
ТОМСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРЧСНОГО д нлм еня  
г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т  н-«еяи 8. В КУПЬЫШЕВА 

ПРОБЛЕМНАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
ИСТОРИИ.АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

ИЗ ИСТОРИИ СИБИРИ

X

V

ИЗДАТЕЛЬСТВО т о м с к о г о  УНИВЕРСИТЕТА 

ТОМСК — 197В

X





TotiCKZi ордена Трудового Красного снзг.она 
государственный университет иглеял В.3.”ч./-Г2:аает:а
Проблэмкая каунно-иссдедовательская лаооратооля 

ясторга, археология и атяографпз Сайпри

И З  И С Т О Р И И  С И Б И Р И
зыцуси восекнадцатый

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ КРЕСТЬЯВСТВА 
СИШРИ



РЕД.'ШЮННАЯ тШГИЯ; 
Профессор, доктор шсторкческшх наук 
Л.И.ЮЕНКО Сотввтственн1й редактор), 
старшне научные сотрудники, кандидаты 
ясторнческнх наук В.Ж.Дудукалов,
A.T.Ion4id.

Издательство Тожкого университеты, 1975 г.



В.И.Дудукалов
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ iffiSffl/ ГОРОТ.ОЫ И ДЕРЕВНЕЙ 

В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА К НЭП7
X съезд партии, состоявшийся в марте 1921 г .  под непосредствен

ным руководством В.И.Ленияа, принял решение о передоде к новой 
экономЕяеской политике. Она была рассчитана "на преодоление рг,э- 
рули, на создание фундамента социалистической эконо;шш1 , разви
тие крупной промышленности, укрепление совза рабочего класса и 
крестьянства, на вытеснение и ликвидацию капиталистических але- 
ментов, на победу соцнализьл. Путями выполнения этих задач быги: 

всемерное развитие кооперации, широкое развертывание торговля, пс- 
пользование материальных стимулов и хозяйственного рас^ета"^^.’

В первый период нэпа партия и правительство зассчитывали вос
становить товарооборот мелщу городом и деревней посредагвом нату
рального товарообмена. 1^звитие товарооборота между городом и де
ревней имело большое значение в укреплении союза рабочих и кресть
ян. "Правильные взаимоотношения между пролетариатом ж крестьян- 
ятвом, создание вполне устойчивой формы эковомического союза обо
их классов на период перехода от капитализма к социализму,- гово
рилось в резолюции I  Всероссийской конфере1П1ии ЕКП (б),- невозмож
ны без усганоадення систематического товарообмена,продуктообмена 
между промисленностью и земледелием"^^.

, федоотавленне крестьянам права свободно распоряжаться чзлвш- 
каыи своего хозяйства и вытекающий из этого индивидуальный това
рообмен иорождал свободу торгови  в рамках 'мес-иого оборота. На
туральный товарообмен с крестьянствсн1 проводился на добровольных 
началах, однако предполагало<;ь, что большая часть излишков про
дуктов пройдет посредством организованного товарообмена через 
государственный ж кооперативный аппарат. Практяческая работа по 
проведению товарообмена была возложена на потребительскую косзэ- 
рацию. С введением организованного товарообмена в стране ставилась 
задача не допустить частную ‘.'орговлю в товзрообороте между горо- 
доа ж деревней, ограничив ее рамками мастного обороте.

1) 50 лет Великой Октябрьской социалистической революции.(Те
зисы ЦК ШКХ:). М.,1967, C .I2 .

2 ) КПСС в резолюциях... , т.З , с . 288.



Проведеше товарооборота в Сибири проходило в обстановке 
охесточенноб классовой борьбы* Активно действовали белогвардей
ские алеиенты и iQpia4ecT30. Партийным организациям приходилось 
преодолевать упорное сопротивление эсеров, засевших во многих 
губернских и уездных кооперативных организациях-С целью укреп
ления Потребительских обществ летом и осенью I9 2 i г .  были про
ведены мобилизации коммунистов. Разъясняя сущность и значение 
государственного товарообмена для укреплешш рабочего иласса 
н 1ф естьш ства, посланцн партии 1фоводили беседн о значении но
вой экощияческой политики, устраивали митинги и сходи крестьян, 
-̂ .̂-дчиишж практическую помощь в деле налахжвания обмена между 
го^юдм! и деревней. Для проведения товарообнвва в Сибири к осе

ни 19ЯТ г .  в органы потребштельской кооперации было направлено 
значительное чвсло коанунистов.

Однако, весмотра на прмввше меры, оргаинзоваявнй государ
ственный товарообмен как в Снбщя, тик и по всей стране, не дал 
(ящдвешх результатов. В силу яеишаввжеттяостн обмма продуктов \ 
сельского хозяйства на щи— wiininmi товпрп яатурадьанй товарооб
мен сковывал хозяйственную жницнвтину щ встьнн. Острай недоотв- 
ток товаров народного потреблевин, отсутствие дороог, треаспорта, 
слабость вотребнтвльокой кошерац—  ща1нелн к серьезным хфосче- 

там в оцгаке возмдвюстей рнвиа.
В условиях рвавнвсаинвгооя товнрооборотв ватуральш1й товиро- 

обмен стал тормозом товврвого|про«нводства, а поэтому он вытес
нялся и уступал мест о торговав, которая стввоваш сь основной фор
мой этояомической связи неяят городом ж дер—вей.

В .Я Л е— н , выступая с доилялпи "О новой зконоаяп еской 
тике" на ?П хуберасяой партко^^вренцвя в октябре 1921
годЗ| указывал: "С товарообмашн! ян него не в а п о . . .  вместо това—
рообиана нолучш ась обыкновенная иупжя-продажа, торговля. Потру-

денехво-дитесь щшспособиться к ней, гаачв стдхдя куплнчхродаяд 

го  обрацення захлестнет вас
Эта пддижя в.И.1внжнв в больмай степени ртяосжлась i к (йнУири, 

rj№ преобладвнне мелкотоварвого проязводства в складввапнаеся 
рыночные отнопеяия, по существу, на нет свели оргаиизованные го
сударством товарообменные операцнв. Црактнчесин организованные 
товарообнешые операцнн стали разворачиваться в то время, когдв

3) Ленин В .И .‘ Полное собрание сочинений, т .44 , с.20В.



частная торговля успела прочно захрепвхь своя
Несмотря на то, что натуральны! товарооОнев на дал 

результатов, праведенна его вмело положнтвльвое звачавна в вооста- 
^ н в н  народного хозяйства. Дале прв валнчнн огрбнных труднос- 
гег в нейлагопряятно слохнвшвзся уоловвй в Снбарв к охтяОро 1921
года удалось заготовить путем товарооОиена более 400 тно. пудов хлеба-

Натуральный товарообмен в 1921 г. авнлся одввм вз первых ма- 
Ропрнятнй Есисунвствчесхой партии в Соватсвого государства по осу- 
вествленвв шчвл новой аковсынчасхой полвтвен. В условнях даяем- 
яой янфлнцва н товарного голода он dsa вмзбеввой в «днвствевно 
воямпжяпд мер<Д, способотвуицай вв ооноае HenoqpaacTBaBBoro продух- 
тообняв установляннн пряной связи мехду государствмвой прсемв- 

в сальсхш хозяйством.Додготовва в щратпаовая работа 
по восотавовлянню товарооборота мамду городом в двреввай похаза- 
лн аеобходвиость вопользсвавхв товахво-даювшос отномнхй, ууфеп— 
яеявя торговых, фвнатеомх, цюдвтнвх органов. С равввяем товвр- 
но-даыааова отновевнй проатдало форифсшанна гооударствевюй тор- 
говлн в оргашцйщвонная парастройт работв потребнтааьсхой хоопа- 
рацнн. Вазвнтве товарооборота в товарных связей наяду apoiBHira- 
востьв в сальсхв! хоаяйотвон быхо фундамевтон, ва освове которого 
провсходнло у^шиевне с о м  рабочего вхвоса в краспоства.

Важной задачей а областн нвроявого хознйства в расоштроаа- 
ш й  пермод явмаось преодоваам товвриогв врвваса. этого пвр- 
*«йявн1 в хозЛствеяваа орсвндам бмж осуавстваав ряд дарощшятяй.

Пра,41 Ц1МВТВВ, цроняводж1дав товарн авродвого потребваим̂ быжж 
зцдалеш1 в особую группу, овабвавна которой топхввоац сырьем в 
ивтерналамх бнхо вав.очарелшн1 . Этим превщшвтмни бнлн предостав- 
лш  шнрохве права в заготовке оефья. Иавва »■ « « »  да  госудврст- 
т  предпрнятнв бшо ранево передать ва вачалах вревдв коооервтнв- 
ным органвзацввн в частят лжцам̂ .̂ Ки«а яшгпшги поля-
твха в осуоаствлен переход на сдельаую оплату труда рабочих̂  • В 
результате проделанной работы в пехом по Свбвра авработха одаого 
рабочего по сревнеавв с 1920 г. повасжаась адвое^\

Назрушешвя интервентами к бедогвардейцам1 промпхаввость Сн— 
барн была ва в состоянвж обаспечкть 1фестьнв в доохвто’вом гплв- 
честве необходяшми товарамж. Перед партайваш в соаатскав орте- 
намн Снбврв встала задача восстановденвя хфстарвой щюишимвоств, 
sax требуицей наименьшего количества натерввльшх затрат.

4) К коалу детабря 1921г, дп Свбнри быхо ‘сдано в аревду 152 предпрвятия (си.;"Власть труда*Иркутсх), 1922 г.,5 января.5) ^.История Сибири, т. 4.1.Л968,с.190.б; Там же, с.191.



Сжбревком ва заседании 23 декабря 1921 г .  рассиотред ыеро- 
ириятия по развитию и регтдировашш кзгстарвой прошшленности и 
обратил внимание иествшс органов на, необходимость оказания ев 
всесторонней помощи'^^» По указанию Сяббюро ЦК № П (б) во всех 
губерниях Сибири были пересмотрены производственные програвяи 
г.жлкой кустарной прмшшленности. Укрепление прошшленности и 
развитие кустарных производств в  Свб^фи ш ело  больеюе званевие 
в увеличении товарных эахшсов и развитии товарооборота мехду го 
родом и деревней.

Поворот от товарообаюна к товарно—денеинны отяошевиш^ поста- 
зил перед Ко»{унистическов партией и Советским госзгларствсия за
дачу совераюнствовавни работы потребитехьской ва<шервджи и фор
мирования органов государственной торагевлк» Успешное решение 
задач по укреалеш т содиалктхчесхих фащ торговли являлось 
основным орудием борьбы с рестуцв ! *свстшш виндтыдом.  Развитие 
товарооборота и товарных связей между щуаичгнннпстью в сельским 
хозяйством было фундвмеитон, на котором щюисхпджжо укреплешю 
союза рабочего класса и лфестьавства.

"Главным звеном ,- указывая Н.И.ДвииЕ«- в исторической дели 
событий, за которое сейчас надо всеаш сжия ш  ухватиться, чтобы 
создать фундамент ппдипдшчтичастах обявственво—ахонсивческях 
отношений, является торговля. Торговля есть  единственно возмо»-
ная экономическая связь между десяткам  иллион ов  мелких земле-"8)ядядрльцйв и крупной проммиеняостью. Переход к  налу оз

начав свободу торговли щ м регу л в д гюмей роли Советского госу

дарства.
С переходом от товарообнева к товарво-двявияым отяошениш! 

в развитии товарообороте м п д т  гсфодом и деревней значительно 
рп-^рпглп звачеш е аотребитеин*.кой хоснюрвции в народном хозяйстве. 
Перед Ко1в(униотической партяей и Советским государством всте- 
ла задача укрепить ее матернел1М 1 ге ти в и и у ю  базу. В.ИЛенжи в 
работе "  О потребительской и  пром слово* кооперации" (ап
рель 1321 г . )  указывал: "Потребительская коопервция должна 
быть поддержана и развита, ибо она обесп ечи  быстрое, пре- 
вальное в дешевое распределение продуктов" .

Граждаи:кая война щ. интервешда подорвали штермадьно-техни-

7 ) ГАНО. Ф-1. ОП.1, д .588 , л . 96.
8 ) Ленив В-И-, Полное соОрание сочивеив|,  г.44, с . ^
9 ) Цчота B.HJ ПоЕЕое собрание сочииетзи, т .44 , c .^ v j

С.225.
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ческую базу потребительскоЗГ кооперации. В годы военного коыыуниз- 
ыа Еиосерация, вш оляля распределительные функции Наркомпрода, 
совериенно прещитила организационяув работу о населением, зна
чительно сократила свой торговый аппарат.

В начале нэпа потребительская кооперация перелила больш е 
трудности. Засилие меньшевиков, эсеров я других социально чун- 
дых элементов подорвало доверие к ней населения. Разбухший ап
парат, бюрократизм в руководящих органах -  вот что характеризо
вало потребительскую кооперацию к началу нэпа.

Отсутствие оборотных средств объективно порондало условия, 
при которых основная задача потребительской кооперации -  снабие- 
яве населения предметам первой веобхсдголости часто отодвига
лась на второй план. Вместо разверть-вания торговой сети в сель
ской местности кооперация в этот период организует в крупных 
городах ряд универсальных магазинов, торгуоцнх предметами рос- 
Еоея. Работа потребительской кооперации в этот пернод затрудня
лась разрухой :ва травсиорте,недостатком товаров и плохим их ао- 

сортяиеятсн.
В.ИЛеш ш , выступая на УП Косковской губпартковференцвк 

(октябрь 1921 г . ) ,  отмечал:"Кооперативная торговля -  это зада
ча трудная, но 3 ней нет ничего невозмажного. надо только отчет
ливо ее представлять и серьезно поработать" .

В начале 1922 г .  как по всей страну тек и в Сибири Лия 
организованы губернские торговые бвро (губторхи ). Осковяыш аи- 
днчаыи губторгоз явились нштоднвтю торговых отриций и оргаии- 
зациа товарооборота меиду городш  и деревкей. Сосредоточив в 
своих руках сбыт продукции цромьвиеваого прокз8олотаа,гтбтор- 
гж высолннди различные опврваш1 по заготовке продовольствия ж 
С1фья как для дентряльтд  органов, так я для местных промшиаи- 
вых предприятий.

Т^бторгн организовали в  уездах сеть своих отделений и через 
шос начали разворачивать свою работу. Так, Алтайский губторг 
организовал свои отделения а Бийске, Рубцовске, Змешгогорске, 
Учь^ристави, Алейской, Поспелихе, Долгова, Сороквае^^ . Кро
ме этого , по губернии была широко раскинута агентура, работав
шая как от губторга, так ж от его филиалов. С организацией 
губторга были приняты ыеры по упорядочению складского хозяйст
ва И точному выяснению находившихся на складе ценностей. К I

Ю ) Ленин В.И. Полное собранка сочинений, т .44 , с .2X8.
I I )  ЦПА КШГ, ф.17, о а .1 3 ,д .П , л .40 .
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aпpeJШ 1922 г .  в распоряжении Алтайского губторга- находилось 
I I  складов в Барнауле и Б н й ск е^ ч  По данным на I  января 1322 
года губторг на своих складах имел товаров на cyi^asy 1 ,2  млн. 
золотых рублей^^^.

