клипера, стремиться в 
устья сибирских рек. Из них они могут доставлят». я свое отечест
во caiwifl дешевый и превосходного качества сибирский хлеб, цена 
которого теперь в верховьях Оби в нвкоторд «юстах от 10 до 15 

шиллингов (копеек) за вя* (п у д )"*  .
А.Э.Корденшельд -  А.И.Сибирякову: "Я окончательно решил пос

вятить себя высокой идее установления морского еооб(цвния между 
Атлантическим океаном и Сибирьш, и я убежден, что как только поя
вится возможность дешево экспортирс ать естествениое сы ^ л , лее 
И полезные ископаеные этой обширной часп ' света, она приобретает 
будуцее, которое можно сравнить с будущим севера Соединенных Шта
тов Америки, с которыми Сибирь й»дает большое сходство по к л и м а ^ „ .  
плодородности зем ли ... по богатству залежей полезных исксяав1« и ‘'

М.К. Сидоров предлагал также, что по Северному морскому n jm  
при необходимости хлебные гру^ы могли бы доставляться и на север 
Рвропейскс России. В названных ваписках губернаторам он писал:
"В случае не> редкая в "лбири или в ЕвпопеЯокой Рссски сделается 
возможно» своевременная в ту или другую местносп доставка хлеба, 
что также для общего благоденствия необходимо"* .

Сторонники освоения Северного морского пути видели знгоды ото- ■ 
ро проекта для развития не только торговли, но и сельского хозяй
ства, Они правомерно считали, что открытие нового емкого рынка 
сбыта увеличит пг'Ч1зводство пиени'пы в Запади й Сибдгри ' .

"Подготовительный" втвп ре.'.лиэагом проекта завердсился первыми 
удачиыыи плавания1М к устьям сибирских рек в середине 'Ю-х гг .
Х П  в. (Имеюлрдося у  нас сведения об окспедипиокном и торговом ос
воении Северного морского пути во второй половине XIX в. сгруппи

рованы в приложение).
А’ Тлийский капитан Виггенс и шведский i рофесс ? Норденшельд до

казали возмшность сообщения Сибири с зарубежной Европой по мг/ря" 

Северното Ледовитого океана.
В речи, произнесенной 19, ноябпя г . на заседании Общества
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д м  еодейспия русской прокмвденност м мореходству, ^ г т е н е  ска- 
а м ;  "Я отпрамлея отыскивать хвяанный путь в надежде, что не то
лько получу 2 тыс. фунтов стерлингов (такая премия была учрежде
на Н,К.Сидоровш1 -  Н .Е .),  I i и открытием важнейпего пути для вы
воза ив Западной Сибири а голоцаш ув Архангельскув губернии де- 
■евнх хлебных продуктов, обрацу на себя внимание русского торго
вого сословия и правительства"^'* . Этот английский капитан с 1874 
по 1893 г . соверш л 8 плаваний я устьям сибирски'' рек, б из них 
были удачны и носили торговый характер^^Ч

По пиевциися у  нас сведениям, особенной интенеивностьв плавани! 
по Северному морскому пути характеризовалась вторая половина 70-х 
г г .  XIX в. Большинство этих сообщений шло через устье р. Оби. Сре
ди русских куппов, предпринимавших в этот период времени активные 
потатки органиэапии торговых экспедипий (торговля велась npeimr- 
цественно с англичанам!), следует назвать А.К.Трапезникова, И.Е. 
Функа, А.Щербакова.

Из-за частых скоплений jn. ^ов Карском море далеко не все пла-
иэ 34 отлтявившихся извания были удачны. Так, с 1877 по 1886 г . 

Европы в Сибирь судов пели достигли 1 4 * ° '.
В 80-е ГР. число вкспедипий поомо на згбыль вследствие прежних 

неудачных плаваний. С нашей точки арения, возможно, что определен- 
иув роль здесь сыграло отвлечение . арнового потока на Уральскую 
железную дорогу. С 1886 по 1892 р. вьгаоз зерна по ней непрерывно 
рос. Если а 1886 г .  со станпии ТУра было отправлено несколь сот 
тысяч пудов хлеба, то в 1689 г . -  1,5 млн. п уд ., в 1890 р. -  2 5
млн. пуд ., в 1891 ■ 3,93 млн. пуд., а в 1892 -  6,66 млн.пуд.* *

Возможно также, что именго зто было одной из причин увеличения 
интереса к исследованиям устья р. Енисей в 90-е г г .  XIX в. Ряд 
вкспедипий в Восточную Сибирь организовала в этот период времени 
учрежденная в 1889 г .  в Англии Англо-сибирская торговая кошания.

Однако в середине 90-х г г .  XIX в. запалносибирские хлеботор- 
говпы снова острее стали ощущать недостаток рынков сбыта для вер
на. 3 результате повышения хлебного тарифа на "ралъской железной 
дороге в конце 1893 г .  вывоз сибирского хлеба за Урал стал сущвсг 
венно уменьшаться. В 1893 г., со станттии Тура было отправлено 4,74 
млн.пуд., в 1604 г . -  .3 млн. пуд.-^®\ Западносибирский рынок OTpei 
гировал снижением пен на зерновые в местах закупа их. В результв' 
те вывоз по Уральской железной дороге несколько увеличился и оос'
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тавия с о  ствнши Тура в 1896 г . -  4,75 млн. пуд.

Кро|ке того, анализируя проблему состояния рынков сбыта для си
бирского зерна, следует учитывать соотновение спооса и ггредлоиения. 
а рост зернового производства в 90-е г г .  в Западной Сибири значи
тельно увеличивал последнее.

Повтому, когда в 18^7 г . Англо-Сибирская торговая коиданмя ор
ганизовала торговую экспедипию в устье р. Оби, это вновь оживило 
планы западносибирского купечества нь установление почмого канала 
сбыта пшенипы и овса в Англию. И.И.Игнатов, И.И.Корнилов, Э.Р.Зар- 
цроппео за»лючили контракт с компанией, который предусматривал пе
ревозку грузов cиб^1pcкими пароходами до бухты Находка Обской Губи, 
где их должны были поинчть на борт английские суда. Зкспедипия за
кончилась успешно. Англичане реализовали свои Toeatxj и доставили 
в Англию Т80 тыс.пуд. сибирского хлеба‘ ‘*^\

Матепиалы этой сделки публиковались на странипах сибирских га 
зет и дают возможность опенить доходность такого рода предприятий. 
Сибирскими куппами было предано Т20 тыс. пуд. пшенииы и 60 тыс.
1./Д. овса^^\

Произведем небольшой подсчет на основе i 1едуюших данных: пена 
ишенипы, которую запросили сибирские кутш  -  50 коп. за пуд; фрахт 
до Лондона установленный англичанами -  36 коп. за пуд; страховка 
и другие расходы -  4 коп. за п уд .; цена тсениоы в Лондоне в 1897 г . 
-  I26 -I30  коп. за пуд^^\

По условиям сделки Англо-Сибирская компания должна была продать 
хлеб в Англии, взять за фрахт, а оставишйся доход долился пополам 
между сибиряками и англичанами. Следовательно, выручка каждой сто
роны составила:

126(130) коп -  50 коп. -  36 коп._ коп^» 18(20) коп.за пуд 
' * 2 ...........

Таким образом, доход от продажи пшенипы в Англии для каждой стороны 
приблизительно мог составить от 2 Г,6 до 24 тыс. руб.

Произведем те же подсчеты по продаже овса: пена пуда овса, уста
новленная сибирскими купцами -  30-35 коп. за пуд; пена пуда овса в 
Англии -  87-89 коп. за пуд.

87(89) коп. -  30(35) коп.- 36 коп.- 4 коп. приблизительно 
6 коп.

Такова выручка каж,дой стороны эа продажу одного пуда овса в Анг
лии, следовательно за продажу 60 тыс. пуд. прибыль могла составить
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г 'л л о  Б TWO. руб.
Кроме того , олецует учесть, что аиглиКони я се л а н т  получила 

енв прибыль еа беспомлинмый проаоа с  обе тес  иных тэварое. С нбяроте 
« е  иуппи могли полу<о1ТЬ Аолоянительиый яояод, играя на рааиипа 
анутрирегиональмпс пан. Так, в 1896/96 ГР. пух паэниш в С ем тала - 
ти1.оке и Еаркаула стоил 27-30 к оп ., а проава груаа, например,от 
Бийска до Тюмени линь 9 коп. е пуяа '^  .

Итак, каидая сторона от торговой акспедкоии 1897 р, подучила 

в целом не менее 26-29 тис. руб.
Право на беепоилинный ввоз товаров в устья сибкрских рак cyt э> 

чествовало с 1678 по 1896 Г. и являлось 6 8 ^  п  стимулов яиит!иа> 
тивы вападноевропейотк предпринимателей^* , Однако о 1896 р. по 
раопоряненнв департамента торговли и мануфактур на етот вид тор
говли был распространен обцеевропейоний таможенный тариф. Эта мера 
была принята в русле политики протеклиониама для собственной про- 
мяиюнностн. Искличаима делалось только для соли, угля  и оборудо
вания для волотспроиаменности'^ .

Ужо с конпа 1 8 ^  Г. а Сибири стало иввастно о предполараемой 
шаре правительства. Так, томскому губернатору было об атом сооб- 
иеио отнотеккеи департаыента торговли и мануфактур от 2 августа 
1897 р . ^  Сибирокоа купечество ораву иа активно выступило про

тив отмены басповлинногс ввоэа.
Так, А. Щербаков а статье, опубликованной в "Сибирской торго

вой га зете " от 9 октября 1897 г . ,  писал: "Удача кыневнай зкопеди- 
пии в Обскур 1у б у  отнюдь не дает права считать втот путь' вполне 
безопасным и постоянным, нуаен опыт по крайней мара б  лат благо
получного плавания, чтобы прианать е го  таковым. Тогда само собой 
pasyveeTCK явится доверие к втоыу пути, фрахтовые пены и страхо
вые п р еи т  понизятся, торговля окрепнет к раяовьетея. Нветоицев 
ив полоавнив веией таково, что предприниматеяи-сябирякк и иност- 
ранпы несут на себе аначитольный риск, который бояае иля менее 
воэнаграздавтся предоставленным правом беспошлинного ввова изве
стных товаров, что дает вочмокность иностранпам от-равлять из 
Европы свои пароходы не пустыми и налагать ва доставку сибирских 
товаров -  главным сбра.зом хлеба '- относительно доступную пену.
Все ето  изменится с отменой баспоолкниого ввоза и сибирский хлеб 
вследствие неминуемо увеличенното^Лрвхта едва ли может идти но 

евр'ЛтеЯские рынки по птому пути" .
"Сибирская торговая гаэета" от 6 декабря 1897 г .  сообщала, что
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В рввухыввв yBBJMBBHiui тарифа на паравоакм по Ура ьекаШ аввеа- 
HOD дорога в ТЬиани в 1897 г. свопидось до S ндн. пуд. титб*. Сн- 
Аврсвме вупш раоочитывади внвеэтм ато зерно по Сеаермоаог норово
му пути. Оцнаво отмена беспошинного ввсаа станет серьвэной урро- 
вой дм раалиаа|вп1 пдана^^.

R то аа врам камних на сибирсвив страяипах газет раэдамяись. 
Невоторыа авторы отрипади право вибирсвмх вулпов на ионоподъное 
подсаениа в обцароосийсвоР торговав и вицеди "опасность ш  Сиби
ри сдедаться отхоаим позем дм иностранных капиталистов”

Теи на манае в давабре 1897 г. сибирские наг 1ходчики и вулпы 
направим мппютру финансов докдадиув аапиеку с просьбой восстано
вит» беспоидинмый ввов ииострвиньпс товаров в Снбирь̂ ^Ч

На заседании томской городавоЯ дут I I  января Т893 г. была ут- 
варкдвиа валиока, еоставяенная спепиадьной комиссией томских куп- 
пов и провмяданников. о мерах дм стимулирования сибирской торго- 
вм Северным иороким путем. В ней предусматривалось: I ) отмена 
им уменьмение поимн е ввоаииа иностранных товаров; 2) устройст
во в бухта Находка Обской Губы морского порта; 3) образование рус- 
окого морехомого товарицества для плавания по Северному морскому 
пути; 4) изучение рек бассейна Оби с поодедупв1М еоставдением карт 
дм пароходчиков; б) органиаа1Я1я в одном ив городов Сибири торго
вой бирш с иалье более правильного пенообравования.

BoBMOiHidl вывоз хдзба из обского бассейна члены котсоии опре- 
цемм в 10-12 иди. пуд., лрнчеы они гчитади, что "... даже ниакие 
пены на 8аграин«1ых рынках явмвтся ераанитедъно высокими дм си- 
бирсиого прсивводиУвм. Вывсе овса,часеввемагэ в средней подосе 
Сибири, только и воамаяын непосредственно еагранипы (т.е. по Се
верному морскому пути, а не по железной дороге на перевалочные пун
кты, а потом а Ясидон и Либаау - Н .Е.)..., так как дороговиана пе- 
равоак^^о яедваной дорога кенджчаат аоеиаяккть сбыта овса впш
II7VOW

Эаямсна была подана а комвеенж дм обсуждения вопроса о спосо
бах поедрения аывова иестиых продухтов Северным морским путем при 
двпартаманте торговли и иаиуфактур а Петербурге.

В рааультата предпринятых мер сибирским купечаетвои правительс
тво раежнрило опиоок иностранных товаров. необлагаемых или иалооб- 
лагаешых вовлиной. В него воым; еельекоховяйстаенныв орудия тру
да, все фабрвчноа оберудование, неводы и пряна дм них, весть, ало-
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о, прованское цасло n w  изготовления рыбных консервов, кешки 
;л  вывоэиыого зерна ” '

Итак, вопрос об освоении Северного морского пут занимал суще
ственное 1ЛСТО в планах сибирского купечества второй половины 
XIX в. и отражал поставлЕнныз экономическим развитием региона про
блей/ расширения объемов сибирской торговли. ocv/5eHHO хлебной, по
исков новых pJHKOB сбыта.

Приложег’-'е.
Экспедиционное и торговое освоение Северно
го  морского п/ти во второй половине XIX в.

Год

1874

1875

1876

1877

Т878

1879

Краткие сведения о плаввниях

Английский капитан Зиггенс на cyn^e "."InaHa" пересек .lo-' 
ря Северного Ледовитого океана и сделал остановку на 
острове Еелом (Клрское vope l.

Швелскил исследователь А.Э.Норденгаелъц на норвежском су
дне "Превень" вошел в устье р. Гнисей.
А.Э.Нсрденшельд повтооно достиг устья р.Енисей на суд
не "Опит".

Сибирские купцы М.К.Сидоров и А.М.Сибиряков осуществили 
плавание через Северный Ледовитый океан и Карское море 
и привели п'роход в устье р.Оби.
Купеп А,К.Трапезников отправил из Лондона в Сибирь свой 
пароход "Луиза" с грузом так называемых "колониальных" 
товаров. Пароход прибыл в Тобольск.
Лругое судно А.К.Трапезникова "Кадежда" вышло цз г .Т с  
больска и доставило в Лондон груз пшеницы.
Виггенс доет;!Г устья р.Оби на английском судне, закупил 
пшвнипу и благополучно доставил груз по месту на.значения 
Кроме того  еще два английских парохода потвезли туда 
свои товапы, а приняли на борт груз пшеницы и пеньки. 
Судно "Сибирь" А.К.Трапезникова доставило кв Г.Тюмени в 
Лондон груз сала.
Виггрнс осуществил плавание к устью р.Оби по Северному 
морскому пути и органиэозал обмен товаров.
Из Тюмени в Лондон отправились с грузом пшеницы, с.' та и 
спипта судя А.К.Трапе.зникоаа "Надежда", "Обь" и "Тюмень" 
в сопровождети пяоохода "Лу1-!за". Экспедття кончилась

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



69

Т880

rtes точной 
деты

неудачно. Судно "Т^ниень" село  на мель в Ойсксй iy»1e, 
остальные затонули.
В р.Томск с товарами на борту поибыло английское суд
но "Кнопп"
На рубеже ТО-вО-т г г .  XIX в. купим Р.Оунк и А, Щерба
ков эа^|рахтовали в Лондоне 4 парохода и отправили их 
ив Гулля в устье р.Оби с групом английских и француз
ских товаоов. Навстречу из г г .  Гарнаула и Бийска выш
ли паооходы ТУЛина о баряакм, нагруженными 220 тыс. 
пуд. пшенипы. Однако из-за  скопления льдов английские 
пароходы вьп'уждены были вернуться в Англию. 
Образованная ь атом году в Англии Англо-Сибирская тор
говая компания ооганизовала плавание в устье р.Рнисей. 
Однако достичь устья не удалось.
Пароходы Англо-Сибирской то5Я*овой компании вошли в 
устье р.Гнисей. Рыли проданы английские товары и был 
принят на борт обратный груз.
Англо-Сибирская торговая компания организовала ряд 
экспедиций в устье р.Рнисей.
Пароходы Англо-Сибирской торговой компании вошли в 
Обскую ГУбу. Представители компании закупили у сибир
ских купноп 180 тыс. пудов хлеба. Груз был доставлен 
в Англию.

Приложение составлено по: ГАТ0,-<5.48.-0п.1.-Д.56.-Л.П2 о б .; Волос
ти и населенные места Т89В года. Вып.ТС. Тобольская губерния. -СПб. ,  
1896.С .184; Сибирский торгово-промышленный календарь на 1896 го ц .-  
Томск,1896. С.ЗО; Сибирская газета. Т897. ж 16, Т4, 77, '’5 , 120; 
Соболев М. Пути сосЛдения в Сибири// Сибирь, ее современное состоя
ние и ее нужды.-СПб., Т908. С .85; Бородавкин А .П ., Говорков А.А. К 
истории торгового и торгово-ростовщического капитала в Сибири (1861- 
1891)// Вопросы истории Сибири.-Томск,1965. Вып.2. С .55.

Примечания:
Т. Сибирский ЛИСТОН. Т896. ч 76.

2. См.: Китанина Т.М. Хлебная торговля России в I8 ')^ I9 I4  г г . - Л . ,  
1978. C.I79-T85.
В. Там же. С.Т84.
4. Там же. C.T85-I86.

1889

1890

1898-
Т896
1897
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5. Ц ит.по.; Стуяитс!П(й История открытия ыорского пути иэ 
"вропч в сибирские реки и до Веринговв проливе.-СПЛ,,Т883. С .144.

6 . СиЛирская торговая газета . Т897. я 120.
7. См.: СтудитскиР Ф. .'кьэ.соч . С.?9-47.
8. 8остротии С. Северные морской торговый путь в Сибирь // Си- 

бир.,кие вопросы. Т905. т I .  С .341.
9. Студитсиий Ф. "каэ. соч. C.T50-I65.
ТО. Ш т. по: Студитский Ф. Укая. соч. С .144.
11. Фаренгольп И.Ч. Неопубликованные письма А.Э.Норценвельда и 

А.М.Сибирякову^/ История гвогра(?мческих знаний и открытий на ее le - 
ре Гвропы.-Л.,1973, С .132.

12. Цит. по: Студитский Ф. Указ.соч. С .39.

13. Там же. С. 165.
14. Там же. С. 174-175.
15. Сибирский торгово-промышленный календарь на 1896 г.-Томск,

1896. С .30,
Тб. Зостротин С. .Указ. соч. С .342.
Р .  Чокладная записка начальнику Fкатеринбург-Томенской железной 

дороги хлеботорговпев, мукомолов и пароходовлалельпев Тюменского 
округа от 24 апо. 1896 Г, // Сибирский листок. 1896. ч 76; Сибирс
кий листок. 1896. ч 63; Волости и населенные места 1893 года.
10. Тобольская губерния.-СПб.,1896. С .190.

18. Сибирский листок. 1096. ч 63,76,
T9. Там же. 1896. ч 76.
20. Сибирская торговая гааета. 1897, ч 1б,

21. Там же.
22. ГАТ0.-Ф .233,-0п .2 .-Л .2497 .-Л .Т1  о б .; Снбирокая торговая га

зета . 1997. ч 16.
23. Там же.
24. Сибирский листок. 1896. ч 76; Сибирская торговая гавота.

1897. ч 120,
25. Зостротин С. Укав.соч. С .341. ,
26. ГАТ0.-Ф .233.-0П .Т.-Л .2497.-Л .2  а.

27. Там же.
28. Сибирская торговая газета. 1897. ч 75.
29. Там же. 1897, 1 120..
.30. Там же. Т897.Ч Т25.
ЗТ. Там же. 1897. ч Т20.
32. ГАТ0.-Ф .233.-0П .2.-Д .2497.-Л .2  а-ТТ об.

33. Там :̂ №. Л .8.
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П р » н 9.И.

ВЫВОЗНАЯ ХЛЕБНАЯ ТОРГОВЛЯ СИБИРИ 3 КОНЦЕ X DC-НАЧАЛЕ XX ВВ.

Сибирь геогрв^ччески, экономически и исторически развивалась 
как неотьемлимая составная часть Российского государства. Оста
ваясь далекой земледельческой окраиной, она являлась важным рын
ком сбыта промывленкых товаров Европейской России, в обмен на ко
торые вывоаилооь сельскохозяйственное сырье, пушнина, золото. Ес
тественно, вег 'тороннее изучение экoиo^'ичecкиx связей Сибири с ев- 
рспеской частью страны представляет большой на. лый интерес.

В наотоячее время данная проблема исследована слабо. 3 общих 
работал социально-економичсского цикла приводится лишь некоторый 
материал о вывове сельскохозяйственного сырья из Сибири, на ос
новании которого не представляется воэможшл» составить целостную 
картину по рассматр/ аемоуу вопросу. Статистические сведения об 
втом не'были проанслизированы даже в таком капитальном труде, ка
ким является "Крестьянство Сибири в эпоху капиталиэт" (Ноооси- 
бирск, 1983). Зояее то го , говоря о развитии торгового земледелия 

»  в 1880 -  начале 90-х г г . ,  в работе ошибочно утверждается, бгато 
"основная часть сибирского хлеба шла в Европейскую Россию"

В книге Т.М.Китаниной обстоятельно проанализирована политика 
правительства в области тарифного хлебного законодательства* . 
Раскрывая противоречивый подход реформаторов к быстро развиваю
щимся эемледельческим окраинам стран! , она убедительно показала, 
что в тарифном вопросе в конечном счете верк брали интересы казны 
и помещиков. Но Т.М.Китанина не задавалась целью проследить, как 
тарифное законодательство влияло на вывоз хлеба из Сибири. Не мо
жет отвечать поставленной задаче и материал, приведенный в работе
Э.М.Мильман “  .

Было бы '-неправильным считать, что до строительства Сибирской 
железной дороги в Сибири был период беспредельного господства на
турального хозяйства. Сибирская деревня уже в ото время была втя
нута в рыночные отношения. Однако хлебные продукты составляли по
чти исключительно предмет внутренней торговли. Пермь-IV imohcкая же
лезная дорога, служившая в течение 1885-1886 г г .  соединительным еке- 
ном между водными системами Обь-Иртыдской и Волжско-Камской, не 
оправдала больоих надежд на октвление сибирского края вследствие 
слабой пропускной способности рек Тобола и ^ р ы . кратковременнос
ти навигафи, высоких желевнодорокных тарифов, иэлигней длины г о 
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г  т-завоцского участта, который к тому же по своим уклонам, рас- 
поломенив стаищв и прочности пути не был приспособлен для тран- 
8ИТН0Р0 пвижения сибирских товяров^ч Она не вызвала качесттенно- 
го  пеоелома в гоуэооборо-ie '.«ежду европейской и азиатской частями 
страны. Конечные сибирские етошжи Тура и Тюмень собирали только 
r p j -ы иежпуоечно!» территории, они не стали "воротами" всей Сиби
ри для вывоза сибирского хлеба за .'■'рад. Их грузооборот был неве
лик: я Т887 г . с т в т п т  Тура отппавила и получила около 4 ,3  млн. 
пуп. плзличньог грузов, в 1890 г . ,  включая станттиг 1У)мень -  9,2 
млн. и в T89I -  1395 г г .  -  в среднем 14 млн. пул.®^ Этим по cyt >- 
ству исчеппьтался весь товарообмен между Сибирью и Гвропейской 
Россией, если не считать небольшое количество товвоов. отправляе- 
ш х  с Крбитской и Крестовской ярмамк промежуточными станциями.

Запапнак Сиеигь стала отправлять хлеб в Гвропейскую Россию то
лько в конце I880-X г г . Так. в 1888 г .  станггоя Тюмень и ТУпа отпра
вили на ’ ’рал 5 млн. п уд .. а в’ Т389 г . -  3,25 млн. п у л . , из кото
рых на реку Каму для слепования в Рвоопейскую Россию перешло соот
ветственно 196 тыс. и 400 тыс. пудов хлеба. Зпервыо сибиюскиа хлеб 
достиг Петербургского поста в 1892 г . , откуда 10 млн. пуд. его  бы
ло отправлено за границу . Но этот вывоз был вызван чрезвычайными 
обстоятельствами: сильной засухой, охватившей многие губернии ев
ропейской части страны в I89T г .  При нормальном урожае излишки хле
ба в Западной Сибири к 90-м г г .  составляли 10—15 *лн. п у д ., из ко
торых на ВЧВС8 шло не более 2-.3 м.-т."^' Это немного д ^ е  в ссавне- 
кии с потребностью в хлебе одного лишь ''ральского горного района. 
Лело в том, что с открытием в 1Г>79 г .  движения по Уральской горно
заводской железной дороге (Пэрмь- f  гатеринбург) “ стало более выгод
ным снабжать заводы прямо из Екатеринбурга,через Кушву и другие 
пункта; прилеЛюпие к лиж1и" . Теперь Урал снабжался главным об
разом х.тебом ^^e.»ябинcкoгo и Троицкого уездов, из которых 5 млн. 
п>'п. направлялось к Ркатесинбусгу. откуда затем он вел по железной 
дороге D места назначения. Раньше втот хлеб отправлялся в ixjhobhow 
в Кирпэские степи и частично на ближайшие Кыштымс >е, Снсертские и 
Уфалейские заводы . И все же значение сибитч;кого хлеба для Урала 
в сто время не стоит преуменьшать. Он дсст.овлялся к Ркетеринбургу 
гужемм транспорто»! из южной части Тобольской губетлпчи через Курт, и 
и Иалринск, а также по Йртьпяу-Тоболу и “̂ р е  ив южных округов Запад
ной Сибири через Тюмень и Камдалов. С постройкой железнодорожной 
ветки гнатеринбург-Тюмень (IS85 г . )  сибирский хлеб получил прямей 
рыхол к Ура ту, не ггрибегыт к ус;угвм  дорогого Г1'жгвого транспоога.
Ло Обь-Иртьпяской вoд:^oй системе он вел к Тюмени, а далее -  по не-
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леаной дороге на уральские заводы и в Пермь. 3 1У'-<енм т  произво
дилась сдача хлеба, проданного на Ирбитскэй ярмарке. Здесь склади
ровались и е го  остатки при переполнении хлебного рынка.

Заводы Емдословского горного окпуга частично потребляли хлеб Та
рского округа, который отправлялся по Иртышу -  Тоболу -  Тавце и ее 
притокам -  Сосьве и Лозьве. 3 низовья Оби хлеб доставлялся на паро
ходах для местного населения, но большая е го  часть волоком перепра
влялась через Урал ч Печорский краЯ^*^\

Таким образом, ' ’ральскиЯ горный район не мог оказать сильного 
воздействия нь развитие торгового земледелия в Западной Сибите. Ье 
хлебородные ок т^ а  находились слишком далеко от него. Требовалось 
время и значительные расходы, что^'ы хлеб нового урожая Сибири ^ыл 
доставлен на уральские заводы. Из основной житниш -  Алтая -  его  
отправляли на пароходах весной -  летом следуяшего года. Поэтому в 
первую очередь на Уоал шел х-чеб из ближайших хлебородных уездов. 
Сибирский хлеб явяял.,я резервным, он восполнял недостаток мвсп;ого 
производства и только в неурожайные годы в Оренбургской и Пермской 
губерниях был незаменим.

Сибирская железная дорога, сдававшаяся в зксплуатаиив отдельны
ми участками в 1896 и I89&-I899 г г . ,  ускорила темпы экономического 
развития Сибири, расширила емкость внутрисибирского рынка и в тоже 
время приблизила рынки Рвропейской России и зарубежных стран для 
сибирского сырья. Сибирь перестала быть замкнутой территорией, 
рос удельный вес и роль ее хоаяйства во всероссийском рынке.

Яиачале предполагалось, что кол»<чество всех грузов, которые во
зьмет на себя сибирская желевная дорога, составит 922 тыс. пудов.
Но уже в 1896 г . оно достигло 6124 тыс. пуд ., а в 1897 г .  -  21378 
тые.^^^ Со сдачей в постоянную вксплуатапию участка ОЛь-Иркутск 
перевозки малой- скорости увеличились до 39,8 млн. пуд. в 1899 г .  ̂ '
К 1905 г .  они выросли вдвое, а к I90S г .  -  втрое, составив соответ
ственно 79,2 млн. и 119,1 млн. п у д . В  предвоенном 1913 г .  по 
Сибирской железной дороге было перевезено |калой и большой скорос
тью 226,2 млн, пуд. различных грузов , по Омской дороге, образованной 
с завершением строительства в Т91Э г .  келеанадоражной вет )^  Тюмень-
Кулоивино -  7 ,3  млн. и по Забайкальской -  65,2 млн. пуд 14)

Стало быть, развитие вкоиомических связей между Сибирью и Евро
пейской Россией в конце XDC -  начале XX в . происхсдило на основе 
установившегося массового грувооборота. Благодаря железной дороге
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t  1 связи носили постоянный и все углублящ ийся характер.
Наполовину и более перевозки железных дорог в Сиби]ж состояли 

из хлебных грузов. Однако ив Сибири вывозилась л и п  небольвая часть 
хлебных остатков. Сибирс..ий хлеб был деш евт хлеба помцичъего ивн-
трально-зенледельческого района на 20-2S^^^', Кдя навстречу требо-
ва. лм  поьедиков, виттевское тарифное эакоиодвтельетво в 1 0 ^  р. 
пошло на установление "челябинского "первлоьв", согласно которому 
для хлебных грузов, иду1гих из Сибири, Челябинск становился как бы 
начальной станцией отправления. Это была довольно в т е к а я  дань, ус
тановленная на сибирских земледельпев. Она позволяла получать ! 'vp- 
екой казне с каддых 12 млн. пуд. внвезенмэто на Сибири хлеба дове- 
лнителъно I  млн. руб. дохода^® .

Из-за высокой провозной платы сибирский хлеб не мог выдержать в 
столичных и портовых городах конкуренпив с хлебом хлеборсдных мзе- 
тностеЯ Европейской России. При всех других равных услевнях, толь
ко и з-за  расходов на железнодорэкные перевозки каждый пуд хлеба 
из района Новоккколееаскв следовало продать на московском рынке 
на 30,8 коп., а на рижском и петербургском рынках -  на 30,35 коп. 
дороже, чем самарский хлеб. Вследствие этого надежды, что железная 
дорога широко откроет для хлеба Сибири рынки Европейской России не 
опоаадались. При си-льных неурожаях в стране он направлялся в пент- 
ральные габврнии и на Урал, а в урожайшл годы -  а Приуралье я 
Котлас^”̂ ' . Эта общая картина видоизменялась в ваг 'сиыости от уро
жаев, которые получала сама Сибирь. Во время теурожаев, как в 1901 
к 1СЭ2 г г . ,  ей самой пришлось ввезти 7 ,3  млн, и 10,3 или. пуд. хле

ба Г8)

Открытие регулярного движения на западном участке сибирской же
лезной дороги совпало с благоприятной клгьпнктурой на laipoeoM хле
бном рынке. Из-за плохого урожая ттеницы в Европейской Россик к в 
варубежкых странах в 1895 р. заграничные вкспортвры обратили вни
мание на сибирс>;у» пшеттцу, выслав несколько пробных партий на ев- 
ропейекие р№<ки. Качество сибирской пшеницы оказалось превосходным, 
и о начала хлебной компании 1896 г . в район сибирс ой квлезной до
роги явилась масса агентов, замявшихся усиленной заготовкой хлеба. 
Цены в Англии стоили в ото вреня высокие, что, естественно, спосо
бствовало их росту и в портовых городах России. Если в 1895 г .  в 
балтийских портах средняя иена пшеницы составляла 73 коп. за I  п у д .J 
те  3^16% г . -  '/0,4 коп ., в 1897 г .  -  97,5, в 1898 г .  -  108,4 
к о п .П р и в л е ч ен н ы е  высокими ucHawi сибирские крестьяне начали
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cotOTHO подвовить хлеб к хелеэнодорояным станциям, ''ибирекая явлаа- 
ная дорога не успела перевезти нахлынуэотй хлеб. Он складюался 
в м а х а х  прямо на снег, в морозы строились аремнные настилы и 
аатры, охвтренио вакаэывалксъ бреаенты для укрытия е го  от непого
ды. К феврали 1897 г .  эалехи noetmiu на вападном усаетке дороги 
достигли сш ое Э тыс. вагонов. Тем не менее после обооначироегося 
неурожая е Ёвропейсной России в 18Э7 р. и высокого спроса для ва- 
rpemniHOPO вывоеа летом начинается новое «хкивлеиио в еакулках си
бирского хлеба. Залехи на станциях невывевенного хлеба увеличились 
до 4 тыс. вагонов к ноябрю 1697 г .  и до 6 ,5  ты  ̂ к апрелю 1896 т.
В общем итоге в 1896 г .  хелеаной дорогой было отправлено в Челя
бинск 7 ,4  млн. пуд. хлебных грузов, из которых в порты ушло 3,8 
мян,^^^ На следующий год вывов хлеба из Сибири был уяе в несколь
ко раз больше; в балтийские порты, включая Данциг и Кенигсберг, 
1 0 6 ^ ,6  тыс, п у д ,, на западные пограничные стокции для вывоза пре- 
иьотвствснно в Австрав -  785,6 тнс. и в авропейскую Россию -  2526,1 
тыс. п у д .^ ^  Кроме того , хлеб отправлялся по Пернь-Тюмеиской доро

г е .
В связи с неурошаем во многих местностях Европейская Россия пре

дъявляла большой спрос на сибирский хлеб и в 1898 г .  По Сибирской 
хелеаной дор<я« е г о  было вывезено 16,0 млн. п у д ., при’зем на Пермь- 
ТЪмнскую дорогу было передано 1690 т н с ., а остальной хлеб в ко
личестве I43I2 тыс. пудов увел по Самаро-Златоустовской дороге на 
внутренний рынок и за  границу. Что хе касается внутренних перево- 
еок хлеба с одной станшш на другую в пределах Сибирской дороги, 
то они были пока невелики, составляя 3819 тыс. пуд.