Первые месяцы работы губторгов в виде отделов губсовнархо- 
зов показали несовершенство их организации. При организации 
гз'бторгов им в качестве оборотных средств были выделены не де
нежные средства, а самые разнообразные материалы, залежавшие
ся на складах губснабов. Значительная доля ценностей состояла 
из абсолютно неходовых товаров и предметов, не поддахщихся пе
реработке на местных предприятиях и реализации на местных рыв
ках. Особенно большое количество малоходовых и ненухгых товаров 
получил в момент организации Томский губторг, где они составили 
50^. Поэтоесу, после организации губторги вместо выполнения своих 
прямых функций по снабжению предприятий сырьем и рабочих продо
вольствием вынуждены были часто идти на посторонние торговые опе
рации ради создания оборотных фонде». Это в свою очередь, отри
цательно сказывалось на работе местной црошиленности.

Оодавлящее большинство предприятий , не имея у  себя доста
точно запасов щюдовольствия, сырья и других необходимых им 
материалов, при отсутствии оборотных средств, стремились с целью 
удовлетворения своих неотложных потре<№остей вести различного 
рода заготовки совершенно самостоятельно, путем сбыта своей про
дукции помимо губтор га , предлагая губторху лишь ту продукцию, 
на которую совершенно не было спроса ш  рывхе^^^. Кроме этого, 
в 1922 г .  промшленные предприятия, часто не имея денежных средств 
для расчета со своими рабочиш, ди^>атмл вместо зарплаты часть 
своей продукции, которая затем попадала вв рынок по низким це
нам.

Такое положение и без того осложняло невыгодную конъюнкту
ру рынка я при пониженной повупательной способности потребите
ля создало на рынке Сибири превышение предложения над спросом, 
что,естественно, повлекло повышение цен на продовольствие. Не
достатки работы губторгов послужили причиной развития частного 
посредничества. Поэтому, в целях уифепднния государственной тор
говли, концентрации их средств, губторги были объединены в фев
рале 1922 г -  в Сибирское торговое бюро^^'.

12) Отчет о деятельности за первую половину 1921-1922 опера
ционных годов. Барнаул, 1922 ,с, 52.

13) ЦПА Ш Д, ф .1 7 ,'оп . 1^, Д .Ы , Л.41.
14) Через губторги в этот период проходило около 50^ выпускаемой 

продукции. Остальная часть реализовалась промышленньаш предприя
тиями самостоятельно или через посредников, в том числе частных.
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При реа^лзации товаров государственные торговые организации 
проБодаш в основном оптовую продаау. Так, Алтайский губторг за 
время с января по апрель 1922 г .  непостедственно через розничные 
гага ЗИНЫ продал 3 7 , '^  от всего оборота^®\

По мере насыщения районов Сибири денеяными знаками происходил 
постепенный переход от товарообмена к денехным расчетам. Товаро
обмен отходил на задний план, заготовительные операции сокраща
лись и губторгн переходили к чисто торговым операциям. Заготови
тельные пункты губторгов были превращены в магазины и стали слу
жить проводниками ж распределителями товаров среди сельского ва- 
селеяия.

Т^квм образш , на государственную торговлю была воэложева за
дача осуществления смычки между городом и деревней, усиления то
варооборота между ними с целью снабжения населения щюдуктани и 
преянеташ| первой необходимости.

Государственная торговля, призванная охватить широкий потреби
тельский рынок, начинает укошлектовнваться товаршш, шекинмн 
спрос иироких масс крестьянства. Госдодстяующее положение в тор
говле занимала мануфактура. 1фоие нее широкое распростраявние а в -  
ла торговдя каневеншаш товарами, стекжш, сош в , табакш  и папн- 
росвми.

Съезд губераскях  ак(яоигаескжх совецннжй Свбнрн, оронелвй 
летом 1922 г . ,  отметил, что глаптм н аидачвм1 госухарствевных 
торговых органов (М ири  явлшшсь: 1«0рганжэ8ция сбита фабрично- 
заводской продукции так, чтобы она воаиово быстрее дотсяим  до 
осншного потребителя -  сибирского 1ф встьяяп8 к траг;шого иаселе- 
аия хюрола. 2 }. Участке в зеготовках снбкрского сырья:*'

Государственная торговля в ОЮнрн в этот период стеле приобре
тать бояьмое значение в деже резвипн товарооборота наяду горо
дом и деревней. Сосредоточив в своих руках оптовую торговлю, 
хубторги способствовали огравичеяию сфера деятельности частного 
капитала.

H rw  государственная торговля была призвана хфедде всего ов
ладеть оптовым товарооборотон. то на потребкоопераоню была воэло- 
лена задача развития розничной, главным образом сельской , торгов-

i5 ;  устав Сибторгбюро был р а ссм о ^ н  и утвержден на президшумв 
Сиббюро В (Ж  17 яявася 1922 г .  ПАНО. ф Л , оп-1, д -340 ,л .1 -2 .

IG) Отчет за 2-оё полугодие I92 I-I922  г г .  Алтайского губсов- 
яархоза. Барнаул, 1922, с .48 .

17) "£изнь Сибири",1923, »  1-2, с . 90.
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nn и вытеснения жз нее частного капитала.
Ткренденне потребительской кооперации закличалось в первую 

очередь в увеличении товаропроводящей сети . В период военного 
коммунизма, когда потребительская кооперация являлась распреде- 
лдтельнш! аппаратом Наркомпрода, ряд зданий и складских помеще
ний был занят для своих нужд другими хозяйственными организация- 
ув. Декретм! от 17 ноября 1922 г .  (Ж  постановил возвратить по
требительской кооперации все строения, необходимые для развер

тывания торговой работн^^ .
1922 г .  чдидпя годом роста низовой сети потребительской коопе

рации страны и перестройки работы ее союзов. С 1 января по сентябрь 
1922 г -  число обчеств потребительской кооперации выросло по 
стоане с 14200 до 18550, лавок — с 19600 до 29370 .

Несмотря на трудности реорганизационного периода, потреби
тельская кооперация продавала това^ш значительно дешевле, чем 
частники. Эконоиш населения на атом к концу 1923 г .  составила 
около 95 млн. руб. Вели щшнять цены частного 1»*яка за 100, то 
всесоюзные средние цены кооперации составл^ш  в крупных городах 
89^, в мелких хчзродах -  92% и в селах -  8 9 ^ ^  . Сельскому насе
лению страны в 1922/23 г .  было продано про*вшленннх товаров 
и продуктов на 154 мая. чадонннх рублей. Это было на 40^ 

больше, чем в 1921/22 г .  .
Значительно окрепла и потребительская кооперация в Сибири.

3 1921 г .  была проведена большая работа по укрупнению торговой 
сети потребительской кооперации Сибири. В этот период была лик
видирована почти половина потребительских обществ, большая часть

которых числилась только в отчетах.
1^бсоюзы кооперативов Сибири организационно входили в состав 

;:ибцентрсоюза, являвшегося в свою очередь отделением общероссийс
кого Центрссааа. Губешозы объединяли потребительские общества 
в уездах ж поселках городского типа. Все население данной мест
ности на правах обязательного членства приписывалось к опреде
ленному потребительскому обществу. В обязанности общества входи
ло снабжеяле продуктами питания и пршшиленными товарами.

Одновременно с ростом торговой сети потребительской коопера- 
цли увельяивался ее оборот. Так, если в 1921/22 г .  через потреб- 
кооперацда страны было реализовано товаров на суш у 306,7 млн.

18) Законы о кооперации. (Систематический сборник).М .,1924, 

*19)Бахтин Ы.И.С0ЮЗ рабочих и восстановления" 32
19)Бахтин М.И.С0ЮЗ м б №  -  Г'ГТчй1"с'14Э 

народного хозяйства v.i 921-aS25ДНОГО хозяйства тс: i o »  М T<Vi2 С 4С«

после перехода к непу. 19^/1,
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руб.. то за 1922/23 г .  лродаза составила 495,3 14.тн.р7б.золо- 
Этот процесс прослезззается з Слбира. Перело4аой! в 

работе потребительской организации Сибири стал 1922 г.Реор
ганизация Z лфепленне тотребительскии обществ дали полоцп- 
тельнпе результаты. В течение 1922-1923 гг. увеличились обо
ротные средства потребительсЕог кооперации к значительно 
окрепла ее материально-техническая база.

За 1923 г .  число чденов-пайциков потребительской коопе
рации Сибири увеличилось почти втрое и составило 230540 че- 
лов ек ^ ^ . Это и п^явело к увеличение кооперативных средств. 
Шшри!лер, сумма таевого капитала ЕКисейского цубсоюза за пе
риод с  I  сентяб^  1922 по I  января 1924 г .  увеличилась более 
чем в 10,5 раза^ Число пайщиков Новоииколаевсиого хтбеоБ- 
за за 1923 г .  увеличилось в 5 раз, а паевой капитал вырос 
более чем в 10 р е з^ ^ .

Обороты потребкоопервцни Гоиской губернии за 1923 г .  уве
личились на 124,2^. В общем губернском товарообороте, достиг
л а  26,5 МНВ. Р7<).. потребительская кооперация к концу 1923 г .  
составляла 34, *  Вместе с  торговавй потребительская коопе-
рпфвг К том^ времени завоевала более 50^ розничного

товарооборота^^ .
Подводя итоги работы потребительской кооперации Томской 

губернии, совецаяне ответственных работянков, состоявшееся 
совместно с президкумщ И Ш (б) (нарт 1923 г » ) ,  отметило, что 
"влияЕие и нощь госторговли и кооперации на рынке и в древне 
по среваевив с 1921 г .  значжтельио возросли и ycHKHMisb”  .

Общие обороты шести губервнЁ Сибир! в 1923 г .  увеличишсь 
более 401 в 3 раза. Если в 1922 г.ячитао-м ииаиш аяш мвв 
операции губсовзов составляли 9,6 млн. руб ., то в 1923 г .  они 
ухе достигли 28,6 млн. руб. золотом ^ .

Ов потребительскуг коопервцию Сибири в I92 I-I9 2 3  г г .  были 
возложены, кроме развития торговли^и больвяе задания по заготов
ке сырья и продуктов сельского хЬзявства. Снабжая крестьян

22) ЦПА ИШ. Ф.Г7. 0П.1, д. 239, Д.З-а.Прототол заселения 
ревизионной комиссии цвятрсовза от 21 февраля 1924 г .

24) ёс^т°1аисе^1ш го°губкома Ш К б ) в г у ^ р т к о н ф ^ н ц и и . _
25) Работа Новониколаевского губкома РКщб) за октябрь 1923

март 1924 г .

о работе Томского губсоюза за 1923 г »

2э1 потребительская коопервда
TZ3H ее дальнейшего развития. Новониколаевск, 1924 « , с . 41,45.
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предметаыи первой необходимости, потребительская кооперация 
получала от крестьян хлеб, масло, сало, яиры, кости и другие 
товары сельского хозяйства. В ряде губерний, особенно в от
даленных ыестностях, практиковался товарообмен.

В течение 1922/23 г .  потребительская кооперация Сибири 
заготовила более 2 ,4  ваш. пудов хлеба, сала -  5 тшз.пудов, 
улса -  288 тыс. пудов, масла -  205 тыс.пудов и более 5,5 млн. 
единиц душшиыЗО)^

Таки# образом,укрепление матехшально-технической базы,уси
ление оборотных средств и осудаствление мероприятий по коопе- 
рированих) населения позволили к концу 1923 г .  в несколько раз 
увеличить товарооборот и усилить борьбу за овладение рынком.

Потребительская кооперация в Сибири удовлетвох1яла не толь
ко чисто потребительские интересы населения. Среди товаров для 

^®^™^sJibHoe место занимали сельскохозяйственные вв- 
шшы . Это выело огромное значение в деле поднятие произво
дительности и укрепления сельского хозяйства Сибири. В целей 
по Сибири в 1 ^ 3  г.обобществленным сектором торговли было 
продано крестьятам на 2 ,8  вош.руб. сельскохозяйственных вешн 
и оборудования"'.

Работа потребительской кооперации не охраничнввлась мест
ными рынками. 1У6С0ВЗЫ Сибири к шшцу 1923 г .  завязывают тор
говые связи с городавш европейской части страны, а такие с 
другими странавш: ионгохией, Китаем и др. Так, Алтайский губ— 
союз в своем отчете сообщал:"Работе на внегубещ екш  ртпг». 
правление пращало большое значение. Союз помимо выступления 
^  Нижегородской ярмарке работал на Иркутском, Уральском, 
■iccKOBCKOM рынках. В настоящее время Союз принимает участие 
на Ирбятской ярмарке. Для связи о Дальневосточным 
сейчас командирован й е н  правления в Иркутск, Читу, Харбин, 
В лади восток "'.

По акре укрепления сети потребительской кооперации и уве
личения торговых оборотов происходило ущаепление ее авторите
та среди вресгьянства. Убедившись в преимуществах кооператив
ной торговли, оно стало поддеркивать все ее мероприятия. К

1923, . .7  октября.
ш л а к .  Иркутский губсоюз в 1923 г .  продал сельскохоэяйст— 

сушег 500 тыс.,Алтайский -  на 400 ты о.,Егасей- 
ский -  на 280 тыс.золотых рублей.

^ ) " ^ н ь  Сибири", 1924.JH0. с . 55.
шШ 0,ф.1,оп.1,д,342,л„39.Коаткий доклад о деятельности 

Алтайского губсоюза за период работа с I  октябрт 1922 г .  по I  
?лар та 1923 j,;.
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ЭТС117 крестьян также располагал! более девевые цены на прошш- 
лаввые товары.Например, в отчете Звисевского губкона (вювь 
1925 г . )  отмечалось, что со стороны васеления наблюдается усн- 
лание доверия к коопаращш. В результате цены на товары, прода
ваемые Мивусвнской кооперациеЁ, стали девевле рыночных на 5-10^^^^. 
В отчете о деятельности Омского губкома РКП(б) за июль 1923 г .  
указывалось: "Отнозенва деревни к потребительской кооперации в 
больнянстве своем доброжелательное, кооперирование населения 
прогрессирует... все виды кооперации растут и крепиут"^^^.

Приведенные ниже данные говорят о неукжояном росте потреби
тельской кооперации Сибири, который особенно усалился к концу 
1923 г .  в СВЕЗИ с денежной реформой м снижением цен на товары.

По мере оздоровления прсмыждеяностн н сельского хозяйства Си
бири происходят возрождение товарооборота. В губернских в уезд
ных городах возникают государственные торговые предприятня, 
которые организовывалн оптово-розничную яя* розничную торгов- 
ив. Выступая самостоятельно как на центральном, так и на смбарс- 
ком рынках, торговые органвзацнн вноснлв часто в торговлю эле- 
мватн взаимной ковкуренцам. Кроне этого, она в пераод формаро- 
вавая аспытывала острый ведостатои основнмх i  оборотных средста.
На налажена быка сжстема ностоянша связей о промышенвостьо, 
зьфабатывахцвй товары джя населваяя. Поетому в данша! перяод 
обьектмвво вовнажжа веобхоляшость ибьлдмявмия канятажов вокруг 

еджвого торгового центра.
Иншиаторамм создания первого в Сибири паевого торгового 

товариивс1 ва“Снб1 орг* явиажаеь Снбврмбмфо ВСНХ и йиайожий 
рубернскжй соваархоа. Сибторг начал свои работу е инвара 1923 г .  
с паевым кашталом в 2,7 м и в .руб .^^  Устав его быи утверкиен 
Советом труда а обороны в нарте 1923 г ,  Сибторг и его губери- 
сжяе отделения ставмдя своей основной задачей равэвртивенне 
оптовой торговли. Заготовмтельшю работы стали играть падооб- 
ную роль. С этого времени происходит укреоленив торговнх свнзей 
жях с соседнмни районами, так м с европейской частью страны.
Е январю 1924 г .  капитал Сшбторга вырос до 4,5 млн.руб. воао- 

тон^___________

54) ПАКЕ,ф.1.оп.1,Д.345,Л.2ОТ.
з|]̂ ^остоетвлвяо^продолжал работать только Новонаколаевс- 

К1Й губторг.