Пермь-ТЧиквнекая железная дорога обслуживала Уральский горный 
район. Повтому эанономерно, что хлеб, идущий по этой дороге, пре
дназначался главным о6р>аэом для снабжения местного населения: в 
том же 1896 г . на ее станции прибыло 17374 тыс. пуд, хлеба собст
венной погрузки и 1655 тью. пуд. с других железных дорог, се»в  
же пвреда.па другим дорогам -  1731 тыс. пуд. Именно сибирские ста
нции отгружали в ото время основную массу хлеба: 'Помень -  2705 
тыс. и Тура -  8193 тыс. пуд.

Сибирская хелеэная дорога усиленно вывозила хлеб и в начале 
1899 г . , но с апреля цены на него в балтийских портах и на еагрш- 
ничных ряшках сильно упали. Заграничные фирш закупку хлеба пре
кратили, и вывоз его  из Сибири упал до 3369,6 тыс. п уд ., из ко
торых 2672,9 тью. пуд, поступило за границу и 696,7 тыс. в евро-
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псйскую часть страны^

Таким обрезом, благсщаря благоприятной яонътоктуре, слоао1вшейся 
на европейских рынках, Ci.jnpb сразу же с открытием железной дороги 
дала на вкспорт значительное количество хлеба. На вывоз шла одна 
ПШ1 ица и, подчеркнем, с ближайших от Челябинска станпий. В 1897 г, 
например, почти 9 ,6  млн. пуд. хлеба, или более 2/3 всего вывоаа, 
отправлялось по железной дороге с участка Челябинск-Кургая, расето< 
яние между хоторьл-и всего лишь 242 вепоты, и более 2 млн. пуд из 
района Курган-Петропавлозск. С дальних участков дороги -  Омск-K i-  
инск и Каинск-Кривоцеково -  было вывезено только 2,12 млн. пуд.^®^ 
Такое распроделение хлебных грузов по станциям отправления не слу
чайно: провооная плата до балтийских портов I пуда хлеба дешевле 
от Кургана на 15,45 и 21,61 коп., чем от Оби и Красноярска^^^, По- 
етому хлеб из главной житницы Сибири -  Алтайского округа -  и Семи
палатинской об-тасти в основной своей массе не шел на Сибирскую же- 
леэн1Х  дорогу, а провозился мимо нее по рекам, как более дешевому 
пута, через Тюмень на Урал и далее на запад. Для минусинского хле
ба не было выхода ни в западном, ни в восточном направлениях. От
метим, что первоначально для хлеба, идущего со станпий Йредне-Си- 
бирской дороги (Обь-Иркутск) в западном направлении, были устано
влены два перелома: на станциях Обь и Челябинск. В этом случав то
лько до Челябинска провозная плата I  пуда хлебе с оставляла:от Ачин
ска -  44,9, а от Красноярска -  57^8 коп.^^^

Стоило на европейских рынках пенам стабилизироваться на более 
низком уровне, как сибирская пшеница даже с ближайших от Челябинс
ка станций с трудом выдерживала большу- провозную плату до балтий
ских портов. Не только в 1899 г . ,  но и в 1900-1909 г г .  хлеба из 
Сибири на вкспорт через Балтийские порты поступало меньше, чем в 
1897-1896 г г .  ( т а б л . I ) .  Рожь и овес не попадали на европейские ры
нки вообще, так как цены на эти хлеба в балтийских портах и промы
шленных центрах не всегда воэь'ащали затраты по перевозке и закупке 
их на местах производства, не говоря уже о получен’'ч прибыли на 
вложенный капитал. В западном направлении преде.яьным районом сбы
та ржи и овса из Сибири являлись Урал, У|?и»ж5кая, Пермская и Вятс
кая губерния, причем в вывозе участвотали ста1:цни, находящиеся ме
жду Челябинском и Исилькулем.

Кпуаяные культуры возделывались в Сибири в ограниченном количе
стве, гак что местное население само нуждалось в подвозе круп из
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других районов страны.
Одна постановка вопроса об откенв челябинского "перелома" вызы

вала страх у  вемледельпев и хлебных торговцев Европейской России. 
При общем пересмотре хелезнодорожнык тарифов 1900 г . был отменен 
он в обратном направлении, то есть при ввозе хлеба в Сибирь. & i- 
возная тарифная формула для сибирского хлеба оставалась без изме
нений. Новая предельная ставка, установленная на расстояниях свы
ше 2779 верст, -  1/80 коп. с пуда-версты вместо прежней I/ II5  коп. 
на расстояниях свш е 1120 верст"^^^, еще более повышала плату за 
провоз сибирского хлеба в балтийские порты со отаииий восточнее 
Новониколаевска. Царское правительство пыталось направить сибирс
кий хлеб за  границу по северному пути -  через Котлас и Архангельск, 
чтобы не допустить падение г>ен на внутренних рынках и в портовых 
городах. С этой Целью по инипиативе министерства финансов была со
оружена Пермь-Котласская «елоэная дорога, временное движение по 
которой началось с i  января 1898 г .  После соединения ее с Пермь- 
ТЪменской дорогой Западная Сибирь получила прямой выход к заграни
чным рынкам через Северную Двину и Архангельский порт.

Таблица I .

Вывоз пиеницы, ржи, овса и пшеничной муки
Сибирской железной дорогой, тыс. пудов*

Вывезено Зкспоотировано через порты:
всего на внутпен- заграни- ЕалтиЙско- Целого остальные 

ние рынки цу го  моря моря пунктыГоды .

1903 ГП 03.4 8107,8 2995,6 2619,7 290,6 85,3

1904 19457,9 11789,2 7668,7 3567,7 3743,2 357,8

1905 18312,8 10965,1 7347,7 4476,0 2672,5 199,2

1906 26102,7 , 20080,3 6014,4 1480,1 . 4315,9 218,4

1907 4Й521.3 43705,6 28Г5.7 1621,8 996,7 197,2

1908 36855,2 33927,8 4927,4 3612,9 1175,1 139,4

1909 34646,6 20494,6 I4I52 .0 3829,7 9825,6 496,7

X Таблица составлена по: Приложение к очерку развития И двяте-
льности Сибирской железной дороги за  время с 1900 по 1909 г г , -  
Б .М ., б . г .  Карт. 17.

На Пермскую железную дорогу ( I  января 1900 г ,  Пзрмь-Котлаоская 
и Пермь-ТЪменская дороги были переименованы в Пермскую) не распро

странялась челябинская тарифная формула. Батее того , при пересмо
тре тарифов 1900 г,, для Пермь-Котласской линии были введены ль го 
тные тарифы на хлебные грузы, благодаря которым провозная плата с
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KeF'loro n n a  зерна на Западной Сибири до Доцдона умвньоми1ась на 
*^4 коп. Понияеюше тарифы действовадм также при перевозке хде- 
оа а Котлас-Сибирской железной дорогой на участке Чедябинок-1(а1М1>- 
тка (450 верст ): они лом1жал1:сь для некоторых станций до 1/87 ксп. 
с пуд о-вере ты.

1. рмь-Котласская линия была оборудована пакгаува»в1 и зернохра- 
нилицаии. В 1896 г .  в Архангельске начало работать кошссконно-тра- 
нспортное агенство с отделением в Котласе для осуществления комис
сионно-ссудных операций и организации вывоза хлеба на барках до 
Архангельска и даяао -  на пароходах за  границу. Агенство брало i i- 
каэы у  иностранных фирм, закупало хлеб , хранило е го  до отправления 
по келевной дороге, фрахтовало суда. Но перевозками грузов по Се
верной Двине занималось общество ”Котлас-Архангельск-Мурман". Фир
ма "Виллиам Моллер и К**" в Роттердаме обивалось согласно подписан- 
нсцу соглавенив содеркать ерофше рейсы ыещцу Архангельском и Рог- 
тердаиои, Амстердамом, Антверпеном, Бременом, Гамбургом, Лондоном, 
Гулем и другими портами. Кроме того , морскими перевозками занима
лось "Арха*тгельско-?((урманское срочное пароходство" в Петербурге. 
Фрахта от Архангельска разрешалось устанавливать вдвое вьк1е в срав
нении с провозной платой от Петербузя’а ^ ^ . До I  августа они состав
ляли с I  пуда пшеницы 10 коп ., овса -  11,5 коп ., реи -  9,75 коп. и 
яч14внл -  10.75 коп; да по Северной Двш1е от Котласа до Архангельс
ка -  3 коп.^^ ' Таким образом, при смешанном сообще 'ии стоимость пе- 
peBOoim каждого пуда пшеницы (без дополнительных расходов) от Бар
наула дэ Лондона составляла через 1)вмвнь-Котлас-Архангвльок -  47,7 
к о п .^ ' против 62 ,8  через Новониколаевск-Чвлябинск-Петврбург. С 
учетом дополнительных издержек, которые при вкепорте черэ Арханге
льский порт были на 9 коп. выше, разница в транспортных расходах 
по указанным направлениям уиеньиится до 6 ,1  коп. в расчете на I  пуд.

Доставка хлеба (с  доголнителькими расходами по транспортировке 
и хрененмс зерна) от Новониколаевска до Котласе и далее по реке до 
Архангельска обходилась на 12,4 и 8,24 коп. демевле, чем по Сибир
ской яелеэной дорюге до Риги и Нового Порта, а от 0 ска -  соответс
твенно ка I i , 4 I  и 7,25

Казалось, Пермская железная дорога открывала неограниченные воэ- 
мокности для експорта сибирского хлеба в северном няпраэлет™. Одн.' - 
ко ожицвеилг результатов указанные меры правителнетва не дали. Се- 
верн'х: направление длл экспорта хлеба было очень • ;. > Хлеб но
вого j'poxae, идуциП к Котласу, можно было iTea.wsaBaTt- на кнострлн-
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м а  рынках на ршма июня-иояя смхупк*1*0 I’OA* • "epuHOKpamie 
neperpysRM в пути следаважя и длитехьиое хранение зерна на скла
дах приводили не таип>ко к неизбешши потерям и порче некоторой 
части е го : нужно было и м ел и большие капиталы, чтобы вестл тор
говле при медленном, почти годовом обороте. Поетом>' хлеботоргов- 
IBI иногда предпочитали отправлять сибирский хлеб в Архангельский 
порт кружным путем черев Самару-Москву вместо пути через Котлас. 
Так, в 1904 г .  сплошным рельсовым путем прибыло в Ажангельск 

1612 тыс. пуд. ш ениш , в 1905 г . -  818 тыс. пуд.
Эдспортои через Котлас занимались крупные фгтмы, которле отпра

вляли хлеб большими партиями. Мелкие хлвботоргов1>1 были не в сос

тоянии выдержать накладные расходы.
Стало быть, открымяийся для сибирского екепорта Архангельский 

порт кардинально не решал иввечный для Сибири вопрос -  проблему 
сбыта продукпии земледелия. Через Архангельсглй порт вывозилось 
немного сибирского хлеба 990,1 тыс. пуд. в 1899 г .  и 1430,7 тыс. 

в 1900 г . * >
Данные об общем вывозе сибирского хлеба за 190C-I90I г г .  не 

представляет особого интереса, так как это были неурожаЯные годы, 
а потому Сибирь должна была сама ввозить хлеб. В течение следую
щих 7 лет (1903-1909 г г . )  вывозная хлебная торговля Сибири увели
чилась в 3-4 раза (см. табл, I ) ,  причем рост шел скачкообразно, 
находясь под рещаюции воздействием урожая, собранного в Западной 
Сибири, и кокьянктуры хлебного рынка в европейской части страны. 
Так, увеличению вывоза хлеба из Сибири в 1904 г .  способствовал 
ВЫСОК11Й урожай в западносибирских губерниях. В 1906-1907 г г .  он 
был вызван уже другой причиной: неурошаями хлебов в Европейской 
России. Спрос в ВТО время внутри страны был так велик, что экс
порт сибирского-хлеба упал до 2 ,8  млн. пуд. в I9D7 г .  и 4,9 млн. 
пуд. в 1908 г . %1воэу за границу не содействовала и новая жолез- 
ная дорога Петербург-Вологда-йятка (1906 г . ) ,  которая облегчала 
выход сибирскому хлебу к балтийским портам. С получением хор.хве- 
го  урожая в стране в 1909 г .  вновь отпала 1<ужда1 в хлебе ив Сиби
ри в Европейской России, и е го  вывоз на внутренние рынки упал бо
лее чем наполовину в сравнении с 1907 г . Меняются в связи с зтим 
и маршруты хлебных грузов, идущие из Сибири в западном направле
нии. Если в неурожайные годы для страны Сибирская железная дорога 
передавала кх на Самаро-Златоустовскую дорогу в голодающие губер
нии , то в урожайные годы -  на Пермскую дорм у. В 1906 г . , напри-
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» ), с СиСирской железной дороги перешло на Самаро-Златоустовскую 
•порогу 16,4 млн. пуд. хлеба , а в 1909 г .  только 7 ,8  млн., тогда 
как на Пермскув дорогу -  соответственно 7 ,7  млн. и 20,5 млн^пуд.'^^ 
&1вов в Архангельск достиг 9 ,8  млн. пуд. против 1-4 млн. в пред- 
вюстпуЕцие годы. Отчасти этому способствовало сооружение спрямля- 
вцс.о участка -  железнодор<яо:ой линии Пермь-Екатеринбург через 
Кунгур (1909 г . ) .

В зоне экономического влияния Пермской железной дороги имелись 
3 района, производящих излиикн хлеба. Первый район (центр Челя
бинск) находился в Оренбургской губернии. 3 1906 г .  из него бьь.з 
вывезено 4,5 млн. пуд. хлеба , да кроме того , с Сибирской и Сама- 
ро-Златоустовской железных дорог ежегодно переходило несколько ми- 
ллионсз пудов на передаточнуо станцию Челябинск для дальнейшего 
следо1>ания по Пер-лкой д о р о г е ^ ^

Другой район располагался в пределах линий Ькатеринбург-Тура и 
Богданович-Синарская. На одном конце этого района находился круп
ный желсэнодороошый узел  и про?.«ышленный центр Екатеринбург, на 
другом -  Тюмень и Тура, принимавшие хлебные грузы с Обь-Иртышекой 
водной системы. Как правило, станция Екатеринбург отгружала хлеба 
w:n>me, чем принимала, лишь иногда соотношение между отправлением 
и прибытием хлебных грузов складывалось в обратную сторону. Роль 
Екатеринбурга заключалась в другом: он переотправлял на Челябинск- 
Котласскую линию весь хлеб , остававшийся за  удов/, творением мест
ных потребностей, со  станций хелеьнодорскной линии Екатеринбург- 
Тура. 3 1906 г .  обмен хлебтп м  грузами между ними выглядел таким 
образом: если первая передала второй 1630 тыс. п уд ., то вторая, 
включая линию Богданович-Синарская, -  II920 тыс. пуд. Наибольшее 
количество хлзба вывовили станции: Камьшлов -  4362 тыс. пуд ., По- 
клевсчая -  1495 ты с., Баженово -  1075 ты с.. Синарская -  2311 тыс. 
пуд. Станции Тура и ЗЪыень дали Уралу в 1906 г .  мало хлеба: 541 
тыс. и 704 тыс. л у д ., что было вызвано времемош сокращением хле
бных перэвОЕОк водным транспорто:^ в связи с загруженностью речно
го  флота B0eHhW4i перевсэк£М( вс время русско-япон сой войны. Сви
детельство тому -  в 1904 г .  а Тюмень и ТУру прибило по Обь-Иртш- 
СК1Й! системе лишь 780 тыс. пуд. хлеба, в 1905 г .  -  640 тыс. и в 
1906 г .  -  530 тыс. п у д .^ ^  После войны станши Тюмень и Тура быс
тро восстакавливапт свое прежнее положение крупных передаточных 
тунктоэ хлеба на железную дороп '. Так, в 1909 г .  они передаги ей 
4 ,4 ,млн. п у д .^ '
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Третий район находилия в Пермсхой и Вятской губерниях, М аду 

стбшииями Григорьевская и Фаяенки. Но он не шел ни в какое срав
нение с двумя первыми районами, ибо с е го  станций в 1906' г .  от
правлялось только £454 тыс. пуд. хлеба, но в тоже время сгружа

лось 650 тыс. пуд.
Следуя по Челябинск-Котласской хелевнодорокной ветке, хлеб 

сгружался в промышленных центрах, где концентриравались значитель
ные контингенты рабочих. В особенности большая потребность а нем 
была в местностях, по которым проходила старая горно-заводская ве- 
леэнодорокная .пиния Екатеринбург-Пермь, на станции которой в 1906 
г .  прибыло 8 ,8  млн. п уд ., а с учетом хлеба, переданного Богословс
кой желевной дороге и линиям Чусовская-Солеварни и Лысьва-Лысьве- 
иский завод, -  10,6 млн. пуд. Наиболее крупные партии хлеба напра
влялись U Невьянск -  429 тыс. п уд ., на Гороблагодатские ваведы -  
2 ,1  млн.. Левшинскую пристань -  2 ,1  млн. и а Пермь -  1,9 млн. пуд ., 
куда кроме того, и на пароходах прибыло n o w i 1,3 млн. пуд. ив 
Самары, Сызрани, Казани и других пристаней'*^ .

На участке от Перми до Вятки лишь одна Вятка нуждалась в большом 
количестве привозного хлеба. 3 1906 г .  она приняла 1,6 млн. пуд ., 
да с Московоко-Ярославско-Архангельской железной дороге сюда пос

тупило 4 I I  тыс. пуд.
В Архангельск доставлялось ежегодно на пароходах (тыс. п у д .):

1901 г .  -  6435 1904 г .  -  6560 1908 г .  -  2306 I9 I I  -  6780
1902 г .  -  3171 1905 Г. -  9943 1909 г .  -  8739 1912 -  1543
1903 г .  -  3216 1906 г .  -10338 1910 г .  -  4375 1913 -  4080

Этот хлеб доставлялся не только ив Котласа. В 1906 г .  на его
долю приходилось 8 6 ,^  всех хлебных . руага, прибывших в Ар ш м льг ’  
по Северной Двине, а в 1913 г ,  -  5 5 ,3 ^ ^ \

Таким образом, приведенные материалы опровергают вывод Т.М.Ки- 
таииной о правильноста северног'' направления для экспорта сибирс
кого хлеба” ^, С доведением Пермской железной дороги до Котласа 
решалась проблема снабжения сибирским х-пебом Архалгелюкого края 
и Северодвинского округа, что экаэаю  благоприятное вликтте иа 
экономическое развитие втих территоря^й. Но активизировать значите
льным образом российский експоря xJio6a в северном награздонии этим 
не удалось. Дополнительно несколько милпионсь пудоз хлеба из Си
бири к обдерогсийскомч экспорту погоду не делали. Еодее того, я 
предвоенные годы экспорт сибирскР” о хлеба черлз Арханге.т,сп сокра-
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m ic ji.
В I 9 I I  г .  ЧвмбинскмИ первломшй тариф бш  ениявн на а 

1912 г .  -  на 70Ц, а о I  августа 1913 г .  отмвиви вообца. Это вида 
ааповдалая и иаловффектмвная мара. Сибирь кахар|иваеь еливвом да- 
дано от европейсюа рынков, а потому транспортные расхащы при 
обычном тарифе быян чрвавычайно велики. По раеие \и Новониколаев- 
екого биржевого ком тета , видно, что о учетам дополнительных сбо
ров, посреднической прибыли и подвоев к станщим Сибирской ыеле- 
вной дороги первоначальная стоимость пвеници в Риге увеличивалась 
в три раза. Ее следовало продать по 122,5 коп. ва I  пуд: 37,9 коп.
-  расходы крестьянского хоеяйства, 12,6 коп. -  расходы по доставке 
к станции желеаной д(фоги, 10 коп. -  предпринимательская прибыль и 
проценты на ватрэченный капитал, 51 коп. -  желевнадороиный тариф и 
расходы по сбыту на рижском рынке и I I  коп. -  оплата за услуги по
среднику. Средние же пены на рижском рынке в 1913 г .  были: в сен
тябре-октябре -  107 коп ., в январе -  апреле -  124,5 коп ., в мае- 
августе -  I I I ,Э  к оп .^ ^  Чтобы експортировать алтайский хлеб черев 
балтийские порты, следовало купить е го  по заниженной цене в местах 
производотБа или не платить крестьянину еа подвое хлеба к рынку. 
Другое направление сибирского хлеба к балтийским портам через Омси- 
ТЪмвнь-Екатерибзфг-Тврмь-Вятку-Вологду'^^ протяжекностьв 3481 eej)- 
ста от Оби до Петербури'а было не намного короче, чем при передаче 
грузов е Сибирской на Самаро-Зяатоустовснус дорогу (3639 верст). 
Поетоцу провозная плата от Оби до балтийских портов по ооверо-аа- 
падному направление была высокой: до Петербурга -  42,38 коп., Ри
ги -  49,36, Либавы -  52,04 коп. ва пуд^"^. Это всего лишь на 2-3 
коп. дешевле а сравнении с перевозками (без перелома) черев Челя
бинск. Тем не менее сибирский хлеб при следовании в балтийские по
рты все более переходил в предвоенные годы на северо-аападное на
правление. Его сода привлекали также рынки Урала и Северного края, 
которые постоянно нуждались в привозной седьскохоеяйственной про
дукции. П.дтверодением тому является данные железнодорсяной стати
стики, согласно которым передача хлебнш  грузов Сибирской дорогой 
выглядела таким образом (в тыс. п у д . ) ^ ' :

На железные дороги: 1912 г .  1913 г .
Самвро-Златоуетовекуп (вападное направление) 3600 4392
Эмскув и Пермскуп (северо-аападное направление) 16972 30128
Забейкальскув (восточное направление) 6460 I03I9
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Rm  м <дми> анвов и в б а  п  См$нри в вападном направлении (шрад 
первой ияровой войной бна ннчтаива1м, соотавляя I/IO часть обцего 
яоличветва. Пармокая дорош , саедюмнная о яеяевнодоранной веткой 
Петербурр-Вятка, облегчили перевовкн е го  в п о р т  в северо-аалдцном 
нвправлении. Но и ото все-таки для Сибирм не ревало проблену рын
ка. Она находилась слмвком далеко от пролявленно развитых рай' ов, 
которые ну)Н(аливь в ее оельскаховяйствениои сырье, йвяевнодоронный 
тариф, установленный в рааиарах аксплуташонных расходов я а я еэ »1х 
дорог России I/7S -  1/80 коп. с  пудо-версты. о учетом дополм1Тель- 
ных сборов, посреднической прибыли на затраченный капитал и яодво- 
аа к статвш  иелтн ой  дороги становился аапретительнш в отноления 
сибирского х л еб а ™ '. По этой пшчине исследователк 1920-х г г .  Д®**. 
считали, что Сибирь "невыгадно вклпчать я межрегиональные свяая”^ \  
Внаото выпоеа пненнцн они предлагали развивать продуктивное кивот- 
новсдстао и увеличивать собствемюе потребление через индустриали- 
aaian> края. Вполне естественно, что в начале XX в. сибирский хлеб 
вывозился главным образом в приуральские и северные губер^ти Евро
пейской России и в Забайкалье.

Восточная Сибирь и Дальний Восток не прокармливали себя собст
венным хлебом. Для удовлетворения потребностей населения Забайка
лья в 1912 г .  не хватало 8 ,3  млн. п уд ., а Дальнего Востока -  8,1 
млн. пуд. хлеба^^ч Поэтому понятно, почему Сибирская желеаная до
роге перед первой мировой войной передавала Забайкальской дороге 
хлебных грузов в 2 и более раз больше, че»< Самаро-Златоуотовской 
дороге.

Келеанодороккий тариф от станпии Обь до Иркутска составляя 26,02 
коп. за I  пуд, а до конечного пункта - станпии Сретенск -  5,65
коп. При стоимости в Новониколаевске 50 коп. за I  пуд рожь выдер
живала в Иркутской губернии и Забайкальской области ко|<куренпи1> со 
стороны местного хлеба. Из 12,6 млн. пудов хлебтас грузов, переве- 
венных Забайкальской дорогой в i906 г . , 70,6^ были переданы ей Си
бирской дорогой на станами Кннокентьевгкой. Учитывая, что по Кита
йской Зосточной дороге разница модпу пркбитиом и о^прав1'знием хле
бов составляла всего лишь 286 тыс. пудов можно сделать вывод, что 
привезенный хлеб расходился в рейоне вкояомического влияния Забьй- 
кальской дороги. 3 большом количестБв он преднаэначаасся д.чя эблос- 
тного центра Читы, Веохнеудинска, -ретенска и станции Борзя. Кру- 
пныу центром потоооления .вапар-.с .ибирскох'о хлеба на ьостоко стро-
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HU был город Ирцутск, куда в 1906 г .  по железной дороге прибыло 
3,в клн. пуд. хлеба, а отправлено только 1,2 млн. пуд. Отметим 
также, что хлебные грузы Сибирской дороги в западном направлении 
состояли почти сплопп> из зерна, тогда как на восток отправлялось 
главным образом пшеничная и ржаная мука.

Границей распространения сибирского хлеба на "остоке была стан
ция Сретенск, которая принимала ежегодно по 700 и более тысяч пу
дов хлеба, а отпускала лишь несколько десятков тысяч. 3 Амурскую 
область и Приморье, западносибирский хлеб поступая в ограниченном 
количестве. Транспортные расходы почти удваивали первоначальную 
стоимость хлеба. При средней стоимости 1шеницы в Томской гу6в}жии 
в I906-I9I0  г г . 80 коп. за I пуд, 10-гроцентной прибыли торговцу 
на затраченный капитал ее следовало продать в Благовеценске за 
1,59 руб ., в Хабаровске -  за 1,67, Николаевске-на-Амуре -  за 1,68 
и во Владивостоке -  за 1,88 руб. Так сильно поднималась цена иэ-эа 
расходов на перевозку в указанные пункты. Дальневосточные города 
выгоднее было снабжать хлебом украинских губернии через порты Че
рного моря. Доставленный морем через Суэцкий канал, он обходился 
во Владивостоке в 1,Л руб. за I  пуд, в Хабаровске -  1,5 и в Нико- 
лаевоке-на-Амуре -  1,64 pjTS, '  Поэтому в условиях рыночной кон
куренции сибирский хлеб в Амурской области и на Дальнем Востоке 
мог появляться лишь в ограниченном количестве. Он испытывал уже в 
Забайкалье сильную конкуренцию со стороны манчжурской пшеницы, ко
торая при ввозе из Китая освобождалась от таможенной пошлины. Для 
манчжурской кр5П1чатки сущёствовала в Забайкальской области 50-вер
стная полоса свободной торговли. Естественно, экегцэрт китайского 
хлеба в Забайкалье и Дальний Восток достиг значительньк масштабов. 
По данным департамента тамовенных сборов, в течение 1899-1908 г г . 
вывоз пшеницы из Китая в Россию увеличился о 1245 до 2432094 п уд ., 
овса и ячжня -  с 482 до I407I09 п уд ., проса, гречихи и прочих 
хлебов в зерне -  с 35 до 1354400 пудов, муки -  с 378 до 3357806 
пуд. и pi 'а  с 5 до .^99308 пуд.'^ Китайским купцам принадлежала 
решаетцая роль в хлебной торговле на Дальнем Востоке и погоакичных 
районах Забайкалья. Сюда было хлеба ввезено (в  тыс. пуд.)^^^:

1907 г . 1908 г . 1909
Из Сибири 1716 1963 2608
С моря 1327 1620’ 307
На Китая: по реке Сунгари 3093 5104 6424
через станцию Пограничн;^ KflSW 1274 2146 1904
через С'ганшио Манчжурия КЗВД 734 900 456
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Вполне очевчциа крайне жесткая еависиность продовольсгвеьнсп'о 
снабяенмя населения Двлънеро Востока от ввоза китайского хлеба.
Прм разрыве добрососедских торговых отновений иежщ' китайской сто
роной И пограничными районами Восточной Сибири и Дальнего Востока 
возникали серьезные трудности у  сибирякок с хлебом. 3 1909 г . ,  на
пример, воспоаьэоваьшись тем, что Восточная Сибирь получи.ла п хой 
урожай, Китай запретил вывоз хлеба из Канчжурии в Ацурску» область, 
что в ь в ^ о  большув тревогу в широких кругах русской обществен
н ости ^  .

Сибирские мукомолы ставили перед правительством вопрос об уста
новлении пошлины на манчжурский хлеб из расчета 20-30 коп. за  I 
пуд, отмене 50-верстной зоны свободной торговли для манчжурской 
муки и снижении келвзноторожного тари({)а при доставке муки из Си
бири на Дальний Восток^ . Однако с I  января 1907 г .  по всем желе- 
вным дорогам страны вводятся новые повышенние тарифы на перевозку 
муки и крупы, к о т о р « увеличивали расходы по перевозкам на даль
ние расстояния в среднем на 10^. По свидетельству председателя 
Новоникояаевского биржевого коизтета П.Н.Иконникова, зто  привело 
к тому, что томская крупчатка была вытеснена с  дальневосточных 
рынков мукой из маньчжурской пшениш по качеству хуже сибирской.
Из Западной Сибири цука более не отптевлялась далее Сретенска, да 
и то преимущественно высших сортов^"^ .  Полокение для сибирских 
хлеботорговиев усугублялось тем,что повышение тарифов на русских 
железных дорогах совЬало с понижением их на Китайской Зостодаой 
дороге. Раньше по ней хлеба болысз идо в Китай, теперь же он хлы
нул из Манчжурии в Восточную Сибирь.

Крайне запоздалым решением правит, льства являлось lO-nj дент- 
ное снижение тарифов в 1912 г .  на зерно, отправляемое из Западной 
Сибири на восток. Этим сразу воспользовались иркутские, верхнеу- 
динские и читинские мукомалы, которые в 1912 и 1913 г г .  закупили 
более 8Cf% зерна на станциях Омск и К алачинск^ ', дав сильный тол
чок развитию мукомольного производства в Восточ;;о?. Сибири. Но вы
воз куки из Западной Сибири в восточном направлении все-таки пре
обладал над зерном и в предвоенные гиды. Ь 1912 г . ,  например, в, 
3a6aflKajibe было ввезено только 1099,6 тыс. пуд, пшеницы и рр.и, 

а пшеничной и ржаной муки -  4785,3 тыс. пуд.' ’
В вывозной торговле не принимал участия мннусинсю'.й хлеб. ?<и- 

нусиноюи хлеботорговцы с завистью смотрели, как вблизи богатого 
плоцородныг.л* почвами ‘'шусинского уездя пробегали посуда, гр:/ж 
ные алтайской пшеницей и томской мукой. Ifa-за батьттг транспортных

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



86

расхсцов Mftiyciaicnitl х м б  не попадад на иркутский и аабайкадьский 
рынки и, тем бояеа, на евршейсние.

Все ВТО в клнечном счете и обусловило, что перед первой шровой 
войной Сибирь продолжала занимать скромное место в обцсроссийских 
пепевозках хлеба. В 1913 г .  они составляли по всем хлебам 3 ,4^ , 
а по пшеммае -6,1% , в то время как на долп Севе i v o  Кавказа 
прихо1дилооь и Украины -  29,2% и 2 5 ,& ^ К  Основная при
чина тому -  малое поступление сибирского хлеба на експорт (в  на
чала XX в. не более ]% от обцероссийского количества) и в Европей- 
скув Россию. ивнтрально-про|*1д и ет1ые губернии обхоцняюъ без еи - 
бирскэто хлеба. В Московский район е го  прибывало до  в о й т  на бо
лее 7-Ш  обпей потребности, тогда как с Украиш -  Разгра
ничительная линия медду крестьянским хлебам Сибири и поиецичьим 
хлебом Европейской России проходила по Уралу. Поетому дорвволгав!- 
онная Сибирь до 1913 г .  оставалась по преимуцеетау самопотребляо- 
цим районом земледелия.
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Дмитриенко Н.И.

ЛОРОГОШСНА В ТОМЗКЕ В I9 I4 - I9 P  ГГ.

Переживаемые ныне события во многом совпадаит с т еш , какие 
происходили в стране в годы первой мир вой войны. Поотому теме 
статьи имеет не только исторический, но и практический интерес.
В имепцейся литератур»'данный сюжет не р>асоматр1ивалзя подробно, 
только упоминался в качестве доказательства нежизнеспособности 
политической системы самодержавия^ , Вне поля зрения исследовате
лей остались и действия органов власти и самцтравлсния, наприв- 
ленных на предотвращение роста дан. Задача выясншшл названных об' 
стоятельста на-материалах Томска, одного из трех самых крупных и 
рюзвитых городе» Сиоири, поставлена в настоящей статье.

Вступление России в войну с Германией в июле 1914 г .  довольно 
быстро изменило жизнь в Томске, как к в других городах страны. Пе
р ем ет  коснулись в первую очередь семей призванных на войну, ли- 
шивашхея кормильцев. Военные действия на Западе сказались и в то
ргово-промышленной жизни города вследствие недопоставок сырь11 и 

пр01*Ш1Ленньюс товаров.
В предвоенные годы Томск функционировал в большей степени как 

центр распределения чем производства. Исследователи то|,«коЯ зко- 
номики писали, что в 1912 в город ввозилась из Европейской России 
"мануфактур», бакалея, металлы _ деле и не в деле, всевозножные 
машины и почти все, что необходимо в обиходе домгланей жизни от 
иголки и нитки до ножей и вилок, стаканов и прочей кухонной посу
ды, а также все, что представляет малей|гий намек на пр»ддаты рос- 
копм и украпония'^^ Данный случай показывает, как гфавы были об- 
ласп^ики, требуя освобве ihhk Сибири от "москозского мануфактур
ного ига" и правительственной поддержки местнего производства

Прежние выгоды tol. ских торговцев, и;лвт1их немалые прибыли от 
обдана дорогих промышлешгыу товаров на десевые селъскохсзяйстве '-
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н м  продукты, в военное »ремя обернулись против них и всех горо
жен. Наруиение торговых связей, оскудениь рынка промюлеиных то
варов очень скоро привели к росту цен на продовольствие. Поуиио 
обир1х для российских городе» npiraiH в Томске сложились особые у с - 
'пвия для нарастания дороговизны я усиления напряхенностк еа по
требительском рынке. Здесь располагался большой юенный гарш эан, 
скопилорь значительное число ранеш х, бехенф в и военнопленных. 
■Ьсленность населения Томска, составлявшая к началу войны 100 тыс. 
ч е л . , почти удвоилась. Быстро исчерпав запасы сырья и продоволь
ствия, Томск уже не мог обеспечить приток продуктов питания из 
деревень по прежним низким иенам, А часть промышленных предприя
тий, перейдя на военные заказы, еще более усугубляли ситуам п.

С началом войны в Томске, как и повс1ОДу в связи с введением 
"сухого закона" были закрыты предприятия по производству алкого
льных напитков. Несколько возросли пены на промшенные товары. 
Так, в магазинах торговой фирмы Эторовых наценки произвели уже в 
августе 1914 г .  Тем не менее призывы оказать помощь семьям призва
нных на войну встретили настоящий ентузиазм просвещенной публики.
В октябре 1914 г . в "Сибирской жизни" сооб1чалось: "Горячо, живо 
откликнулся Томск на нужды войны... Город покрылся сетьв комите
тов, яопечительных советов и дамских кружков, вшедших на помощь 
жертвам войны” ^^.

3 ивле 1914 г .  в Томске возник городской комитет по оказание 
помощи семьям аапасных и ратников ополчения. На е го  нущды из г о 
родских средств было ассигновано 100 тыс. р уб ,, о чем Городская 
дума не преминула сооОДр«ть царе-батпепсе, а вскоре и получила от 
него личную благодарность. Вслед за  городским возник IVбвpнcкий 
коьмтет по.сбору пожертвований в пользу семейств призванных на 
действительную военную службу, возглавил ого губернатор В.Н.Лу- 
динский. При Томском биржевом комитете действовал Комитет помощи 
нуждам войны во гл^ве с предпринимателем И.Г.Тихоновым^ . Общест
венность организовала трудовую помощь семьям призванных, открыла 
несколько детских очагов. Н(У довольно скоро ентузиазм обществен
ников стал сменяться другим; настроенияи;.

Признаки надвигавшейся к атостро^  стали заметны в Томске в 
1915 г .  Первоначально в торговле парило необычайное ешмедение, 
скупили все, что не находило ранее спроса, причем'на наличные. В 
мае того же 1915 г .  мукомолы неожиданно подняли цены на муку на 
рубль за мешок. К сентябрю перебои а продаже муки 3-4 сорта, ко-
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торуо покупали ш телк рабочих окраин, стали вполне ацутим!. .о г -  
да же стал ваметен и рост цен. Если пуд ржи в лнваро-яврусте 1914 
г .  стоил в средней ЬО коп .» то в июле 1915 г .  -  уже 75 коп. Цена 
ржаной муки поднялась соответственно с 69 до 96 коп. за пуд, а 
гавеничной -  с 99 до И З  коп .^ ' Правда печеный хлеб продавали по 
юизмеиным ценам, а мясо, сливо<в1ое масло и молоко стало даже де- 
вевле, но ненадолго.

3 целом за июль 1914 -  февраль 1917 г г .  пены на основные про
дукты питания и предметы потребления выросли в Томске в следув- 
дих размерах (в процентах)^^:
Мука ржаная 320 Полотно льняное 210

Цука пшеничная 256 Ситец 280

Молоко 300 Ботинки дамские 300
Масло топленое 286 Штиблеты мужские 280
Мясо говяжье '233 Сапоги сарапульские 274

Свинина 497 Галоши резиновые 200

Овес 270 Валенки 277

Сено 500 Самовары 220

Дрова березовые « 5 Тарелки 150

Сукно крестьянское 710 Стаканы 150
Шерстяная TKaiKb 775 Посуда чугунная 236

Рост цен заставлял рабочих и служащих добиваться прибавки за
работной платы и жалованья, но но:л(нальноо увеличение оплаты тру
да отставало от реальных затрат. Например, реальная заработная 
плата рабочих обрабатывающей промышленности Томска в январе-фев
рале 1917 г .  составляла лишь 61Ж довоенного уровня®^.

Проблема дороговизны очевидно не Л ’ла быть исчерпана г  'ибав- 
ками жалованья на отдельных предприятиях или учреждениях. Повсе
местный рост ЦВМ в стране вызвал беспокойство правительства. В 
начале 1916 г .  кинистр внутренних дел обратился к губернаторам 
и градоначальникам с циркулярной телеграммой, в которой сообщал, 
в частности: "Гооударо императору в непрестанных заботах о бед
нейшем населении империи благоугодно было Высочайше повелеть мне 
обратить внимание местных властей на необходимость в настоящее 
время самой решительной и планомерной борьбы с возрастающим в 
стране недостойном пвреж,.аадмого момента взвинчиванием цен на 
продукты первой необходимости" ' .

Неконструктивность предложений мжистра, которые сводились к
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мерам усиления ’ наблщатеГльной д ея тельн о ет " полиции и жандарме
рии эа ценами, вполне выявляла непонимание верховной властьс се
рьезности ехономической cHtyaipiM в стране. Теи более, что прави
тельство заботило больше не ухудшение полоркения населения, а обе- 
'лечение армии . Созданное в Петрограде особое совег^ение по про
довольственному делу, уполномоченным которого Томской губернии 
стал глава ео администрации В.Н.Дудинский, награждало своих пре
дставителей, ванятых снабжением армии, чрезвычайными полномочия
ми вплоть до реквизишш прадюольстзия по твердым ценам, устано
вленным для каждой местности. Так в Томской губернии заготм ляли  
мясо, на военное время был залрещеи свободный вывоз мосла. А 30 
МОНЯ 1916 г .  появился закон "О мерах к сокращению потребления 
населением пяса и иясньос продуктов от крупного рогатого скота, 
телят, овец, ягнят, свиней и поросят". Закон вводил так называе
мые мясопустные дни -  во вторник, среду, четверг и пятницу не ра- 
зрешэлесь продажа мяса и мясных продуктов. Очевидцы писали, что 
в Томске сразу же поднялись цены на рыбу и овощи, одновременно 
развернулась нелегальная торговля мясом врезное на рабочих охра- 
инах, что в отсутствии врачебно-санитарного контроля могло при
вести к отделениям и заболеваниям потребителей непроверенного 
продутип̂ ^̂ Ч

Одни административные меры не могли решить проблему дорогови- 
вны, поскольку она существовала объективно, непродуманное адми
нистрирование, иапротиа, усугубляло ситуацию. Так, введение в 
Томска в 1915 г .  таксы на муку стала причиной того, что мастные 
мукомолы пешезлн хлеб в Новомиколаевск, где цены не были ограни
чены. Вследствие таксу в Томске пришлось отменить.

Не ваняли цеалистической позиции по отношению к росту цен и 
биржевые ко»«теть'. На чрезвычайном всероссийском съезде предс
тавителей биржевой торговли в апреле 1916 г , в Петрограде было 
сделано заключен-'в, что причина дороговизны -  "нездоровая спе- 
куляци.4 недобросовестных элемонтов торговли"^^\ Участники съе
зда высказались за  немедленные меры против спекуляции, не обоз
начив их, однако, конкретно.

Определенное cтaбилиэиp(yn;^eв воздействие на городскую зкономи- 
ку имело разрешение данное Министерством внутренних дел на при
влечение труда военнопленных в промышленности. Решением началь
ника штаба Омского ваонного округа, в состав которого входила и
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Томская губерния, военнопленных в Томске отпускали для работ на 
спичечной фабрике Кухтериных, фабрике весов Штейнке, *елечно-жв- 
стяной мастерской Лефельда, мукомольной мельнице А.Д.РоДюкова в 
с.Нел- 1ино близ Томска, на мыловаренном заводе Батсукэва, коч»ввм- 
ных предприятиях З.Голованова, Б.Фуксмана и др.

3 июле 1915 г .  в Томске вслед за городами центра страны воэчил 
Военно-промшленный комитет ( '? Ш .  Одной из е го  главных задач ста
новилось обследование местных ресурсов и возможностей для военно
го  производства. Над этой задачей а ВПК раоотали многие видн:ж 
ученые Томска -  профессора Т.И.Тихонов, А.А.Потебня, Н.В.ГУтовс- 
кий, С.А.Введенский. Наряду с прочими, в Томском ВПК были сформи
рованы секции одежного снаряжения и пищевого довольствия, деятель
ность которых объективно была направлена и на решение проблем по
требительского рынка. Так, профессор тзхнологичеекого института 
С. В.Лебедев начал работу по организации в Сибири сахарного пра^з- 
водетва. Он намеревался посеять све товипу под Томского, . финан
сирование его  опытов взяла на себя группа предпринимателей во гла
ве с И.Ф.Скулимовскик, внося первый взнос в сумме 8 тыс. руб, и 
обещая денежную помсць в 1(счение трех последующих лет . Судя по 
всему, зкеперимент этот заворвгить не удалось.

Деятельное участие в преодолении дороговизны в Томске приня’ и 
гласные Городской душ . На ча-тном совещании 9 сентября 1915 г . 
они обсуди..и состояние потребительского рынка в городе и намети < 
ря,д мер. По материала этого совещания Городская дума постановила 
приступить к открытию городских складов дров, муки, крупы, соли, 
сахара, чаю и других необходи;.вах продуктов. Одноерсменно было при
нято решение о создании городской продовольственной комиссии, на
чались поиски средств для ес работы. В ноябре 1915 г . ,  когда ко
миссия была совдана, в ее распоряжении имелось 120 тыс. руб. пре
доставленных безР-^мездно или в качестве бвс..роце .тной ссуды том
скими предпринимателями. Кроме того I0C тыс. руб. ссудило Общество 
Г|заи?.«ого кредита. И все же действия продовольственной Koiwocim  ̂

были вполне успешными.
Формирование ком1ссии и выборы ее председателя,, которым стал ку

пец I  гильдии И. М.Некрасов, происходили в нездоровой обстановке ли
чных счетов и обид, Прадпрмнимзталь П.В.И.. ,нов с {аэыэался войти в 
комиссию (псоже, после уговоров, он ооглг.силсл), т .к . у стн ая  га- -?- 
та "Утро СиО-ярг" предьявмла ему эбв-.-.нение в С1спке ».'уги для его  
пряничного заведения. Бывший пол'.1Т1:чески.1 ссыльный, народник, глв ';-
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юЛ Горокояой душ А.Н.Шипи|«и обооновывы еаой отяи от ’̂чмтия 
в продовояьотввммоЯ яомюсяи бояве обетсятвяько: * . . .  мношв ив> 
обходим» иероормпи по борьбе е дороговивной виходят двявяо аа 
првдеш HBomoro отдалвияя городеяих управаамаЯ, подшмвяоь до 
рпамш илерскоро ааяанодатвяъетвв по рвгуднрованив нв то- ьяо по
требления и раопроделвния продуятов, но и самог их проиаводст- 
в а ... Борьба со ошнудяоюй требувт уогамалммш правомочного об- 
двотвеиного яонтрояя над частной промяляенностью и торговлей".
Без удоалетв(ч»ния зтях условий А.Н.Шнпицын не е ш ш  воемсвваш 
свое участие в работе продовольственной яомисеия '̂̂ '.

Набранная в яоивчном счете ясмяоеия я яошчвотвв 23 чадоввя оо- 
стояла почти цвлияом, ва иехлвчешем врнота П.В.Воаогойояоро, ив 
предпринимателей. Реявкием Думы предполагалось, конечно, участие 
тая нааываешх сведудих лиц, привлеявлись, например, сотрудинн 
университета В.И.Лнуч1т ,  работндд яосператиаа "Деятель" А.ф.Ива- 
нов. Саедуцне лица и местные економичесяие органивации наметили 
для продовольственной комиссии "широкий и правильный плен борьбы 
о дороговиеной, ^к^ав ряд мер и способов для достивения уотвнов-

Однако, коиюоия етим планом практичеоки неленных ей аадач" 
польвоавлаоь.

Своенравие председателя продавольотвенной комюсии И.и.Нвкроео- 
аа  вынудило м нопа ее членов отойти от работы, что обеспечило пре- 
дсвдетелв вовмавюсть принимать едииопгаяи нвконтродв1р уеи м  ре
шения. Ои повел дело вея малоопытный коммреаит. Не ооиаяомив- 
шись хорошенько е рннком,С{Явлал не очень удачш е вак]П1КИ ьуяя и 
других арсдуятоа, причем покупал на меетннх р ш я ах , что только 
поддсриивало, а  порой я подталяявало рост цеи. Заготовленные про
дукты были складированы до весны, а  на продовашсь населеиив, как 
еадуинш ю оь , равноиермо в т е ч е т е  еим|.

Главная аадача продовольственной ноивсснн "опособотвовать нор
мальному полошенш) рш к а , путем ханкурен1ап1 не допускать иокуост- 
венного иавинчиванкм оен, понимением ееоимоотн продухтов до ш н н - 
иуыа побуддать к тому яе к ч аот м а  торгововв" на б и л л  выполнена. 
JSeAoTBHfl комиссии прекратились в своего роде бляготводнтельнооть, 
когда, например, ааготселенный сахар продавался по довольно нив
кой цене. При втом торговля сахаром, ааранвв абьявлвнная навеяе- 
нкв, была органивована так плохо, что собравшиеся тысячи покупа- 
ТВЛ9 Й едва на раагромйли лавку.
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Оввду ив)гяоывпар11вльиат1 аМотмй прояовааьстаенмаа kjmic-  
ош Гор«Аокм AFHB а mm 1916 г. рваала aaeota варгофш дм «о- 
т е  раамомерного обаоаечвит гороаш омаром. В анваре 1917 г. 
пояамлюь вартоавм m мв]г^\

Нврвду о аакуявамв в раааредвав1ммм продуагов Тоневая ророде- 
вая дума весной 1916 г. прннвда мары по надеяетш ророван <гс-'‘а(- 
ной аамвай, а таввв уотройеаау еоботаанного огорода продовояьст- 
авяной воммост. Ордродм» вав орадетво борьбы о дороговиеной, оо- 
адаваяноь то1яв и а других городах Сибири • Новоняховаеаеяе, Омс- 
вв. Тодда ве нанвтидоеь огреиавниа овбдрсвих городов к воординапии 
нар арводоявния роом пен.

В мае 1916 г. а Tohoî  нродовояьотваннуо вотссмо обратмсь 
члены подобной хомюови в 1Ьрюп1окв. UrtB шеаяи, что находясь в 
аавоиодатеяьно ограниченном хруга пояноиочий, органы самоуправле
ния почти бесевльны достигнуть *вавого-либо оояаатального резуль
тата в омыоле удвоевлвния и доотаточного подвоза продуктов хотя 
бы только пораой необхадимооти” ”̂  . Позтоиу предлагал1< создавать 
в Томске учаетшков продсвольотввнных комюсий всех городов губе
рнии дм объединения их *в деле борьбы о дороговизной*. Марами 
такой борьбы мариинш предлагали запрецение вмвоеа продовохьствпя 
из губернии, норифоваиие продуктовой торговли.

Свой путь преодоления дороговизны разрабатывали доятем коопе
рации, указывая на объединение населения а потребитольслив общес
тва как реальный выход из продовольотвениого кризиса. И дзйстьи- 
тзлъиб, томский городской кооператив "Двятель*, возникпий в 1914 
г. в комчветве 359 кленов, в оледуптем году объединял уяа 1178 
чея., в торговые его обороты увемчклсь о 43 тыс. до 228 тыс. 
руб. "Двятель” ванядся объединением кооперативов Томского, 1^но- 
цкого и Иърииисхаго уездов, что ч̂ерепляло его товарнув баау^Л

Мпду тем вапаоы яродовольегчия, сырья я топлива в Томске иося- 
калк. Продвсо етот пел волноооразный характер. Тяхелов полскение 
в торговле п конпе 1915 г . , когда, по сообщению прессы, "Томск 
встел перед обостривоииоя продовольственной кривисом", п качало 
олодущего года неоколько сгладилось. Но летом 1916 г. в гэродэ 
закрылся оптсвый склад "Жирардовской мануфактуры” , обслухиваашиЯ 
BCD Сибирь, аатем отдедв..ие фирмы сахарозаводчика Терещенко, поо- 
яе - опткчеокий магаяин Нечаева. В феврале I9P г. прекратили ра
боту *жоРне бани и прачечные, приоотановклоя дрошоюаоП завод Зве
рева. Причина - отоут твие тог..: ja. О воэуашом вакр|.!Т!'.и также
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и8-8в недс-татка угля  предупрвгаали о мольниш Кухтериных и Фуяс- 
|«на, о городского водопровода^®^.

Городское полицейское управление ванялось сбором сведений о 
наличии прод'вольствия в горговых заведениях Томска. Выяснилось, 
« ’ ■о торговцев имелись для продажи следущие запасы (в
пуд.)

Рожь 
Пшеница 
Мука ржаная 
Цука гивеничноя 
Крупа разная 
Ячмень 
Овес 
Жмых
Масло постное
Масло коровье
Сахар-рафинад
Сахар-песок
Соль
FW5a
Мясо
Отруби

На * февраля 1917 г .  
40

372956 
411 
нет 

1126 
125 

1060 
51 
42 

13л.
64

I
933

83330
46I5I

50

На I марта
нет

603197
2745

10647
2362

нет
3321
нет
205
ИЗ
нет

3306
1148.37

3987
9396
1036

1917 г .

Как видно из габлищ , запасы сливочного масла, рыбы, мяса за 
февраль сократились, а количество пшеницы, муки, крупы, овса, са
хара и соли нес. л ь к о  аовросло. При месячной потребности города 
а 150 тыс. пуд. >’ут, он Сг.л обеспечен хлебом примерю на четыре 
месяца. Но к кесчастьо для горожан, резервы продуктов были сос
редоточены в рутюх одного-двух торговцев. Так, гапеницей распола
гали только Г.И.Фуксман и торговый дом "Е.Кухтерин и с -я " . Мукой 
владели тоже, в основном, Кухтерины. Половина всей крупы нахо
дилась у Плотникова, no4Tit весь сахар -  у  ^тн ова , а соль -  у 
Плотникова, Богословского горнозаводского пароходства и Товари,- 
шества Западно-Сибирского пароходства и торговли. Разумеется, 
ето не могло не вызывать дальнейшего роста цен и грот^адных оче
редей в лавк.1.

3 отдельных продуетовкх лавочках запасы исчислялись фунтами, 
а чаде и вовсе отсутствовали. Наприк;ер, в лавке И.К.Шабалина на
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!*4Ляионной улице из П  видов продуктов, о которых '•противала поли
ция I  марта 1917 г . , имелось лишь конопляное масло а количестве 30 
фунтов, сливочное масло -  I  пуд, соль -  5 пудов и 100 итук рыбы 
сырка. А в йулочной Т.Р.Помазан на Дворянской оставалось 40 пуд. 
ржаной муки, 70 пуд. соли и 3 пуд. крупы^^  ̂ . '

Сложившаяся ситуация на потребительском рынке Томска была хара
ктерна для всей России. Центральные и местные власти не смогли во
спользоваться имевшимися у  них полномочиями, чтобы хоть сколько- 
нибудь ослабить напряжение в обеспечении населения. Конечно, в То
мске в начале i9 I7  г .  не голодали так, как в I^^I-I92Д годах, всле
дствие целенаправленного свертывания рынка, действий ааградотрядов, 
но угроза голода была вполле реальной. Эта угроза порождала наст
роения уныния и апатии среди населения, а с другой стороны -  жела
ние коренных перемен в о6п(вства, е которы»*4 связывались надежды 
на улучшение жизни.
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Ш. АГРАРНОЕ ХВОЕЬИЕ СИБИРИ

П «и т«л «ев  Э.И,

ЗЕ5ЕЛЬНО-Л£СНОЕ ХОЗЛЙСТЭО КАЗНЫ 

3 СИБИРИ К КОНЦУ XIX ЗЕКА

К иастоящецу вре^><| написано неуало спеииадьных исследований 
по истории земельно-лесного хозяйства казны ■ Сибири периода ка- 
питадизма^^. Основное внимание а работах историков по зтоЯ про
блематике удсляетсл эпохе тик называемого импе, .ализма. Такой 
подход оправдвн, поскольку именно с кокиа XIX в. резко активизи
ровалась деятельность казны в хоояйственном использовании аеьель 
и лесов края. Однако кокллексное изучение казенного земельно-ле
сного хоояйства невовмокно без анализа е го  особенностей в пред- 
шествупций пе(>иод. Кгк показано современными исследователями, с 
бО-х г г .  в Западной и с 90-х г г ,  в Восточной Сибири начался ка
чественно новый втап в вволкв1И земельно-лесного хоояйотва. Э т т  
и обусловлены хронологичгские рамки статьи.

Актуальность поставленной проблем! апределяетоя не только не- 
обходимостьв закрыть наметившийся пробел а сибиреведении. После 
Октябрьского переворота 1917 г .  была осуществлена насильственная 
национализаш^я земли в России. Па основе государственной земель
ной собственности народилась система социально-экономических от
ношений, во многом напоминапдая гос } .арственно-феодальнуп. Зе
мельно-лесное хозяйство являлось одним из основньос каналов при
способления государственно-феодального сектора экономики к усло 
виям капитализма. Несмотря на рвзнсяинейностъ современной и до
октябрьской епох, опыт казны в вксплуатапии вемсль и лесов в Си
бири на заре колита.шэма с необходим1»м корректировками вполне 
может быть использован в осуществлении ве1елъной реформ! в наши 

дни.
Стремление царизма использовать сдачу в аренду кавенных зомэль 

и продажу леса для повышения докодое проявлялось уже в феодальную 
зпоху. Оно определялось поисками широких путей зкономической реа
лизации государственной земельной собственности, попытками само
державия привести в соответствие величину взимаемой ренты с хо - 
8яйственно-еконо!1ическиы положением феоцально-аависимсго населе
ния.
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Уже в 1705 г .  вьшел парский указ о сдаче свободных казенных 
емель "через торг" из "наддачи" в аренду. В 1798 р. образован Ле

сной департамент, а в 18С'2 Г . был издан Лесной устав, огранйчивоий 
права крестьян на казенные леса . Особенно активизировалась деяте
льность царизма в хозяйственном использовании казенных земель и 
лесив в годы проведения рефор).-ы государственных крестьян П.Д.Кисе- 
лева. С 1838 г . более систематически собирались сведения о казен
но-оброчных статьях, устанавливались формы окладных книг по их 
арендо^^ Как показал Н.М.Друхинин, повыпение доходности государ
ственных имуцеств занимало важное ивсто при пр<»едении реформ. J 
атом выражалось стремление инициаторов реформы "сохранить и укре
пить систему "государственного феодализма", чтобы резко противо
поставить ее феодализму помещичье*^ и сделать ее орудием приспо
собление Российской империи и постепенно слагвядимся капиталисти
ческим отношениям"^^.

К концу дореволюционного периода дазиа уже обладала значитель
ным арендным и лесным фондам. Только по 47 губерниям Евротейской 
России из I07C64887 две. казенных леоов 94407404 дес. находились 
в непосредственном владении казны. Годовой доход от 27026 оброч
ных статей департамента государственных имуцеетв и 5973 статей ле 
сного ведомства составляли свиве 2 ,5  млн. р уб .^ '

В феодальную епоху начало складываться земельно-арендное ховяй- 
ство казны и в Сибири. 3 Иркутской губернии, как видетедьствуют 
описания 1797 и 1796 г г . ,  с оборочных земель и рыбных лоееяь на 
Байкале собирали по 800 статьям 8714 р уб ., в том Ч!1сле по переоб- 
рочив 1797 F. было надбавлено 3725 руб. 89 кзп. Кроме то го , е  313 
статей ввималась оплата натурой -  хлебом. Но подсчетам Г.Ф.Еыкони 
в арендные отноиения с кааной в с т а л а  пятая часть крестьян (ре
визских душ) Иркутской губернии^Ч В Западной Сибири доходы казны 
от apeiwm a оброчных земель в канав -  начале XDC в. были ниже. 
В 1809 г .  они составили по Тобольской и Томской губерниям 3283 
руб.^^ Даже а середине XIX в. Западная Сибирь продолжала отставать 
от Восто<шой по доходности каэенно-обро<того земель.loro фонда' . 
Объясняется вто тем, что в Восточной Сибири сравнительно широкое 
распространение имела аренда более доходных рыболовных угодий (пре- 
им^'Цестаенно на Байкале), а также стремительным развитием с  1830-> 
г г .  волотопромшннности в Енисейской губернии, резко расширившей 
спрос на продукцию сельского хозяйства и стимулировавшей вложение 
кепитала в аренду казенных земель вблизи золотых приисков.
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Арендная аксплуатация земли казной осуществляла *ь путем выде
ления осо<^ых участков земли -  казенно-оСрочных статей. Оброчные 
статьи пaяf)aэдeлялиcь на земельные, то есть снимаекеые для сельс- 
коховяйствемных надобностей, и неземельные, арендуемте для про»/ы- 

■ленных пелей и рыбной ловли.
Рубеж 1об0-х Р г , , знаменовавший вступление России в капитали

стический период, внес ограниченные по своему содержанио измене
ния в земельно-арендное хозяйство казны в Сибири. Однако было бы 
не правильно их недооценивать.

Зо-первых, имело место существенное возраст мие количества зе 
мельно-оброчных статей, причем* Западная Сибирь значительно wiepe- 
кала Зосточную как по масштабам* роста земельных оброчных статей, 
ток и по их доходам для казны. К 160'« г . в Тобольской гч'бернин 
числилось 9Сб земельных оброчных статей плодадью Э13362 дес. и 
221 неэемельных. 3 Томской губернии имелось 646 земельных статей 
с плогдадьо 217'£>2 д е с . ,  а также 13 неземельных®\ Но и в Зосточ- 
ной Сибири рост арендного фонда казны был заметен. 3 .е нисейской 
губернии плащадь оброчных земель увеличив*млась с 1855 по IB53 г . 
в 13 раз и составила в С17 земельных и 99 неземельных статьях 77 
тыс. дес. 3 Иркутской губернии в 1893 г ,  числилось 292 статьи с 
плоцадыо 2'’  тыс. дес. 3 Забайкальской области в втом году состо
яло на учете 372 земелы ых статьи с площадью '’ I тыс. дес. и 50 

9)неземельинх .
Зем-вторых, в феодальную эпоху аренда крестьянских казенных об

рочных статей в иолом выступала как составная часть сиотемм госу
дарственного феодализм-а. Зроцесс р<1звития тосарно-денежных и ка
питалистических отношений, измемення в положении государственных 
крестьян в порофоогенный период постепенно трансформл(ровали со- 
цивльно-эконом'ический статус и окономическое содержание арендно
го  земельного фонда казны. Оброчна*! структура казны оставаяась в 
основном* феодальной по юридической -природе земельной собственно
сти, по ряду условий аренды, но ее экономическое содержание «се 
в большей степени определялось звкономврностямо! капиталистическо
го  развития. Хотя этот процесс к середине 80-х г г . еще находился 
в стадии своего становления, все же более отчетливо выявлялась 
ди1фферрнциа:1ия казенной земельной аренды на предпринимательскую и 
продовольственную с резким перевесом аренды первого типа. Однако и 
в пореформенный период сохранялись негативные последствия развития
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ю г
8 ''« л ь н о г о  оброчного хозяйства казны как одного из пережиточных 
члементов государственного (феодализма. Его рост аея в значитель
ной мере за счет ограбления крестьян. Пронизанныэ жесткой регла
ментацией со стороны чиниаж1чье-б»рократического аппарата усло- 

зия аренды затрудняли прилоиссние капитала к sctu e . ес мобилиэа- 
иик, тормозили рост свободного предпринимательства в сельском хо
зяйстве и промлзленности.

С учетом особенностей земельного оброчного хозяйства казны в 
дopeфop^^eнныЯ и пор«(фор»«нный пс^жсды рассмотрим основные его  че
рты и показатели.

Еольяая часть земли арендовалась для сельскохозяйственного по
льзования под сенокос и паиню. 3 IS89-I893 г г ,  в анисейскоЯ губе
рнии эc^eльныe статьи сельскохозяйственного использования состав
ляли 83-3б^- казенно-оброчного фонда и принос1«ли 86-91'^ дохода.
3 Забайкальской области на долю этих статей в I839-I03C г г .  при
ходилось Й6-2(Г оброчного фонде и 91-93^ дохода. 3 Иркутской гу 
бернии из 284 статей, образованных за 1854-1891 г г . , 22С относи

лись к 3T0j<y типу^^^.
Как показывает анализ окладных книг казенно-оброчных статей 

Тобольской губернии на IS36 г .  и Забайкальской области на 1864 г . ,  
среди арендаторов преобладали русские крестьяне. Реже арендовали 
казенные земли лица некрестьянских сословий (меща1:е, купцы, чи
новники, дворяне, офицеры) и коренное население. 5ииа некрестьян- 
ских сословий снимали наиболее крупные с т а т ь и Н е с к о л ь к о  иное 
пол(Зжвние в 40-50-х г г .  сложилось в Енисейской губернии в связи 
с бурным развитием золотояромьааленности. 3 районах золотых приис
ков сельскохозяйственные угодья, особенно сенокосные, приобретали 
значительную ценность. Этим пользовалась казна, вынуладая арендо
вать такие угодья. 3 184Э г .  в Енисейской губернии находилось в 
аренде 98 казенно-оброчных статей, причем 63 из них в центре си
бирской золотопро1*ш1ленности -  Енисейском округе. Аренда носила 
ярко выраженный предприниь:атвльскиЯ характер. Купцы снимали 44 
статьи, чиновники -  21, мещане -  I I ,  дворяне -  I I ,  крестьяне -  9 
с т а т е й 3 дальнейшем и в Енисейской губернии крестьяне были 

основными арендаторами оброчных земель.
К BTopoi«y типу оброчных статей относились земли, снимавшиеся 

под иольниш, рыбную ловлю, "домообзаводство", известковые каме- 
ноло?.5.и, торгово-пролмяленные предприятия, заводы. В райсзнах з о 
лотых приисков земли снимались под приисковые "резиденции". 3

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



Енисейско" п'бернии с Ш70-Х г г . получила распрост «пение аренда 
зимовий и IIOлycтьнк^в вдоль эолотопроиисковьи дорог^ . 3 Тобо
льской и То’.икой ryfc-рннях бь;лп распространена с конпа 1060-х 
г г .  аренда ярмарочнь« плзэадей в коупньгх тооговых селах. В Ирку'- 
тском округе существовало два т г ' .  ■'промьшленннх поселка на а ге- 
ндно»' праве -  Никольское и .Чиственичное. Они являлись перевалоч
ным пункто».' для судов с НаРкала на Ангару и о<;ратио*'’ .