-14-

Обороты Сжбторга к осени 1923 г .  по оптовой торговле состав
ляли 69,9% ■ 30,1% розничной продажи товаров^*^). Основнуо массу 
в обороте Сжбторга (42,9%) в 1923 г .  занимала мануфактура. Обо
роты центрального правления Сибторга и его  Московской конторы в 
1923 г .  составляли более 3,1 млн.руб. золотом, шш 39,1% от все
го товарного оборота. Из губернских отделений самым сильным яв
лялось Омское, оборот которого составлял 1 ,7  млн.руб. золотом.
Кроне товарных операций Снбторг проводил заготовку масла, хлеба,' 
пумвням, кохс2ф ья^°^. Чистая прибыль Сибторга в 1923 г .  состави
ла 924.596 рублей^^^. Обеспечивая население предметами личного 
потребления и донамвего обихода, Снбторг им ^  болвмое значение 
в торговле Сибири.

Партийные оргавмэацин Сибири уделяли больяое ввиманне разви- 
тяо государственной т о р го в а . Работа партии в этот период была 
сосредоточена в осховвом на вопросах укрепленяя натернально-тех- 
аической базы и ус 1леаня партийного » ” ■»—  в органах государствен
ной торговля. Обеспечете товарами магааянов и лавок социалисти
ческого сектора т<1рговнн способствовало р а з в и т  товарооборота 
между город(ж я д брешей и штаснешо) частш а торговцев из сферы 
товарного обжевве. Однако тан, где раавнтня госторговля я потре
бительской кооперации не бвво уденено достаточно впишння, част
ная торговля суи-ла захватять освовзяе позиция в тов а р ообор оте^ ^ .

В Омской губернии в течение 1922/23 сшерацвоавого года го 
сударственная 1 косшератявная торговля свнзнля свои обороты на 
27%, тогда ваг эбфоты частного капятала увеличились за ато же 
время в 2 ,6  рьЕЯ^^. Онсмая губериская конференция отиечала;"В
результате pa6>mi за год мы вядян, что наян гос(фгаан не только 
не овладели рьнмом, но я на яиядпн вагу (Ьааят биты ян, плетясь 
в хвосте е го . Этс полпнаявв сааврнешю не монет 6ifBb терпимо. В 
яастоянем хоз^Астванвон году мм дояява А о ь  готовн к уставовлешв) 
креакой, непосаедстэенвой эпшшмчаекой с в о и  с  крвстьяаством пу
тем торговлн "^^ '. йачмаея иеропрвяхяя яо ухрепленнв я развитию

37) В 1923 г .  Сибторгон бш о продияо за нанжчв1Н1 расчет 63,3% 
и в иреднт 36.7%.

ЗВ) В 1923 г .  Сябторгом бело заготовлено масла на 614 тыс,, 
хлебопродуктов -  ва 29 ты с., пуаянш! -  на 41 т к . ,  кожсырья -  ва 
22 тыс. рублей зою том .

39) сибторг. (Обзор двдаельиостн за 1923-I925 г г .  а перспек
тивы ва 1926 г . ) .  Новояиколаевск, 1925,с.43.

40} о частной торговле в Сибжря см.подробнее: В.И.Дудукалоз. 
Частная торговля в Сюирж в начале новей экономической пехнтяки 
(1921-1923 гг .).-*11а  история Сибиря".М1П.4. Тс»ск,1972.

41)*Иаввстмя Снекого губжош1 PSu (6 )” ,1924 ,* 3 ,с .30 .
42 ) П1Н0, ф.1, 0П.6, д .7 , лл .12 ,13 .
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социалистического сектора торговла, яонфереация постановила: I .  
Провести ознакомление всех членов партии с кооперативной рабо
той. 2 .Признать необходимым активное участив коммунистов во всех 
заседаниях и собраниях торговых организаций. 3 .Провести укреп
ление ксммунпстама низовых кооперативных ячеек, 4 .Коорд2нировать 
действия государственной и потребительской кооперации по вытес
нении из товарооборота губернии частного капитала^^\

Выполняя решения конференции. Омская губернская партийная 
организация осеяыз 1922 г .  провелё выборы правления коопереции^^ 
Для укрепления кооперативных и финансовых органов губкомом было 
направлено 40 коммунистов. Перевыборы правлений потребительских 
обществ позволили значительно укрепить партийное влияние в коо
перации, Так, из 5 членов правления губсоюза 4 были коммуаиста- 
ми. Увеличидса процент конмунистов и среди слухацих губсоюза. S 
январю 1923 г .  в губсовзе они составили 49% всех членов^^^.

Партийные организации не вмемивалнсь и вепосредственио опе- 
ратиинув работу государственных и кооперативных - торговых органи
заций. Осуществляя постоянный контроль и руководство их хозяйст
венной деятельностью, нествш партийные организации оказывали 
помощь в укрепленищ кадрами я изыскании способов упрощения я уде- 
шевиения торговля.

К концу 1923 г .  общий оборот потребительской кооперации Сиби
ри достиг 40 мин. рублей^^). Сибревком, характеризуя состояние 
государственной и кооператизвой торговли к концу 1923 г . ,  отме
чал, что'Ъозременная торговая сеть в процессе своего прнспособ- 
аевмя к потребностям товарооборота прншла в соответствае с уров- 
HeH*^^^. Валовый товарооборот Сибири к концу 1923 г .  уже оостав- 
жяж приблизительно 57% довоенного торгового оборота. Распределе
ние торговой сети негду крупными городами,сельской местностью была 
даже более благоприятным, чем в довоенное время, йоии тогда на 
доив сельского наседевня приходилось 65% всей торговой сети, то 
в началу 1924 г .  стадо ухе 68% общего количества торговых заве
дений^®^ •

43) ПАЯО, ф.1, оп .З .д .7 , л . 100. Протокол Омской губпартковфе- 
ренции от 25 сентября 19Z2 г .

44) Отчет Омского губкома РКП(б) с 1-го мая по 1-ое сентября 
1922 г.,О м ск ,1922, с . 14.45) ПАЙО, ф.1, оп-1, Д.626, л.4.0тчет о работе Омского губкома 
РКП(б) за январь 1923 г .

46) "Известия Сиббюро ЦК Р1Ш (б)", 1923, •  65-66, с .9.
47) Краткий отчет Сибревкома первому Cибиpcкo^^y краевому 

съезду Советов.Новониколаевск,1925,с .  43.
48) "Шесть лет работы Советов Сибири" (Отчетные данные Сиб- 

ревкома).Новониколаевск, 1925, с .44.
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0 сосхояЕЫ товарооборота в Свбярн в это врежя дает'прегсхав- 
денве табдаца I ,  вз которой вядно, что на первой несте по торго
вок? оборот? на д?н? васедевхя стошш Ирх?тсаан г?берЕня^^^:

Таблица I -

Губервин % участия губер- 
ккн в сябврскон 
товарообороте

В средяек аа 
дуну васеления

Окская 22,8 44 р.13 к .

Иркутская 21,7 99 р.5б к.

Всвонккохаевская 20,6 51 р.73 к .

Тонсная W .4 41 р-82 к .

Алтайская П »5 22 р.00 к.

Енисейская . 9 .0 23 р.бЗ к .

Однако чштяая торговля нмеда в этот пернод больное распрост- 
раненне. 1о второц? нол?лодя1» 1922/23 г .  она аанямала 85% от об- 
него числа торгош х заведЬннй Снбцш ^^.

В этих ?словяях основой йояжтнкя Коки?яаетнческо1 партии н Со
ветского государства являлось всеверное содействие государственной 
к кооперативной торговле, борьба аа нх овдоровленне, за рационадн- 
зацвв торгового аппарата и иетодов его  работа. Положительна ре
зультата этой нолитякн начали окаааветься по нере восстановления 
товарооборота. В эконо«1чесхсн с(Ч)евнованнн с государственной н 
кооперативной торговлей частнвй капитал значительно уступил свои 
позиции- По пере укрепленян и роста государственной я нооператнв- 
ной торговой сетв проходяио еонрааевие сети частвого капитала. В 
то время, как го сп ч и ч и и  ■ 1923 г .  увеличила число св (ях  пред
приятий в 2 раза, кооперация -  в 1 ,8  раза, частннИ капитал резко 
сократил число своих предприятий. £слн в начале 1923 г .  чвсло их 
по Сибири составляло 23 668, то к концу года уже насчитывалось 
только 15 765 частных заведений^^. Распределение валового оборота

49) Свбирь в 1923 -  1924 ГГ. Новонвколаевск, 1925, с . 75 .
50} Краткий отчет Снбревкона первоыу Сибнрсхоц? ^фаевоыу 

съезду Советов, иозонвколаевск, 1925, оМш
51) Месть лет работы Советов Сибири (Отчетные даншя Сжбрев- 

кэна). Еовояиколаевсх, 1925, с .4 2 .



показывает та&шца 2

■■

в процентах)^^:

Виды торговли ГЭ22/23 1923/24

Госторговля 30,4 33,3
Кооперация 18,3 35,3
Частная торговля 51,3 31,4

Следовательноt устный Евшггал в товарообороте, составлявший 
^  бохее подоЕивн его в 1922 г . ,  к 1924 г .  сократил обороты до од
е т о й  трети, а две трети j * e  составила государегвеяная и коопера- 

^  тивяая торговля.
"VS, Сокращение накладных расходов и повышение производительности 
^  труда на предприятиях, проведенные в начале восстановительного 
^  перяодв, привели к уведжченищ количества внпускаемой продухцив,
^  сншювив ее себестаиюсти, что в конечном счете позволило го с - 
. '  торговле дать рабочим и крестьянам rosaiu  по более низкой цене,
\ S  401 частная торговля. Совершенствовение я усиление государствен

ной в кооперативной торговли являлось рычагом в деле охраничания 
И вытеснения частного капитала из сферы товарного обращения.

Тввш образш , в перше годы восстановительного периода бы
ли задоиенн основы развития государственной и кооперативной тор
говли в Сибири. найдены Форш борьбы с частным капиталхж на 
товарном рынке. Тщюахваве обобщеспленаой торговли и вытеснение 
частного капитала из товарообороп имели огромное политнчесхое н 
хозяйственное значение.

Результатом развитяя торговли в восстановления товарооборота 
являлось то, что уие в першые годы нэпа Сибирь стаяоштся одним 
из поставщиков в друпю губернии России таких продуктов и товаров, 
как хлеб, лиры, сало, пушнина, кожи, растительные жира.

Развитие торговли на основе усиления товарооборота послужило 
базой усиления торговой смычки ывжм городом и деревней н яви
лось основой для восстановления разрушенного войной и интервенци
ей народного хозяйства Сибири. . ^

■

-наг

52) Сибирь в 1923-1924 году. Новониколаевск,1925, с .79.



Л.И.Боженхо

СЕЛЬСКОЕ Х03а2СТВ0 СИБИРИ 
НАКАНУНЕ И DOCiEE ПЕРЕХОДА 
К HOBOQ ЭКСВОЫИЧЕСКШ ПО
ЛИТИКЕ (I92D-I927 г г . )

К числу т»»*яцг проблем, научвап ’pas^sdarsa котэрьг пока 
д ш ь  начявается, ствосится развитие сельскохозлЯстБенного 
произво^тва нзкакуне и в. года восстановлепия народного .хо
зяйства^'. Эта оценка квеет особое стнодение к caiasny круп- 

н(жу району, йвЗхрв^^.
Объясняется ато определяющей рольв сельского тазяйства в 

экономике Сибяр| ввлоть до первых пятидеток ж особензо в воо- 
становятельниВ пехвюд, когда от уопеш ого развития именно 
сельского хозайгава зависело восстановление всего  народного 
хозяйства, а тавве тем, что в бояъгшнстве работ о развитии 
сельского хозяйства Сибири 20-х годов приводятся пока только 
отрывочные, односторонние и иллюстративные дэн ш е. И, наконец, 
тем, что в разеттии сэдьскохозяйственного производства в Сзйи- 
рн обиарувиваяись не только общж черты, характерные для всай 
странн в целом. Общее своеобразие развития сельского хозяйст
ва в восстановительный период дополнялось в Сибири уникаяьны- 
м2  особенностяьа. Здесь бш о  своеобразие в своеобразии, свое— 

сОразне в квадрате.
Прездв всего , каким пришло сельское крестьянское хозяйст

во Сибири к концу гравданско! войны? Каково было положение седь- 
сксго хозяйства Сибири в 1920 г .  и звтеы к весне 1921 г .?

Выяснение этого Вопроса является необходимым и важнт  уже 
потому, что он до сжх пор трактуется в существутаей литературе 
по-разному. Одя* авторы, совершенно правильно выявляя основные 
особенности Сибири после окончания гракдвнской войны, отмеча
ют одну из чи х,- то, что сельское хозяйство Сибири в 1920 г .  
находилось в лучшем состоянии, было iffiHuue разоряно, чем в 
европейской части страны. Однако авторы только отмечают этот 
факт и никак не объясняют его происхоадеяия и следствия, при
водя отдельные :*нпые по посевам (сократились незначительно)

1) См. :Ланжлок.В.Д. ОсЕоныне лтогн а ш п р а злея м  п ^ е ш ш  
jcTopzH советского 1ф р с т ь я н с т ^ -  3 ^ :П ? о б л е к ы  аграрной з с т о -
ОГИ советского общества, ¥ .,Х971, О.ЛКО. »л..лгаг«тй*йИ

2) Пм, ;йш»г!тгпя В .Т . и др. Основныв проблемы историографии



ж скоту (со 1фатЕЛса в больше! мере), главным образом из не- 
рноджчесЕой печатн Сибири^^.

Другие авторы оценивает состояние сельского хозяйства в Си- 
бщ)н в 1920 г .  непоследовательно или противоречиво, главным об
разом потому, что сами источники, на которые они опирается, не
равнозначны, разноречивы и просто противорнчивы^^.