'Царская ад'.шнистрашы, учитывая интересы торгово-про*л£иленннх 
кр>тов, р£1эоел-1ла в отдельных случаях nptiHA0B<i7'. казенные земли 
под шснтлиленные прс-дприлт.м на срок до 90 лет Осрочиые ста
тьи обычно сдавались с торгов, проходивших с"пеоето1жкой'' через 
три дня при каэеннюс палатах и окружных упрапленилх*'^ . .ели  то
рги не были успешны, то назначались нов;ое, прохотившио иногда при 
волостных прав.тениях. Торги утнер,ждались т.орал-губсрняторож '. 
ilnti назначэнии слишком низких цен торг.! не утверждались.

■ipti заключении контракта арендатором вносился залог равны.1 по
лугодовой арендной плате. Если в обронной стане иквлись мельницы 
или другие строении, то залог возрастал еще на треть суммы, в ко
торую оцеливалиоь эти coopjoteHiin. Лреи.датор не имел прав* рубить 
U пределах оброчной статьи лес и кустарник. В контрагтах оговари
вались прио!'ы эксплуатации сельскохоо.яйственных угодий (пахота, 
сенокошение, севооборот и т .д . ) .  Постройки, возведенные арендато- 
рок', по окончании срока аренды сносились или поступали в Koahij.
При нарушении условий контракта стат 'ч у съещика отбиралась^ 'Ч

С середины ХГХ в. стало допускаться для kjouiob Вк'есто залога 
поручительство других купцов. С IECC г .  поручительствами могли во
спользоваться мещане и крестьяне. 3 1069 г .  сельские общества Си
бири получили пр>во арендов.ать на ХЕлетний срок казенные оброчные 
статьи без торгов с пр*!дставлением в качестве ручательств мирских 
приговоров. С I(J9o г . арендовать казенные земли без торгов могли 
крестьянские товарищества.

3 распоряжении казенных палат не имелось специальных чинозпи- 
ков, заведыаавших оброчными статьями на местах. Посредниками меж
ду казной и аоендаторзми выстугскли волостные правления и местная 
полиция. Такой "надзор" фактически часто являлся формальным и не 
достигал цели. Один из чиновников Иркутской казенной палаты в 1892 
г . прямо писал; " . . .  Практически надзора за оброчными статьями не 
существует"
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Развитие э е1кельно-арендного хозяйства казны нахсдилось в тес- 
чоЯ эависи?<гсти от состояния межевого дела в Си'^ири. Межевые уч
реждения возникли в Западной Сибири с 1760-х г г . , а в Зосточной 
СиСири-с конца X1U в. Уже в этот период на землемеров возлага
лась задача ограничения захватного землепользования и образона- 
нич к :эе»Л10-оброчн'лс участков

Как показано в монографии 3 .К.Худякова, деятельность этих меже
вых учреждений фактически слабо касалась крестоянского землевла
дения и не оказала значительного влияния на формиропание казенно- 
оброчного фонда. !4;жевые работы несколько активизировались с ЗС -х 
г г .  ХГХ в. в Западной и с 5С-х г г .  в Зосточной Сибири, но осо

бенно возросли с упразд!.ением в 1871 г . "Сибирского №жевания" и 
созданием восточносибирского и западносибирского съемочных отде
лений. Однако и к середине БС-х г г . землеустроительные работы не 
оказали существенного воздействия на зе<.ельные отношенил, особен
но в Зосточной Сибири. М хотя в ходе межевания все же наблоделся 
рост казенно-оброчного фонда преимущественно в западносибирском 
регионе, создать посредничеством землеустроительных работ широкую
основу ^ля развигия земельно-арендного хозяйства казны царизму не
удалось

Наряду с отрезками крестьянских эеьель в казну наблюдалось и 
обратное явление. Так, при обмежевании малоземельной Итанцинской 
волости в Забайкальской области в волостную дачу .'ыло прирезано 
33 казенно-оброчных статьи*’  ̂ . 1'логда отводились в наделы К1эесть- 
ян оброчные статьи и в Иркутской г>'5ернии^^\ 3 Забайкальской об
ласти сложилась практика, когда в случ-е  отрезки земель фактичес
кого пользования "обществам предоставлялось пользоваться отрезаемою 
землею впредь до окончательного утверждения надела". Большинство 
же наделов к 90-м г г .  в области так и не было утверждсно'^'^\

Даже окончательное утверждение надела порой не означало, что 
местное население признало границы, установленные межеванисм.Кре- 
сть/(не также зачастую самовольно пользовались землей за  пределами 
границ, установленных межеванием, уничтожая межевьк знаки. Неред
ко имели место случаи, когда крестьяне но только запахивали "эа - 
планные" земли, оставшиеся за  пределами волостных дач при межева
нии. но и сдавали эти участки в аренду крестьянам соседних селе- 

. Ход межевьос работ сдерживался сопротивлением местного не-

cencHVLK.
Оксплуатацию оброчного фонда в Зосточной Сибири в сложное поло- 

«fcHvte поставил иркутский пожар 187Э г . ,  уничтоживаий почти всю
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плшавув документацию о крестьянском ммяопользова ии и оброчник 
статьях. 3 1884 г .  Иркутская контродьнал палата извещала генерал- 
губернатора, что "сведения о подлюкии оброчного дела по Иркутс
кой губернии находятся в самом запутанном состоянии*. Посчольк!' 
покар уничтожил и контракты арендаторов, то  у  ядминистюши не 
имелось сведений даже об емегодных платежах и недои!лии( .

3 целом я 80-90-м г г .  XIX в. царизму не удалось существенно ог
раничить захватное крестьянское землепользование и соодать усло
вия для вироконо развития земельно-арендного ховяЯотва казни В ре
гионе. Крестьяне обладали иироюн«1 владельческ и  правами на го 
сударственную по юридическому признаку землю. Они сдавали ее в 
аренду, отдавали под заклад и даже иногда продавали. Регулятором 
поземельных отновений в Сибири фактически в баяыяинстве случаев 
оставалось обычное проао'^” ' .

Состояние мж евогл дела, особенности поземельных 'Угношекий в 
регионе,. слабый еще приток переселенцев часто не позволяли царс
кой администрации планомерно выделять каэенно-оброчиые статьи. 3 
етих условиях, особенно в Восточной Сибири, одним из основных ис- 
точнииов пополнения зеналько-арендного фоцца казны стала регистра- 
ося и превращение самовольно захваченных земельных участков в ка
зенно-оброчные статьи. При втом арендная плата взыскивалась как за 
земли, отданные в оброчнэе содержание о торгов. Таким путем казна 
получила В Енисейской губернии а 1650 г .  29%, а в 1851 г .  -  51» 
обцего дохода от оброчшх стагей^^Ч 3 1880 р. в губернии числи
лось 70 мельничных оброчных статей. Зее мельницы были построены са
мовольно на казенных землях'^” ' .  Управляющий Енисейской казенной па
латой признавал, что сведения о самовольной пользовании казенными 
землями до палаты "доходят случайно"'^ ' .

Оброчные статьи также часто образовывались по личным заявлениям 
оъемдикся. В условиях неразграниченности в подавляющем большинстве 
случаев казенных и крестьянских земель, отвод таких статей обычно 
оопровождалоя спорами оо стороны крестьян смежных селений. Слокошм 
был и порядок образования статей: командировка земяе14зра для обме- 
шевания и оценки статьи, утае1мдвние ее генерал-губернатором, наз
начение торгов и их производство. Комидировка землемера производи
лась лишь в том случае, если заявитель давал подписку о принятии на 
свой счет рссходод по обмежеванию участка, причем расходы доходили 
до 200 руб. Когда на торгах статья оставалась не за  первоначальным
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а аитвяем, то расходн аовлагсшась на действительного арацда- 
« о р а ^ Ч  По оовнке енисейского губернского аем ем ера, для обраао- 
аанил оброчной статьи в таком порядке трабовалось не менее Полу

тора лст '^ г ■
Несмотря на низкие арендные цены, сданный порядок обреаосанмя 

ноа>и статей отпугивал население от вступления в арендные отнсое- 
ния с казной и был доступов лишь в основном состоятельным крестья
нам. Газета "Зосточнсе обозрение" а атой связи писала; "Казенно- 
оброчное пользование угодьяш  едва ли иояет быть привита да и яеда- 
тельнс в ошроких размерах: тац>ко богатое оемебство момет оброч.!ть 
вемли, вынести те хлопоты и затреты, которыз сопряавны о отим де
лом (особенно в удаленных от губернских городов местностях)" \
В зтих условш х казна 51.'ла вынуддена допускать в наиболее удален
ных местах сдачу в аренду необмехеванных участков. 3 1679 г .  в Ени
сейском округе числилось 52, в ?Дгнусинском -  23 необмехеванных ста
тьи33)

Поиски путей расширения казенно-оброчного фонда в условиях вах- 
BuTHOi'O эемлепо;гьзован;.я привели к издании 30 марта Ifi60 Г. "Пра
вил об отдаче в Восточной Сибири участков вемли под хлебопашество, 
сенжоиение и псотрэйку домов". "Правила" разрешали пользование 
у1(астками казенной земли для расчистки из-под леса и болот на срок 
до сорока дет с правом до»юобзааодства. 3 т-ечение пераьос десяти лет 
сьемцик долхен был расчистить и обработать у ч а с т с З а  каядую деся
тину отведенной эеили вносился однорублев.чй залог. При нарушении 
условий контракта участок отбирслся, а залог поступал в казну. По 
истачении условленного срока участок пгчвращался в казенную оброч

ную статью.
Праьо на прльэование "росчистью" крестьяне Зосточной Сибири име

ли и р сньш е^\  Но теперь, после сорокалетнего срока, такие участ
ки поступали не 3 волостную дачу, а непосредстиенно в казну. Казен
ные земли ка етих условиях разрешалось сни|^ть уже лицам всех сос
ловий, а нс только крестьянам. '5октически земли сорокалетнего поль
зования стали особым видом аренды, при которой аро. датор брел по 
отношению к к.адне определэнные обязательства ' .

Кро»« того, "Правила" предусматривали также на срок до сорока 
лег и платное пользование участками, не тробупцими расчистки и oci 
боб обработки. Если один и тот же jojacTOK хотели получить несколь
ко лиц, то он сдавался за дэньги о торгов независимо от состава е го
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УГощяИ ^ Ч  До и зд ати  'П р ам л* аревдомтъ иам т д г  оброчии е п -  
п и  обычно раареЫклось на срок не еамве VI-HA яшч и бае права аы- 

р у б т  леса  и кустарника.
Земли сорокалетнеро польеовлния енииаяиоа маамаит и чинсани- 

ками, казаками и ссыльнопоселенпами, русскими ярестъяна|м и х е 
ренным населением, сельскими обществами и товаричествами кресть
ян. В индивидуальном порядке участки могли снимать лишь аажиточ- 
ные хозяева, так как проиевопство расадсткн требовало вначитель- 

ных материальных затрат.
Оье1лдики участков нередко нарушали условия ’•онтрактов. Имелись 

случаи даже продажи расчищаемой земли. Например, крестьянин с .З а - 
харовского Черхиеудинскся*о округа Ефим Решетников, получив в бес
платное польвование пять участков, один из них продал на 40 лет 
Андре* Решетникову ва 30 р у б ., а другой -  Абраму Фадееву за  V.t 
р у б .^ ^  В ЗабаякальскоЯ области "установился флктичесяи такой по
рядок. что валроеившие лесной участок в еорокалетнее польэтание 
немедленно же приступали к разработке е го , не дожидаясь разреше
ния их ходатайств, а предварительное обмежевание участка еемле- 
мером считалось за  окончательный отвод им земли и ввод во владе

ние е ю " ^ ' .
В коипе 1880-к г г .  площадь эв1в л ь  бесплатного соройдлетнего 

пользования составляла s Иркутском округе 3676 две. , Еалаган- 
ском -  41̂ 8 д в е ., Нижнеудинском -  475 дес.^®^ В Забей келье кой об
ласти в 1890 р. прд етии( 8еилям1 находилось 1895 д е с .^ ^  В Ени
сейской губернии участки сорокалетнего пользования отводились пре
имущественно за  плату. Как отмечал чиновник губернского управле
ния Н.Е.Летунов, "Правилами" 30 марта 1660 г ,  было положено "про
чное начало образования казенно-оброчното фонда" в губернии^ .
В основном к КОННУ XIX в. отвод участков сорокалетнего польеова- 
ния был прекращен.

Несмотря на то, что земли сорокалетнего пользования не получи
ли широкого распространения в Восточной Сиоири и отсутствовали в 
Западной Сибири, приноипиальное значение етого вида аренды не вы
зывает сомнений. Принцип бессословности, длительность срока аре
нды, предоставление сравнительно широкой хоекйственной инипиативы 
съещикам участков сорокалетнего пользования, отражали хотя и не
последовательный процесс приспособления арендной политики казны 
к условиям развития капитализма.
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в целом R 6U-90-M ГГ. XiX в. кваенно*оброчное хозяйство в Си
бири не получило вироиого развития. Аренда вемян у казны возрае- 
та.чл лиоь а районах с относительной земельной теснотой. Даже имвв- 
■ тИся В наличии земельно-арендный фонд использовался нервпиональ- 
но. В 1Ь%| г .  в Ениивйской пгбернии не состояло в оброке 30*!̂  земе- 
лы. л  и рыооловных уродий̂ ‘' \

Доходы казны от сдачи аеглля в аренду в целом были невелики. В 
1883 г .  от оирочных статей Тобольской и Томской губерний, а так
же Семипалатичской области поступило лишь 56796 руб."^^' В 1886 г . 
втот доход составил по Енисейской губернии I30I6 р т б . , Иркутск 1 
-  4150, а Забаккальской области только Й01

В общем русле е курсом на создание земельно-арендного хозяйст
ва казны находилась и лесная политика царизма в Сиоири. Однако ка
зна длительное время не могла реализовать этот ’ курс, наладить еке- 
плуатацию лесов Сибири. Законом 30 декабря 1/99 г .  сибирские леса 
предоставлялись в свободное пользование ‘ еельеких обывателей". 
Изданный в ГЬОй: г .  Лесной устав на Сибирь нс распространялся. Тем 
н » менее предпринимались попытки орраничвть лесопользование крес
тьян, особенно в период подготовки и реализации реформы П.Д.Кисе- 
лева. 5 1839 г .  был составлэн проект о "сбережении" лесов Запад
ной Сибири'^^ . В 1840 г . У отделение канцелярии царя предложило 
при ревиаии государственных имуществ Восточнся Сиоири определить 
возможность введения лесного управления. Однако п о в и т  открытия в 
Восточной Сибири палат государственных имуществ с лесными отделе- 
няя.-м не был одобрен. Лесной комитет признал необходиный прежде 
открытия в Восточной Сиоири пвлат государственных ицуцеств "отде
лить определенные участки леса казонным ваводам и селвниям"’^^'\ 

Правящиы кругам было ясно, что в Сиоири отсутствовали условия 
для експлуатапик кавенных лесов на общих основаниях. К(нистр го - 
сударетвенгих имуществ П.Д.Киселев а записке, .поданной в Комитет 
министров, щюдлсжил отказаться от открытия в крае казенных лес
ных управлений, а для "сбережения лесного запаса на будущее вре
мя" ограь-ичиться "отделением луаш х и важнейших ле эз , особенно 
прЯ1 судоходных' и сплавных реках, с объявлением оных заказным’'.  Ко- 
| «тет  министре» на заседании 1б и ;-J0 ноября 1848 г .  одобрил эак- 
лхпение П.Д.Киселева, котрпое после утверждения 30 ноября 1848 г . 
Николаем 1 стало законом^ \

т  января itfei; г ,  парь утвердил'л:ен ,о Государственного Сонета i
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"О н а та ш тя х  sa аодубжу авса в овоири", воторим н-хавамиа аа по- 
рувки, установленные для ЕвропейеяоВ России, распространялись на 
сибирсю1в леса^*^^. В 5С-е г г .  не Сибирь распространилось полеве
ние лесного устава о наказаниях за подлоги казенных лесая‘̂ ^ \  

Однако вти законодательные акты праятически не оказали воз
действия на лесопользование крестьян. Реальные ваги в создании 
казенного лесного хозяйства были предприняты линь в 1860-х г г .
21 апреля IH63 г . инператор утвердил "Временные правила о попен- 
ных и посавенннх деньгах за  прево пользования лесом в Тобольской 
и Томской губерниях". С этого  времени липа нв1Г■>стьянских сосло
вии потеряли право на бесповлинную вырубку леса , а крестьянам ра- 
врсяалось бесплатное потребление лесоматериалов лияь для собстве
нных нужд, 3 остальных случаях лесепотребитали обязывались поку
пать лес по спепиальной таксе. Оксплуатаиия лесов возлагалась на 
волостные правления, а охрана не полесовл<иков и пожарных старост, 
выбранных на к р е с т ь я н Э т и  правила были введены временно на 
три года, но еатем неоднократно продлевались, а с IUT5 г .  т и  ра
спространились и на Акмолинскую и Семипалатинскую области^ ' .

С изданием правил резко ускорился начавт1йся eiqo в 50-х г г . 
прооесс формрования лесных дач единственного владения казны. Осо
бенно возросли масштабом наступления на крестьянское зеылеполь- 
аование с 111/4 г . , когда при Главном управлении Западной Сибири 
были учреждены должности пяти лесных ревизоров. С l^/S г .  по 1878 
г .  лесные ревизоры провели первичное исследование лесов крал, при 
их участии были разработаны новые лесные твтеы и сформировакы ле
сничества. Более жесткому контролю стала подсергаться деятель
ность волостных правлений по эхспяуатешш лесов. Это привело к 
резкому повышению лесных доходов казны. В 1864 г . от продажи ле
са в Тобольской'и Томской губерниях кознм пилучила л:шь бРОО руб ., 
в 1873 г . -  22443, а в I8HI г .  -  9 I0 2 I руб.^'^'

Столь стремительный рост доходов однако не оэчачал, что казна 
добилась суцественных успехов в эксплуотапии лесов Западной Си
бири. Свидетельства чиновников лесного ведомства и местной админн- 
страпии полны признаний о тщетности попыток приостановить выруо- 
ку крестьянами лесе с целью продажи без оплаты е го  таксовой сто
имости в казну. 9 Тобольском округе в 1870-х г г .  волостные прав
ления паже выдавали крестьянам специальные удостоверения о том, 
что лес действительно наруолен в крестьянской даче. Это как бы
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II гмряцвло законность крестьянина продавать лес Попытки опе
реться при охране лесов на институт полесовпп1ков не достигали це
ли. "Полесовяики воо('ие ничего не д е л а ю т .. .,-  констатировал в 
I6tu г . лесной ревизор Гилнецкии в ходе ревизии лесного хозяйст
ва в Тек'ольском о к р у г е 3 материалах по исследованию Тюменского 
скг .'а отмечалозь, что казенные леса до I138-1 Г. были вне всякой 
охраны и крестьяне пользовались ими наравне со своими.

В ВсжточнсР Сибири реализация законодательных актов 1840-1850 
г г . о создании лесных заказников задержалась, хотя еще в г . ^
на доклад по этому вопросу Николаи I  наложил резолюцию "требов; 'ь  ?  
Вплоть до 1890-х г г . в Восточной Сибири фактически не существова
ло казенного лесного хозяйства. Леса коая по-прежнему находились 
в свободном пользовании сельского населения. Правительство не име
ло возможности зксглуотировать коестьян и через пподажу им казен
ного леса. Увлечение лесного дохода осуществлялось в порядке за
кона 25 |<арта IP57 г . , ' п о  кoтopo^'y с хозяев "огнедействуюиих" эа-
водоЕ взыскивалась плате в соотаетстьии о количеством потребляе-

Р,;мого заводами лесного материала” 'Самая высокая такса устанаэ.т.'за- 
лесь на_ лесные ма-.-ериалы в радиусе 40 верст от Иркутска и Читы,
20 верст от Красноярска, Рнисейска, 141нусинска и доугих окт^овпык 
гоюодоз'?^лнеко при отсутствии лесного надзора заводчики практи
чески нередка бесконтрольно пользовались лесом.

Первая в Восточной Сибири заказная лесная дача плоцадью 21694 
дсс. была образована лишь в 1884 r i 'h  конце 80-х -  начале 90-х г г .  
назчачаются лесничие. Однако более широкие планы ооганизации ка
занного лесного хозяйства остались в проектах. В 1686 г .  ир::утс- 
кчй генерал-губернатоп АЛ.Игнатьев представил в Шнистерство го - 
судярстчвн>1их Mi/ynjecTB проект о выделении в заказ Важнейших лесов v 
открытии в крао казенного лесного ’̂правления. Проект был пепедан 
на заключение в ТЛнистерство финансов, но не встретил там поадер- 
Ж1П1. И.л.Еипьеградский признал невозможным его  реализацию до про
ведения шиооких межевых работ и рекомендовал личь упорядочить об
ложение "огнедейс''вузг1Их" предприятий лесным налоГ''у. Однако Го- 
судьтотвенный повет не утперр.и.1 даже правил о введении подптин на 
т;1пливп, поскоиыо'. согласно его  зе лч н ен и », ото могло "только 
псчрсти к нежелательному сокращению дектельнО(;ти заводов ... зат
ру |нитн стояь необходимое вазвитие пароходстза в Пос точной Сис'и- 

8С-Х г г .  XIX в. леса Забайкалья не "шноеил; -око,да кп.зне.■ои
а по квум я 'с .'очносибдрсь'им rv'^ewi/.KM п Гг ' 9 п. енлр не гж^иее 6
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Таким ot'paaOM, в оассматриваемий периоп цациэм предпринял ряд 
мер я пасшире1«ю  земельно-аренпного и созданию лесного жоэяРстаа 
яаэнн в Си(^ири. Однако оооСенности Сибири как колонии в акономипе- 
CKOV cf-KOJie, слабость органов надзопа за государетвеннык* имучест- 
вак*и, незначительны»» епв приток пеоеселенцев т »зк о  сграничт^вали 
возможности казны в эксплуатаиии эеччль и лесов. Зev*льнf>-лecнoe 
хозяйство казны на этом этапе оказывало enje крайне слабое в-лиянче 
на агпаоный С'оо.’» Сибигч. 1Ъновным путем экономической реализаиии 
зеьзгльной собственности государства оставалось ээим нме оброчной 
подати и других казенных платежей и повинностей. Зместе с тем, на- 
копив'"''йся у самодержавия опыт по хоэяПственнокр' исполъэоваьис ка- 
зен>1ых земель и лесов восточной окраины, стал важным слагаекым ак- 
тивизапии правящих кругов по укреплению и расвирению земельно-лес

ного хозяйстве госуд"оства в после.дудаум епоху.
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хсП губернии доходы от оброчных статей возросли о  122 руб .36 коп. 
в 184С( г .  до 10600 руб. 17 коп. в 1850 г .  Однако о упадком эояото- 
прмгвпленности доходность казенно-оброчного фонда в губернии рез
ко понизилась, составив в 1868 г .  4758 руб. 55 коп ., а в 1876 г .  -  
4513 руб. (ГАК К .-5 .1б0 .-0п .1 .-Д .88 .-Л .о8  о б .; Д .Г45.-Д .Г6 о б .;  Д. 
347.-Л.70 Об..; Д.491.-Л..36 о б . ) .

ГЗ. ГА И 0 .-5 .24 ,-0 п .9 .-Д .Э 6 .-Л .З ;в .2 5 .-0 я .9 .-Д .4 .-Л .1  об,
Г4. Там ■ в .-3 .2 4 .-0 п .9 .-Д .2 4 1 .-Л .15; Восточное обозрение. 1896.

3 марта.
15. иатериалы для изучения экономического быта государственных 

коестьян и ииороциев Западной Сибири.-СПб. ,1 68 9 .)Ь г. 4.С. 108; ЦГАОР.- 

5 .1 7 9 6 ,-0 п .1 .-Д .8 1 .-Л .З ;Г гЮ .-* .1 5 7 .-0 п .1 .-Д .З .
16. 3 1830 г .  о Запедной Сибири "переторжки" при сдаче в аренду 

казенно-оброчных статей били отменены (ТО ГАТС.-5.152.-0п.42.-Д .
607.- Л .14),

17. ГЛ;С {.-'^ .1бО .-Оп,1.-Д .370.-Л,1-82С;ГАЛО,-ф .?5.-Оп.9.-Д .?571.- 

0г;.Р7.-Д .Г41С.-Л.125.
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18. ГАМ О.^. 176.-On. r . -Л . И 4 .-Л .7 1 .
19. Крестьянство Сибири в эпоч-у фвояялима.-Новосибирск, 1982. 

С.249.
20. Худяков З.Н. Аграрная политика.. .С .48,92-120.
21. ГАЧ 0 .-Ф .1 (о ).-0п .1 .-Л .13С 01 .-Л .1 ,2 .
22. ГАИ0.-.?.17б.-0п.1.-Д .114.-Л.6Э  об.
23. ЦГАДЗ.-^.^702.-0п.2.-Л..-35.-Л. Ш - а .
24. Там ще.-Л. ПС-а.
25. ГА^Ю.-Ф 2 4 .-0П .9 .-К .27Г6 .-Л .1.
26. TnitaBKMH З .Г . Сибирская чепевня наканун Октября.-Иркутек, 

1966.С .06-92.

27. ГАКК.-Ф .160.-0п.1.-Д .145.-П .1е о б .; Д .1 6 3 .-Л .П  об. Процен
ты подсчитаны нами.

28. Там ж в.-Л .684.-Л .б об.

29. иг А .-5 .Г 1 4 9 .-0 п .П .-1 8 9 6 .-5 .П 9 .-Л .4 .
30. Прибавление к всеподданне.Пшему докладу министра земледелия 

и государственных имуществ по поездке в Сибирь осеньп 1895 го д а .-  
СПб.,1896. С.65.

31. ГА !{К .-5 .1б :.-0п .1 .-Л .975 .-Л .266 .
32. Зосточное обозрение. 1394. 28 января.
33. ГАЙ 0.-0 .24 .-0п .9 .-К .27Г6.-Д .277.-Л . I .

34. См.:ПСЗРИ.-СПБ.,1830.Изд.2.Т.Ш.'* 2263;Т.ХП.» 9341,10321.
35. Советские историки, писавшие о землях согокалетнего пользо

вания в ВосточнойСи'^ири, не рассматр|'яают их как осэбыГ вид арен
ды казенных эеме. ь. (См. :Асатханов И. А. Социал1<но-эконэ:л<ческсе 
развитие й ‘ о-Зосточной Сибипн во второй полоьине У К  в.->'лвн-Удв, 
1963.С .9^-99; 'Уецорова Е. Т. Из истории заселения таежных и урман- 
ных пространств ИокутскоГ губернии во второй половине У К  века// 
Социально-экономическое развитие Сибири ХК-ХХ вв.-Иркутск, 1976.
С .31-33 ). Однако именно так они характеризовались'в официальных 
правительственных изданиях втого периода. (См. :38баГгг.яльв. Свод ма
териалов высочайше утпериденной комиссии для исследования местного 
землевладения и землепользования.Составитель Н .И.Разумов.-СПб., 
1899. С .102).

36. ПСЗРИ.-СПб.,1851.Иэд.2. Т.ХХХУ.Отд.1.7 35623.
37. ГАЧ0.-9.56.-0П .Г.-Л .236.-П .125.
38. ЦГАДЗ.-5.702.-ОП.2.-Д .35.-Л.Ц7 о б ,-И З ,
39. Материалы по исследованию землепо<п>зования и хозяйственно

го  быта сельского населения Иркутской и ГнисейскоР. губ€рний,-М .,
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Г Т 0 .Т .2 .Ч а п .гС .2 4 .
40. 1ТИА.-Ь.36'7.-0п.5.-Д .32931.-Л.14.
41. Доасноярский яраеоой цу.чей. 0/Ф. ¥ 7886/251, Т .2 .С .65 .
42. ГА И (.-Л .160 .-0п .1 .-Д .634 .-Л .б  i3. Подсчет нао.
43. Лесное хозяйство Западной Сибири//Сибирсю1Й асстник. 1086. 

16 .евр.
44. ГАЧП .-4 .56.-0П .1.-Д .322.-Л .322.-Д .48 об .;Ц ГК А .-5 .П 49 .-0п .

11 .-1895 .-Д .119 .-Л .21-24 ;ГА Л 0 .-'-.24 .-0п .9 .-«.г78 .-Л .88 -89 ,

45. ЦП1А.-С>.387.-0п.2.-Д. 1095.-Л.
46. Tav ж е.-0п .1 .-Д .44б .-Л .1 , 4 4 ^ ,  56.
47. Тан )ге.-Оп.2.-Д .1095.-Л .ГОб об.-Г09.112,
48. ПСЗНИ.'|Ьд.2.-СПг;.,1653.Т.ХХУ11.’» 25920.
49. Там же. 1854. Т.ХХ’/И.ч 27027; I860. '» ХХХ. Ч ЗЗОгЗ,
50. Р!СЗга.Изд.2.-СПб.,1о06.Т.Ш М !1.0тд,Г. ч 39523.
51. и Ш .-4 .П 4 9 .-О п .1 0 .-!8 8 3 .-Д .98 .-Л ^ .9 2  об.

52. Том же.-Л. 100.
53. Т^ ГАТЗ .-> .Т52.-0п .42 .-Д .44 ,-Л .35  об.
54. Тьм *о .-0 п .4 2 .- , ’.б72 .-Л . И
55. ^(атериолы для изучания. ,.Зып.2.С .41.
56. ГАИ 0.-4 .24 .-0п .10 .-К .Г650,-Д .7 ,-Л .78  об.
57. П СЗ™ .И яд.2 .-СП б.,1858.Т .ХШ .0тд.Г.Ч  31652,

58. ГАИ0.-Ф .Т76.-0П.2.-Д .55Г.-Л .48.
59. Там же.-Оп. 1.-Д. П 4 .-Л . 19;
60. ЦГИА.-Ф .1152.-0п.1Г.-1890.-Д .115.-Л.28,139,об.
61. Там же.->5.1149.-О п .11 .-1696 .-Д ,П 9 .-Л .2Г ,24 ,

Нигулвн П.Ф.

о СОЦИЛЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОП ПРИРОДЕ АРЕНДЫ В КРЕС- 

■П)ЯНСКП!4 ХОЗЯВСТ». ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НАЧАЛА XX 3.

3 комплексе проблем буржуазной аграрной эволюции Сибири конца 
XIX -  начала XX века важ1юе место зани1/ает вопрос «  социслъно-вко- 
но'ической природе аренды в крестьянском хозяйстве. Он один из 
ключевых в оценке степени аграрно-капиталистического развития края 
и п о э т э ^  дocтaтo^п^o виооко и серьезно изучался истооиками-аграр- 

никами ’ .
Ъ результате среди них сложились две точки зрения на проблему.
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Согласно первой из них, в сибирской деревне канун) I 9 P  года пре
обладал мелкотоэарный уклад и, следовательно господствовала про
довольственная аренда. Зедучее место она эани>*ала и в кулацкон 
хозяйстве, сделввшеу ставку на торговлю и росто>тди':ество. Еояыси- 
нетво исследователей, однако, констатируя господство в сельскохо
зяйственном производстве края зажиточного крестьянства, квал-и^и- 
цируют е го  арендную деятельность как првдлринимательски-квпитали- 

отичеокуо.
Что касаетс» первой точки зрения то она, несо»<ненно, страдает 

"теоретическим" подходом; характер аренды опре, 5Лявтся типом го - 
сподствуюцего в крестьянском (в том числе и зажиточном) хозяйст
ве мелкотоварного уклада, природа которого -  она может быть фео
дальной, полуфеодальной или мелкобуржуазной -  в данной коикепнии 
четко и доказательно не квалифииироьана. Теоретико-схоластичес
кие подходы в какой-” о ь<ере присущи и сторонникам другой концеп
ции: часть из них выводит предпринимательский характер зажиточ
ной аренды, основываясь на априорном "юзисе о преобладании в кру
пном крестьянском хозяйстве края капиталистического способа про
изводства. Но все же "солью" концепции стали предстаьитэльные ма
ссовые данные о предпринимательских мотивах и (факторах в аренд
ной и производственной деятельности состоятельных крестьян. К ним, 
прежде всего, следует отнести расширяющиеся масштабы товарного 
пронэводства, введение злс 'внтсв  интенсивных систем земледелия, 
применение усовераенствованного иНввг''аря и сельскохозяйственньк 
машин и широкое использование труда наемных работников. Отдель
ные исследователи вводили и количественные критерии чапитгмшсти- 
чесчой аренды^ . Однако для исчврп(лвапдего решения проблемы все
го  этого  оказалось недостаточно, поскольку -  и это главное- не 
были учтены роль непроизводственных, потребительских факторов за 
житочной аренды и их соотношение с предпринимательскими мотивами, 
что в значительной степени обусловливалась orcyrcTBvieM в арсенале 
аграрников необходимых методов.