Однако значительно больше работ, в которых дается ставшая 
почти традиционной, но, на наш взгляд, спорная, неточная оцен
ка состояния сельского хозяйства в Сибири после гражданской 
войны как "совершенно разрушенного” ,"разоренного"."пришедшего 
в упадок","дошедшего до катастрофы" в т.п .®^,а в одной из ра-

крестьянства и сельского хозяйства советской Сибири.Таи хе, с .281.
3) См. .например; Чаплин В.Е. Сибревком -  орган диктатуш про- 

летариата.-"То.Новосибиоского мединститута".т.ХХПГ, кн.1.196СГ.
0. 26 ; ]Новокрещенова О.Револвционная заксшность-важное средство 
осуществления ленинской продовольственной политики в Сибири 
(1 ^ - 1 9 2 2  гг .Т .-"Тр .каф еж и  истории КПСС Новоси5ирского универ
ситета*. 1969, вы п.З ,с.1 (^ 1 0 9 . ______

4) Ограничимся одним, но совершенно тяпичнш примером непослед1>-
вателыюсти, противоречивости и смешения источников. А.Г.Веден- 
ская в статье "Эконокическое положение сибирской деревни накануне 
перехода к яэоу" ̂ .И р к утск о го  университета , 1965 ,г .4 0 , вып.
2, с . 62-64} ягоажает свое несогласие с "некоторыми авторами, в 
частности ИЛ.луйковнм", в тси, что подьш производител ьных сил 
в Сибири прододхался до 1920 г . ,  считая, что подъем продолжался 
только до 1917 г . ,  и ссылается 1фи атом на цифры плановых орга
нов (в  кв .: Состояние н перспектиш сельског о хозяйства Сибири. 
Новониколаевск, 1926> . с . 4 ) .  Затем идет заклвчеяже о том, что 
"грахданскаа война и интервенция нанесли большой урон сельско
му хозяйству Сибири” со ссылкой только на архивные данные по 
Иркутской х^еониж , затем, что "сибирская деревня пострадала не
значительно", в доказательстно чего снова приводятся рабоя! и .и . 
5уйкова,В.и.Вул8Еова, журналы "Зизяь CikShph" ,  "Красная С«3ирь ж 
до. очень противоречива по своим выводам работы и данные, ко
торые при сравнении их с первоисточниками оказываются, как прави-

’  5) Так оцениваот положение хозяйства в Иркутской губернии в 
1920 г.Потапов М.Ф. (йпкутские большевики в борьбе за восстанов
ление народного Хозя^тва (1921—1922 i t TT.Иркутск,1949, с . 13,14, 
15,16 ж Выборов M .U .(Иркутские
трудовой активности трудящихся (1921 1925 г г ./ .  Иркутск, 
с , 8 ^  где данные за г .  при сравнении их с массовыми мвтеряв—

номическая и политическая обстановка в ьиоири, в 

c .4 -5 }.
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бот Сибирь даже отнесена к числу районов страны, где последст
вия градюнсЕой войны в сельском хозяйстве "были особенно тя- 
хелыми"®'. Что касается такого обобщавдего труда, как "История 
Сибири", то здесь хотя и не дается подобной категорической 
оценки, но приводимые данные о сонрашевпи посевов, скота, об 
уиербе, понесетом  сельским хозяЯствсм, говорят примерно о та
кой же оценке'^^.

Эти представления не соответствуит оценкам Рфестьянского хо
зяйства в стране, сделавшш в 1920-начале 1921 г г .  в речах и 
Еыступленвях В.И.Ленива, отлично знавшего положение в стране и 
определявшего в соответствии с этим всп политику партии и Со
ветского правительства. В них В Л Л ен и в  прямо или Еосвенво всег
да подразделял "богатейшие" губернии Сибири, где "гораздо боигь- 
ше излишен хлеба” и "гораздо более бедные губернии Ввронейской 
Россян"^^. В одном из своих выступлений в карте 1921 г .  В .И .Ле- 
кин прямо говорил о крестьянах Сжбврн:"7 них есть f  были такие 
язлипки, которых в средней России не было никогда... Они такой 
нужды, .которую у  нас, в Ыосковской и Петроградской губерниях, 

крестьяне терпели rp i года ...такой  нужды и гододв ни ущзаинский, 
ни сибирский, ни северо-^савкаэскнй врестьявин никогда,никогда 
не зидали"^^.

В.И.Леннн неоднократно говоржи о кризисе крестьянского хо- 
з.чйства, но по отвоюевив "к  весне 1921 г . " ,  когда он "дошел до 
грани" вследствие тяжелого неурожая я бесхормипн 1920 3."^ '
Однако в здесь В.ИЛенин не раз отмечал, что” веобычайво обост^шв- 
шийся кризис 1фестьявсвого хоаяйотва, очень тяжелое доложевжа 
его" Ш елл место хотя и "во iso th x  местах" н "в  очень многих оду- 
чиях". но. следовательно, не во всех без искдкяения ^яйонах стра- 
ны^1>.

6) Родионов с. Кузбасс после реагромв колчаковаашн (1920 г . ) . -  
"Опш Ку-збасса".1964, I  1 ^  о .те (автор  ссылается тоже только на 
пакт разорения 56 тж .хозяаств ).

7 ) Исто "  '  . -
нз сборник
и курнал "К,______ _________________ _____ _______________ «
отдельных местах ш ссового разрушения в Алтайской, Енисейской и 
Иркутской губерниях и делается вывод о том, что процесс разруше- 
кил сельского хозяйства, сфвнявший катастрофичесстй характер в 
Зврспейской России, коснулся Сибири "только частично .

8) Ленин В.И. йодное собрание сочинений, г . 42, с.179-180, 
183,362: т .43 , с.13-14.

• 9) 1енкн В.И.Пояное собрание сочинений. т . ^ , с . о ^ - о ь ^
10) Ленин З.И.Лолйое собрание сочи неат, г . 43,с . 16,ли,2Э^ 

57,147,153,154 266 .303 ;т .44 ,с.7 ,44 ,47 ; и д а .
11) Ленин В!И.Полное собрание сочиненнп, т .43 , с.29,147.
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Несог-нзЕНо, что и гасзтзбы ущерба и формы его яроявлешш былг 
не только весьпкЗ разЕообразнкки, но и доллны были неравномерно 
сказаться з  различные ра2зяах ч;троян, а такке з  по отдельным 
категориям хозя5ств"^ Указашшз se авторы, если и используют 
оценку В.И.Ленины:л полояенм крестьянского хозяйства к весне 
1921 г . ,  то перекосят ее на конец I9 I9-I920 г г .,х о тя  эти два 
этапа слядует различать.

Обращает на себя вниь'яние то, что названные авторы совер
шенно не используют массовые^ виды источников, прежде всего пе
реписи, не опираются на всю совокупность существующих по это
му вопросу непосредственных источников. Вшеназванные авторы при- 
зодат в доказательство чаще всего не первоисточники, а отрывоч
ные данные различных органов- (партийных, советских, земельных, 
налоговых, статистических и д р .)  по отдельным районам (от гу
бернии до волости ), а они очень различны, противоречивы,или от
дают предпочтение цифрам плановых органов, смекивают их с дру
гими. Между тем, гораздо более полными, более точными, более объек
тивными, более звссовыьш, нессжненно, являются данные собственно 
статистических органов.

Построение неверного тезиса о "катестро^згческом” полоиении 
сельского хозяйства в Сибири и еро"полЕом разрушении” в 1920 г .  
подзверидается традиционными в таком случае сспяваш не сокра
щение посевных площадей, рабочего скота я т .д . в отдельных рай
онах Сибири, ва сожиение я разрушение крестьянских хозяйств. Дейст- 
нитадьяг», греиданская война сопровождалась и в Сибири расстройст
вом сельского хозяйства и двие полным разорением части кресть
янских хозяйств,в некоторых районах Алтайской, Енисейской я Ир
кутской губерний . Здесь в местах наиболее разоренпых я разграб
ленных колчаковцы разрушили 56 тыс. крестьянских хозяйств, сож
гли около 20 тыс. жтхтгг и хозяйственннх построек, угнали более 
40 тыс. голов скота, переломали и разграбили до 3 тыс. сельско
хозяйственных вишин в орудий, хизграбили я соигдн около 600 тыс. 
пудов продовольстния и семян, более 1^5 мая.пудов сена .Только 
в Енисейской губернии билп разорено 68 волостей, население кото
рых принимало особенно активное участив в партизанском движении. 
Например, только в с.Тасеево Канского уезде из 400 уцелело око

ло 70 домов^^^’

12) См. об этом: Ппдякпв и.А.Переход к нэпу и советское кресть
янство, М.у19б7, с . 53-56. о А оо

13) Соколов В. Сибирское наследство.- В дн.гТри года борьсн за 
диктату?7 пролетаюиата. Омск,1920 с . 57.

14) История Сибири, т .4 , с.151.
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Однако каких-^шбо коренных изменений в массовой крестьянском 
хозяйстве в годы грахдвнской войны не произошло, колчаковщина 
просто не успела их внести. СЗибирское крестьянство, почувствовав 
опасность установления кабалы помещиков, которые хотели возмес
тить в Сибири унесенные в Европейской части России убытки, отве
тило партиэански1|1 двихениен. И наибольший ущерб понесли как раз 
крестьянские хозяйства в районах, где это двииение было наиболее 
активным и массовым. Такие хозяйства составляли примерно около 
4-5% от всего числа ^естьяиских хозяйств .

Чтобы иметь представление о внешних показателях изменений, 
которые произошли в сельском хозяйстве Сибири за годы первой ыи- 
ровой войны, революции и гражданской войны, сравним валовые дан
ные СибстатбЕфо за I920 -I92 I га_. с штеряаламв за 1913 г .  и зи 
1917 г .  К сожалению, данные 1913 г . , 1917 г . , 1Э20 г . , 1921 г .  
не вполне сопоставнш. Перепись 1917 г .  происходила летом, 1920 
года -  поздней осены) ж Местами даже в начале зима, а 1921 г .  -  
весной. И тем не №нее статвстические данш1е дают более или менее 
точную характеристику изменений основных показателей состояния 
крестьянских хозяйств в Сибири в пехшод с 1913 г .  по Х920 г .  и 

с 1920 г .  по 1921 г .
В целш  по всей Свбнрх (по отдельным районам Снбнря эти по

казатели колеблются, но не нарушая обш й тенденции) такое сопо
ставление дают следующие показа т е л г ' ' :

Таблица I

1913 г .  1917 г .  laZO г .  1921 г .

Посевы (ты с.дас .) 5950,3 6657,1 6711,0 5435,0

1ошади (т я с . ) 3654,1 3849,9 3948,5 3889.8

Коровы (ты с.) 2215,4 2615 0 • 2466,5 2090,6

Круп.рогатого 
скота ( thcv ) 4435.9 5177,6 4423,1 3650,8

Всего скота (тыс.)14589,0 17215,0 15461.4 14127,0

Таким образом, согласно саш х массовым ж наиболее полным, и по 
категориям уч ета ,*  по тер1Яторяж^^, и по обработке, данным в 1920 г .  
достиг своей высшей точки по сравнению с предиествуищеми годами 
такой важне&шй показатель состояния сельского хозяйства, как пло
щадь посева, тогда как по Европейской России дан—

1фестьяяских хозяйств в Сибири в 1917 г .  насчитывалось 
I C 3 5 Q g , | ^ I ^ r . ^ ^ I 3 8 ^ . ^  данный 'Сборнша ^ т а с т и ^ э г х н ^ ^  
ческих сведений по Сибирскому 1фвю. Сельское--хозяЛяво ,внп .х . Ново
сибирск, 1 9 ^ , о . 36-43.

17^ В таблице сборника даввые о посевных плоеядях в (лонри 
за I9 I3 -I923  г г .  приведены по 23 категориям учета полевых и уса
дебных посевов.
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ные всех лсточеиеов согласно говорят о резнои падених посевных 
шющадев по всем вахннм сельскохозяйственный культураи: в проиэ- 
воджих губерниях до 73%,а в потребляхшх -  до 65%.

К 1920 г .  увелячидось такхе и количество лошадей: увеличение 
молодняка в предвествугщие годы йндо таким сильным, что обеспечи
вало беспрерывный рост конского поголовья. 3 то ле  время в Евро
пейской части России (особенно в степном крае,на Нихней Волге или 
на Северном Кавказе) число лопш^ей за время гражданской войны к 
1920 г -  сократилось значительно^®^. За годы гражданской войны 
сократилось общее количество всего крупного скота, в том числе 
и коров, а такхе всех видов скота. Однако ато сокращение не было 
значительным ж если сравнить с довоенинм 1913 г . ,  то в 1920 г .  ж 
количество коров, я всего крупного рогатого скота или достигло , 
иля превысило довоенный- уровень, мелду тем в целом по стгане было 
налицо значительное падение всех видов скота,кроме коров'^ . В  
Сибири не ухудшился и качественный состав рабочего и крупного ро
гатого скота, не изменилось соотношение числа лошадей и крупного 
рогатого скота к общему стаду^®^.

И только весив 1921 г .  двет заметное снижение по всем без ио- 
кдичения показателям сельского хозяйства по сравнеянг с 1920 г . , 

кроив лошадей, и по срааненжв с предвоенным я предреволюцион
ный временем. Сравнительно больше сохранилвсь только посевы -  
почти на 19% по сравнению с 1920 г .

Пдяжм ИЗ сутоественннх признаков для характеристики состояния 
крестьянского земледельческого хозяйства я его товарности явля
ется состав посевной площади, то есть подбор и соотношение щгль- 
тур. За годы эти качественные показатели посеве изтнились мало. 
За 100 десятин полевого посева щтдтпдвлось десятии :

Таблица 2

Годы Ржи ТТятяииттн
ози- яро- озя- яро- 
мой вой мой вой

Ячменя 1)речих1 Льна Прочих 
ж я 

прося коноп
ли

1913
1917
1920
1921

13,6 49,0 21,2. 4 ,4 1,5 1,9 2,4
7 .5  3 .6  0 ,1  51,2 27,2 3,7 1,*1 2 ,0 3.0
6 .5  4 ,0  0 ,3  49,8 30,9 3,6 1,2 1,7 2,0
8 ,4  4 .2  0 ,3  51,6 21,3 3,7 4,4 3,1 3,0

18) :Поляков С.А.11ервход к н эту ,с ,56-61,70,

20) ёормк°статистико-экономических с в е д е ^ , с . 4 3 ^ .  . 2з_т24
21) ^  хе.с .39 .Э ти  хе данные приведены в ССЭ,г.2,стлб.123-124,
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Соопооевве ценны» товарша хультур (яравЛ пшеввцн, овса) 
а малоцеявых прсдопюдьственных (пшевЕца, рожь) ■ хориовкг (овес, 
лчшЕь, iiwHixa ■ пр.) ПК факгически не иамеяилось, кдх измеяа- 
лось в лучшую справу, как ваннтаось незвачтвхъао, а в целом 
по страш iSaao зарвхкрвт совраценве посевов ввк<Золее цеввах 
культур^  ̂.