Таким образом, дальнейшая разработка избранной проблем,! долж
на заключаться, во-первых, в целостном подходе к изучению кресть
янской аренды и, во-вторых, в точном измерении ооотноиения в ней 
проиэводотвенных и потребительспих факторов, построенном на еф- 
фективной метсдике, Э итоге ото даст более достоверные и доказа
тельные средства для оценки глубины капиталисти'№ской еволюции
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г*чсть»текого  ховяЯства края. Попытка достигнуть втих цеда1 и со
ставляет содержание данной статьи.

Крестьянское хозяйство было системой с присущей ей цеяо:Тнос- 
тьг , выражаемой в структуре и единстве функционирования. Поэтому 
постичь е го  социвлъно-окономическую природу воэмояшо лишь |ри це
л о  ном подходе'’  , предполагаящем анализ е го  елементов (  в vov чи
сле и аренды), структуры их взаимосвязей и учет влияющих факторов.

Аренда, как и любой другой олемент хозяйственной система, несла
не себе два качества: свое собственное, присущее аренде вотбще. и 
с и с т з т о е , отрожавгасе природз' крестьянского хозяйства в цедрм^^
Поэтому ее общественно-хозяйственный характер определялся типом
схтально-экономического строя хозяйства. Следовательно, р4ссмот- 
рнв структуру взаимосвязей аренды с дрзтими комг.онентя'ди 8>(»!0ми- 
ки крестьянского двора и измерив в случав надобности еоотнхпвнив 
воэдействова1вгаих на нее причин (факторов) можно выявить ее общест- 
венно-зконо-'ическую природу и далее определить общественны» уклад 
изучаемого типа крестьянского хсэяйсгвв^!

Системный подход к изучению крестьянского хозяйство требует мас
совых статистических данных. 3 связи с зтим Источниковой основой на

стоящей работы были избраны подзорные мтериалы всероссийской сель
скохозяйственной переписи 1916 года по Томской гз-бернии®\ предс- 
тсвлявшвй две трети кпвстьянских даров ЗаподнсЛ Сибири. Они репре- 
эвчтат5вны и нэдежны^\ Сибирская программа перепей  содевхала све
дения о населении двора, раэкюрах семейной и наемной рабочей силы, 
величине пешни, посевов и количестве голов рабочего и продуктивно
го  скота. /1ля анализа были взяты существенные а социально-акономи
ческом отношении показатели: I )  нагеле..ле двора, 2 ) семейные рабо
тники обоего пола, 3) наемные работники обоего пола (го д о в м , сро- 
коьые и месяч:1н с ), 4) тягловый скот, 5 ) продуктивный ск о т °\  б)своя 
пешня ( ч е с . ) ,  7 ) сданная пашня, 8 ) ерендсваннвч пашня, 9) вся паш
ня, 10) свой посев, I I )  посев на арендованной пагане или арендован
ный посев, 1Г) весь посеэ.

Подчоряые показател; характеризуют роэл1'!Чия х о э^ ст в  в плане ра- 
ампров. Эти резли'шя во •*ногом обусловлены pa3f*epas4i семей. Поэто
му били вычислены и более объективные покээаткли, рассчитанные на 
опномасштабную единицу -  дз'ду. Душевые показатели свидетельствухт 
о ра.аличиях в состоятельности крестьянстатх хоэ.яЯзтв. Кро"е того, 
производственно-технические признаки (спот, пешня, посевы) p accv i- 
тывались на семейного работника, десятину посева и голову тяглового

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



117

и продуктивного екота. Цель такой сложной чвтырехуровневой  ̂ ictc-  
№  показателей -  извлечение уаксимуна скрытой инфорнчции.

Следупцкк! отвпом обравотки подворных цатериалов переписи стало 
форнирование типической выборки хозяйств зерновой спеииалиэации,
3 нее по срелнии подворным данным, включавшим помимо перечислении, 
признаков сидения о плугах, усовершенствованном инвентаре и ’т е 
ле мельнии'^\ попали Екатерининская и Бурлинская волости (6704 х о з . ) 
Барнаульского у е з д а С о х р а н н о с т ь  подворных карточек по ним сос
тавила 9Р<. Из совокупности сохраиивняхея карточек способом случа
йного механического отбора была сформ-ировано для обработки' на ЭВМ 
представительная выборка в 422 единиш.

3 дальнейшем полученная выборка в 422 двора была разделена на 
5 групп по величине посева: I  группа -  беспосовные дворы; П -  е 
посевом до 5 две; Ш -  с посевом от 5 ,1  до 10 д в е ., р  -  с посевом 
от 10,1 до 15 д е о .; и У -  с посевом свш е 15 дес.^^^ Средние под
ворные и подушев!» данные по каждой из групп представлены в табли

це I .
Чтобы осуществить целостный подход, нужно подобрать формально

логический аналог (математическую модель) реальной структура взаи
мосвязей крестьянского хозяйства. Иначе говоря, требуется вы'брать 
методику измерения силы взаимосвязей между элементами его  структу
ры. 3 математической статистике такие средства есть. Анализ силы 
(тесноты) вэаимосязей и еппени воздействия на тот ил>: иной процесс 
различных фактооов моясет быто произведен на осносе хорошо раэробо- 
танных и апробированных корреляционного и факто1я<!>-рвгрвссивного 
м е т о д о в Э т и  методы явились основой завсршаюп;ей стадии обработ

ки избранных подворных данных.
Главным направлением работы стал корреля'вюнннй анвл’о .  Корре

ляционной обработке на ЭВМ подверглись как групповые данные,так и 

сведения по выборке в целом.
Чтобы правильно и четко инт«>е.1ретиоовать полученные кооряляги- 

очныв модели пренды, необходимо уточнить чили суш*'осгно-содер-хвте
льные предотзвления об врэнднык отношениях в дореволюционной сиби
рской деревне.

Аренда гвмли вкражака собой процесс отделения земли как услэчия 
сельскохозяйственного пр 13водства от земельной собсч’вснносги и 

подчь;нен11я ес кппиталистичеоко’Л' способу производстве^' ' и, сдедо- 
Бвтельно, xBXKJSJb фермой б5’ржуазноР •«обилчэтии земли. Вызывалась 
она потребностям!' тов''“1но-кйпитилист.;чрс:ого гроизяодотва, фун' "и-
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,16)

он и равн м го  в услошшс развитой векельной собственности и форми
рования монипаяии на землю кай на объект хозяйства.  ̂ Западной Си
бири конца XIX -  начала XX века наэванине оботвятеяьсгэо определен
но елоюились. Здесь существовала достаточно развичая собственность 
не землю Казны и Кабинета^^^ и происходил процесс становле \я хо
зяйственной монополии на землю, обуоловлемноЯ бу увэной эаолгиией 
ifpecTbKHCKM'o козяйстьа региона, что привело к возникновению отно
сительной зе^льноП  тесиоти. 3 результате развивалась аренда земли. 
3 западносибирской деревне господствовала денежная форг<а аренды. 
Издольщина быль малореспространеньой

3 условиях господства товарно-денежных отнооений и подчинения 
им аренды в качестве арендатора мог выступать любой владслеп денег 
(тсалитала) неэааисиг'О от их раэквра, будь то крестьянин-чалиталист 
или молкий товаропроизводитель (мелшй аграрий, середняк, полупро
летарий). Ото общее условие отражало тот общий iJ«k t , что во всех 
социальных г.шах чрестьягнекого хозяйства обнищание к аренде было 
следствием потребностей производства, ведущегося на буржуазной, то- 
ваино-качиталистической основе, оеаультатом необходимости поцдер-^ 
живать е го  не уровне общественно необходикш рыночных требований* 
Природа же данных потребностей обусловливалась характером внутрен
него строя той или иной категорги крестьянского хозяйства, целью 
ведущегося в этом хозяйстве товарного производства. Собственно ка
питалистическое или предпринимательское по тенденции хозяйство, 
фунчционировавшее на р8о л 1ренной основе, и )«л о  целью извлечение 
прибавочной стоимости в фор,* прибыли. Позтому аренда в нем приоб
ретала предпринимательский (коммерческий) харектер. Т потребитель
ском 1лелкотоварном крестьянском хозяйстве аренда осуществлялась с 
целью производства необходимого продукта, в связи с чем они носили 
продовольственный характер.

Итак, в основе коммерческой аренды лежали потребности ведущегося 
в расширяющемся иасчтабе предпринимательского земледельческого хо- 
еяйства. поэтому ее уровень и размеры определялись уровнем и раз
мерами економй<1есяой мощности двора; "размер аренды, -  справедливо 
писал в зтой свяви 8 ,И.Ленин, -  с полной правильностью возрастает 
по мере большего обеспечения к рестьян ,... чем обеспеченнее кресть
янин своею землей, тем более арендует он эемли"^^\ Следовательно, 
сущностм предпринимательской аренды соответствует такая корреляци
онная модель, в которой аренда имеет устойчивые прямю взаимосвязи
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с ооновными элекентауи проиэиодственно-технической Лвам (рабочим 
и продуктивным скотом, инвентарем и т . д . )  и наймом.

Аренда с продовольственной цельв вты валась нехваткой своей эе- 
млиг В атом случае в корреляиионной модели аренды должна присутс'т- 
вспать и дт «н и ровв1'ь обретнал (отрицательная) вэаимозавис «ость 
медду посевом на арендованной пашне и посевом на :обственноЙ зем
ле . Взаимосвязь аренды с рабочим скотом и мертвым инвентарем не ис
ключается, так как С114)«ть эегмю могли преимущественно сельские хо
зяева, хоть в какой-то степени обеспеченные проиэводстпенно-тсхни- 
ческими ресурсам!.

Полученные содеряштельные (теоретические) модели предпринимате
льской и продовольетвенноЯ аренды будут маяком в дальнейшем анали
зе реальных арендных отношений, сложившихся в эападиосибирской де
ревне накануне 1917 года. С этой целые обратимся к результатам кор
реляционного анализа аренды а различных coir-тльных группах кресть
янского хоояЯства региона, осуществленного на основе отобранных 
подворных данных сельскохозяйственной переписи 1917 года по Томс
кой губернии (см. табл. 2 ).

Среди корреляционных коеффициентов аоемпы в крестьянских хозяй
ствах зерновой рыночной специализации срезу ме приялекавт внимание 
т е , которые харектериауют иапровленив и тесноту взаимосвязи между 
посевом на арендованной пашне и посевом на надельной земле в хозяй
ствах бедняков (П группа) и середняков (Ш и 1У группы). Согласно 
им в денных группах выделенная взаимозависимость была обратной и 
очень тесной (  -  0 ,50 ; -  0 ,68 ; и -  0 ,7 3 ). Это,безусловно, свидете
льствует о единой потребителоской природе аренды в полупролетарс
ких и середняцких дворах.

Однако общий продовольственный хапактер аренды в хозяйствах рпо- 
смотрэнных социальных групп эападносиоирского крестьянство не оз
начает, что в ней не было различий. Сущность этих различий в раз
ной силе проявления тредприник<ательских черт. Так в пол1’пролетарс- 
кой второ-, и собственно середняцкой третьей rpjT::nax совершенно от
сутствуют какие-либо моменты, указывакщие на предприни!я»тельство в 
арендных отно-зениях: взаимосвязи арендованного посева на душу с ра
бочим скотом и уровней обеспеченности HaHaTmoi оаботн1'как«и здесь 
либо не эначи!<ы, либо еесьма слабы. Еолее того , и rpj'mie с посевом 
до 5 десятин взаимозависимость между тягловым скотом и п ’-севом на 
арендованной пашне имеет отрицательное значение ( -  О ,!"* ). Это ука- 
зычевт на абсолютно вынужденнь!Й, "голодмый" характер аренды в низ-
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Tnf^jwaa 2.

Тввиуосяяви арвндаваниого посева на душу с д р у ги е  
покааатедям< дрестьянсдого хозяйства зерносой спе- 
аиадиэв|Д1И ( даеф}|тиент О , . . . ) .

• if 
п/п

Показатели Группы хозяйств О 
П Ш 1У

посевом (дес.
У 3 целом

I .
На душу: 

тяглового скота 17 12 39 28 25

2. посева на недельной 
пашне 38 -38 -20 -15 3

3. посева на всей пашне - 8 Г 42 43 46

4. наемпа работнияов 0 -  4 36 44 46

5. доля наекечлс р еб ти х 4 3 34 . 45 56

б. надельного посева на 
двор 50 -68 -73 -34 5

7. арендованного посева 
на двор 94 87 96 96 93

8. доля арендованного 
посева 9 9 97 89 73

9. тяглового скоте на 
аеьвйного работника - 14 -  5 28 42 44

10. всего посева на се
мейного работника 0 -  I .30 46 45

I I . посев на голову ввро- 
сло го  продуктивного 
скота 10 -  I 0 32 2i

12, семейных pa(5otiint на 
ДОС. песета 10 -  4 -25 -36 -10

Уровень зиачимости^^^ 14 15 23 21 14

щей I'pynne дрестьянстяа, догдв х cbei'xe лашьи под лосев приРегали, 
даже не располагая в долвлой i*p e  pa6c*ww. лотадьуп и иявентврем. 
Пдатоно^ тадой аренде эем..! с1Ч1утствоваяи наем "раРотнига с конем" у 
аренда проиаподственного инвентаря.

Наличие слаРсЯ сРрятноЯ сопряженности между рабочим слетом на ду- 
Bij; и арсндозочичм п'•x:e^o^' на душу эо второй группе сч.;дстешнсг "ет
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и г

таадсе о ток, что полупролетарии, не имея денвиныт доходов от сво
е го  хозлййгвв, (5или П}№уяде|ш втладыяать в яренду деньги, полу’тен- 
HIM от внеземледельчегких про»я1СЛОв и продаяш сойственноЯ рабочей 
силы. Этсв-у есть и прямые доказательства, полученные в результате 
ф 'торно-регресеионной обработки сведений переписи. Соглас о их', 
в малопосепной гр улг» доля вариаиии результативь ,’ о признака "по
сев на арендованной пашне” , объясненная внутрихозяйственными фак
торами (доходаг/и от своего хозяйства) не превышала Из че
го  вполне очевидно следует, что деньги на оплат)- а{инды полни под 
посев бедняки брьли глнвнык образом из доходов от промыслов и эа- 

рабс-тков.
Отдельные черты предприникотельской течеениии возникали лишь в 

хоеяйстве эаллточь:ого сереяняка (1У группа -  с посевом от 10 до 15 
д в е . ) .  Именно здесь наблюдается наличие слабой корреляции арендо
ванного посева с рабочим скотом на душу (0 ,1 9 ),  показателем капи- 
таловсор^женности -  ткгловы!-' скотом на семейного рабоя'ника (С ,2В ), 
с количеством нье.'<ных работников на душу и с долей наемного труда 
(0,Эб и 0 , 3 f ) .  Однако в группе залшточных середняков, как о т у ч а 
лось , в аренде были достаточно сильны и потребительские черты. Сви
детельствует о том довольно теентя обратная связь (-0 ,7 3 ) уж ду 
арендой и посевом на надельной пашне. Из сопоставления силы предпри
нимательских и потребительских вэвихосэяэей вполне очевиден вывод 
о том, что у зажиточных середняков, несмотря на наличие серьезной 
предпринимательской тенденции, в целом аренда была потребительской. 
Так как ее разуры  в основном (более чем на 5СТ)^^^ определялись 
нехваткой иувшей продовольственное значение надельной земли.

Зыяснив в целом потребитв.кьский, продовольственный характер аре
нды в хозяйстве зажиточного середняка, необходимо вновь обратиться 
я предпринимательским мотивам в е го  деятельности с тем, чтобы бо
лее полно осветить некоторые теоретические аспекты в опреяелении 
соиив*ьнг-вконох*ич' ^кой природы перехояной аренды.

Проявление черт коуиерческой аренды в хозяйственной деятельности 
зажиточных середняков обусловливалг<сь паяучением небольших по раэ- 
у р у  излишков над необходимым продуктом, что позволило им получать 
некоторую прибыль и обращать ее на расширение производства. 1!ол)'- 
чение же в арендующем крестьянском хозяйстве не''олкших продаапиуся 
изливкоа в сочетании с практическим отсутствием я нем H oew oro тру
да , ГС мнению А. V.AH.jMMosa, есть основание для выделения особого
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,21)про»«*уточиоро вила аренды -  товарной аренды'"^'. Та?? что, со Нра
вно предлсшенной им классификации, араьцу зеяиточного середняка 
следует отнести к товарной. Кюгие из исследователей пореформенно
го  крестьянского хозяйства Си«^ири такого подравделвния и придерки-

ВРЮТСЯ*' '̂ .
Это, однако, представляется неправо»1«рнын по следуидего рр-о 

соо(!рпжвния«. 3 основе разработанного Л, М.Анфимовым подхода лежат 
представления о том, что товаром в коестьянском хозяйстве является 
не весь поставляемый на рынок данным хозяйством продукт, а только 
та его  часть, которая была излишком'" , Первым выдвинувший настоя
щее положение П.Г.Рындзюнский опирается в данном слу '1ае на извест
ные слова K. VapKca о то»', что все "товаш  суть непотробительные 
стоимости для своих владельцев и потре^.ительнче стоимости .для сво
их невладелы1ев "^^\  П этой мысли К.Маркса, однако, кет определения 
супности товара. Ч ной всего лииь зафиксированы определенные свой
ства товаги, возникающие из отношения "продачец-товар-покупатель". 
Сам же товар таковым на ринке и вообще в си стем  общественных эко- 
но^нческих отношений уже признан.

Товар,- это прежде всего, категория, которая возникает из общест
венного раэ.даленпя труда. "Предметы потребления, -  отмечал в ртой 
связи I t .Маркс, -  становятся вообще товарами лишь потому, что они 
суть продукты не эависих«х друг от друга частных р а б К о м п л е к с  
этих частных работ образув”  совокупный труд общества" . Связь от
дельных товаропроизводителей, а вначит и общественный учет_,пгюиз- 
водиькл ими п.юдужтов осуществляется путем обмена на рынке ' .  Ис
ходя из указанных положений "Капитала" С.И.Ленин и сформулировал 
известное определение точаоа как про. укта труда, пре.пнаанг ’внного 
для обмене путем купли-продажи^ . Тот же момент, какап часть про
дукта (излишек над необходи»‘ым или часть необходимого) идет на ш -  
нок, обусловливался глубиной общественного раз.делсния труда.  ̂ ле 
вом сл5'чое. крестьянин объективь. имел я;ч^оте от участия в процессе 
епе1ЫВЛ1заиии общественного проиаводетыв'^'' .

Итак, тоазоо?' является всякий продукт, доставленный крестн.чнино:.' 
на ptOHOK. А раз так, то товарный характер нгч:ич8 но только про.дпри- 
Н'/'-ятельекочт аренда и вообгце аренда в хозяйстве, происчодичхе« изли
шек, но и продовольствен, w  аренда, осущастч.дявиаяся с цй.ГоР пму~ 
ченид мезЛхопп»'пго продукта, если хозяйство, в кстором Orj прее'зчо- 
пилеп было ггод1>;;че»'3 гозозно-дснежь»'”  отг'ощр|'иям. Следо'-яг.яьнэ пек 
ip-witbi вилслпть c-co6ji9 зг)г,; р .-ir. аренку. Р условиях Г /'.под.'тво ч °1у;-
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сии и Си(<ири начада XX века рыночных отноиний есть осиавания вы- 
деяять только два вида аренды: прадприниматедьскуп (чисто калита- 
дистнчвскув II предпринииатеяьскув по тенденции) в продоводьствен- 
нув'(потребитедьскув, иедкотоаарнув, мвдкобурнуаэнуо).

При изучении арендных отноаениП в креотытскон хоеяЯсте наибо- 
дьну» сдояноеть'представляет оценка социадьно-ек юм1ческой приро
ды аренды в эаииточной группе (с лосевого ббдее 15 две.). Свяаано 
его, преяде всего, о присутствием в ней 'ирт как предпринимательс
кой так и пр(«ояодьстзенной аренды, соотноаение которых обычными 
методиками не удавливается. "HfCTMoecKHP", перехопный характер за- 
яиточной аренды хорошо выявляется путем простого с(ЛОставдения сре
дних дуоевых показателей по состоятельной группе я оедом и по вы- 
де.тенным из нее арбнцу1втим дворам (см. тебд Э). Из сравнения вид
но, что аренд̂ папр|в хозяйства имеет больше посевов и менее населены, 
а с другой стороны, имот иеньие ленадеП и, самое гдвтзе, очень 
слабо обеспечены недельной землей. Какие <{1вкторы - производственные 
или потребительские -  сильнее, определить, разумеется, невоэмовно.

Твблицв 3.
Средняя дуяевая обеспеченность тягловым 
скотам к посеваим вахиточных хоеяйств

п/п
Покаватели Захиточиые дворы 

в целом 0 арендой
I. Количество дворов 62 II
2 . Население дв<^

На дулу:
8.7 7.9

3, Тяглового окота 0,82 0,77
4. Своего посева (дес.) 2 .8 1.9
6. Ареидованного посева 0 .2 1.3
6 . Всего посева 3,0 3.2

Переходный характе аренды в аахиточнои крестьянском хоеяйсгве 
вначительно четче и детальней просматривается ив ревультатое стру
ктурного, коррелядаонного анализа (см. табл. 2). 3 самом деле, во 
внутреннем строе ховкйства сельского бурхув наблвдвется самое ре- 
Abe^'je проявление вэаимообусяовлениостя мехду посевом на арендован
ной пахне и показателями проиввсдотввнной моцности хозяйства. Так, 
апендованный посев на дуну довольно тесно связан о количеством ре-
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боч«п хоидей  на душу (0 ,2 8 ),  посевом на всей зекхе (0 ,43 ) i. е по- 
яавателхмм яапиталово<ч>уинности двора -  количеством равочих хш а- 
дей я посева в расчете на семейноро работника (0 ,42  и 0 ,4 6 ). Саиов 
же важное -  наличие достаточно тесной вяаимосвяэи аренды с числом 
наеммх реботников на дучу и дояей наемного труда (0 ,44  и 0 ,4 5 ).
3 то  же время арендованный посев имеет устойчивую обратную вэ''’1мо- 
согласованность с посевом на своей (надельной) паяна в расчете на 

дуну (-0 ,3 4 ).
Ни один ив предпринимательских и потребительских факторов не 

оказывал на уровень аренды определяющего воздействия: уровень кор
реляции во всех случаях ниже 0 ,5 . Поэтому, учитывая вэан1жую пе
реплетенность факторных привнаков, оценить какие иа них (предпр1-  
нимательские или продовольственные) преобладали, по итогам корра- 
ляционноро исследования невооможно. Гля этого следует обратиться 
к факторному методу кножественного регрессионного аналива. Его 
результаты отображены в таблицах 4 и 5 в виде рагрмсионных модв- 
лей размеров и уровня посева на арендованной пашне

Как видно ив теблиц, аренда сплачивалась из денежных доходов 
от собственной хозяйственной деятельности. Свидетельствует об е 
этом тот факт, что размеры и уровень аренды практически целиком 

(на 86,2 и 85,ЭЖ) определялись внутрихозяйственными факторам(. 
Сразу же следует скааать, что роль потребительских черт (показа
тель "собственный посев на хозяйство" и опмдвланная доим воздей
ствия фактора "семейныт рабочих на двор "^^ ') была а общем неве
лика; 8 5 ,9 f  для модели peswpoB аренды и 9,15( для модели ее уров
ня. Понятно и почему вш е вначение потребительских моментов в во- 
вдейетвии именно на подворные размер аренды. Это результг '  абсо
лютной нехватки своей вемли, низкой ее душевой обеспеченноота а 

части арендулпих зажиточных дворов.
Преобладающее вначение в воздействии на размеры и уровень аре

нды имели .чисто проиэводственныг причины. Главную роль среди них, 
как об этом с»!детельетвуют данные таблиц I к 5 , играл;; разкеры 
проиеводственно-техничеокой базы хозяйства, предстзоленной пока
зателем катичества рабочих лоиадей на двор (28 ,2  и 34 , I T ) .  Из 
других факторов для их характврясп;!™ необходимо обратиться п бо
лее подробной в плане по .аза пропеводствонно-вкономичесглг причин 
факторной модели уровня аренды (табл. 5 ) .  -  моде^л; подуиечоЧ 
аренды представлэнь сладуитие. Зо-пгркос, это показатол.- капита- 
ловозруженносги и прсуэводительнооти труда -  "раб1л:их лсатадей • о 
сонейьоро аэботника" (1 8 ,4 0  и рсдстэ*шиЛ по''аа'.;таль "noci’aa
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Таблица 4.
Зависимость рав»«ров аренда (apeHAOeamwo посева на 
двор) от раэличньос фа1ггороа в хоеяйстве ванмточного 
ирестьянина

Факторте привкаки Удельный вес 
факторовв %

Рабсгего скота на хозяйство 26,2

Семейных рабочих на ховяйство 22,6

Тсего посеяв на сыиейного работника 20,9

Собственного посева на хозяйство 14,6

Суммаоная роль учтенных факторов 86,2

Роль неучтенных факторов 13,8

Таблица 5.

Зависимсхть уровня аренды (арендованного посева на
душу) О? р88мер08 фв1ГТОрОВ в хозяйстве 
крестьянина

ааяиточного

Факторные признаки Удельный вес 
ф!акторо11, ?•

Рабочего скота на ховяйство .34,1
Рабочего скота на семейного работника 18,3
Лосева на голову продуктивного скота 16,4
Посева на голову тяглового скота 6,4

Собственного посева на хозяйство 9.1
Сумк-арная роль учтенных факторов 85,3

Роль неучтенных факторов 14.7

нп голову тяглового скота", который иоино инте̂ ртретиропать как фа
ктор ocHaiqeHHOOTN хоеяйстве усовервенствоаанным мертвым инвентарем 
(8,4?) и во-вторых, фактор степени рыночной опеиивлияапии ховяйст- 
ва - "посева на голову продуктивного скота" (15,^). П плане хара
ктеристики роли производственных факторов интересно и вначенне при- 
внака "семейных рабочих на двор" в первой модели. Действительно, 
факт, связанный с тем, что среди денехных доходов, гаедвих на увели-
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ченио абсоинтлАс раамвров аренда, доая семейного труде не hi. ла 
ремаацей роли ( 22,в?0 , покамвает определяттцее аначение в хоэяйст- 
аенных доходах и расходах овецествленного труда: хозяйственных по
строен, усовероенствованного и проетого инвентаря, затрат на совер- 
■енствование система аемюделия и т .д .

Таявм образом, различия в размерах и уровне аренды в эвх(ИТ'''той 
группе определялись прежде всего факторами праиэводсгвенно-вканои1- 
ческой модности ховяйства. Говоря вире, уровень и размеры аренды 
определялись величиной общих затрат капитала, вилжчая эатпаты на 
ребочуо силу. Ото неоспоримо свидетельствует о том, что в хоояйст- 
вв ааясточного валвцносибирского крестьянства начала ХХ̂  века арен
да при наличии как потребительских так и предпринимательских черт, 
в иелои имела четко вшяженную пре.дприьимательскув природу.

5 w ere  с том следует констатировать, что пре.дпринииатвдьство в 
аренде било в етот период всего лишь преобладашцеЯ социально-еко- 
ном1чеокой тенденщ1ей, господствуо1|им направлением ее раввития, про
цессом "превращения аренды в капиталисти^ское фермерство, зарож
дением предпринимательства в земледелии"'*^ 4  Указывают на вто все 
еще относительно низкий уровень корреляции аренды о наймом и проиэ- 
всдст1внно-техничвскиии показателями; тягловым скотом и посевом в 
расчете на работника , десятину посева и голову продуктивного ско
та (0 ,4  -  0 ,5 ) ,  а также наличие в ней заметно выраженных потреби- 
т е л ь с т х  качеств. Кроме того, социальный анализ показал, что в за - 
литочгом крестьянском хозяйстве в рассматриваемый период семойный 
трув все еще преобладал над n a e iw v '^ ^ '. Это -  прнмое свидетеяоство 
меляМуржуаэного типа предпринимательства в апендо.

Свгдовательно, внутреитай социаль. >-8кономическиЯ строй зажитс 
кого грестьянского хозяйства был 11рвдприни|«тельеки-мвлкобуржуазным. 
3 нач«ле XX века состоятельное крестьянское хозя'^стчо еще не дос
тигло чисто капиталистической с'^чдии. Зажиточный крестьянин был 
мелко(ур«1увэным предпрянимзтелвм. Вместе с даннн»."л о мелкотоварном 
(бугнтазком) хароктеро проиэводстэа в дпуп,х сэиигльнъгх группах 
крестзяьства ото свидетельствует о 1/нлкобляг^/азном стр ж дорспело- 
Ш1СННЗЙ сибирской деревни.

Чтз же касается общего хервктера аренды ь крестьяноког хозяйстве 
рег.юна в целом, то в не;., как и в зажиточной группе, господ.;тэова
ла  1;тидпр:п!иматвльск6е направление. ..'’днт'ък  ̂ ксрреляииоингчч? яиллгза 

прямо свидетельству от об этом (см. табл. ;3). 3 самом деле, чое.рфь-
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ииенты вэшмосвяаей врвкдовенного посева на душу с д р у гти  п р м а - 
аодственными и саииольныи! прианакам! для крестьянского хоаяйства 
в целом практнческм совпадает по характеру и величине с аналогич
ный! ков(1ф<ииентам< в аахиточной группе. Это говорит о том, что се - 
Л1 ''кая буржуазия господствовала в аренде и тем сашм опред шла 
весь строй арендных отновений в вападносибирской ;еревне.
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I.V. нэп в СИБИРИ.

Бурнаяева Н.И.

ПРОШСЛОВАЯ КООПРРАШЯ ЯКУТИИ в года НЭПА

Одной из наиболее ярких и интересных страяип истории навего со - 
ветскоро государства является осуяествление новой вконоиический 
политики, повлекшее за со^^ой крупные перемены в системе управления
-  от административных методов к вконокмческии и как результат вто
ро -  кардинальных изменений в вкономике и политика. Введение про
довольственного налога в сельском ховяйстве. откена вееоЛдей напио- 
налиэапии мелкой и кустарной промышленности, снятие запретов на то
рговля. (финансовая реформа открыли пре !Тор развития рыночных отно
шений. частной инипивтивы и предпринимательства. спосо(Ч;твовали вы
ходу стоаны из тяжелейшего экономического и политического кризиса, 
вызванного последствиями гражданской войны и политики "военного 
коммунизма".

Изменения коснулись всех сторон жизни народа, принесли, наконеп, 
надежды на стабильность, яучшун и спокойнуя жизнь.

Такими же надещами жили в те годы и трудящиеся одного из самых 
отдаленных напиональных районов Сибири -  Якутии. Политика "военно
го  коммунизма", введенная здесь с весны 1920 г . ,  усложнила, и без 
того непростуя, вкономичес--уя ситуапия края. В те годы в Якутии мо
жно было наблядать осуществление всех зламентоз данной политики. В 
первуя очередь была проведена напионалиэапия частных промышленных 
и торговых предприятий, банков и транспортных средств, государст
венной собственностья стали элвктрос анпии, ааводы, мастерские и 
другие промышленные предприятия. Одним ив основных мероприятий да..- 
ного периода явилось введение продовольственной разверстки в Р * з -  

мере 420 тыс. пуд. хлеба, что составляло около 50 урожая 1920 г.^^
С лета Г920 г .  проводилась мяск-я и масляная разверстки, причем, 
запрещалась всякая торговля мясом и маслом между частными липами. 
Помимо всего зтого на население тяжким бременем легли различные го 
сударственные трудовые повинности, обязательные поставки, карточ
ная система распределения продовольственных и промышленных това
ров, предметов первой не *бх(Ддимости и иные тяготы.

Положение усложнилось иэматывагщеЯ гражданской войной, продолжа
вшейся в Якутии до Т'22 г .  и интервенпией армии А.Пепелкева з  1922
-  1923 г г .  Трудно даже установить полностью тот урон, который fa -
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iienjiM пмм няоочнэму тоаяйст«у. Значительно сократились посевные 
плопаци, уменьшилось поголовье крупного рогатаго скота и ловмяей, 
одних проилпленных товаров, напрввленнш в Якути» из пентральной 
России, белоСаипкты захватили на сумму 1,5 млн. руС. золотом'^'.

Провоэглпиение новой вкономической политики явилось для народов 
Якутии тем пелительным началом, которое Суквальн совершило пеое- 
ворот в экономике. После Я1квицапии пепеляев"1ины aecHiofl 19?3 г . со 
ветским государствам Пыла оказана якутянам значительная финаисооая 
noMonij, направлены сельскохозяйственные маинны. промлвленные това
ры, что способствовало восстановлонио наоодноро хозяйства Якутии.