Более и— iiiiiin'n СМщрн ва года храдцаасвой аойш йоа тОвхь 
в внвеятаре. Гааовж обрааом из-за вэвошетнося, уиичтикеявя я 
разгрв<}аева во вртя хохчеховщинн, а также верацисшалвваго во- 
пользовавш квдаахцря в мавхюс щ>естъявсххх хозяйствах, вв-аа 
узогдаедаа уславв! в воаиоввостей реншга сельхозвввеатара в поч
та полаого отсутетввж пополнений ваДало вз строя более 388
•риг. ■ ....... ТШ11ДПГГ орудай и — вхв всего нввеа-
таря^^. Одавхо, есп веять данвве об обвспечешюств зфестьавс- 
хого xosj^TM свхххоэпвеятарен в ISSO г. по срвваению с 1917 г., 
то ояя димйпялт-т. мевхве. По расчету на 100 хозяйств щшхохвлось: 
орудий вспвдкв в 1917 у. -  70,4 , в 1920 г. -  69,1, сеядах соот- 
ветственво — 1,1 ж 0,8 итух, лвтох -  П,2 ж 9,6 втук, сетохоов- 
лок -  1,8 ж 1,3 штук, ио^кяах -  7,0 ж 5,7 нтух, кояянх граб
лей -  8,5 ж 8,4 ж т.д.^^

тьч\,дп естествевно, что в завкшюотя от нвствнх условий, 
«всятабов земледельческого хозяйства, щяфодаых условий, соот- 
номеетя чвслевяоств рвзхжчянх ‘̂"̂ «•■mwMtniiiMMiiiiriiiT групп нресть- 
яягтпг хозяйств ж щ>. бшю иодвваковш в рааннт частях Сжбвря 
и распростренетве вцдов пвентарн, ж сраувяя ввгрувха на орудже 

Неточная состоввш оальсхого xosiMbtbb (̂ к]хрж< после
ее эсвобоцаенжя всхх>дат яв другой, томе тгиливцЫЫцй соннкк на 
резкое падешю уроавя ж валового сбсфа эерш. Щжпви этому яо- 
воду прндается то тотальное звачедав, котофое он не новет шеть, 
хотя уроаай -  харвятерввШ1 ж иаввяданй, во тсапт обобцвппжй 
показатель состовнкя сельского хозяйства х, казалось бн, трудво 
представить более убедительное хштаатальство првяиьностя оцен
ки положения оедьсхого хозяйства. Однако, обретяися сяова к двя-

22) Си. Поляков DJL. Переход к
23) ПаШХ,ГОСР, ф.473 , 00.46, д.8©, л.1^ _   ̂ ^24') С е^ское  хозяйство (йийфского крвя.Материалн,вап.1.ново-

0.67.
Л.1.

сябирс̂ , 1326, с.186.25  ̂ ттгидмяя всю важность такого элемента крестьянского ^  
зяйстаа. как нквеятарь, тем более селыоззвшины, имевшие особе^ 
яое значвяие в уолових Сибири, ны, однако, не мохем привести 
обходавше даянне на I92X г., так как ИЕветврь во вреья обсда- 
дтшядя не учитывался, что жи васвется сдожяого шве^ря, то 
он вообое выборопнии переписями не учитывался до хУлЬ г.
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кшд Сибсгатуправлвнил, как наибсшее массовым я автсситетным.
Данные статоргаяов является основным источником по урожай

ное статистике. До 1917 г. ех собирали центральный статистичес
кий комитет и отделение сельскохозяйственной статистики Минис
терства земледелия. С 1920 г .  собирание данных об урожаях пере
шло в руки органов государственной статистики, в частности сея
нии ' текущей сельскохозяйсгвеЕноЯ статистики,'

При пользовании данныш о средних урожаях за 1913-1919 г г .  
следует иметь в виду, что показатели дореволЕционной (переселен
ческой) статистики в сибирских условиях оказались самыми высо
кими, ЕвскольЕо преувеличенными. Что касается 1920 г . , т о  здесь 
гоже надо" иметь в виду недоучет в урожае, который имел место 
так же,как и недоучет посевов, рабочего и другого скота и д р .^ ^  

Урожай с одной десятины хлебов и палевых растений по Сибипи 
за I9 I3 -I920  г г , ,  по данным Центрального статистического комите
та, выглядел в пудах т а к ^ ':  (таблица 3 )

Таблшш 3

Годы
Рожь Ипеннцв

щ хоая
Овес Ячмень Гречиха E^KJColKapro-

03» -
ная

яро-
вая

фель

1913 41 48 45 54 58 31 36 451
1917 49 46 45 60 49 33 38 577
1920 52 42 26 35 31 26 31 477
1921 37 30 ■ 25 30 26 32 44 483

Следовательно, урожай основных культур до 1920 г .  был в Си
бири в целом удовлетворительный и только в 1920 г .  Сибирь постиг 
сильный неурожай, который поглотил вместе с продразверсткой сво
бодные остатки урожаев прошлых л е т . Валовой сбор зерна составил 
в 1920 г .  147792 тыс. пудов против 308169 тнс. пудов в I9 IS  г .

При более подробном анализе обнаруживается различие по ве
личине урожаев не только по годам, но и между районами, которое 
в обпях чертах сводится к  падению постоянства и устойчивости уро-

26) См. об этом "Статистический бюллетень Сибкрайстатотдела", 
1927. *9-10, с.66-67.

27) Таблица составлена по материалам "Статистического бюиие- 
теня Сибкрайстатотдела", 1927 д 9-10, с . 69,85,39,91.
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хагв в направ1яешш с севера на иг Сез нарушения общей тенденции.
Такова должна быть оценка действительного соотношения тро- 

хаев в Сибири во времени в по районам. Но все же приведенные по
казатели внушают некоторое со1гяение, убеждение в том, что раз
ница межку урожаен 1920 г .  и предыдущими годами была, но была 
все же несколько меньше. Это убеждение поддерживается несколь
кими аргументами: тем, что сами крестьяне оценивали средние уро

жаи ныне, нежели статорганы, тем, что данные до 1920 г .  оказыва
лись несколько преувеличенными, в то время как на сведениях 
1920 г .  отразился недоучет урожая. К сожалению, нет никаких дан
ных, определлпцих величину недоучета в урожае, но даже если ввес
ти в данные габл.З  щжнятую ЦСУ общую поправву в 0 ,5  б а л л о в ^ \  
то разница в величине урожаев 1913- или 1917^ года. :.До срав
нению с 1920 годом будет несколько меньшей.

Но Б конечном счете, даже и сравнитедьно меньшая урожайность 
в 1920 г .  не может быть убедительным доказательством "катастрофи- 
ческого”положення сельского хозяйства Сибири в этом году. По
скольку здесь, как уже подчеркивалось, господствовала экстенсив
ная система хозяйства, то гораздо большее значение имеет не 
столько валовое количество 3 e i«a , сколько действительное про
изводство зерна на душу сельского населения, то есть продуктив
ность земледелия. А нормы потребления хлебов в сибирской дерев
не оставались в 1920 г .  выше российских. Питание сибирского 
крестьянина,даже в восточных и северо-восточных районах было осенью 
1920 г .  выше питания крестьянства производящих и потребляющих 
районов Европейской России в том же году. Общее пжтанже кресть- 
явства Сибири в течение 1920 г .  было близко к нормальвоку, отста
вая всего на 7-8JS29).

Следовательно, основа сельского хозяйства Сибири --зерновое 
хозяйство за годы гражданской войны пострадало, но только час

тично, незначительно.
Каковы же причины того, что в Сибири сразу же после оконча

ния гражданской войны не было резкого падения всего сельскохо
зяйственного производства? На наш взгляд, их насколько.

Надо иметь в виду, что на сельском хозяйстве Сибири отрази
лась сравнительно слабо, по крайней мере до 1917 г . ,  паровая 
юшериалистическая войка^ . В отличив от губерний центральной

28) "Статистический бюллетень Сибстатщ>айотдела",1927,й9-10,
29 )Специальный и очень обстоятельный матеретл по этому воп

росу приведен в "Трудах Сибстатупревления ,вып.З, c .v -х э .
3Q) йд. :Гор®х1кин. Сибирское крестьянство на рубеже двух ве-
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части страны сельское хозяйство Сибири имело глубокие резесаы 
роста производства, связанные с капиталистическим развитием. 
Кулапкие и середняцкие хозяйства были лучше приспособлены к ус
ловиям этого развития, потому и не испытали сокращения посевов 
в отличие от помещичьих хозяйств. Увеличениг в годы войны 
запашки з  кулацких и части середняцких хозяйств способствовал 
рост поставок в армию, увеличенне вывоза в центра отмена накануне 
войны челябинского тарифного ггврело4а. В результате этого в Си
бирской деревне усилился процесс капиталистической дифференциации; 
бедняцкие хозяйства не выдергивали трудностей военного време
ни -  мобилизаций работников, реквизиции лошадей, скота я пр. -  
и быстро разорялись, а кулаки и загиточные крестьяне увеличива
ли посевы, расширяли свои х о з я й с т в а .

Увеличйние посевов, хорошие уроиаи 1914, 1916, 1917 и 1919 г г . 
вызвали рост сборов хлебов в Сибири, тогда ., как в Европейской 
России годы всйны дали неуклонное снижение урожайности и валовых 
сборов хлебов. В Сиби]^ создавались запасы хлеба в сотни мил
лионов пудов. Увеличивалось в годы войны я общее поголовье ско
та, И вывоз мяса, и его потребление. Все важнейшие показателя 
сельского хозяйства (|фоые вывоза масла) на 1917 г .  в Сибири 
превысили довоенные^^.' Главшши причинами этого были отдален
ность Сибири от театра военных действий, характер и мощность 
сибирского хозяйства, наличие значительных резервов роста про
изводства в кулацких X части середняцких хозяйств,перевапряхеяже 
сил женщин, стариков к детей.

По рост хозяйств был временнш!. Ухе в 1916 г .  очень остро 
стал ощущаться недостаток рабочих рук, изношенность сельхозоруг- 
Д2Й, падение курса {уб ля , спекуляция, что постяпенно подтачива
ло базу сельскохозяйственного производства ж предвещало его 
кризис в будущем.

Не произмшш пока резкого падения сельскохозяйственного про
изводства в Сибири и сразу в послереволюционный период. Отсут
ствие в Сибири крупного помещичьего хозяйства исключало те по
следствия, котохше были вызваны их разрушением после революции 
в Д1УГИХ х^айонах страны. В Сибири в отличие от других районов 
страны сохранились значительные излишки хлеба от урожаев прошлых 
лет ;  по данным Сибпродкома свободные язлдщки хлеба еще к осени

ков.Конец Ш -  начало XX вв. Новосибирск, 1967,, о .1 П : Тюкажин 
В .Г . Сибирская деревня накануне Октября.Ириутск, 1Э6Ь, c.v.uy; 
История Сибири, т .З ,Л .,1968, с . 440-445.

31) См.;История Сибири, т .З , с . 440-446.
32) Стл.: СбсрЕДГ. статистино-зизномяческах сведений , с . о о - « *
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33)
1920 г .  можно было исчислить в 100 шш.цудов ' .  _

^дальнейшему развитии в Сибири сельскоюзяйстненного произ
водства, увеличению посевных плсдадей в 1920 г .  могло способ
ствовать и то, что до конца июля хлебозаготовки велись здесь не 
методом разверстки, как в Европейской России, которая отрицатель
но влияла на сельскохозяйственное производство, а методом са- 
м о тек а ^ \  В Сибири сохранились и были менее "подрезаны" кулац
кие хозяйства, составлявшие здесь в 1920 г .  около 8? всех кресть
янских хозяйств и у  которых находилось более 3 ^  м е х  посевов, 
около 20!{ рабочего скота, около Г7? коров и т .д . И середняк 
Б Сибири, хотя к кшцу гралданской войны в связи с общим обед
нением деревни за этв ! понятием стояло ослабленное хозяйство, 
был более крепким, чем середняк в Европейской Еоссин-

Такм  образом, 1920 г . , а не 1917 год и даже не довоенный 
1313 г .  оказался высмей точкой развитии зернового х о з я »я в а .

Этот вывод подтверздается не только даншид  из "Сборника ста
тистико-экономических сведений", как наиболее полными и автори
тетными, но и теми статистичвсяшш штеряидами, которые приведе
ны в трудах кетяюсни Совнаркома СССР по изучению советской де-

реВНН' ' # в ихохлв, ................ --- -------
ского хозяйства Сиби{я к 10-летию Советской власти . В отчете 
Сибкрайиополкома Сошаркому РСФСР 1920-й год  назван годом, "по
казавшим рекордное для Сибири развитие зернового хозяйства и ш~ 
вотноводства” ,а в Сибирской Советской ашщклошдии специально от
о ч е н о , что "тровеш, 1920 г .  является мвнсимвдьным для периодз 
I9 I3 -I920  г г . " * ^  Из подобной оценки состояния сельского хозяйст
ва исходили практитеские работники Сябжрш, в частности председа
тель Сибкрайисполкав. Р.И.Эйхе, ссылаввйся црл этои"на мнение 
эн а ток ов "^ \  делегаты 1У обшероссяйокой парткоаферешда, гово
рившие о том, что "в  С«5ирл с е в к о в  хозяйство еще не опустилось

В) в статье, посвяввнной достнкешиш сельс -

33) Сибревком.Сборник д о к -т о в  и матерналов.Новосябирск, 1939,
с .286 ( Постановление Сибоевкома). „  т т л  „  "жг34) См.-Кш-ний отчет Сябревкома.НовоЕШКОлаввск, 1924^.^0.

35) Си.-Боженко Л .К . К ° Е 2 ^ ^ « § ^ 5 с ы ^ т о т и иянства Сибири после освобождения от колчвковщшы.-"Вощ)осы истории
Си<31Гои"* Томск, 1972, с.95*. и TQ2S с

36) Са.:Сельское хозяйство на путях
32-31.Сравнительные данные приведены за I9 I6 - I9 2 I Сибири,
РС5СР и ^ га Р  в абсолютных и относительных п о к а за т е л ^  Сибипи за 

37У См. :Буйксв И.Ы. Достакеш-л с е л м ^ о  х о ^ т а а  Сибири за
10 лет.-"В аолющь земледельцу

38) Отчет Сибкрайпсполкома Совнарком РОК;Р.НовосиСирск,ла<г/, 
с .43:Сибирская советская энциклопеда.т.П , „а ~

S9) Ш0,ф.47, опЛ,Д.П,лл-7Д0 Сиз доклада Р.М.Эйхе на ок
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до потрвбагельского уровня"'^®^.
3 другой части нсгочнаков плосддь посевов и количество ско

та бьиш ааксямальнти не в 1920 г . ,  а в 1916 и 1917 г г .  Одшако- 
и в таком случае сокращение посевов было незначительным -  менее, 
чем на 3/S, а скота примерно на 10-15?, причем лошадей токе 
очень незначительно, не более, как на 5-6? по сравнению с 1916г.‘̂ ^̂

Следовательно, все эти источники, несмотря на некоторое paczos- 
дение, убедительно сввдетельстБуют о той,что в период от 1913 
года до 1920 г .  сельское хозяйство Сибири подвергалось раз
рушению, но не в такой степени, как в Европейской России. Из 
этого факта и необходимо исходить при оцешсе характера и темпа 
классового расслоения в сибирской деревне, роди и места, кото
рые отводились Сибири партией и Советским правительством в Хйеб- 
ннх заготовках, при сравнениях и сопоставлениях с предшествую
щим временем и т .д .