Поворотным моментом для развития сельского хозяйства стала за
мена продразверстки продовольственным налогом и введение свободной 
торговли. За короткий срок появилось множество частных предприятий, 
торговых обществ и фирм, смешанных акционерных организаций, откры
вались магазины и лавки, что значительно от в и ло  рынок и укрепило' 
втим экономическое полокение Якутии.

Утверждение в стране определягцих принципов НЭПа -  обмена через 
торговлю, опоры на яичный интерес, хозяйственную инициативу и са
мостоятельность, переход на самофинансирование -  вызвало быстрый ,  
рост ко«перапии. И в Якутии приметой времени, свидетельствовавшей 
о серьезных переменах в вконотке, явилось возникновение и разви
тие разнообразных форм кооперации и распространение их деятельнос
ти на всей ее « »р о т о й  территории. Объяснялось это тем, что методы 
управления, принципы вкономичеекого механизма 1920-х годов в пол
ной мере соответствовали демократической природе кооперативного 
труда, были нацелены на активизацию личного интереса при личной от
ветственности за результаты труда как индивидуального, так и приме
няемого в коллективном, общественном производстве.

Как известно, для 3 .И.Ленина новая вкономическая политика озна
чала путь кооперирования населения, имеющий своей целью максималь
ное разви'"и коаперб'1ИИ, превращение ее во всеобщую форму социаль
ной оргакзации населения страны. "По чтобы достигнуть через нзп 
участия В KoanepaiMK поголовно всего населения -  вот для этого тре
буется целая историческая эпоха", -  писал он^^. Предстояла долгая, 
кропотливая рябота по привлечению грудящихся к коллективному труду, 
убеждению их в выгодности и перспективности кооперации.

Годы НЭПа характерны для Якутии активизацией деятельности потре
бительской, кредитной, снабженческой, сельекохоэяйственноЯ коопера
ции, зарождением и становлением производственной ее фор<1«  -  проки-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



13J

слояой моопераиии.
История яоатративного двммния в Якутии берет начало ече до Ои- 

тябрьской ревалвпии, когда в К>11 г .  было обравовано Первое яг./тс- 
кое обдаство потребителей обывателей г .  Якутска, Общество имело ка
питал в 2275 руб. Э соетав общества входили 46 членов-пайщиноз при 
25 рублевом паевом взносе. Членаим е го  были хитеж  г.Якутска ; при
городного села №рха.

В 1913 г .  образуется новый Якутский городской кооператив "Эконо
мия". заменивший "Обв|ветво потребителей". П отмо втето в ети яа г о 
ды стали -возникать и более мелкие потребительские общества: черно- 
бочих. Якутское сельскохозяйственное общество. Первая трудовая ры- 
бопро*«шленная артель, Почтово-телеграДное общество потребителей.
В ревультвтв, с 1913 по 1916 г .  возникло 43 потребительских общест

ва.
9 начале I 9 P  г .  продовольстветшй кризис, вызванный тяхзлым по

литическим и економическим полояеняем в стране, окавал влияние на 
рост числа потребительских обществ в крае. Вовниклн кооперативы и 
в уездах Якутии. В I 9 P - I 9 I8  г г .  по Олекминокому уезду было зареги
стрировано 24 кооператива, по Вилийскому ~ 15 потребительских и од
но сельскохозяйственное ойяество. По данным 1918 г .  по Якутской об
ласти насчитывалось 67 потребительских обществ, ив которых 8 были 
горсдекнии и 59 •  сельскими.

К 1918 г .  оформлись и первые кредитные общества. В Якутия в то 
время существовало четыре типа учраддений мелкого кредита: кресть- 
янсяив аепомогательниа кассы, общественные ееудообврегатвхьииа хао
сы, кредитные товерпщоетва и сеудоеберегатеяьные товарищества.

В декабре 1918 г .  в р.Якутеиа еоо, аялея I  п а а д  якутеям кооов' 
раторов. на кморсм официально оформился Якутский еооэ кооперати
вов ”Х олбоо "^\  до еагооитнеро дня являящийея центром косоаратиа- 

иоге двмявния в реепублике.
После уетаиовлаиия Советской власти в Якутии местные советские 

и партийные органы удаляли большое внимание распроетраненив коопе
ративных вдвй среди иаеелани<| и реэвитио раэнообравных форм коопа- 
рапии ма территории реецублихи. Напраалвиие атой работы выработал 
I  Всеякутекий Учредательный еьеад Советов, оостояваийся я декабре 
1922 г .  Оьеая раеометрал аопрее о рааяитии я перспективах коопера
тивного двияеиия в республике и вынес ревоявоив "О полоиении якутс
кой коепервции ". Э декабре 1923 г .  при обкозв партии была еоедана 
кооператевная коиюея.- , призванная изучать развитие коотратив го
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движения и направлять раОвту RoanepaaiH в республике.
D 1920-х годах в Якутии наиболее быстро и успеямо развивалась 

потребительская коопераш<я. С I92S по 1928 г .  число па(Ъциков дан
ной 'систеш  увежчилось е 20872 человек до 32800^\

В первые годы новой вкоюмичеекой политики в Якутской рс спублике 
стало варондаться новое ввено в системе коопераш л -  протслоеая  
кооперация, сыгравяая в тот Т(^дный период огроамое значение в обе
спечении населения товараи! первой необходимости.

Издавна сув(еству1цих традиционных ремесел в Якутии насчитывалось 
более тридцати, среди них: вцделка коим, изготовление изделий из 
бересты, конского волоса, мамомтсвой кости, кузнечное, гончарное, 
ювелирное дело и другие. В дореволюционный период натуральный ха
рактер медккх хозяйств не способствовал быстрому развитию ремесел 
и промыслов. В 1897 г ,  по Якутской области было эа1$иксиро||ано .В8Э 
кустаря по металлу и 184 -  по дереву”  . Во второй половине Х П  в . , 
вследстпие проиииновения товарно-денеаных отнсвений, домашняя про
мышленность, характерная для натурального хозяйства, обособилась в 
форме реыеола. Излишки же ремесленных изделий все чаще поступали на 
продажу. По данным 1913 Г, из сутцеетвовевших в то время ремесел и 
проьыелов -  ЗЭК составляли промыслы для свтего хозяйства, 47f -  про
мыслы на заказ и 20f  -  на вольную процажу^\

В начале 1920-х годов в Якутии, по далеко не полньт чаннчм. на
считывалось 522 человека, занимавшихся кустарны»а1 промыслами°\

Условия труда я жизни кустарей были очень тяжелыми ив-эа посто
янных трудностей с приобретением сырья и материалов, реализацией 
готовой продукши, отсутствием каких бн то ни было механизмов. Ра
бота сельских кустарей и ремесленников, которые составляли около 
80^ всего их числа в Якутии, носила севонный характер.

В отличие от центральных областей России и Сибири, в Якутии до 
1921 г .  кустари не были объединеш в товври1цества и артели. Объяс
нялось ВТ-1, по-види' ому, их небольшой численностью и разбросаннос
тью на обтириой территории. Линь в марте 1921 г .  при губернском 
сошве кооперативов "Холбос" была создана секция кустарно-промысло
вых кооперативов' , призоанная заняться объединением кустарей. Та
ким обрааом, промысловая кооперация выделилась в виде секции в си
стеме потребительской кооперации. Под руководством секции офорил!- 
лись первые протсловые артели; три шорные, колесная, тележная и 
см о ло к ур ен н а я В п ер в ы е  кустари и реивсленники Якутии стчутили 
внимание к себе со стороны государства.
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Промысловая яоопервиия полностью отвечала интересам мелк . про- 
мэвоцителей, так как только втот путь мор обеспечить бывшим куста
рям оолноиенную яиянь, труд на самого себя Д нормальных человечес
ких условиях. С другой стороны, только общественная форма ховяйст- 
ва могла дать стране необходимое количество товаров широкого пот

ребления.
Говоря о пелях и значении промюловой кооперапии, В.И.Ленин от

мечал; *Пром1|СЛОчая кооперапия помояет развитию мелкой промшленно- 
сти , которая увеличит количество необходимых для крестьян продук
тов, не требух«дих большей частью ни дальнейшего подвоза по железным 
дорогам, ни крупных фабричных заавдоний"^^\ По существу, промысло
вая кооперация была ступенью для развития местной промышленности 

Якутии.
В августе 1921 г .  кустпромсскотя преобразовалась в кустарно-про

мысловый отдел Ячсоюэа "Холбос* .
Основной задачей секции, а позже -  отдела, стали учет и оря^ани- 

э»пик кустарей в артели и товарищества, снабжение кустарей сырьем 
и материалами, заготовка кустарных изделий. Однако преобладала тен
денция обгединения кустарей сверху, объяснявшаяся распыленностью их 
по территории Якутии, отсутствием кооперативных традиций в прошлом.

3 целом, артели, существовавшие в период с 1921 по 1925 г .  не 
располагали достаточной материальной базой, были еще неустойчивы в 
финансовом отнесении, рабо'.’оли, кЯК правило, по краткосрочным зака

зам.
3 1925 г .  в стране наметился новый подход к развитию систем* 

промысловой Koonepamm. Начало зтому положили решения Х1У партийной 
конференции ЯКП(б) (апрель 1925 г . ) ,  в которых было у к а за п  на не
обходимость установления четких оргашзапионных связей между струк
турными звеньями промысловой кооперапии, строгое соблюдение у с т а е л  
промартелей, принципов добровольности и самостоятельности в работе, 
использование хозрасчета. Было ..ризнано целесообразным разграничить 
сферы деятельности рязличных видов кооперации.

Решения конференции пеэволили по-новому взглянуть на роль и эна- 
чен»1в промысловой кооперации в Якутии. В 1925 г .  создан был Союз 
кустарно-промысловых кооперативзв "Иделях". объединивший 80 человек 
в 8 а р т е л е й С о з д а н и е  Лкпромсоюэе явилось попыткой выделиться из 
системы потребительской коогераши в самостоятельный союз, но не 
имея достаточной ф;:нонсовой и материальной базы, в 1928 г . Якпром-
согз распался и проммеловая го '’ .геропия вошла в качестве секции ч

14)состав системы сельскохозяйственной кооперации
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с  органмаапивй в 1928 г .  единого обцесоовнаго иентра -  Bceiton- 
ромсовета, си стем  прошслоаой коопераши еовероенствовалась орга- 
ниэвпионно, эначитеЛ|НО повысился ее статус среди ховяйственных и 
кооперативных оргамиэапий. С другое стороны, постепенно демократи
ческие принципы кооперапии заменялись строгой пентралиэаоией, жес
ткой системой планирования -  кооперапия все сильнее попадала под 
контроль государства.

Под влиянием втих изменений в 1930 г .  образовался Якутский про- 
М 1Слов'<й сопи (Якпромсовз) . С этого  времени промкооперапи.ч Яку
тии вступила в новый етап своего развития. На I  ноля 1931 г .  в сис
тему Якпромсоада входило 65 артелей е 1465 членами^“ \

За десять лет своего существования промысловая кооперация Яку
тии превратилась в самостояте.тьиуг отрасль мароднекго хоз.-сйства.про- 
иэводящуп вначительнуп доле оба|ереспубликанского объема товаров и л- 
рокого потребления и окаамващую разнообразные услуги населения. 
Более сорока видов продукции выпускали артели промкооперации, осно- 
вшии из которых были: произвещетво пищевых продуктов -  колбасы, 
хлебобулочных изделий, кваса; выпуск одежды и обуви, мыловарение, 
кузнечное и кровельное дело, выделка коки, шорное производство, об
работка шерсти и многое другое, С укреплением финансовой и матери
альной базы артелей расширялся и становился разнообразнее ассорти
мент выпускаемой продукции, улучшалось ее кечество.

Выпуск валовой продукции предприятиями промысловой кооперации 
Якутии в 1928/29 хозяйственном году составил 446 тыс. р уб ., а в 
1929/30 г .  -  уже 767.2 тыс. р у б . ^

С каждым годом все активнее проявлялось стремление кустарей-оди- 
ночек к вступлению в артели, что объяснялась установлением стабиль
ных заработков членов артелей, укрепляющейся пентралияапией снабже
ния сырьем и сбыта продуктов. В связи е втим рос пропент коопериро
вания кустарей по республике; если я 1928/29 хозяйственном году он 
составлял 3 ,Й ,  то ь 1929/30 г . -  8 ,ЭД^®Ч Так, ваг за шагом кус
тарь приог ;алея к Kt члективнси.<у труду.

3 20-е годы прошеловзя кооперапия Якутии, пройдя трудный путь 
становления, постепенно иовершенствовала'свою одгаииэационную стру
ктуру, увели'швала и разнообразила продукпню, проводила болыиуп ра
боту по привлечения кустарей в промысловые артели. Но все зто  было 
достигнуто в годы, когда еще действовали грин(з<пы новой экономиче
ской политики, открывшие возможность развитию рынка, частнодо пркз- 
дпринимательетва, хозяйственной самосгоятельности. К сожалении.
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рм вм тив ROwepeviN в посмдувцев я в е т и т т л  прокат <о а услови- 
■X aecTKoa ядм(ииетрати8но-ко|«н]94ай систеъи, нарувввавй принципы 
свободного, демогратического раавьтия вкоиомивм и в п н в  oeianeTaa в 
полой и приведоей в конечном итоге, по суцеетву, к евершванив коо

перативного двиюния в стране.
Осучествляем|й в настоящее время курс на вовроидвние таких ховяй- 

стеенных форм как индивицуальнот гроиоводство и кооцервимя требует, 
наряду о научной проработкой теор ети 'м стх  вопрсоов ,.серм еного м 
внимательного научения и обо5ще»>ия того историчеокого опыте органн- 
вации и развития различных форм частного и коллв 'тявиого хоеяйетва^ 
который бьм накоплен в годы ПЭГТа.
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Анцрвеикв

ЛЕЯТ-'ЛЬНОСТЬ СИЕИРСКИХ ПРЖОЮЭОЗ ПО РЛЗРППЕНКГ 
ПРОИЗЮДСТТ.ПННХ КОЧФЛИКТОЗ, КАК » PU A  PF//JO A- 

РЖ  СОЩШЬНО-ЗАЩИГгоЯ вУНКЦПИ 9 ПЕРИОД ГОПА

Рвпикалъигк С811̂ ооновленио профсовснсго лмлетг., прояеховвцав 
в нестоящее время, тре<<уе!Т txyforvy  в 1гр|1таческоро перэовм11слв1И1я 
эсеГ теории профсооэов н нвоеР стране и их историчесхой apemum. 
Ко;л1ле>гс прсЛлег', сняэянмик с необхрцимоетьо яреврав1вни< cbmoi 
сэаых эрганмэвтй тру1я< х̂ся в реальмл! bmbithbrob их ишервем, •  
иачесгве рцного из ваянвйяих ставят вопрос о« вятявиаапяя их д м тв- 
хьности, направленной на B^^f'wmoe paapeaeme пронэвоветвеим|д  
конфЛ1!Итов. ArryajmsataiM стой tbiw епосоЛетаапвт непрехрацапртве* и> 
баетсвш раРотнкиов равяичных отраслей вроталмтастм, епвявяме ма> 
тояняо дейстауших птечвчних яомятвтов я т.д.

Ло недавнего времени теосяи профеопемого двимеим пря еосхялнамв* 
хотор<и сама сводилась по сути лияь и наборог отдельгаа пояехвнн# я 
огтат яа произеелений В.И.Ленина, иехоляла яа имли о нввовмояное* 
тм я условиях Скзетекого государства серьезия/ есххиаяышх протяво- 
ре«а1й. 9 свяэн е втим по суцаетву на разрабатывалась творяя хояав- 
хтявных трудовых хонфликтоа, втгвио ив яеелвдовалаеъ првятяхв ра> 
ареяеняя проязводсгвенных споров я различные периодд| резяятия яв- 
яей страны. *Ъкцу тем, исследоваике втой яряктт; i псавояяет аитив- 
но яспользовать опыт проалого для равренвняя сагоцяяяних проблем.

Особенно янтерееен в евяэя е втаы период двадцатых родов. Двя- 
тельноеть государственных я профеоваюгц органов по раареоеняд трцг- 
дов1Лг хоифляитоа являлась важным аеяеятои рваягаазш новой вяоиомя- 
чеоясй пояитияя. Но до еях пор в советской неторна|'рвфяя отсутетву- 
вт иоуплеясные исследования о праитихв раярвавяия гтрснав оде таенных 
ионфлиятов в период НЭПа мая в целом по страна, тая я по отдельным 
ее регионам.

Цельо кастсящей статьи является хареятериетияе яонфяиятной дая- 
теяъноетн профсоызов в двадпатыс роды, яая форьн ^аливапяя ими со- 
пиалько-ватятных фуняпий, на примере деятельности еябиреяих профор-
РШИЭЯПИЙ.

С переходом я ноозЯ эконо«а1чесяой политяяе, кардянаяько яамеп.а- 
вей ваг ляды больтвяяое на пути строительства сосжадиамв в навей
стране, серьееной тракеформапяа подверглась я яоноеппия профсопвно- 
г о  движения. Невазериениость ленинских поисков оптямяльноР модели
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нового ofitjecrea и методов е го  поетроетя  оставила "еэавс|я>тннм< 
и ленинсше раарайотки относитлаько хараягера и роли профсжзое 
при сопиалиаме. Но направление ртого пписяа могно 'лредеяить, ана- 
ливируя последние ленинсшае ра('оты, партийные дояууенты, среди ко- 
торил приниигшальн»» по вопросу о профсоезад являе-!^;* написанный 
В.И.Лекиным для X I (гьеэда партии "Проект тезисов о роли и задача* 
ПроАсОПЭОВ в условиях новой ОЯОНО*С1Ч€СКОЙ политики", который и (>ыл 
принят на (уьваде. Реэолтоция XI етез^а РКП(б) о профсоюза* знамено
вала собой новый курс работы профсоюзов, ояначаяпий полный отказ 
от ИТ сгоеудароталенпя, и а пачестче главной задачи этих c e t iw  ма
ссовых организапий выдвигавший всемерную эатдиту интересов объединя- 

емыт ими масс.
Новый курс работы префсоюеов налагал на них большую ответствен

ность в сфере раэрегаения производственных кпнф.т.;»-"Ов.Конфликтная 
работа поофсоюзных организаций становилась одним и? важ'еЯпзпс пока- 
эателеЯ эффективносл.. их затдитной деятельности. области трений 
и конфликтов отдельных групп рабочего классе с отдельными учредде- 
н и ят  и органами рабочего госудэрства, -  roaojvvioei, в реяолепии XI 
съезда РКП(б), -  задачей профсоюзов является содействовать наиг-олее 
быстрому и безболезненному улажгнию конфликтов с макси^льными вы
годами для представляеьых икад рабо<гах rpjTin, поскольку эти выгоды 
могут быть осупествлены не в другим группам и без вреда д.дя
раявития рабочего государства и е го  хозяйства в целом, ибо только 
это развитие моярт создать основу для материального и духовного 

благополучия раб.очего класса"
Реэолхлотя X I съезда уже не отверга.ла возможности стачек и ааба- 

стою к в условиях государства пролетарской диктатуры. В "Проекте 
тезисов о роли и вадячах профсоюзов в условиях новой еконсмической 
политики" R.И.Ленин сделал приншшиалъний вывод о том, что в "дан
ный момент ML никоим образом не можем отказаться от стачечной борь
бы, не можем пржнципиально дощ'стить закона о замене стачек обяза
тельным государственн11М посредничеством" \  Принципиальная допус
тимость стьчен пр|Изнаввлвсь не только по отношению к частным пред- 
прштиям, ко и по отноп1вни1ч к предгтржятиям государственного секто
ра, хотя при этом подчеркивалась разница целей стачечной борьбы в 
капиталистическом государстве и государстве пролетарской диктатуры: 
"Кокеччой целью стачечной борьбы прм капитализме является ржэруле
ние государственного annapi:Te, сврряе:-!ир данной классовой гоевлае- 
ти. А при пролетарском государстве переходного типа, как наше, ко-
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»> •иоЯ гелыо ствиечной борьРи мотет быть лишь укрепление пролетор- 
еногв росзилргтвв и пролетарслеЯ классояоЯ госвлаоти "^ '. При?«нв- 
ние ствчечиоР борьбы в госуларстве с пролетврско1 госвластып, -  пи
сал Ч.И.Ле;пгн о при'-шнат аабастовок, -  может быть объяснено и опра
вдан о иеключитбльно бюрократическими извракрниями пролетарского го - 

рс^ва и всяческими эстатто-’ ш  капиталистической старины в е го  
ЗРТЖЖдениях, с одной стооопы, и полтттической неразвитостью и куль
турной отсталсстью трудятиихея масс, с другой"** . Но (гшипипиальнов 
приъньиие допустимости стачек в Советском pocJ’дэpcтвв не овначвло 
1гряанания их как оелесообравного метода борьбы пролетариата я > х -  
дом конкретном случае. "Единственно правильным, ядоровим и оеяссо- 
•браяннм №тодом улажет^ия коиф.тиктов я тр ниЯ мэжпу отдельныи» ча
стями рабочего класса и органами рабочего госудерстеа" революция 
X I съезда РКП(б) признавала "посредническое участие профеоюэоа, к (ь  
т*Ч5ые а лице своях соответственных органов либо встуттввт в перего
воры с соответственными заннтерссованншм хозяйственными оргаиат 
на основе точно формулированных трвбоаеннй и предлежений обеих сто
рон. либо апеллирует г  гловим гэеуттаоетвенным инстансням"®*. ’i  свя- 
вя е втим ресолккяя съезда в качестве "одного ив важнейаих и 
яибс«тых мерил правильности и успеикости работы профвсс1;она.оыюго 
согве” пригнавала "учет работы того , в какой мере он успешно преду- 
ярехлает мвссояие кенфликтн на предппн1ятиях путем предузмогрнтель- 
ной политики, направленной к действительному и вс'стороннему огра- 
щдекяи интересот рабочей масок и своевременноцу устранению поводов 
к К'>|фЛККТвм"” '  .

С принятием нового курса, етавивоего профсоюзм в полокеш:» дого- 
вариввюдейся стороны в трудовых отношениях, была определена и новея 
стпуггтура конфликтных органов. КЗоТ ГСОСР Т9?2 г .  устанавлявял с лэ - 
H jTw e органы, в компетенцию кoтop .̂•x входило рвярешенив тоуд.твнх 
конфликтоз:распеч«|но-гонфликтнтл! кпцдюсии на предприятиях (РКК), 
примирительные камеры и третейские суды при органах НКТ, тру*свые 
сессии народных ej'xoa.

Перяччныии ке»ф|икт»!ымл органами были рое1леиочн~-конфлиггмче ко- 
»*13Сйи, которые соглосно Золояокив о FKK, угверяденному НК? РСФСР 
в пеябре 1922 г . , ojffaHHseBMBcumcb з гусудорствемгых, е б а р с т е н и л , 
частновладельческих предприятиях и учрехденн.тх в цэлях проведения 
в жпэиь всех поломений, вчтекапяткх из коллективных дегэверав я тари- 
фчих сеглашениГ., раэревения споров и конфликт ев между адмяниетрьти- 
•Я и рсбочими на почве применений колдегозоров или по noBcnj^ вытс-

/

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



141

капцих MS договор », но не могуцид биты о л р в д в л т к  и оелмяом или
в отделъння своих частях моляектявными дороворам! н^поемцетввн-

Распеночно-конфяиятная комиссия являлась паритетным органом, 
который состоял из равного числа представителей от совва (<t3iK) и 
Едминкстраоии предприятия. РаПочм часть PMt наэнпчалась фабзявко- 
мом и действовала на правах е го  комиссии. Реоения РКК принишлись 
соглашекием сторон и имели силу договора, иарувекие которого кара
лось кяс наруп»°ние КЗоТа.

Уст в FKK спорятие стороны не могли достиг ть еоглавекия, кон
фликт передавался на раэреоенир гтимирительной камеры или ',чютейс- 
кого суда, останов, создазаеилс при КИТ и е го  местных органах. 3 
постав поиикаюгы входк.ти представителя спорящих сторон, а поедсе- 
датеяь назначался сэотввтствуицим органом ККГ. Председательстзухи 
щий не заседаниях примкемеры не пользовался правом рсваитего го ло 
са , выступая в роли посредника, "увещевателя", конфликты реаа.лись 
соглешением сторон. Председатель яе третейского суда, предетави',«л> 
НКТ, пользовался правим решаощего голоса , и от е гс  мнения зависело 
решение вопроса в пользу той или иной стороны,

3 Сибири nitiODece еттнов.тения конфликтных органов начался сроау 
яе после изменения курса профсоюзной политики в 1922 г .  РКК были 
созданы не большинстве сибирских предприятий. 3 1927 г . распеночно- 
конфликтние комиссии существовали в 64,3^ *ЗЖ  Сибкрая®^.

Ие всех воаникаопих конф-яиктов' болчшая часть была св.павнд е ва- 
клпчением, изменением, толкованием или наругеекием коллекгивных до
говоров. Например, из рассмотренных за период с I  января 1924 г . 
по I  ииля 1925 г .  конфликтными cprsHawi при губтрудах Сибири 282 
конфл'«ктов 136 было связано с коллективными договорами (57 на поч
ве ваклпчения коллективного договора, Т8 -  не почве изменения до
говоре, 20 -  ив-зя е го  толкования, 20 -  и з-за  нарушения обязательств 
по договору, 3 -  ив-за сткава от зак.цвчения договора)’ ' .

Преобладающей причиной вояникнояегая конфликтов были eonp>.iCM ва- 
работной платы (задержка выплаты, низкий ее уровень, снижение рес- 
W.HOK, увеличение норм выработки и т . д , ) .  Налрик«р, в 19Г6 г .  в во
сьми крупных С0Ю31Д1Х органиаапиях Сибири было разобрано 1369 трудо
вых конф.чиктов с 6406 учаелниками. По причине возникновения 84,3!( 
относились к воноосам ваработной платы. 2 ,'^  -  к вопросам увольне- 
ния, было связано с охраной труда, прочие причины составляли
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По резульгата!» раареамтиг foxasnniereo аоифлиитое закаичквалось 
уцозлетворвммем тре(<овам»Я рабочих, что емцетаяьствовало об обо> 
еииоанноети зтих требомки!). На чротяхвнчн всего  парпоов двадщатмх 
Ролов х п ф м х т т е  органы НКТ по Счбнри а ерециеы 60-60^ рассаЕагря>- 
ваем«х коифлиятт рзоалм а польву рабочих, !5-20^ petauKx» чсипро» 
M c.NO, 25-3Cf хо ф ж гго а  затоячичалов!. в  гояъау иам1натвяой^*\

Для хароятаристип1 роли про{«оюаных оррнмииапкй в роореоенип 
труловмт спорее сявдуст пра»и;в всего зыяеМ1Ть стелчиъ аффехтивиое- 
ти раоотч mtsciuT конфлхгтных органом на предприятиях, распекоч- 
но-яонф/нхтных яомесяЯ , в яеятальноетм которых профсовэы y o a c . j » *  
вали непосредственно ^ р е а  рабоиув часть fVK.

Между тем. в дегтельностн расоеначно-кояфп1гтнкх коитсенЯ на 
протгиених ВС6Р0 рессматриеаеморо периода суцествоесл иелыЯ ряд 
серьезных нгдостеткое. Ноопнократи обследования, проеодпые ру- 
ководмихм Сопзчым органами, обнаруживали, что больное количост- 
во вострое ои, рьссматриваемпс №К, находилось вне их кои1СТент*чи, 
Напримзр, обелвдсвв>а1в деятельности Е<К на 28 сибирских предприя
тиях, прсзэяечиое в апрвяе 1925 Р., обнарузило, что 4^ всех аот- 
росив, реврешенных РКК, но подлежали их расомотренип  ̂ . Распено- 
чио-конфли1ггкые комнееяи резали вопросы сокрецвния втатов, утварн!- 
даяи вканеовые отчеты, выносили выгот'ры и т.д., т.е. пренсхоянло 
раеннреине прав FKK ва счет присвоения им фунгаасЯ едмемнетраття. 
Это приводило к тему, что профсбим вынужден был г лснимвть на себя 
ударл! нодоэбльства рабочих, а рабочая часть РКК в Главах труяя«|нх- 
ся тартла свое непптое виачекие -  бить веявстниксм их интересов.

в многочиоленных отчетах о даятельмоети РПС на сябиреинх яред> 
приятиях постоянно указывалось на педоетаточное вниваииа уделяеяое 
профсорэным органнаапиями подготовке рабочая частя распеночно-ясм- 
фжиктиых яомесиА, что приводило к тому, что члены комиесиЯ слабо 
аналя трудовое законоцстольотво. По втоЯ причине №Х вячастуе выно
сила реиения, противорачагтие норовы трудового права. В еаяаи о атян 
больное количество решений РКК обжаловалось рабочим в инепекпки 
труда,- В 1925-26 ГГ. из всех поданых обжалований г  ятекпиеЯ было 
удоалатворено 43,7)5, что свидетельствовало о достаточноЯ обосковлн- 
иооти недгаюяьства рабочих решениям, выносии.ьи РКК^^\ Кроив то
ге  инспекш1я отменяла реисняя рзсоеночко-хонфлиятных комисеиП и я 
порндм надзора. В среднем оголо Ю)5 решений И И  отмчялось инспек- 
виоЯ 3 раесиетризае1а|Я период. По некоторый предприятиям етот про-
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цент бил е<цв вше. Например, Нпвосибирсиая окруте камера инспе
ктора труда аа девять месяпев 1927 г. оттлнида 60̂  попавших в ка
меру в порнцке надаорв решений И0< как иеяанонных̂  .

Друри» серьезным недостатком деятельности про^оеэов  в области 
конфликтного реабиратеяьства было стремление снять с себя ответст
венность аа исход рпареваемыт конфликтов, переложив е го  на орроны 
ЮТ. Не П сибирском крвев<л« еъеове профсэяэов (192^ р . )  приводи
лись Дбн»»в о том, что 60-?Р^ конфликтов в Сибири переносятся из 
РНК а выяосто»"чив конфликтные органы При рассмотгх»нии яалоб 
рабочих союзные опглниэапил проявляли порой не'опустимуп непнима- 
тельность и волокиту. Например, в результате обсладовашчя союза 
строителей Омвзкого окротдеяения в 1928 р. выяснилось, что заявле
ния рябочих по таи и бо.тее месяцев лежат в правлении союза беэ век- 
хоро разрешения^”  . На совепгонии по TapHiJwo-aKOHosfHMecKHM вопросам 
профсоюэоп Томского округа (март 1927 г . )  указывалось нь то , что 
невнимательность и стремление союеов "столкнуть конфликт куда-ни
будь* приводила к тому, что рабочие были BiniymneHii! бесконечно хо
дить по рааличным инстангиям, в инспек1тию труда, к юристам, не 
ов»удак при ето*1< никакой поддержки и помощи со стороны 00438^"^^ В 
материалах фраксии Сибирского краевого совета профсоюзов к Ш Сиб- 
партк(жференции 'Т927 г , )  указывалось на то , что нес л ос эбн ость 
профсоюзных органов действенно ряэрешать гтроиэводс?ве)'ные конфлик
ты распенивалась рабочими как "бессилие союзных орга;->изепий и по- 
р<Ждало неверие в иг работу"^*^\

Характеривуя деятельность гтр^|фгоюэов по разрегюнию трудовых 
споров, следует 5’читывать, что практика подчинения самодеятельных 
организасий руководству партийных органоа, перахо.яящеь'у попой а 
диктат, имевшая место на протяжении всего серн ода аваццатьгх годов, 
приводила к тому, что нередко спорные вопросы между профсоювами и 
хозяйственниками решались не о порядке, установлетоы  КЗоТ, а пе
реноси л»1сь на суд партийных органов.

Во всех офипиальных документах того периода, в решениях глртий- 
нтл и прсфсоюзных съездов и конференпий подобные факты активно 
критиковались. '>»ступ8я на Х1У съезде ВКП(б), председятелъВЦСПС 
М.П.Томскпй случаи, когда "при рааноглаг.иях медгу хоэяйствэнника- 
ии и профессионалистам!? »  большинстве бегут в губком ил!1 уеэдком, 
Где вопрос становится и решается" распенил как "замену" партий- 
т:ми органами проф- и гоэоргчнов^®^ Резолюция, принятая Х1У съе
здом партии по воппосу о профсоюзах, призывала иэми'"ь подобные яв-
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i  ■ яп~''', Этот acjitpiiBiB сйяоряаяся и ■ ремвтмм П С|Кймрттанфв-этот к  пряа
•у>ишп (Т925 Г.к” . Но при11имввМ1е решвии» фа»т|ииеи1 т  
■Л4<ъния н* уменьшемю числа случаев виеевтельетва вартийншг‘ортш- 
ааикЯ в яон̂ фличтиуз iiparrMicy еопэев. Материвш бяро фраяим СЯЯС 
к Ш Сибпартконференаиг (19?? г.) еонервам ививм примера» уоро, 
так нетотосые сибирские парткома топмоенхи irapaaxbme раареавнм» 
|гс»<миктав или привлечен)» и отгетсгвоинобш аа найме фвчтм найР- 
■енкя )тхлектичн1аг «огоеоров, что, паи уиаамвалоо» в тех мате рва» 
лах, приводила и "полному обеглачивемив профсоивкмх орпежааоЛ'*"'.

iia почве неудоелетворекиоетк ваионтас требоваю1Й рабочих ив): я -  
ио на ечбирсглх поецприлтият xoROoptxo хо вабаетоати, бее виалнв» 
иоторыт картина труховых отиове1В1Й хвалпашх годсв лвлиетея него»* 
ной и нецсстаточно достоверней.