Если хе ш  б у д «  решать вопрос о состоянии сельского хозяйст
ва Сибири в 1920 г . ,с т о я  исключительно на точке зрения его 
■катаотрофического’ полоиенжя и "полного* разрушения, то мы на
рушим принцип историзш к у  нас не сойдутся концы о концами. 
Совершенно необъюнжмыни к просто пр1гти нпррчивнии окажутся ж 
повышенные требования к объолу хлебозаготовок в Сибири, и не
однократные, в порядке боевых приказов, гребовавхя В.И.Ленива 
об усхленЕи вывоза хлеба ж особенно жиеяно из Снбхри. Совершен
но противоречащим положению сельского хозяйства будет тогда ж 
харвтер  социалыто-экояо1дческой дифференциации крестьянства, 
тех изменений социальной структуры сибирской деревни накануне 
наца, происходивших в результате революционных аграрных преоб
разований, которые осуществлялись Советским государством в кон
це 1919- начале 1921 г г .

С переходом к нэпу какнх-плибо принципиальных изменений в 
характере крестьянских хозяйств не произошло.Сибирь оставалась 
мелкокрестьянским районом, как,собственно, вся страна. Ересть- 
явские хозяйства оставались по-прежнему мелкими, раздаобден- 
выми, отсталыми. Поэтому и строительство социализма в деревне 
Сибири &ао неизмеримо труднее, чем при всяких других условиях.
Это определяло и трудности восстановления и дальнейшего раэ-

руивом съезде Советов): Ш Сибпартковференция.Стенограф.отчет. 
Новосибирск,1927, с . 182

40) "Советская Сибирь",1921,27 августа.
41) Дм.М.Сельское хозяйство в Сибири в 1920 г . - " ^ с н а я  Сибирь , 

1921, I  1,с.37-67:Годовые итоги на хозяйственно-политическом 
фронте Сипири 1922-1923 гг.Яовониколаезск, 1923,с . 8; Сельское 
хозяйство ййирского края.вып.2 д 102-133; Сибревком, с . Ж
(из отчета Сибкрайкома Р1ш(б) IP-й Сибпартконференпии); хлш .
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5 2ТИЯ крестьянского хозяйства в  Сибири, в которой сохрзнкдосд 
ывого старого, патриархального,"полудикого" и сашзго настоя
щего‘дикого", особенно в районах "к  игу от Огяска" в "к  северу 

от Томска".
Однзко целой системой ох)ганизационннх и хозяйственных ме

роприятий, разработанных на основе новой экономической политики 
(зеш су  с тройство, кредит, снабжение средствами производства, на
логовая система ж д р .), создали в основном необходише предпо
сылки для развития производительных сна сельского хозяйства 
Сибири. Крестьянские хозяйства шин по пути восстанпниниа

О том, как происходи* процесс восстановлеяия сельского хо
зяйства в Сибири,даит представление массовне статистические све
дения о .ТПТИЯМИ1И» алементов 1ф есть® ского  хозяйства. Чтобы не 
эагромоидать изложение с лп ш ж  большим кодичествсш показателей, 
•тря1м.пдм дзяине о только основных аиементов хозяй ста  -
о посевных шишадях, рабочем и продуктивном скоте, а т а ж  
дения о числе крестьянских хозяйств и населения в них ;(т а б л .4 )

TlKiBHOB 4

Виды учета 1920 * 1921 1922 1923 1924 1925 1926

KpecTbfficxHX 
хозяйств (ты с .) П а5 ,2 П 79 ,5 п е э .8 1198,8 1258,4 1304,2 1348,9

Ягселеяня в них 
(ты с .) 6657,5 6750,0 6660.4 6831,2 7142,1 7181,9 7372,5

Г!осев (ты с .д ес .) 67П 5435.0 4080,1 « 4 2 .0 5137,0 5404,0 6431,0

Лсладд (ты с.) ЗЭ4В,В 3889.8 3418.3 3001,? 3368,5 3408,5 3600,6

Коровы (т и с .) 2466,5 2090.6 1848.3 1943,6 2301,5 г419,9 2683,9

Плуги и буккера
622,4 - - — - 797,7

-  ■ 16,2
Сеялки (ты с.) 8 ,9 - —

Кнейки,сенокоснлин
и конине 
грабли (ты с ,) 31 «,3 - - - - 329,1

Молотилки,веялии 
и сортировки (тнс .)212 ,2 - - - - 205,1

Ф
СП
сбор по дншгам "Сборвии статястико-экономи-
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В лервые,саи£ые трудные годы ыо&оЗ экономлчесЕой патитша 
несколько сократилось число хозяйств и населения в них: часть 
хозяйств разорилась и ликвидировалась, прекратив своя деятель
ность, часть -  перешла к другим занятиям, выселилась или вымер
ла и т .д . Одпатх» уде в 1923 г .  дисло хозяйств и населенин в 
них не только восстановилось, но и несколько превысило показа
тели 1920 г . ,  и с 1923 г .  крестьянские хозяйства и население в 
них стали из года в год расти как за счет внутренних социаль- 
но-аконоыических изменений (выделение новых хозяйств в резуль
тате разделов, возвращение к прежнему занятию сельским хозяйсг- 
вон и пр,),гак,главным образом,за счет притока переселен
цев в Сибирь из европейской части страяы^^.

Посевные площади, достигшие в 1920 г .  самого высокого уров
ня за весь предшествующий период, с этого времени резко по
шли на убыль вплоть до 1922 г .  включительно, когда они составля
ли чуть более 60^ от уровня 1920 г .  1923 г .  дал резкий при
рост посевов и с этого времени идет непрерывный их рост, и в 
1926 г .  посевная площадь в щзестьянских хозяйствах Сибири ока
зывается на уровне 1920 г . ,  а в 1927 г .  уде превышает его .

Вместе с восставовлениои посевных площадей идет, начиная 
о 1924 г . ,  ж процесс качественного их удучшеяия,Яачиная с это
го  времени сильно падает (в  дна с лишним раза} доля крушшых 
культур, увеличивается удельный вес более ценных культур, яв
лявшихся основшаг: кормовым продуктом,- пшеницы и овса: в 1925 г ,  
они заяш.или почти 60J всех посевов, а в 1926 г .  -  75^, достиг
нув уровня 1913 г . ,  и приблизились вплотную % уровню 1920 г . (8 5 ^ ).
Не очень заметно, но постепенно увеличились посевные площади 
под техническиЕИ культурами: в 1920 г ,  -  около 2^ посевов, в 
1925 г .  -  3,3?. Уде с 1923 г .  заметна устойчивая тенденция к повыше
нию своей доли в посевной площади картофеля. По сравнению с 
низшей точкой падения ( 1923 г . )  повысились средние урожаи зер
новых культур, в 1925 г .  они составили 57,7 пудов с десятины .

ческих сввдений*(с.36-49,145,181): сб."Итоги 10? выборочного об
следования отдельных хозяйств в 1927 г .  по Сибирско!^ 
восибирск,1928 (с.ХУП-Х]Щ, 21,169-170) и стзтсборнжка Сиби^кий 
край".Новосибирск, 1930, ( с . 290-291 295.)

43) Выводы сделаны на основани5 Д а н ^ .  п р ^ д е ^  в . И ор -
нике стагистико-экономичесЕКХ сведений ( с , 172,2 о Ь , к о с , и  и 
"Статистике Сибири",IS30, выл.2, с .З . „ ncvr -

44) См. :£босниг. статистпЕО-економических сведений ,с .лэ -о^ . 
Народное х о ^ с т в о  Сибирского к ^ я , с . ^ 9 ,  15; "Статистический 
бюллетень СпбЕрайстатотделз",1927,л9-Ю, с .89.
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ПОСКОДЫ17 N6137 отдельным отрасляшт сельского хозяЭства 
слзествует прочнея оргашпестзя связь, то иэменеякя в показа
телях по рабочемог скот7 (лошдш) н ыолочноц? скоту в црвнцс- 
пе совпадают с то8 только развнце!, что умдвчепхе <шсленнос- 
тя лошадев началось годом позхе. чем посевов в они в годы 
госставовятельвого периода так и не достигли уровня 1916 г ., 
KOTopiiS дал сям» вусокие показатели по всем видам скоте. В 
принципе почти тоидественно шло восстановление часлешюсти ко
ров, как и всего цзупвого скота, однако она росла более ин
тенсивно, чем часпвЕостъ лоошде! и даже шшвюдь посевов;

В годи вооспвовительяого периода вцросла производительность 
лнвотнсводства. Твелнчняся среднегодовой надой молока  ̂ которай 
в 1326 г . сосхшимж, 45 пудов, а всего бело надоено молока 132,6 
мв.пудов. Хкхгтепешю восставввлнваиась гампп доходная и в то 
же ррат самая пострздакиая отрасль сельского хозяйства Сибири -  
ивслодеак: если в 1922 г . вся заготовка нвсп составляла 400 
тас.цудов, то в 1924 г . -  у »  I  мив. пудов, а в 1925 г . -  I  млн. 
700 ТЯС.ДУЗЮВ. Вввоз часжп 1 Э СИбнрИ В ЭТОМ ГОДУ состввляд 
около поиамош довоенного, тогдв как к 1922 г . он упал до 
12* к троит 1915

Внстрак ташшв восставгалнвилось в Окбнрн овцеводство: 
в 1916 г . насчияшалось 6358 тяв. степ, в 1921 г . -  45П тнс., 
в 1322Г- 4626 тнс., а 1923 г . -  6042 т « . .  в 1924 г . -  0013 
тыс., в 1926 г . -  более 8367 тво. овец. Томо тившн ив бястрн- 
ыи теноани росло место овец, jaimnMHX больвое место в обчем стаде 
среди других видов скота, л средняя обеспечеетостъ овцтим одоог 
го хозяйства,- что объяснялось я наличием кормов даже в кризжс- 
aie годн/)свобоаа1вииекаввц от налогового облоавввя, внсомшг 
ценам на шерсть и мясо̂

За время упадка сельского хозяйства из всех видов скоте в 
крестьявскжх хозяйствах (М ц я  ваиболее пострадало свиноводст
во, которое cotф8TBлocь к 1923 году почта ва 6,1? по среввенив 
с 1916 г . (от 2262,8 тнс. до 879,5 тв:.),так же как ичнслосмк 
ней в расчете на одно хозяйство и удельный вес свиней во всем 
стаде. Совереюнно аналогичные изменения претерпело и количест
во коз, которое томе восстановилось только в 1926 г.-

Второстепенную роль в гфестьянсккх хозяйствах Сибири играло 
птицеводство, однако,до 91 ?  всех хозяйств, особенно в степной

45) -Снбревком, с .382; Сельское хозяйство Сибирского :фвя
вап.1. сЛ 6 ? Г й н ^е  S^ok̂  тенеральн^ п ^  р а з ^  ив-
родвох» хоз|Аства Сибирского края.Новосибирск, 1927, с .30.
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части Западной Сибири, юдело дамашнюю птицу -  кур, гусей, уток, 
индюшек, а к 1927 г .  -  около 13 млн.штук.

В годы восстановления народного хозяйства не получило боль
шого развития в Сибири, как показывают данные обследований и 
переписей, и пчеловодство: процент хозяйств с ульями составлял 
от 0,03 до 0,07, число УЛьев в 1922 г .  было равно 404,5 тыс., 
а в 1926 г .  -  439,5 ты с.^^

Решаицее значение для характеристики процесса восстановле
ния сельского хозяйства имеют такие суммарные, обобщающие по
казатели, как величина валовой и товарной ородукцив сельскохозяй
ственного производства. В целш  и по основным отраслям сельско
го  хозяйства она бшш такой^'^Ь (табд .5 )

Таблица 5

Вцян продушим I9 I3 A 4 1923/24 1924/25 1925/26

Всей валовой про- 
дукциж(мдя.руб.) 535.4 397,5 506,8 548,3

Всей товарной 
пр^дукцияТмдн.руб.) 106,2

19,8
68,3
17,2

98.4
19.4

108,6
19,8

Товарной продукции' 
полеводства(млв.руб.29,8 22,3 43,3 47,4

в % 28,1 32,7 43,9 43,5

Товарной продун- 
ции животноводст
ва (ш л .  руб.) 76,4 46,0 55,0 61,2

в 5 71,9 67,3 56,1 56,5

1926/27

578.1

1 1 2 ,1
19,3

47,6 
42 5

64.5
57.5

46) Все данные об овцеводстве, свиноводстве, птицеводстве и 
пчеловодстве взяты из "Сборника статистико-экономических сведений", 
с . 4 2 ^ 7 . Кроме того, подробные сравнительные данные об эволюции 
всех основных алементов 1фестьянских хозяйств с 1920 г .  по 1925 г.
в процентах к 19Й) г . (п о  данным гнездовых сельскохозяйственных 
переписей) содержатся в этом же сборнике на с.182-183 (по 33 по-
КЭЗЗТ6ЛЯМ/•

47) в основу таблицы положены данные, приведенные в сб."На
родное хозяйство Сибирского края,(по контрольным цифрам на 1926/27 
г о д ;* .  Новосибирск, 1926, c . i (j-I.4. Авнежные оценки даны в млн. 
довоенных рублен.
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Еак видно из приведенных таблиц» свдьсиое хоэяЗство Си
бири после перехода к новой эконо»ической политике прошло несколь
ко этапов. Первые годы после окончания первой мировой войны и пе
рехода к нэпу, I92 I-I922  г г . ,  были для сибщюкого сельского хо
зяйства годами упадка, чему был ряд причин, крестьянское хо
зяйство в Сибщш, несмотря на его  сравнительную ысядаость, на
чало исподволь разруиаться задолго до гражданской войны. Еще 
до пеовой мировой войны в Сибирь выбрасывались миллионы россий
ских крестьян к ничего не делалось  для помощи их х о зя й с^  г 
вам. Рыход снбирскоесг хлебу на российский рывок был фехтическн 
закрыт (так яазываешй "челябинсшй перелом").крестьянское хо
зяйство в Сибири заметно увеличивалось по размерам, но понти не 
становилось лучше. Тем более, что в (йкач* доля промншаеетости 
Лиля совершенно ничтожна, iq^oue разве зодотопрсяиввденности.

«гяровая война ваесла в это полаиенже определенные поправин, 
особенно больно удв1Я1в по креотьянстну мобилизацией я иертвам . , 
Во время длнтелшой войны ваиаплжвалась меддешо и везаыетво, 
но реально и сущвственви) отрндателшне иоипты . Нарушалась пра
вильность севооборота, изнашивался инвентарь, снижалось качест
во семян, ыевялся в худшую сторону честнанный состав крупного
рогатого скота, сокращалось поголовье молоди ива ■ быков. В хо
де греидаиской войны и борьбы с кахчвконщикой целые рвйош наи
более ахтшного п а р та я ск о го  л и д и я  оказались разоретпия.