 ̂ работах советских историхоэ уяомхиаютс* лияь вабастоиии, пре- 
исх0|хив<гле в стране в 19й1 и 1923 гр . СоАггие вти обтлснлхиоь Ряу^ 
бокйм кривисом пояитики "военнсро woieKyiaeMe" и балее пиа.хиим щяь- 
висом асч. OjQMxo вслументы саглетеластвувт, что вабаетовки ч т -  
зизй стране, и а Сибири а частности, были и в после,хуюпие года, хо
ти и з меньших мвгвтввлх. Причины атчх вабветовок бгда гак обзд*- 
тинного характера, обусловленнме семиж прсаеосамв перехоца и )ю - 
пу и его  собстненными протяворечиии), так и , боимей ч а е тм , субв- 
ектионм’о характера, вмвввкными свнбками в рвгховохотве ароамвием- 
ностьл, ее отдельны!»! отраслями и прехприлтишм.

3 первые годы новой вхономичесчой п оли лн т  {I9 2 I- I9 2 3  г г . )  эв - 
бастовочмов цвиж )те рабочих было особенно актианкм. Глаты м , оп» 
ролелшщим причины втих вабастовок было бвдотве1Шое палаяинте Л1>- 
дей. Сутоотвовело недовольство высокими пенами на рьалп, киакими 
тарн^ныш ставкам!, постсинныш вадервогам выплаты заработной пла
ты. РРбочив практически не инвли досяточн ого  проамточного м ти ц у- 
ML, что приводило к ухудменио политических настроений рабочих на 
госпредприятиях. 9 информоиионте.т письмах сибирских губкомое в 
Сиббярс ЦК fW7)rt) в 1%1-Г923 г г .  укаанэалось на ослабление Tpj-до- 
аоЯ дисоипликы, снижение проиовотительности труда, /ход рабочих с 
предприятий и вовникапцис в ряде мест стачк»:. С удучшением матари- 
а л н е г о  положения рабочих уменьшается и количестве забастовок, что 
также намло отражение в политсводках по губерниям Сибири. Но фагг- 
вспышек недовольстве, принимгххдие характер стяоег и воят^нок, не 
ис'.ряли ooacev. Так, в течение 1926 г .  на предприятиях Сибири вод- 
■я'.клр "I? •ебастовэк с числом участников более 4 тысяч и 30 чачи-
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.23)но*—\  причинами иотормх являлась ниэ1гая ааравотняя платя, увели
чение норм внработки, тяжелое положение е охраной труда и т .д . ,  т .а . 
яруг вопросов, вависящий от етегени aauptnioK работы еовеов и от то
го , настолько чутко они реагирует на непосредственные нужды рабо
чих. Именно неспособность профсовэных организапий отразить нажим 
аднинистра11ки при довольно тяжел(гх обаих услови.ях приводила к этии 
выступлениям рабочих.

Забастоикя в госпредприятиях обычно возникали стихийно и не И1Л -  
дн орранизаиионного руковппства. Болыжнетво докуи-ентов отмечают 
пзсеианоеть митных поофсоюзных органов, их неинфэрмированность о 
наереванни вабастовов. Зо (.жогих стачках функции местного отделения 
профсоюзов сводились к фиксапии факта волынки или забастовки к уве
домлению о них райкома, окружкома. 3,»бастовка "помимо и без ведома 
совва", отмечалось в резолю ти Х1У съезда ’'ЗОКб), "всегда является 
укваанием на непредусмотрительную е го  политику, на раэрыв между со
юзом и массой, на o t . ^  слабость союзной работы на данном предпри- 
ятии"'^^ . Э качестве прим»ре, иллюелзируютаего справедливость втого 
положения можио приаеети историю с возникноэением э октябре 1925 г .  
стачки на Ленинском руднике в Кузнецком округе. Она произошла кз-аа 
задержки выплаты заработной платы и тяжелого материального положе
ния горняков. Прпфсова не вяал о стачке до самого ее факта. На П 
окружной партконферениии Кувиепкого округа (ноябрь 1925 г , ) ,  анали- 
аировавоей причины, приведшие к вабаетоака, целый ряд делегатов от 
Ленинского рудника указывали на полнув неосведомленность профсоюза 
истинным состоянием дел на руднике, на образовавшийся реврыв между 
рабочими и союзом, на то , что рабочие просто не доверяли сою эу^^.
В резолюции конференции говорилось о тон, что происшедший на Ленин
ском руднике конфликт явился ревульгитом, "с  однрй стороны, отрыва 
административного аппарата от рабочих масс, систематических эадер- 
жак зарплаты, невыполнения даваемых администрацией рабочим обеща
ний, с другой стороны, надоу1ста пвртийны><и и профсоюзными органи- 
аапиями настроений рабочих"'^® . Л 10гив отаогетвенные работники про
фсоюзов вынуждены были признать на конференции, что в момент аабае- 
товкм профсоюзные орранизасии находились в положении не эвщиткикв, 
а выполнял;! роль "уговорщика" рабочей массы, что по сути дела иска
жало их сущность. В связи е етим на конференции остро ставился во
прос о необходимости вамекить тнию на уговаривание рабочих более 
серьезной защитой их и>!таресов^\

Недовольство рабочих своим ппложег1ием принимало порой неохиданныо 
фор^^. Например,летом 1925 г . в сибирских партийных и профсозных
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Г '«т а м 1мях троко обсуждался итшидент, иипапШ месте м  MncTe 
«  9-10 <\нжэрсяога рудикха. Заась Группа рабочих ам аеала е ярая 
ятия иа тачке эаведуоцего вахтой. Обследомето еэетпяния яеа и а 
вахте апяахло серьезные ьарувеняя В апределоми норм ви р аб о тх х , 
что приводило к систематичэеким эбсгютам рабочих, т^яи таяяе мес
то аруижния норм охрены труда и т.д.’ ®̂  Давая опенку анверехоиу 
случав, выогупьпший на Д Смбпартхен̂ еремпии (ноябрь 1925 Г . )  пред- 
седатесъ СибкраР.профа 1.И.П|иобурр отгчечал: *Ki на опраадываси ме
тод 'га'гхи, как метод борьбы. Нс здесь нельвч ие щженать иаяивиав

а сова ме сум1 (ведомственное усердие отдельных адиптетраторов, 
воеремя вступиться

Так1*м образом, "одно не аажнейвмх и безотсбочных л р и л  правмль- 
иэстк и усгеикэсти работы профсоввов", каховглк X I съезд партии объ
явил их работу, ншравленнув на аффективвое раерешение трудовых 
конфликтов, сграхдовдеа интересы рабочей ыассы, ухозывало не сла
бость профсссэкых организа1н й . Превращение нро|асовааз в часть неха- 
нчеыа по упраоленив прэкзводствоы приэодило г. тому, что прп теяреве- 
нии трудовых хснфлпктов севзы не могли занять твердую пэаяснв и вф- 
ф»ктиьно отетеивать интересы рабочих, часто идя иа поводу у  пертий- 
но-хозяйетвениого руководства. Стачхя, boxibikk, имвпдие место на 
предприятиях Сибир:1 в рвеематриваежй период, свидетельствовали об 
отрыве профсииэных органов от рабочих масс, о неумении их уловить 
настроения трудяяпхсч, найти правильное реиение х'пфликтинх вопро- 
еоь, а в конечиог итоге -  о слабости профсовэных органиввпий как 
вадитников обьединяеипс ими масс.
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Там же. С.344,
Тем СВ.
Ш1СС в реаолиииях.. .V .2.C .436.
Там же.
ЦГАОР.-Ф,54!Ы .-Оп.6,-Д,297.-Л,2-3.

8. Профессиональное движение. 1 9 2 7 , 23.C.I0.
9. Сибирские профоргант;аапии я Т924г-П^ г г .  Отчет Сяббвро 

ВЦСПС I  Краевому съезду сохвез Сибири. Новснккслаевок,I925.C. 26,
10. Основные показатеяй работы прсфсовэов Сиб:))и1 (ноябр:, 1925- 

май 1927 г . )  Отчет Сибксайсовпрофа П-ну краевоку съезду. Новоси-
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6 .
7.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



147

ймрск, 1927.с .  к ,
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13. ПАН0.-Ф .2.-йп.7.-Д .164..Л .107,

14. Профессиональное движение. 1927. >» 33-39.С. 13.
15. ГАН О .^ .627.-О п .1 .-1 .Г60 .-Л .279  об.
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19. Х1У съезд ЗЛ1(б) .Стеногрефический отчет. M.-J!. ,1926.С .735.
20. КПСС в резолюция*.. .Т .З .С .452.
21. Советская Сибирь. 1925.3 дек.-.Профессиональное ввижение. 

1926.» 46.С .2.
22. ПАНО. -5 .2 . -Ой. 7. -Д. 16.5. -Л . 20-21.

23. Там ж е.Л .20. ,
24. КПСС в реэолюсинт.. .Т .З .С . 454.
25. ПАКО.-Ф .8.-ОП.1.-Д.Т6.-Л.5-8.

26. Там же. Л.ЗС. -
27. Там же. Л .5-0.
28. Профессиональное движение.1925.t  33.С . I I ;  Советская Сибирь. 

19Й5. 3 цек.
29. Там ко.

Демчик I..B.

ЧАСТНЫЙ 1САПИТАЛ И КАЛОГОаАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО 
ГОСУДАРСТВА В КОНЦГ' 20-Х ГГ. (НА MATEPliAXAX СИБИРИ)

Налоговая политике государства является, как известно, мощным 
методом сти|1<улироваш1я или же, напрогив, прекращения того или ино
го  пида хоэаЯствеы'пЯ делтольности, а ее изучение в историчеслом ас- 
пе>'те n'^aao DiRT сде.аатъ выводы об о-пюгаении государства к втоР дея
тельности. По своему многоосразиг и эффективности воздействия ни 
один период в истории сове-есчоЯ налоговой политики, пожал, й, нс мо
жет сравниться с 20-ми годами, когда прии^нение государством различ
ных налм'опых прин'липов по отнйп1ени1с к разным формам хозяйствования 
в завиоимости от формы со(1ственности в сочетании с другими мерами 
довольно б'лгтро приводили к ожидаемым государством реву.чьтотам.
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Прэд|/*то« нашего иседедования является мучение влияния ивяог»- 
-ой политики госудерства на частно-гапитадистичестИ с о а 1«А н а - «ч о -  
ноиг|есчий уклад Сибири в лоследаяй период еуцеетвоа8М1я е г с  • 

консе .“Ю-х ГР.
Постановка атой тем 1 не является абсояютна новой я имеет в с » -  

ве’.^кой исгориогра{ми свои тряд)«1жя^ . 3 еоотяететвии с ниш до 
недавнего в{лмени прич.тто было о’т т а т ь , что в конпэ ZO-x РР- го 
сударство с помошъо 8к ш о х1ческих мер эоодействия. иуда ярецце все
г о  относились ьалсри, и частично админнстраглвимх мвр.амтесичло 
частный иалитал иа эксножии по причине то го , что поэитивнме во — 
мояносги е го  испольвовшяя в условиях НЭПа были иичерпаны, а роеу- 
дарствеиныГ к кооперативная сек том  пелностьк ваиенили частный ив» 
питал в П1>011ал.венмости я торговле'^ . На нал пггдяд, каждое ия иав- 
ва:-тых утэерждений бев исключения нуждается в гюрмсиотре. И в сов
ременных усяоаиях выработки новой иоииетвл! истории советского об- 
црства настойчиво делав'а'ся прнэявы к тапову ккресмотру^', ведется 
конкретная исследовательская работа ь етом ноправленни^^.

3 данной статье предпринимается попытка осенить налоговуг пояи- 
гику государства в отнавеьии частного капитала в конце 20-х р р . , 
ответив при этом на следующие вопросы: I )  ыохно ли стнести надо- 
ровум праргтику конла 20~х г г .  в отношении частного капитала к вко- 
HOMHvMCKKM мерам воздействия; 2 ) было лй усиление налогового прес
са на частный капитал в конце 20-х г г .  осноэнын i  т о д «  е го  ликви
дации госуде.рстзом.

'Счег-ема налогов в стновенни частного капитала, слахиашаясл к 
1926 г . , включала взинакие прош елового налога, состоявшего из па
тентного и ур«тц:ительного сборов, подоходного налога, рентного, 
нескольких местных налогов, акпизних сборов с табачных изделий, 
тканой, спиртных напитков и т.п . , а так »* поолкн, среди которых 
гмвцую  piXib играл мрбавый сбор, квартирного 5; военного налетов. 
Анализ предыдутцеро раовкткл налоговой практики Советского государ
ства в отяоиданич частного 1:опкто.ла обнар5по!вает явную тенденциг 
пгреидащения пентра тяжести об.зоженкя частного капи' гла от промыс- 
лсяого налога, который был основным вплоть до 1923 г . ,  к под-лод
ко»^ . При кеивжкности закенодатель-лк норм обложиння пром»дс.повнм 
налогом с iiepncro полугодпн 1923/24 г . ,  а подоходным -  с  1924/25
г . ,  тяжесть обложения первым нескотько уз*княилась, тогда -faк тл- 
то'ггь подоходного нехог-а для •частнокепктя(Ч1С1кч«'ского сектосз ув-з- 
личилась с до ГС,б?, т .я  в 2 , "  paser'. Принимяк во пнчк-ячис.
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что по своей сущности про)1<ыодовнй иелог относится г почти полиость* 
перелагаеил1' в отличие от подоходного, очевидно, что подобное ны1-  
равление раэвиткя налоговой праягик:1 работи органов ^мечл свидете
льствует о все более отчетотсо прояв.тяшеисч классовov подходе го
сударства к частноуапкталисп«ческгг.'у предпринимательству. бо
лее ярко вмоежениуп классовую направленность имел> реЛор*л1 1926 г .  

в области налогообложения.
3 рерультате проведенного финансово-экономическим бюро наркл'а - 

та финансов в 1925/26 г .  исследования влияния cyTecTON-rje? нало
говой CHCTCW на частную торговлю и про^'ытлснно'ть бил сделан ви- 
вод, что не приходится говорить о пере обложении частного кагштала 
в связи с увеличением рентабельности работы частных прелприятиб, 
благодаря высокой рыночной коньг)пк1’уре и большим накидкам чя пен,, 
в розничной торговле. 3 связи с этим бюро постая'лло вопрос об н а 
итии в пелльзу государства этих вргк^енных конгенкт/piiux прибылей ‘ , 
Способы такого изъятия были найдены незлтедлитольно. 3 целях уси
ленного обложения чрезмерного, как считалось, накопления в част
ном секторе со вторси*о полугодия 19Г5/26 г .  постановлением С.ЧК 
СССР устанавливался вре(^енный государетвеияыР налог на сверхпри
быль. Налогом па своргприбыль до-кжны были облагаться торгово-промь- 
иленные доходи не ниже шестого разряда по тарифам педоуодного на
лога, т .е .  с полугодовыи* доходо*! cBijme I2C0 р уб ., когда увеличе
ние дохода явоялоеь результатом использования конъюнктурных усло
вий рынка"^^.

Осуп(вствление зтого закона на практике вызывало мессу вопро
сов. 3 НМЛ? 1926 г . финансовый отдел г . Конск? недоуменно запра
шивал Сибирский краевой фин.кнсовый отдел: как быть с теми частны
ми предприятиями, доходность которых во втором полугодии 1925/26 
г. ок.тзелась В 'л е , чем в первом, нне зависимости от конъюнктурных 
условий, а явилась следствием расширения предприятия, раиионалн- 
зации постановки дела, сокрагд-ния накладных расходов и т .п . при
чин. Из что нялоговыЯ отдел Сибирского краевого исполнительного 
комитета т вягуоте Т926 г . ,  сослрьтись на оиркуллр наркомата фи
нансов от 18 июни 1926 г .  . заявил, что полученная повышенная до
ходность хотя бы и вне связи с ко1люнктурными условиями рынка и 
явллючзяс.ч следствием уветечения оборота, расширения предприятия, 
раписжялизании постановки дела, сокращения накладных расходов и 
т.п . условий, подлежит облоненнп н.тлсгом на свепхррибыль на ос- 
иозакнях, изложенных в заттона от Т8 июня 1926 г.® * Тем самтчм пра
ктически воякг#? увеяиченпе доходности частного гтрэдприктия, нева-
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г'гим о от е го  причин, аетомтичеекк вызывало сбор с этих прсдприя- 
ткб налога на сверхприбыль.

Проведенная з  сентябре- 1926 г .  реформа подоходного налога такяе 
аначительно усилила нало. овнЯ пресс ка частных предлриннматеавЯ. 
Став™ налога в отношении владельпев м севладвльпев торгово-прош - 
вл> кых предпрпггий, подрядчиков, иок'иссчлжрет и рентьерсв были 
анатительно повышены, с доведением прогрессии до 45?5, т .е .  в пол
тора рава по сравненню с 1924/25 г . , з  то  время иеа государствен
ные и яооперэтивныо организации долям  били вшпочивать постоянно 

3 с 03 окупи ос г»; с повышением размеров местных сборов, а т т -  
ве увеличениен арендной и квартирной платы в 2-3 раза ети измене
ния в чалогооблэкении фактически привели к тому, что в ряде гяуча-« 
ев процент налогового изъятия в частнокапиталистических торговых 
и проиет.тенных предприятиях доходил до от с у ю «  всего чистого 
дохода^'^^. И дзве пеня за несаогвре^кнув эы.1лату налогов е госу- 
даротвонных и кооперативных предприятий вычислялась в р>аз«ре О, Г? 
ва кавдый просроченный день, а с частных предприятий и лиа -  1,3?^.

Подобный на.соговый лгесс вызьял ответную реалтия частных прсд- 
пр1Нимател9Й, BupeBHwrv'BCH прелде всего в актизном уклонении о? на
логовых выплат 1гутем сокрытия оборотов предприятий. В ьезулптате 
проведенного в 1927/28 г .  наркоматом 1̂инансов выборочного обследо
вания по ряду городов СССР’ секцией по пром;1алогам управления втого 
наркомата был сделан однозначный вывод о том, что основной причи
ной росте недсимск по частному сектору является преднамеренное ео- 
крыгас предприни^тслям! от оргенов фиска части сблагаеуого оборо
та п р е д п р и я т и й . Суа[ество8али и другие способы уклонения частных 
предпринимателей ст уплаты налогов. В -частности, практикооалось 
закрытие предприятий перед сашм наступлением срока платежа, а ва- 
тем вновь их еткрктиб (по положэнию о подоходном налоге, налоге на 
сверхприбыль взимснио втих налогов проводилось через пять месяцев 
по истечении того года, за  который они начислялись); широко приме
нялась "подменщкна" -  перевод предприятий на имя подставных лип, 
фиктиэяые продажи и дарения. Обследованием рабоче-крестьянской ин
спекции в 1928 г .  бмле устакевчено бгльшое числи случаев, когда | 
одно и то же предптаятке, фахгически принадлежавшее одному липу, j 
на протяжении года три раза переходило и фи-тивкцм владельцам, прс- 
чем бым1чй хозяин превращался в продавца, а ,-1рсяавец -  в хпзжна^’' .  
Активно непельзовали чрстчыв предприниматели и налоговые льготы., 
угтаноаленнке для кооператчи, хуятярей, инвалндос. Последнее вдавя- 
.10 распростпаноние таких уродливых яплен’ий, как "квартирич'тество"
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(во csrw ^оиаяьная «mqr âirrype в рвада»»* рввоты а д«*. шаертоЯ 
авработнпЯ платой и чудовятноЯ вксплуатяциеЯ работников), ляекоо- 

перативы, "яикие" артели и т ,д .
Региональные проверки деятельности органов фиска и еоблвдения 

ими классовых принципсв налогообложения, как правило, яяканчива- 
дись, оокжыо констатвоии фактов налогообложения частных аредтрия- 
тий и уклонения их от налогов, прямым) обвинем1ям) налоговых орга
нов в "изврв'дении классовой ли№)и. "прсчом уклоне". Считалось, что 
в росте недоимок по частному сектору виноваты не одни "частники", • 
а и их "еовэники" в финансовых органах. "Советская Сибирь" регуляр
но печатала подборки материалов "Как провопит сибярайфо клэссовуи 
лииип", "Финорганы должны испоавить свои ошибки", "Полностью вскрыть 
недочеты в финорганах" и т.п .^"*' П ник работники налоговых органов 
открыто обвинялись в сговоре с "частником", настоГ.чиио эвучял при
зыв осу(цествления пролетерскэЯ инспехпии деятельности органов фис- 
кп. Зачастую инициаторами подобных проверок выступали центральные 
и местные партийные органы. Так, Рарнаульекий горком 3 !Ш ('') а де
кабре 1929 г .  предложил сегретаряг- сквужкомзв по прнтеру Москвы 
провести "мероприятия по выявлению и сбору недоимок с частника", 
включавшие не только проверку рабочими налоговых органов, но и аье- 
з а п ^  обыски силвми рабочих на квартирах у  частных предпринимате

лей •
Подобный поиск врагов отнюдь не был случайным. Ведь надежды ае • 

счет изъятия денежных eyw ' я материальных ценностей у  частных пред
принимателей пополнить государственную казну оказ.ались во w oro»* 
несбывЕимися > и клапан согшальной напряженности был открыт поиском 
вредителей и классовых срагов.

Началом кямпании па открьггой ликвидапии частного капитала в Си
бири, как и по всей стране, стал); тгодаости в проведении хлебоза
готовок 1927/20 г .  Зо время известной поездки партайной делегации 
во главе с ИЛ.Сталиным в Новосибирск зимой 1928 г . ,  так называе- 
мл< "тройкам", ьаяеленнь'м чрезвычайными полномочиями, было предпи
сана 3 обязательном порядке привлекать к уголовной ответственности 
по статье ТСГ’ уголовного кодекса ва спекуляцию продуктами сельско
го  х о з я й с т в а П р и  этом поводом к аресту, конфискации товаров и 
всего имущества частного, предпр.и-з)мателя могла служить стгупка им 
хлеба и других дефицитных товаров я пределах, превышающих потреб
ности индивидуального хозяйства, сокрытие хлеба и последухдиЯ не- 
яьтуск его  на рынок и т .п . дейстрия. Поводом к аресту зачастую 
мог служить лишь сам факт владения крупным недвижимым иь'уществом
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I я наличие а мгамне болмаги яомчееам товара. Дрвцге1И |и» аа 
ше 107 статьей jrraaoaHoro иояекса мры иакаэемы еащншеь в т~ 
иению свобопы epowow до эцнаго года н яомфпскаши аоого ода части 
имунюства. При атом имен..о .Чарчомат финансов шияед иимдпторои 
мер лкаения свобода чагтннх предпритмателай аа неуялату иалсгоа 
ил. сочрнтмя. оборотов яредпртлтьЯ ’̂ .

Оперативные еводш ОГЛУ, еолраниявиес11 в фонде управавим крае
вого прокурора Новоскбнрского государстваин1Я*о архива, саидетемл- 
n y v t ,  что только во второй половине якаарк 1923 г«, иж, кат го
ворилось в докумнтах, с начала проведения мипанин, до KOixn )> 
сяпа, в ropmax Сибири было арестовано более 100 частных нродяри- 
ниматемй^ '̂. Среди них - тсрговш хаебои, мануфактурой, чаем, мя
сом. Их иыуцестао было конфисковано, ямевн|иеся явнвянпт) наксияання 
наьяты, иагвэинк, лавкк, иеотерские вакрыты. Соебнаиня об ареетая 
частма предпринимателей и кон^схлош их ицунеств m охеяили so 
сгранип "Советской Сибнри*^^\

Способы перекачки средств вв часткокепиталистического хоаяйотва 
в госудсрстванпхй сектор 6tuai офипнадьио еанпионаромш и шрху- 
ляром наркомата встнони и Верховного суш РСФСР от 20 апреля Г329 
г. "0 мерах борьбы с еокритти дохонов"^^\ применение которого ми 
практике также приводило я обыскам, арестам частных врвднрнимиате- 
лей я их семей, кснфискапням киунаотеа и дроччи ревраееиян.

Деятельность правоохреттвлыеп органов подявгчммлаеь шрояой 
пропегандистскей кажаниой в пресса. "Соаетеяая Снбнрь” в качвотвв 
епигрефов ко Boeiqr иатаряалу время от времаин по»м|ам друоно ма- 
пачатанпиа, броеапциеея в глава лоаумн: "Будем яврчаавтв яорни 
келиталчама", "Дяемь твердуо яяассовум партнйнув аанив*. "^отям- 
ш я креетьянхи, вод рдгяомодетвом Коимуияетичяаяой партии риимар- 
тывайта наступление на кулана и ивпиаяа, стройте соамлиам", "Нддо 
крепче давать отпор кляссоаоког врагу" а т.м. Пошив eforo пчатм 
ре?уллрио помедала материалы а раворении а эакрнтня чаетиих яред- 
прмятмй̂ ^̂

Действия в огнененха частных предприняматалай п'отапанно сталн 
■тряобретать все более «бднй характер и распространяться со сферы 
непосредственной частнокапиталистической деятельности на чисто бы
товой уровень, аатрагнвать семьи представителей новой бурмуаяки. 
Так, э Томском государственном университете поста провергя соцха- 
лного состава студенчестве более 100 человек были лишены Прага го- 
Л'У!а и исключены иэ вуеа исключитегьно ио-еа своей принздлежнпсти
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.22)к ееи м к  честных промшеннико* и торговцев Ан логичные про

верки с теми те последствия ни были проведены в 1929 г. в больинн- 

стве учебных заведений Сибири.
По ревенив первого краевого съезда хилноопеоапии "нетрудовой 

вленент” подлежал в короткий срок полному аыеелвмиг ив кооператив
ных домов. Предполагалось действовать под девизом; "Ни одного мет
ра жилой плоцади в мунипипализировпнных донах -  нетрудовому вле-

и2‘’ )менту
Вьесте с тем сама деятельность правоохранительных органов по 

отн01пенип к частным предпринимателям приобреталл вое более наступа
тельный характер, а применяемые к ним гдеры становились все более 
суровыми и насильственными. Широкое распрострвнение получили ноч
ные обыски с последугцими арестами. Только в ночь е 4 на 5 января 
1930 г .  в Новосибирске было проведено 196 таких обысков с пос.ке.ду- 
щ ей  кон()иск8цией имудвства и нало^нием арестов на денежные вкла
ды в обществе вэаимниго кредита. . Частный бизнес как таковой 
стая ассоциироваться с вредительством и злостной спекуляцией, в от- 
нопбнии которых вачастуи при>«нклвсъ высшая мера наказания. Занима
ться частнопредпринимательской делтельностьв, таким образом, ста
новилось опасно для жизни.

Подобные действия привели фактически к полному свертыванию ле 
гальной чаеткокапиталистической деятельности, ее уничтожению или 
переходу частного капитала на нелегальное положение. К £930 г . в 
Сибири нс осталось ни одного частного цензового предприятия или 
крупного магазина.

Таким образом, отвеча,ч на поставленные вопросы о сущности нало
говой политики государства в отношении частного капитала на исходе 
новой окономичеокой политик-и и ее месте в катании ликвидации час
тного капитала,• на основании приведенных выше фактов, можно утвер
ждать следующее:

1) .’ 'величение налогового пресса в отношении частного капитала в 
конце 20-х г г . достигло той степени, когда дальнейшее развитие хо 
зяйственной деятельности становилось невыгодным. Подобные действия 
государетва однозначно M O rj'T  оцениваться лишь как административные 
по своей сути.

2) Ликвидация частного капитала в конце 20-х г г .  осуществлялась 
государством последовательно репрессивными мерами, среди которых 
решающую роль сыграли обыски с последущ иш  конфискациями имущест- 
иа и арестами, налоговая же политика государства в совокупности с 
ограничениями тозарных поставок государством частному сектору и
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и реяра^тим (жамим locjiejpwiqr гоеуяарстиммя крцрт» еыг|»- 
к  ляшь eeiioiramtvxbiqr* роль.

П?К1ЕЧА:1ИЯ:
1. 1*с>рооо» 1.Ф. Рааая^ И мал борьби е иммявтй ((ураувмаЯ 

<№ мстормк лиямца|я№ калиталиолтеечях мняттм героя** 19вб>
гг.). М .,1^ ; l^oNoa .Ч.Я. )Ьппмдяшм wteaiqoifтореям ма- 

г.еоя а СССР.-N.,17:9: Аршпое Ч.А.. Nopoaao Л.*. Борьба иротяя т -  
пятьитстетвеяих алемитов а пр<л«аленносоа я торгома.ЭО.« - начало 
30-х ГР .-Я. ,19^ и др.

2. Артпоа Э.А. Эта.» ь явтади регуляроваяня Toproao-apnw biiii 
него превприки11-ат8Лветва//Эгсно11*ичвся«я пеишппт Сояагеядго гоеу* 
даротва в пер̂ тодкхР период от •сапиталмэма я еао11алня«у.-М.,196б.
С. 129; ЛтпУ«и!оз В.И. Реавитко еоввтелой торговли в !>и<нрн в Роям 
еониьллотичтсиого строитвльотва (I92I-T928 ».)-Тов«я,КЙВ.С.212 
к яр.

3. Лехъоут Р.С. Ъбор путеЯ я методов етромтельствя о01впллвм.
// Вопросы хеторля. 1966.Я 9.C.IS.

4. Лаичяя Е.Ч. Чает*1ыЯ халятал города а 192%̂  1930 гг.: вытвоив- 
кьх или ликвядапнкТ// Эеспжн Леттградеяого jonraeperteTa. 1990. 
С«р.2.Вып.1; Литвина З.И., Ашлаяся З.Т. Чветиов яродприинительет- 
во в Зоетошой Сиб!*рм на исхоао нева// Рвеемг явяевенал: оолитта, 
вилиожяа, культура.-Мсвосмбярея, 1991; Лтолобова Э.Г. Чветиов ярвд- 
принимательетво в хфоачиеииоетк и торроалв Лярва.>и •  уеловшпс и»> 
па// Там ш и др.

» .  ЦГАНХ.-Й.Г»33.-Оя .1 .-Д .69В 4.-1 .243.
6. Там ка.-в.4372.-0п.12.-Д.Т1в.-Л.’ 4̂31
7. 1>иааль П.П. Прышв маловп: очв|в уверяв в Враяуяям.-Х. ,1927.

С.100.
5. i'Aij0..6.6.-0a.l.-A.lBf2..4UI3-X4.
9. Закоин о чаетиам яалиталв.-N.,1929.0.13.
:0. ЦГАКС.-Ф.Г/33.-0П. 1.-Д.6904.-1.236.
IX. Там яв.-Од.7.—Д.360.—Л.С4.
12. Там мв.-Оп.в.-^.5в7.*Л.37.
!3. ЦГА0Р.-Ф.374.-Сп.1.-Л.49Э,-а.2БЗ.
14. Советская Сийврь. 1929.16 сонт.; 1930.9 ямв. ,5 фаар. и др.
15. ПААК.-4.4.-.0Л.З.-Д.23.-Х.З.
Тб. ГАН0.-«.20.-0п.2.-Д.Г«.-Л.9,89.
17. ЦГА0Р.-Ф.374.-0П.1.-Д.49У.-Л.1Э6.
18. Г/К 0 .-Ф .?0 .-0п .2 .-Д .Г7б .-Л .3 -8 ,14 .26,64 .
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19. Сочтен—  СМкцрн.Пе8.2в — в. .2 фмр. ,17 н м  я др.
20. Эняокм о ннетнон яосв1теяв. • .С, 310.
21* Сояетен—  СМярн. 1929.29 яяя. ,24 фяяр. ,в лртс.28 вям я яР-
22. Т—  23 ф— р.
23. V— — . 1930.24 яка.
24. ЦГАОР.«4.Э74.-ОпЛ4.-Д.8в9.<41Л-2.

rtiix М.А.
К вопгесу О гаси н с ш и  в станоеосшх со- 
ЯЕЮем ТОРГОВОЙ iiojoraiai о в гм о зэ  гг.)