Все эти и другие специфи«сяве факторы доливы были радо или 
поздно сказаться ив сельском хозяйстве Сжбщж. И хотя ото в 1%0 
году образом, зерновое хозяйство, на взлете

в отличие от почти всех районов страны, но валет этот был ли
хорадочным, iiiiiiiiiiHeM на нездоровой почве. Исподволь нвяосишй 
ущерб, и не проявлялся во внепших показателях хозяйства, 
но все это вместе ваятм  првало  к тому, что щ® первом же яе- 
урожайвом 1920-м гаде ж неурожае 1921 г .  Сельское хозяйство 
в Сибири онвэажось в первые г о ю  нота в 1дшзнсном состоянии. По- 

отнеченасх причин следует назвать такие и ущерб, наяесеиЕый 
сельскому хозяйству кудацко-белогвардейскЕМ бандитизмом, свбо- 
тяроваяие кулакав  хозяйственных мероприятий Советской власти, 
повышенные х*ебозаготовю 1 , почти полное отсутствие агрономической 
помоща, эпизоотия, массовый забой скота, "ножницы цен", которые 
были уже в эти годы ^^. В результвтв сельское хозяйство Сибзрн,

48) См. об э т о м Г г^ д а  Н.Я. С и б и р ец  д е р е ^  на пути к со -  
циатшзму U926-I937 г г . ) - JIoboch6bpck,  1973, с.Ьв-Ь^.
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а отлячие от других районов страны,и в 1922 г .  не только нс 
восстанавливалось, но, наоборот, еще более сократилось. К 
1923 г .  валовая продукция сельского хозяйства сократилась по 
сравненшо с довоенной более, чем на 1/4, а товарная еще б о 
лее -  примерно на 1/3,особенно по хивотноводству.

Начавшись в Сибири в 1921 г . ,  то есть несколько позднее, 
чш  в центральных районах страны, тяжелый {физис сельского 
хозяйства и продолжался здесь дольше -  вплоть до 1923 г.Толь
ко 1923 г .  явился для сельского хозяйства Сибири переломным, 
когда его падение приостановилось и совершенно определевво 

наметился темн восстановления, хотя положение сельского хо- . 
зяйства Сибщл и в 1923 оставалось еще тяжелим.

1924 г .  прешел под знаком восстановдеяин еще I неокргаше- 
го  сельского хозяйства, а также поднятия и организации мест
ной щнаишденности, урегулирювания и развития местного това
рооборота на основе з^феллення сшгаш города и деревни jB  соот
ветствии с этим развиаась товарность крестьянского хозяйства, 
усЕлилжь роль в нем нодочвоготоваршто жявотноволепа.ааа- 
чнтельно В1фос сцрос на усовервеяствованнве сельскохозяйственнве 
ЦЯ1ДДШ1 и орудия, повнсвхся интерес !фвстьаш:тва к улучвеша> 
своего хозяйства, к кооперврованшо. Сельское хозяйство Скба- 
ря не просто восстанавлитлось на старой, доревоиихщошой 
технической основе,- оно перестраивалось, насыщалось мвиене- 
ш  в ннвеятарем, повашлась агротехника хозяйства.

В 1325 г .  все освовнне показатели развития крестьяясвого 
х о з^ с т в а :-  посева, численность рабочего скота и
молочного, инвентаря, сельхознвшин, а также ochpd объем вало
вой и тпняряп* Щ)0|ДУХЦИЩГДОСТИЕ1Н ИЛИ ПОЧТИ достнгжи урмявей 
1.913^го и 1916-ГО или 1919-го годов, а в 1926 г .  по целому 
ряду цревэоохн их.

Итак, каковы же итоги восотаяонительного пернода сельско
го хозяйства в Сибири? Когда, собственно, оно закончило свой вос
становительный процесс? Ответить на этот вопрос необходимо- 

уже потому, что в литературе сущестнует разнобой в определении 
конечной даты восстановления сельского хозяйства Сибири; одг 
ни пишут, что это произосао "в  1925 г . "  или "к  концу 1925 г . " ,  
другие -  "к 1925-26 г." или "к  1926 г . " ,  третьи -  * в 1926 г . " ,  
то есть получается разница в целнй год. В разделе "Воссганов- 
лензе сельского хозяйства" моногра^яш Н.Я.1Утина делается вы
вод о том, что "к 1926 г .  в основном были восстановлены про-



азводпвишп сшяа сапского хоаайвтяа (Мжра*, что "Сабярь 
по бодшяствзг noBasaraiet содьскохо«я1етв«яяаго проюводот- 
ва досткглв довоевкого уровня в 19!26 г."̂ ^̂ Цр(ЯЮХ0Д1 Т вто 
кэ-эн нетреОоватешвостн, н^вборчявоотя в юпохьвоваявя 
статястячесхжх в других данвнх, а тайна ю-за раюобоя в 
иетодвхе подсчета: в качестве исходного рубежа для сравнения 
по всем показатеда! берутся щхажвоииао то 1913 г., то 1916 г. 
то 1917 г.

Итоп восстановления сельского хозяЁотва^ йн)ири будут 
представлеш более иатаядяп в цравнххвО| если вое освовВве 
ззквзателн в абсодатвих гп»{рдт деревесп в отвосвтальвве в 
сравшшать показатели 1925 р. как посладвего года восотавовн- 
тельаого перводя с теш годаи1, воторве Ояжж ввивасшиви дня 
этих показателе! в ще^еествуидае годв. Результаты всех этих 
подсчетов (в овропяаяявх ^ x x ib b ib x )  jmm сладушу» и а р п ^ : 
(табл.6)

Таблица 6

Годв Посев Рвб.скот Еоровв Валовая про- 
дужцжя

Товараая про
дукция

1913 ЮО.О ЮО.О
1916 - ЮО.О ЮО.О - -

1920 100,0 94.0 85,5 - —

1921 81.0 92.0 70,0 - —

1922 61.0 81.0 64,0 - —
1923 74.0 71,0 67,0 - —

1924 77.0 80,0 80.0 74,0 64,0

1925 80,5 81,0 83,0 95,0 92,0

1926 96.0 85.0 9В.5 102,0 103,0

1927 105,0 91,0 99,0 108,0 106,0

^ ■ о д тм и этд п  J сельск ое  4nnttBi‘<mit ОМнрК за кончило в ОСЯО&* 

пои.сво* васстввовктелмв! период в 1925 г ., когда валовая про- 
дукщш к товврввя продукцкя его составляля от 92 до 95^ довоея- 
аого уровня.

49) Х^вош Н.Я. Указ. с о ч ., C.68, 76.
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Однако основные элемента сельского хозяйства ( н полеводст
во и дивотноводство) и его продукция, несмотря на их восстанов
ление все же не поспевали в своем развитии за ростом числа 

Щ)встьянски1  хозяйств и населения в них, которые возросли по 
сраввениЕ с 1920 г .  быстрее и в значительно большей степени, 
чем площадь посева, число рабочего скота, валовая и товарная 
продукция в расчете на I  х о зя й ств о ^ ':(т а б л .7 )

Таблица 7

Годы Х озяй - Е а с е л е - Яосев
(л е с . )

Дошади Коровы Валовая Товарная

т
п р о ^ -
цжя(руб)

п р о о т -
цняСруб)

1913 — Ш 0 ,0 514,0 102,0
1916 - 97,0 3 ,99 2 ,7 4 •• •т

1917 - 104,0 6 .25 3 ,72 2 ; 52
1920 100,0 П 2 .0 5.60 3 .33 2 ,06 . .
I92J 99,0 П 4 ,0 4 .55 3 ,3 0 I . 7 I
1922 9в,0 I I 2 J ) 3 ,42 2 .9 2 Z.5B
1923 Ж , 0 П 5 .0 4 ,07 2 ,51 1 .62 264.3 46 ,5
1924 XG7 0 120,0 4 ,05 2 .68 1.83 316,7 54 ,2
0 2 5 IZ t),0 121,0 4 ,06 2 .62 1,86 388.6 75 ,4
1926 Ш , 0 124,0 4.6В 2 ,67 1,99 406,5 80 ,6

Сельское хозяйство Сибири после окончания гражданской 
войны, пережив грн года упадка, несмотря на сретапельно быстрые 
темпы восстановления так ж не смогло за короткий отрезок време
ни поспеть за ростом вреотъансхнх ховяАств и за особенно быо- 
трш  ростом сельского населеяня.

Sto несколько умаляет общяе достяжаннв сельского хозяйства в 
восстаяовнтельавй пернод, во отнцдь не опровергает общий вывод 
о том, что в основных своих аамювтах сельское хозяйство Сибири 
завершило в 1925 р, пернод своего восстановления.

К концу восстаноипельного периода сельское хозяйство заня- 
ыало господствухщее положение в экономике Сибхри. Посевные шю- 
шадж Сжбяри составляли 9 , ^  всех посевов Российской федерацик, 
а под зерновыми культурами еще больше -  10,6^ . Сибирь раснола-

50} Данные о хозяйствах, населении, посевах в скоте взята 
КЗ "Сборника статвстико-ёконмических сведенвй"(с.36,48),а по 
продукции подучены путем деления объемов продукции на общее ко
личество х о з ^ т в .
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гада orpotaiHu резервом скота: в процентах в Республике круп- 
ЕНй рогатый скот составлял 12,7?, а лошади -  позти Y?%. Удель
ный вес валовой продукции сельского хозяйства (в  довоенных 
ценах) Сибири был равен 7,95» всего валового сбора продукта 
Ресцубдики, а товарная часть -  5,752,

В годы восстановления заметно возросли основные капиталы 
народного хозяйства. В I925/fe6 г .  основной капитал в построй
ках, в скоте,в сельскохозяйственнгаа инвентаре составлял око
ло 703 иян. руб. в довоенных ценах- В сельском хозяйстве в 
1°03/26 хозяйственном году было занято более 3 млн.142 тыс. 
человек.

1арактерным для Сибири 1сонца восстановительного периода 
была резкая диспропорцвя между сельским хозяйством и прошшлен- 
востьо , которая занш.ала незначительное место в экономике 
РСХ)СР, И по валовой продукции (2,652) и по количеству занятых 
рабочих (2,652), за исключением валовой продукции топливной и 
готодобыБзпцей, составлявшей 24% валовой продукции РСФСР. 
Значительный перевес сельского хозяйства над промышленностью 

внутри Сибири подтверхдвется даншдли об основных капиталах цен
зовой промноленЕостя, KOTOiue в 1925/26 г .  составлялн всего 
56 млн.262 тыс. довоенных рублей, а в государственной коопера
тивной и частной промышленности было занято только 145 565 

»51)человек ' .  Эта особенность в развитии экошжики Сибири, 

несомненно, оказывала свое влияние на все процессы восстановления 
сельского хозяйства.

Относитехьш) медленные темпы роста сельского хозяйства в  Сибири 
к отставание яго от темпа развития дромишленности оОусловленв 
бю и.главш ш  образом, аковомихой мелкого и мельчайшего крестьлн- 
сяого хозяйства, в условиях которого вевоамоино было поднять
ся вш васояй уровень техники, научно организованного, культур
ного и обобцестваенвого хозяйства. Что же касается темпов воо- 
ставовления сельсхого хозяйства Сиб1фи в сревненни с общероо- 
снйоквн, то в Сибири, весмотря на отставание в начале, они бы
ли более повышенные в сравнении со средними показателями страны в це
лом. Поэтому сельскохозяйственное производство в крестьянских 
хозяйствах Сибири, как к во всей стране, тоже в 1925 г .  в це
лом достигло довоенного урошш, а в 1927 г .  в главных пока—

51} См. сревнительвне таблицы в сб . "Основные положения 
негрялыюго плава'' (с .1 х -1 2 ) я в сб . "Неродное хозяйство Сибнф- 
окого края"(|с.19-г1).
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зателяг превзошло, b id ,  в то время, как в отдельных района;: 
(Северный Кавказ, Поволжье) гз-за  тяжелых последствий 
гражданской войны и неурожая I92I-I922 и 1924 г г .  восста
новительные процессы не (Зыли завершены в к началу первой 
пятилетки^^^.

Восстановление и подъем крестьянских хозяйств в Сибири 
свидетельствовали о том, что они накопили к началу коллекти
визации достаточно сил для своего дальнейшего развития. Эти 
силы были вызваны мерощщятияыи Советской власти, проводивши
мися в условиях новой экономической политики и способствовавши
ми развитие хозяйственной инициативы на основе материальной 
заинтересованности крестьянства.

В Сибири были такие исторические и социально-экономические 
предпосылки, KOTopie, казалось бы, позволяли отнести ее к пер
вой группе районов по коллективизации (наибольшее развитие ка
питалистических отношений в сельском хозяйстве в дореволе- 
ционвый период и после перехода к нэпу, наличие огровлных зе
мельных плщцадей, общинная форма землепользования и т . д . } .  И 
все хе Сибирь бшш отнесена ко второй группе. Объяснить это 
можно специфическими особенностям Сибщя: здесь не было к 

середине . 20-х  годов ярко выражениого зернового хозяйства в 
многие районы имали довольно развитое животноводство, тре- 
буш ее более сложного процесса коллектявизиции. Сибирь не вме
ла приближенного исторически сложишегося хлебного рыи^ , здесь 
была большая масса натуральных, полунатуральных, мелких ж 
средних хозяйств, сильное влияние зольно-захватного способа 
эеыдепользованЕЯ, большое влияние на бедняков и середняков 
кулачества и т .д .

В итоге Ск5ирь к объявлению 2У съездом партии лУрса на коллек
тивизацию оказалась подготовленной слабее, чем ряд районов стра
ны. Но социалистическое переустройство всего сельского хозяйст
ва в Сибири, его коллективизация стала исторической необходи
мостью, ближайшей ж основной задачей.

52) (Si.:Сельское хозяйство России. 1ЭГ7-19о7. ,..9t.
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;;удукалов В .К .

ИЗ ЙСГОРКИ СЕЛЬОЮЛ ЯРЫАРОЧЮЛ ТОРГОЗШ! S 
СЛЕГ'РИ В ГОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА^ОЕНОГС 

ХОЗЯЙСТВА (1921-1925 г г . )

После перехода от гразцансков войвы к илрноыу хозяй
ственно»:!' строительству перед Ооветсшш государством вста
ла вадача восставовлевяя раврувеявого народного хозяйства, 
укрепления соова рабочего класса в крестьянства, налахява— 
Еия экономической сшчхи мезпУ горедон а деревней. В первух 
очередь Beodxiuinio был поднять товарность крестьянского 
хозяйстве ■  воврохдахщейес про1ашденвостя на беяе вспояь- 
зованав матервадьвых стныуяов ш хоаяйственного расчета.

Реяаяаее значение в укрепаенни товарооборота иедду 
возрождавшейся проыыаишвоетьо н сеяьсхш хоаяйетвон пра— 
обрела торговля.

Посредством торговли ж восстановлвнши товарооборота, 
обеспечиваюсь сшчиа надду городов и деревней. Торговав 
оказывала рававцее воадействяе на у.^чшеямв ватериальвого 
ползлеяия рабочих и крестьян. Предавая шфожое гиетание 
овдаденяз шструмвнтом торговли, В Д .Леяин пранывад ком
мунистов осваивать торговое дело. Он говорил, что научить
ся пони«ат» иоммерчесиме отноасния и тортовяв -  обязанность 
калдого ко»яеуш1Ста: "Это вава обязанность, и ш  начнем ус
певаю учиться и научимся, норда спнем говорить об этой за
даче без обиняхов*^\

Свобода торговли и допущение частного капитала под 
контролем государства являлись одним из ваявейвих меропрня- 
тЮ Ооветсхого государстаа, способствупедх восстановлев» 
товарооборота в стране. "Это вам поддела,- учил В.1 .Ленин,-  
всю  ш  ударам акспяуататора по рукам, обезвредим и доко
н а ем ... йы додан аюггавить и сделать так, чтобы лх руками 
работать на в а с . . .  '

Первые годы нала бит самшм трудными в м1фном ховяя- 
CTBMIHOM строительстве переходного периода. Необходимо

1 } Лвн»«а 3.и7полаэс со^азяег )  Денин В.И.Пояюе собрание сочшенжй,т.4о .с .
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было в кратчайший срок укрепить материально-техническую 
базу потребительской кооперации, создать разветвленную 
сеть  государстветяых торговых предприятий, разработать 
методы планирования,-Еровеети мероприятия, направленные 
на усиление контроля за  частной торговлей и ее вытеснение.