O r —  я н—  В1>|вг.тяи ояобо—  t'Ô oiMMei еоктеноВ ятеиомн 
— ежой еяетем, жоторув жавеетн^ яммо— ет И.Ь|рм—  —  б—  ооми- 

"яжоно— яой оберрда*^^ ttionw наш. иредпря1— ni— i но-
ЯГЯОяатт«м рввярвлт паааяяиня?и, иядееяодоз— м м  я что 

емга* опаоюе - — редко пояторянт омбкя КПСС. етрен1въ тонраят 
RttioeeajmqrB роа> гос;с1врстоеинаго а— ^ате я яконо— яа, тон саялк 
еакраняя комаюраю нятодц а яояяйетач1той сояятяке. С ягой токая 
араиия. аатчоим ятшотчвотй вая11ткя1 ROcauipt—  я 1921-1933 v t . , 
когда яромходяжо втановдвияо осиоаниж яно1ятутая ежтткой яояяВ 
етяя— ой oMTOHi - аадача отширь иа— жова— . Хар— о ияаавтио 
кун отяопнд 3.11,2— 1111 торгонаа я усяе—  НВО. Яяяетно я 
другся. — я яа— атв! «ЯГ—  яоаатякм TOjroHJn. ага— м  «дИой п  
ианбоявя кард — яраямя— t алааямтоя еояатекой аж— .

Сооатячая яыоря—pafaa гяеаян ай  вробяа—  аяемк! |цядстаа1паж1>- 
я а , —  я в кам —  я я я ч я тя а м 1й ф яктичг о й  н агар ам , птарЛ чиоет 
(tiiaH jw  яад— |ув я практнчаок у  яам пм ть^'. Однако аюодн в опенка 
ятяя рябят таемо уаяаанн е  роояооетяеяа— я—  партнйнмыя уетгяояяа- 

кот^дрна яо — o r—  бш н е а к в а т  ео йта— чским "К^аткяи кура—  
яетяр—  ВИП(б)*. Поят— у станоа..ж ю  еокетекой торговой nDaHTMim 
прадставяонс гак оапь иооаедч— тяжъкн-х асЧУд над -ieeMiHKov и »го вы- 
тяен о те к 1929̂ .1931 г г . , я сояарпспк:тьовв!1Нб советская тотяч.яжи в 
последу»—W гзмы. У— , п— овнея картина чреовыЧйЯно далека от истины.

Торговая !1Л вТ1?ка божыве— ков начвлясв в 1921 г .  Правда, л нача
ле онк ВОВ ко попытались cnr«.4bsOBaTb привычный по грождлнггай зой- 
не метод, а имэнно, обеспечить омичку города и >вревчи с почасъв 
11родуктооб»1»на. Одна j в лвгустс! 1921 г ,  Лен!пу стало ясно полное 
фиаско прямого продук-гоо^исна и неоПкодкмость сзоболк' товаг'сСо. 
рете в форе=. луплк-пролаж'-. Этого ьельс?( 'ыло сксзйТъ о »/уогих  яру-
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n n  б а п м в и к а х , которна вцв о м и м  в дивкувемв ив етраю твх врео- 
еы п ш а п е ь  найти отдежьнш проечеты в «фГаннввции прямого прояук- 
тербменж^ч В.И.Лешн оиаваявя cbivm баяьвим рвашстом в Пош|тбвро. 
Имвйно бдагодаря е го  наотойчивости, в ему порой приходияоеь прибе- 
П '*ь  и угрозе отставю!^' -  н(явя вканомичес|1ая поштика и юбсв^а 
торгю яи стели свервившмея фактом уже в I922>I9T'l г г .  Он окввал- 
ся первым большевиком, который на!вел "т у  степень еоединения частно
го  интереса, частного торгового и н т е р е с а . . . Н о  втим строчкам, 
проди;<тованным 4 января 1923 г . смертельно больным человеком, в от
личии от е го  идей в 1921 г . , не суждено было стать политикой болъ- 
вевистского руководства, поскольку НЭП так и не был ими воспринят 
"всерьез и надолго". Уже в 1923 г .  среди больвевиков заметно рас
тут опасения ч лодоарительность я рынку. Наглядно ото было проде-* 
монстрировано в докладе Л.Д.Тропкого на ХП съезде F№1(6), а стать
ях Е.А.Преобр'шенекбго и Г.Л.Пятакова. Конечно, в больневистском 
руководстве тогда еще были достаточно умеренные деятели; А.И.Пл- 
ков, Л.Б.Красин, Ф.Э.Дзерминский, А.Л.Шорупа. Однако они были в яв
ном меньпинстае в Ш  партии. Кроме того , надо учитывать, что хотя 
их подходы к вкономике и отличались от "левых" больней вэвевенное- 
тьв и реализмом, вместе с тем, несли на себе печать больневиотекой 
идеологии, а именно, временности суцествовения рынка. Так, А.Д.Щ к 
рупа, один на немногих сразу поддеряавних Ленина в е го  стремлении 
изменить вкономичеекуп политику, допускал возиояноеть власти не 

^только в.тая'п, на торговлю, но и полностью распоркжаться вю° .^Зе- 
еьма распространенню! среди больневиков было упроценное понимание 
механизма овладения рынком и торговлей, которое сводилось к сосре
доточению в руках государства больших валасов товаров.

В свете этого  становится более понятной та приверженность боль- 
гевикоа к админнстративным, насильетвеинш) приемам я овладении ры
нком и торговлей уже в начале 20-х годов.

Уже а > «е  Т922 г . была органивована Комиссия внутренней торгов
ли при СТО -  первый спепиплъный аппарат управления торговлей. К^о- 
гие в ЦК партии считали необходимл* иметь Наркомат торговли и лишь 
настойчивость Ленина не дала реализоваться подобной идее. Но черев 
два года, в мае 1924 г . ,  по решению ХШ съезда Р!Ш (б) Наркомат вну
тренней торговли все-таки был создан. Такой ход событий в 1924 г . ,  
по навэуу мнению, характеризует об)дий подход большевиков о необхо
димости жесткой адатнисгративной линии в области товарооборота и 
р т к а .  5 пользу такого вывода свидетельствует содержание револю-
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свой
HspMi^epB

pwii» ll торт 
wx
ИОВвГО MDRQMTB

Поев»,

Обртцаот ив овбя 
в вевй ввртивй.
|»МВ ЖЯ

веявшив моввавпум 
«в IBBHBWOrO мввровйврвтв, -в- 
ввртовв "воамюго 

рвгяв

втою йовумвитв
ревомипю Я1 вввввв ■ вог т т в я ивв Qt ”06 

вех вмивип 1воко1  п о я т ю *  (йвяабрт ТКЯ г.) о яяпввыметс про- 
цмвя виедрв1ма вяиового ямвяв. То ввть, м ш в м в м  в томах ввр- 
BonTBoatain пмивваго «аввйетва. о вотврис в TKS г. таворта A.R. 
r>RM~ , огбртоивалюк ува в вав Ю24 г. О тов, втв иаоввкстван- 
иве iMTOBH в экономгааетай воввтнва баямвви110в етвиовнаиеь ваду- 

в Т^4 г. убпщват в довввя Г.ЕКравжанвВбжоге яв том Во Я  
”0 товврооборив я паввовой рабвя*. iS вам рва ко врото- 

ав иаеовмавтим вааиввоа жавайетвв в гвееввтвром я 
т ввяааваовв. 'вт« вовшаяван на аанушв1 мая собой вяаетъ

)

На еаувкйно, что вваиио в вто арам в вахР» вартвв ровввея 
вавовв промаиммой праоэпавт в вааю яоков11ЙеТ1Ю 1ввя райом1, 
ай в поолвдвтвяя аамвтнув ровь я пеярмав рвямчос отиеию- 

ввй. Пяаим втв раврвбашяаавса а oair.pB Нврвамторгаи я ерт г  во 
оявавввсь oTopaaiBOMi от ояврвтивиой рвботн, аосковму во ошову 
рвовраяваамм пряиммваиеь орнбл1В1ггяхыя1В, на учитыващт споли- 
4я<9 районов почаавтаж, остапсв в товоропрооодявей оетн. Кромо 
того, а м ш  аваовв luaimpeBBxao» в овучввтвяяяиеь по квартвлем 
■на оаввегмсстгот нонмичтуш  рыича. Зачонпмерно, что гврвм* опыт 
их осгаоеталонм в I92V25 р. т а ч а л  критику со стороны счециаля- 
отов и хвям евмпс боипаевикга. Накбояоо остро втч планы в 1925- 
1926 гг. критичевол руководитель венх в.Э .Даврктслий, справедли
во аидавни» а них угрову JupoKpoTHaaiWH товарооборота, а аначи^ 
и рост аатру:1;нений в сиабжнии деревни прои«1Лвнныи4 тсварам* . 

начале 1927 г .  0R.ni ие руководителей государственной статчетики,
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ярофеееоо А.С.Перцшм, epew Я|ягаш • a w a m w  реет еяроеа яерв> 
т я  вмяемл мммио пханы ашоэа ■рсмтояаро»^*. Явяяг тем прет я — 
о—нА ямова яе года я год рапаярялазь (апат плана— бодь—t  тер- 
{мторий, рост исянх то—ркых иояенклатзгр) я ftMtCjamcb раеярв— - 
ииен то—рее до уеада втодлапвльно^^ч Г—вмш провехтка»' т в—и- 
тмкком планов —воза выетрпал Наряоият торговля ^>СР. Председатель 
торговой свв—я Госллмп СССР Н.9якгградс1ся11 со машем дела —сал 
в ееррдяне 1928 г . , яга *яме1В<о НКТорг яерез планы —во— все ло- 

перекраявает и реепределяет по-свосяу*^ . С ян—рс 1928 р.
оня стали главной формой планового то—рооборота стренн. И в остл* 
бое !9Э2 г. ЦК В№(б) яреб—ал в у—ренностя. вто е помо—в яла— 
в—оеа маяно изкять —то—ри—ше, прпнудятельиий веезртяменг^  ̂ , 
аабывая, что имнио ети планы ■ Т925 г. навнаалиеь глаанымв вяиов- 
ня—  увезаннмх отря—тельных явлений в то—рообороте.

Uo—yn поддеркку такому наомльетминому методу в торговле о—- 
вы—— кадромя полипнга Ф  боль—еикоа, которм не претерпе— еу> 
Вретвекных иаиенений поела грахцанекой войны. 3 Т921<>Т923 гг. кад
ров— политика а какой-то ста пеня смягчалась по—пиеЯ З.И.Ламжа, 
A.R.HIKO—, Л.Б.Краоинм, Ф.Э.Дэер—некого в отмооенки к епециаляс- 
там. Од—КС очень скоро гоеподствупцей среди больпемков стала по- 
вишя подоврительнссти к непр—ани к елешалистам. Веспой 192Э г ., 
т.а. еце в условиях етаноелеиия НЭ1в, на ХП съезде партии Г.Е.Зи- 
ьовъеа в угрокавцей форме потребовал от елеш1алистов "забыть* 

свод обвинешя боль— ков в некомпвтенш1И̂ ‘*\ Черев год ХШ съевд 
РКП(б) паста—л —щаяу "снабдить новый наркомат и его iiecTiBie ор
ганы доитагочньш числом иепыте̂ лвл членов партии*^' Ясно, что к 
мае 1924 г. "кслытаиными” кадрами ь своем больяинсгве яв—лнсь лв- 
да, прок— не себя в услоомях "воеиноач) кпммуни8)ка",когда насилие 
в наиим были основными мятодами хо—!̂ стэвнной деятельности. Поэто- 
IV стано—тси понятным почему поедзгпреадение Л.Б.Красина на ХИ еъе- 
аде о необходимости продолхнтелъноЯ выучтя и учения для хоояйстаен- 
ной работ:̂  не было услшаио и годцеркано^^^

3 октябре 1924 г. ЦК партии принял решение перемети на коопера- 
тивнуп, торговуп и кредитнув работу на менее трех тысяч коммунис
тов, а в начале Т925 г. сия установка была выполнена ня 90 прооек- 
тое. В марте 1925 г. ЦК утвердил полоавнио об оргрвопреде, который 
долтн был ввести система1И1»скиЯ учет, подбор и распределение па
ртработников для центральных и изстных оргенов. Кадрочув политику 

• помогало проводить и 0[ПУ, его четвертое отделение окоп омического
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управления о е Р ^ р и о  ииформироевло ЦК о партиЧнон составе т о .«Р ст -  

веннмг органов‘  .
На протяжении всех 20-х годоэ подобная кадроиея папитчха бчяа 

до»<ит1руюц0й, а после "яахлнеяоро дела" и отирокенно репрессивной. 
Тая, признав работу Нархомснаба в г .  неудовлетвотательноЯ, 15. 
дал санкпии нс расстрел 18 ч е л о в е к Р е з у л ь т а т о м  подобной дс-ро- 
вой политики больмевиков явилось то , что к конпу первой пятилетки 
Ш' сау вынужден бчл привнать крайне hhbkjx профессиональнув подго
товку знач1.твльной части работников торгового и кооперативно"о ап

парата ̂  Ч
Таким образом, не прот-яжении T9PI-T933 г г ,  иел напрерганый про

цесс нарастания насилия в одном из важнейших звеньев р«нка -  в тор- 
го лле . 1:е-тгди8итвльно, что уже в Т925-*Ж6 г г . неблмдеется рост 
"странных веядай", которые ставили в тупик даже "железного" Ф.З.Две- 
ржкнского, считавшего з  1926 г . госторговлю и хоигерацию бюрокпа- 

тически разб^соЕи^ аппаратакч*'  ̂ Ч
Что же erne было странного в торговой политиго большевиков в ус

ловиях paeiraeTa НЭПа? Известно, что торгозлл в начало 5!0-г годов 
фактически создавалась на густом место. Между тем предстонло охва
тить огро:гиув страну, покрыть ее сетью торговых баз, магазинов, 
ловок. В 1925/26 г г . торговая сеть достиглс своего К1*льминапи0нно- 
ро развития, составляя 35-‘Ю прсцентов довоенного ypim fx. Но преяе 
T925/2G г . торговая сеть стала безостановочно сокращаться. Толь»'0 
в РСбСР за Т926/27 г . убы-ло Т7.8 пропентев всех торговых предприя- 
тий^^Ч Несмотря н.з eflOBecfnje разъяснения в I9.3T-I932 г г . ,
что вытеснение частника не оонвчало уничтохение всякой торговли -  
розничная сеть госторговли и коогера- nt с Т926/27 по 1933 ” . в це
лом по страна сократилась потти в два раз» с 551,6 тыо. до 284,4 

тыс. торговых предприятий'^'^Ч
Откечениое явление, по нашему мнению, объяснялось рял.о*/ пр:1чин; 

во-первых,, советским вариентом удешевления чрезвычайно дорогого 
тергезого аппарата; во-вторых, недооценкой торгоьлк, как необходи
мой офепы расяирвния воспроияводства; в-третьих, расстройство то- 
вг.рооборота вело к росту нстураливации народного хозяйства; д-чвт— 
зертых, ^чфу.ч«нием т(?гя*ов;л предприятий за счет мр.тгих. Последняя 
тенденция в то;я*эвой пол; тки большевиков быта теснейшим образом 
свявена с иовроежим адкинистрировашем в еэварообороте. Зедо не 
секрет, что о,^утпеств._1То приказы я коитролиросять их осу'дествлсние 
ггроде, когда и»жзп1Ь дето с меньшим количеством и доотатечно кр’^т- 
нкми торговья/и предпркягея;ль Пао” ' й^w  д'У<у»сьт>_' у'лсчя.-.юь от
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оценки еокрае<9ния торговой сети, ее последствий для народного, хо - 
вяйства. C n eo ien cn i же отиечаяи, что сонрп!1|ение торсовой сети ре- 
вко усиливало алмотажный спрос, мобенно а деревне, где всего си
льнее шло указанное сокр‘ццэние‘̂ "’ % Рвсояотренный процесс в парти
йной торговой политике являет собой яркий пример липетри '' больше
вистского руководства, когда насуцн|де интересы ’ 'ловека полноотьп 

' подменялись политическим! и идеологическичм интересам! пар'шйного 
и гос]'дарствснього аппарата.

Нчиболсе воинственно испольэовелись большевикоми насильственние 
методы в области ценообраэосакия. Это и понятно, поскольку в рыно
чных отноиениях оно играло ключевую роль. И вдесь партийнея поли
тика претер!1ела стрсмитэльную оволааию. Если в 1923-1925 г г .  руко
водство партии хотя и с оговорками, но привнавало необходимость 
рыночного равновесия, то уже в 1927-1928 г г .  напрочь от него отка- 
вывеетоя. J)cxii в 1924-1926 г г .  товарный голод вызывал беспокойство 
в ЦК больтеЕикоВ: то в 1Э28-1930 г г .  е го  начинсют преподносить чуть 

^ли не источником движения в советском хозяйстве. Весьма показатель
но в этом отношении еаявление З.В.Куйбмиева на заседании СНК СССР 
в ноябре 1928 г . ,  который возраьая А.И.Рыкову подчеркивал, что 
"говорить о полном ревновеепи спроса и предложения есть кардиналь
ная овшбка, наоборот несоответствие спроса предложению и толкает
про1||)|щленность на быстрое развитие и свидетельствует о роли благо- 
лпкп.лаиь..' 4) Нелание »е  вг1«шаться в ценообразование у большевист-состояния
ского рутсоподства было уже в самом начале НЭПа. Об атом вспоминал 
в декабре 7923 г .  А.И.РЫков^ .

f Первая серьезная попытка регулирования иен в сторону умоньше! иЯ 
была предпр!нята в  конце 1923 г . б  с в я з и  о  "кризисом сбыта". 3 це
лом эта кампания, хотя по словам Ф.Э.Дэержинсного проделанная "то
порно". принесла положительный аффект -  удалось з.'.воршкть денежную
реформу. Как известно, политика снижения в основном коснулась цен 
на промьвдл.вниые тсь.ары. О.днакс часто в тени остается другой факт, 
а имение, установление нормйропачноП иены на керосин, соль, сахар. 

Л .£ .Каменев называл их "тчерд'ии" и пол.чгал зто решение большим ше- 
-Гом вперед в экономической политике партии 3 декабре Т923 г . он 
раэьяснал почему советская власть "пока не может в.оять на себя на-

посколь"0' для птоговначение и регулированиэ цен на все прод;'кты
нужен "грендиозный апперат"'^” ' . Геля же прин.ять во внимание исто
рический опыт, а также спссоб!^ость Л.Г-.У'.чмюиева пмрпжать 0Г'г,р.е ьие- 
ние, замеченное еще ЭТТ:.Лениным в апреле 1917 г . ,  то безусловно,

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



lol

что ао|(Обныв ooBMitM ие свл|цмсь япъ его личным тенлеи.
Паргиймал политичя ■  областм ав» не обцелвие вниманием исслед>- 

•втелей. К|апю.агечеетаемше исгориия сичоннч вляето о чей 0:717 
m глмшых причин поражении ЮПа в 1927 г. Английский учений А. Ho
ys д о т т м о т , что пояитспа пен окончатв.̂ вио подорвала НЭП учо в 
1926 г . ^  Нам прсдставляетиа , что в свете аыгкаэиваиий А.И.Гтео- 
ва и А.Б.Каиамеяа, декабрьской рсволпвт 1923 р. "Об очередных аа- 
даччх еиенсавгнчнпй волвтичи", ааклинапдей, что конмерсм, бтдкт

моюо"д о л в т контролироватьсе сооб|ж«е«тяи1 политичееки1т 
утверддвть: больаевхяи и в начале НбПа серьезно и глубоко не эое- 
ирниикили ваконм рыночных 0Уилаа1«йй, хотх и псивывали друг крута 
с НИ1М считаться.

3 начале 20-x годов силовые мтащы, иеанм встречав известное 
сопротиаленке получиавих овободу рымочмп отновений. Крове того, 
напуганные разрааиввемся в конце гракдиненой войны иомтсчееяям и 
окоиомическим кризисом, умеренная часть руновояетва бошьаевикоа 
стреимлась оопободатьея от самк крайнвх траянеий "вовннмч> коиог- 
низма". Поэтому наряду со все HepacTanpiM наснлиам адми1В1СТр«»тив- 
ного аневатеЛьства в торгоелв со стороны пг-рпм в 1924-Г9Р5 гг ., 
предпринимались êpы и рыночного характера ^перевод еальексхоокйс- 
твенного натурального налога я деневнув фораог, ого сокрацыме в 
1925 г., упорядочение аренды, найыа рабочей силы в оОльскси хсзкй- 
с̂ -ве и т.п.}. Однако в условиях политической иенслолих бояьаевикое 
сила бнли явно не-равнм, поональят уже в 1924 ?. наснльвтвекиые 
методы бояъвевиков в вконои<гге оказались сильнее рыночных вак№св. 
Это гтодзгтерждастся совреиекныш исследоьателями, в частности, В.А. 
Ильинык̂ Ч̂ Так, в связи с недородом jo мюгик районах вар тейской 
части страны в 1924 г . ревко поднялись тнн на хлеб. Пертийное ру
ководство не навле ничего иного как установить план государствен
ным и кооперативным заготовителям с преяольнн»* закупочннтлИ пона- 
ми (ли'тты). Существование парв..лвльной государственному вояьього 
хпибиого рынко ес^ственно парвгиэ(яало пгнтрал/;?оланнче веХ'мЪвки. 
Партийное руновод-тво виночниио?» этого объявило ч%отн)>1Г1 торговый 
капитал, который с осени 1924 р. стели всячески ограьнчипв?:, г?рйн- 
мущественно aKMHnxeTpaTHBHbooi метода«<и. И хотя эти глсры не лчли «в - 
лормсго результета и бол, jernKsv пришлось отменить лимчтн. но почто- 
рекио ■ 38тиу7т»гений с 'заго ’-от'квми в 1925 г . всовь П!яа8ли волну ад- 
шнт1страгиь ;«х  огог ч..теш1Я »аетж 1Я8.

Уожет боть подобные oiichw, ''ольп^сиетской пот'тип! исс^доч''^-
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мш  90-х РОДОВ оубвектмвну п продиктованы мепрнптием советской 
ховяйствен!10й смстеиы? Ничего поцобноро. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно обратиться к шводач оаврегвнииков НЭПа, которые непо
средственно били связаны с рынком. Например, реяолоинч раеширенно- 
Г '' пленум  совете съездов бипсевоЯ торговли (ипдь 1925 г .*  с ко
торой наверняка был‘ знаком Д.А.1^рупа, без обинг. зв указывала на 
слом действуп1В!Х ианообравуотик факторов в результате действия 
двух рынков: частного и хч:скорг|ерати1»ного. Авторы документа спра- 
оедл1'.ао считэли, что загоп-оеительные пены дояяьш строиться с уче
том получения "нормальной коммерческой прибыли", а не на убытках 
заготовите лай. Ь резилпвчи особо подчеркивалось -  хлебная котиров
ка должна 6tiTb свободна от каких-либо искусственных комбинаций^®\ 
Конечно, рынок облацвя силой естественного, жизненного начала ока
зывал "плановым началам" сопротивление и даже исправлял промахи 
регулируещих органов. Однако комнд1ъб> стиль становилоя все более 
жестким и неуступчивым. 1926 г . овнаменояался новым наступлением 
против повышения пен. Ч итме ОТО иэдая указ "О снижении пен" на де- 
фипирные проилпленные товары в условиях неггрекрапапиегпся товарно
го голода. Аналогичные установки были сделаны большевиками и в от- 
ножгвниь заготовительных пен на сельхозпродукты и сырье. Горьба за 
снижение пен нэ«ч;нуемо превращала их в "тверцые" или "застывшие", 
что в своп очередь перемещало товар на не.легальное положение, вело 
к росту спекуляции, значительным финансозы" потерям государства.
Но большевистское руководство несмотря ни на какие издержки твердо 
шло по курсу администрирования. При гтом пытались преврюткть даже 
товарные биржи в свой инструмент насильственных методов. В мае 1927 
г. большевистская фракция Ш съезда товарных бирж потребовала от би
ржевиков | н̂едрять в торговлю директивные пени, приводить линию сни
жения пен ’'' . 1юоледствием такой политики большевиков был рост бв- 
рократизэции н дороговизны торгового аппарата с одной стороны и 
окончательное расс'кройство товарообмена с другой.

Но вооникает естественный вопрос -  знало ли руководство партии о 
результатах собственной политики или действительно, например, хле- 
боэаготовите.ды1ыЯ кризис 1927/28 г . оказался для многих из них не
ожиданным? Представляется, что лидеры уь«рэньых боль'ыевикэв А.И. 
Рь.'ков, Н.И.Бухарин в определенной степени лукавили, гсворя о ноожи- 
даннссди для них этого кризиса. У них ihjio достаточно информации. 
Другое дело -  раллиэма и трезвости в ее оценке им недастазало. Обо-- 
снованные и научно взвешенные ггредосдереженил бы.ди высказаны jcienu-
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m , работавшим! в центральных ховяйствеиных органах, З.В.Ноьшоио- 
вым, .I.H.LpoBOKXM в 1926 г . ,  А .Л.Вейи^йноь- и другими сотрудамха- 
ми хонмиггуриэго ннетнггта ■ 1Э27 Была у  них и бошео дове
рительная" информаиия своих оргвнов, В чарте 1926 р . в доиледноЯ 
веписке в Itt чттвврторо отделвния вконо»ч1чесхорэ угревления 01Ж 
учарыввлось, что лимитные иены Наркомторго доводят •гооперапию ■•в 
убн тк ов ^ Ч  9 начале 1927 р, учетнораспределительный отг.ел ЦК пар
тии обващал внимлние Оргбюро на пагубность установления Нариомтор- 
POW всевозможных орраяичэиий в товарообороте (на пену, планы варо- 
товоя, их распределения по рейонам). Авторы второ AOKj-MCHTa е ви- 
дичой тревогой отмечали рост "де^^ктов" в области ваготовительныт 
нен, их недостаточную гибхость в процессе заготовох и нееоответст- 
вие цен стандартам и сортам^' .

Причину равнодушного отношения к нарастанию рыночного хаоса со 
стороны руководства партии, по нашему мнению, ишболее точно опре
делил известный ококош ет, современник гЭПа, А.Л.Вайнштейн. Эепо- 
миная события 20-х годов он полагал, что идеи рвночного равновесия 
не |'огли найта понимания среди ;<н(Я'очйсленннх бояьлеакхов, для ко
торых ' рынок, торгоч.чя, рвановвеие являлись в л у ^ м  случав ьрамвн- 
ной необходимостью, с которой предстоит б о р о ться '® . Кстати, эта 
оценка совпадает с утверждением Н.Валентинова, что большевики ив 
приняли НШ "всерьез и надолго". Кроме того , ле»*ксвеснов отношание 
бояьшеаикм к рынку было связано е крайне низким ур<я»»м их обра
зования^ . Ло-аидимому идеаюгическая антипатия к рынку, влемвч- 
тарная безграмотность и опыт гражданской войны, когда с пемощью 
насилия можно было решить почти любую ховяйотвенную задачу -  поро
ждало у  боип.шевиков уверенность в уи. зерсальноети насилия "  в ус
ловиях нэпа. Весьма типично и характерно в втом отношении выступ
ление в апреле 1927 г .  одного ив руководителей Си«?ирской крал Р.И. 
Эйхв, который бвзапелляц;10нно утвержцач. что едиистаенчо верным 
способом вседействия на терговл- является силовой нажим-"дубинке 
Повтому и глубину последствий нарушения рыночно е рсЕноееси» путем 
подрыва цомзебразования и товарооборота вряд яи оспеналали даже 
лидеры умеренных большечиков: А.И.зЪкоь и 11.4.Бухарин. Никто из 
них в 192Б-1927 г г . не вырежал своего протеста против силового зо - 

адействия на пены.
Насилие над тенообразованием с, стрв»итеяьным вытесне

ние*' частного тергезогэ капитала, vi'o в счоп очередь ягаъ ускиряло 
ксизие в облост;: точаеооборота. Ведь не секрет, что крестьяне •"

37)
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куетарн. при нимгояной дяя них т н е ,  устамошпмной Наряомхоргом, 
обращались к часп ти у . Одначо болыквичи ярекмуя|еетвенно иажиуом 
очень быстра иэгнади час-пшП чПпитал иэ торгоы м. ТЬк, если к чо- 
•щ/ 1925 р. на полю частнигса орихсдилось 8 ,5^ вотовоа и 42,Э|{ ро- 
еничноЯ торговли, то уае ч концу 1928 р , в опте частника Рчтесни- 
4.̂  почти пашостыо, а а рознице частная торгов.''-' составляла чуть 
более 2ХЛь'.  При атом большевики в своем желании как можно быст
рее поко|,-чит« с частной торговлей мало считались с стройными еко- 

_н м ч еск и ч <1 потеря»*, которые несло советское хозяйство. О масш
табе таких потерь говорит хотя бы то , что только отказав частнику 
в паревовке грувоч по теяезнай дороге с октября 1927 по февраль 
1928 г .  государство сократило свои доходы по втой статье на б 2 ? ^ \  
Стремительно росли накладные расходы, которые к концу 1927 р. на 
сельс кохоэяГствекные продукты составили в среднем (в  1913 р.
-  100^). Доля же производителя в реализационных ценах внутреннего 
ринка составила 49,14! против 67,1^ в 1913 Поетому совершенно
точное"замеч8ние было сделано еще в конце 1928 г ,  известным вконо- 
мистом Е.Еруикусом, что существовавшая госуяврстзеняая и коопера
тивная торговля была непомерно пом га  и спссобствовела сильной на- 
турализеции сельского хозяйства"**'. Не случайно и то , что в офици
альных кругах в начале 1928 г .  частную торговли рассматривали как 
"пережиток прошлого""^ .

Нисилиэ над ценообразованием и частным торговы»' капиталом сдела
ло к середине 1928 г .  госторговлю и кооперацию полными монополиста- 
» « ,  что в свои очередь поставило перед большевика((и новую пробле
му -  организацию контроля за торговым аппаратом'^^^ Ясно, что по
добная перспектива способствовала дальнейшему разбуханию государ
ственного елпарата. Неприятие торговли как купли-продажи, стремле
ние ликвидировать посредников в товарообороте, отрицание частной 
собственности, вакона стоимости большевистскими лидерами привело к 
резкому сворачиванию товарного характера советской хозяйственной 
системы в 1929 р. 'каванное перерождение хозяйственной системы бы
ло очевидным фактом для современников. Правда оценки подобного яв- 
ленид.не совпадали, Еслч Президиум Госплана СССР в апреле хотя и 
робко, но указывал на парубнбеть сокращения товаров в обороте для 
|Х|!Нкв и народного хоэчйства^^ , то более раепрострииенным мнением 
в 192^^1930 г г .  явлмлось у-тверядение естественности натурализации 
советской эконог>ики в ус.човиях раэвернуторо насте'плсния социализ
ма по всему фронту. Например, един ив авторов двугтомника "Нд но-
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«ом »т«и cowawimecKero в«рои«ел>ел1а”, пездготсяАвмичЯ м.«ч«ту- 
том вконамгамт иеввевовапЛ поя руковоцетвом С.Г.Струмвлта в 
Ш  аьпдзг 'Ш(б) еоверааимо впрно шгеал "о воврастяяов» рола иа- 
Т]граяь»>ого аспекта плана, натуралыш 6aBaticflB а все стввпр;; 
рель рыночныл «̂ аланеов*, о паявмиа af̂ BinrBHoera яанм^ч

К подобный каадам привопнт а миогие совремвнныа аеследова' да.
В ваедмоета, извеочннй аирляКеяЛ утшЛ Р.Лавас указывает, что в 
1930 г. думали об асходе торговла в верехояе я плановому енабаение 
я рбспредйжиип кая ymreepeaawiaay ередству . Правда, он полатвл, 
что веоиой-летом 1931 г. в свлви е вяоиоиачесяам мравясом еоветеяое 
руловоаетво начиквет реаба ли тения термша торговла, понамая иевов- 
тянооть полноро ороеуя8ретялетв1 рвгуявровваия вен. Дуьпетсл, что 
Р..Ъвис Bee-ran переоценивает рааревенаа боям»«ия8«м яоаховиоЯ 
торгоали и дате реТурине упраанвная публивиотзв о неоилце. Соде рва
м и  ревояхяий о торговле оятяврье1тх пленумов -IK ВП1(б) 193! н 1932 
I T . ,  практика регулирования пен а торговли я  роди пврвоД пятялетям 
ввидвтеяъствоавло о том, что И. В.Сталин а не псиааяя об откааэ от 
полного огосударотэлання товарооборота.

Таким оброаом, на протямеияи всего периси̂ , начиная е 1921 г. 
бояьоввики взяв кзгрс на огооударствленив товарооборота, адамиистрь- 
тивное фори*раванив пен я кокпу 1929 г. добилась мснополавын совет
ской торговли и натурааивапии иаропн(Н'о хоаяйства. Подобный рееулъ- 
тат явился плодам системвтическогв насня!я со стороны больвевиксв' 
над вкономикои. Торровап политика больвевиков а 1921-1933 гг. усу
губляла товарный дофишт, посхолъчу насилие со стороны власти под
рывало вахт стоамоста, не коеволяло кокмуниетем правильно соиеые- 
рять аатраты с ревуяьтнтами.
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