Вазное значение в установлении хозяйственных связей в 
стране, укреплении товарооборота мезду городом и деревней 
при рм*улирующей роли государства приобретала ярмарочная 
торговля . Ярмарки способствовали иярохону вовлечению кре
стьян в сельскую торговло.

Ухе с первых дн^1 нэпа в piqte районов страны стала 
развиваться ярмарочная торговля. Ярмарки возникали в о с 
новном в тех населенных пунктах, в которых они проходили 
в дореволюционное время.

Одной из первых ярмарок мехобластвого значения| бы
ла ‘ Ирбитсхая ярмарка, открытая в феврале 1922 г .  В kohi^  
марта 1922 г .  в Иоскве была провадева'Всероссийская конт
рактовая ярмарка. Саной крупной оптовой ярмаркой, органи
зованной по постановлению правительства,была Никсгородская, 
проходившая с 1 ав густа  по 15 сентября 1922 г .  Кроме выше
названных, значительную роль в раввитии товарооборота име
ли ярмарки а национальных районах страны: Бакинская, Киев
ская, Харьковскхя ярмарки. Кроне ярн^зок, имеющих общвсошз- 
вое или республиканское значение, в этот период возрохдают- 
ся ярмарки нестаого значения. В 1922/23 г .  в сельских райо
нах страны действовахо около 600 ярмарок’^ '.

Первые ярмарки в Сибири (Ьлн  организованы детом 1921 г .  
Яа ярмарках этого периода проводилась заготовка сельско
хозяйственных продуктов в основном посредством товарообмена. 
В обмен на промышленные товары потребительской коэтерацией 
эаготовлялись х л е б , мясо, хиры и другие продовольственные 
товары . Например, на ярмарке в Уяуре (Красно;фская г у б . )  
в обмен яа м]внуфактуру, со ль , спички, керосин было цриоб- 
ретево у  крестьян около 2 ты с.галов скота . На Бийской я 
Чарковсяой ярмарках (Алтайская г у б . )  за  несколько дней было 
закуплено до 1313 голов  крупного рогатого с к о т а ,3 1 3 о в е ц , 670

4 )

3 )  Рубинштейн Г .Л .Раавитие в^тренней  торговли в СССР.

‘ Светская Сибирь", 1921,16 нюда.
5 ) )Т£раояоярский рабочий ,л921 ,..о  ш
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пудов х леба  ■ б о л е е  100 пудов верств.6)

Осеяы ) 1921 г .  тоаврообмен уступает место раавюаххцим- 
ся товарно-деиехным отвовенж ш , тор гов ле . Так, АлтаЯскяй 
1 7 ЙК0 М в а в гу с т е  1921 г .  сообщал: "В пределах губеряин был 
проведен опыт организации сельских ярмарок, на которых про
изводился обмен товаров на продукты сельск ого  хозяйства и

нив было открыто 
успехом® \

^ . 7 )

5 ярмарок.
продажа их на з о л о т о * ''^ .  К концу 1921 р .  в Алтайской г у б ^ -

больоивство которых прошло с

Практической работой по орт’ авизаедв ярмарок в это т  пе
риод занимались биржевые комитеты. Перед о тк р 1тв8Ы ярмарок 
создавались ярмарочные комиссии, в задачи которых входило 
изыскание средств на оборудование ярмарок, ш ясвевхе жвлшц- 
шсс и других вопросов . Одвовреиевно с этим, через меотвые 
га зеты , путем изданш! плакатов и объявлеыий просводиаось 
оповецвнне Topi^aoBMx организа 1К1й в населения о предстоящих 

ярмарках.
В целом ш  Сибири т о р г о м »  о б о р о м  ярмарок в 1921-нача

ле  1922 г г .  быяв нввначнтелы ш . По мере воеставовлеыкя про
мышленности, увеличения товарноем  крестыш ского ховяйетва 
ярмарки стали  привлекать все  б о л ь п е  к оап еотв о  как торгую
щих органивацнй, так и сельского  населения арилегающнх райо 

ВОВ.
С целью объединения я сбаск еи м  губернских радков в о т - 

делы ш х районов Сибири, в  вале  1922 г .  по иниедативе Сиб- 
промбюро ВСНХ в г .Н ов он и к олв ев в в  О^овосибирске) была орга- 
ннзована ярмарка общесибырсного характера в веде коитракто- 
во-ярмарочнвро вьеи да . О бором  первого съезда  -  ярмржш 
со ста в и л ! сумму бо я ее  60 м ян .руб. (обравца 1922 г . )  . В  
работе ярмарки привяли у ч а с м е  государственные п р о м а лед - 
ные я торгокме opraH H ea ifo i, а также Сыбцеитросоюз, Сибторт, 

СДбпродком, Сибдалъанеиторг к др .
В 1922 г ,  в йв5ири военвкают бояее крупные ярмарки. На 

Омской ярмарке, которея проходила в начале года , основными 
предметами тор га  были м ясо, скот, кожсырье, материажи жя-

оп
6 )  Го>^ул ^ етвениый архив Алтайского края (ГААК),ф . 127,

* ^^?*ПЙА'И1Й.ф. 17 ,оп. 13 1 0 ^ .2 5 .
т К , ф .  10.ОП. 1 ,д .  1Б4, Л .75 .
Корягина Т .Л .К  вопросу о гос;

8 
9

1 э 1 Г г ” ^‘ - Г е д : ; й ; б г 5 ь ” ^^ н я  н4^ДН0Г0 хозяй ства ,вы п .У . ТЬмсх, 1971, с .  i/ o .
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.BOvBoro происхоадения, нушнина и хировые продукты. Привоз 
товаров ва ввв в 1922 г .  составил 714 ты с.рублей . Ярмарка 
привлекла к себ е  крестьявское и киргизское население не 

Столько из близлежащих мест, но и и з отдельных у е зд о в , и а - 
ХОДЯ1ЦИХСЯ от  Омска ва расстоянии 500-700 верст^®^.

Придавая большое звачевне развитии ярмарочной торговли 
' а стране, комиссия по внутренней тор говле  при Совета Т^уда 

и Обороны осевьв 1922 р . издала постановление о вовобнов- 
i ^евии ярмарок в х^берниях, в том ч и сле  и Сибири. Внимание 
I губисполкомов обращалось ва изучение ярмарочной торговли  в 

губернском товефообороте я их вковомического значения. С 
этой целы } при губисполкомах были созданы комиссии из пред
ставителей государственных и кооп^ативны х организаций.Так. 
на Алтае такая иомиоевя была совдш а 20 сентября 1922 г.^^^

Состояние яриарочн<М торговли а Сибири & и о  рассмотрено 
ва заоадавви Снбревхона 1 декабря 1922 г .  Наряду с положи
тельным опытом провв1Явиня я{М1арочвой торговли Ск1бревком 
отметил и ряд отрицательш а моментов. Это, прежде в с е го , 
отсутствие единых вакводательвы х норм, а таихе наличие 
ковкуревфш между торт^пяинм оргашмациями. Отмечая это н е - 
норш львое положение^ Сибревком 1 дежабря 1922 г .  утвердил 
Положвнне о оельскас 1ф м а р к а х ^ '.  На оевованым втого  пос
тановления в мвтвреояк раемырения сельского  товарооборота 
раареиввось вовобновявнне еуцестврвавыих ранее ярмарок в 
городах и селъ схж  м естностях. Открытие н ош х ярмарок про
изводилось с равреаемия хом и ссп  по нвутреш ей торговле 
губнсполкома. Для оргаяяэвф а  сельокой ярмарки райисполком 
создавал ярм арочв^ комитет из 3 человек , в состав  которого 
зходндя праяствв«Н 1Д »^ 'у «япт*о невелкоив Советов (председа
т е л ь )  и работиики государственной н кооперативной торговли . 
В обяваввоеть ярмарочного комитета внанялиоь принятие под- 
готовнтеяьных иер к открытию ярмарки и общее набаздение ав 
порядком ярмарочного торга, ваблюдевне за санитарным и про- 
тнвопожарным состоявшем. Кроме втого, в обязанность ярмароч
ного комитета входили сбор статистических и экономических

24 го,
Ввутреявия

85 .
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сведения о товарообороте ■ представдание последних в- р уб -  
статбюро и коыиссии по внутренней тор гов ле .

Общее руководство работой ярыарок в губернии П ололени- 
еи было воэлохено на экономические совещания ( г у б э к о с о ) ,  i 
при которых были созданы губерн ски е ярмарочные комитеты на 
представителей  партийных, советских ,государственн ы х, тор
говых и кооперативных ор ган и аащ й .

Губернские ярмарочные комитеты в Сибири были совдеды 
в  весн е  1923 г . ,  а сельск и е  уездные и районные комитеты 
были сформированы только к л е т у  э то го  хе г о д а ^ ^ .

П осле издания постановления СШС (ф евраль 1923 г . )  об 
освободцении сибирских ярм^гак о т  промыслового н а ло га  н аб - 
лодается  значительное оживление ярмарочной торговли  С!вбири. 
К этому времени была проведена большая разъяснительная ра
бота  как с кооперативными и торговынк предприятиями, так и 
с крестьянами.

Больной вред приносилк ярмарочной тор говле  частыые тор
говцы . Они стремилшсь оградить крестьян о т  непосредственно
го  участия  в ярмарках. Скупая у  крестьян х л е б ,  м асло , леи , 
предметы кустарной промышленности, частные т о р го в !^ , играл 
р оль  посредншсов, нахивалг авачительв {ю  сум ш  о т  оптовых 
on ep a ip ft. О бследование ярмарочной торговли Сибири, прове
денное в н ачале 1923 г .  по решенях) Сибборо ЦК Р К П (б ), по
казало  з а с и л 1 е  частных посредников в тех районах, которые 
были удалены на значительное расстояние о т  губернских цент
ров .

В ф еврале 1923 г .  под руководством  Сибревкоиа и Сибборо 
ЦК Р К П (б ) проходил 4 - «  съеед  губернских акосо. На съезде , 
наряду с другими был рассмотрев вопрос о развитии сибирской 
ярмарочной тор гов ли . В реаодвции о прош иленностя и торгов
л е  было призвано веобходиш м  максимально развивать сельскук  
ярмарочнув торговлю , так как он а "сп особствует  .борьбе с част
ным посредником"^^?.

В июле 1923 г .  в г.В овони колаевсве был проведев 2-й 
Сибирский обдаствой контрахтвый съезд-ярмарка. В работе

13) Н а ^ и м ер , ТЬмский губернский яртрочны й коинтет на
15 членов был (я зд ан  в начаш  Февраля .а  уёадныв^кдыитоты- 
к маю 3923 г . (С и . ;Г А Т 0 ,ф ^ .1 7 С о п .1 Т д .7 б 2 ;д .4 & 8 1 3 ,л .1 0 6 ) .  

14) О тчет ч етв ертого  съезда ^$ернсадз5 экономических

1ри1икёвые).
Й  г,ТГВовониколаввск,
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съезда 1фавяла участие представители Сибири, члеян Ново- 
николаевсхоИ товарной биржи и представители р)^а централь- 

органов, шепщих свои отделение в Новонихо-них торговых
даевсхе. "а сэьевде государственными и хооперативными орга- 

'низациями была заклвчеян 52 договора на суыцу 1 ылв.22 тыс. 
руб. золэтом, на которых 34,2Х составило седьскохоаяйст- 
венное сырье. Частные торговцы в обороте ярмарки занимали 
незвачнтелшое место. По гфодахе товаров они составляли 
4,7?  и по шхупке -  3,ЗХ к обцецу обороту ярмарки^^^ В ре- 
8оло1уш съевда-ярмарки по докладу "О торговой политике* 
говорилось о необходимости дальнейшего расиарения ярмсфоч- 
вой торговли в Сибири, так как она "наиболее рациональным 
в доступит! способом расмиряет я угдгбляет сяб|фскяй рынок 
до отдаленных деревень*' • Рееолщяя съезда рекомевдовалв 
гссударственным и ховяйственгам органам, а также ротребн- 
тельехой кооаерахрш пряиш1ать "eawe шетивное участие как 
а изыскании районов для органяварвя ярмарок, так и в орге- 
HKsaipa зтях ярмарок путем шетуплеяяй как по рштростраяе- 
вяв про1аждевной продукция, так я пшобретевнп на этих яр
марках ееяьскохоаяйстиевюго офья*16)

В сентябре 1923 г .  на засадашп СМревкоиа 6шт рае- 
емотреш1 реяультатм работм сеяьсхнк ярмарок в СибирнГ В 
посгаяовленмн 6hjb отмечено дх полоянтельное значение как 
евязунцего аяева мадду отдельными ршЛоатт '̂',

S концу 1923 г .  ярмаролшая торговля заметно ycxiMaacb. 
Ite , в 1Ьмской 17 беряня васчнтняалоеь 12 сельских ярмарок. 
Ь  в к  в Щегл9в»ом хеаде -  7, %знецхом -  3 я ТЬмскон уез
д е -2  ярмаркя^\

На сибц;>схях ярыжках торговля производилась в основном 
продолольствевыымн товарами, скотом и седьскохозяиствеышяд 
С1фьам.

Болывое знаяеяне развитие товарооборота между городом 
и деревней уделялось партийными организациям Сибири. Гу
бернские и уездные партийные органвзацш1 оказывали прахти-

15) ■ »и8нь„Снб1!рн*, 1923,Р  8. с . 140, 141.16) Труды 2-го Сибирского областного контрактеого лез» 
1-ярмарки 00-20 ивля 1923 г.).Новониколаевек, 1923,с. 15-41.да- ярмарки О0-20 ивля 1923 г.).Но

17) ТАН6,Ф.1,оп.1 ,д .1045,л.85.  ̂ ^
18) Экономический и статистический обзор Томской гуоер- 

яян.ТЬмсх, 1924, с.152Т
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qecKyn поиоць в предостевлввхн травспортввх ср ед ств  ддддя 
своевременного завоза товаров, уд]гчшеввя кх ассортвш кеевта, 
организации ярмарочных комитетов и вы дедевю  ям сдужюе<№ 1х , 
складских и торговых гомевеннИ. Например, превндвум 1ЕЕни- 
сеЯского губкома Й Ш (б ),  рассматривая состояние с е л ь д е в о й  
торговли в губернии, указал всем парт1й я ш 1 оргавиэаБВВиян 
на необходимость • . . .  поставить систематическое взутзееевне
движения товаров на губернском ры нк^  обратить вниыашние 
на организацив Jфмapox по губеры ш "  '

Га зета  ■Советская Сибирь" в начале 1924 г . ,  о т м е ч т и в  
положительное значение сельских ярмарок, п и с а л :  "В  д гуоло - 
виях ярмарочного торга расчете учитыввится бы стр ее . ШВесь 
п ульс  хозяйственной хианн края начинает биться б в с т р »е е е  

Наибольиее распространенне ярмарочная тор гов ля  га<о о лу
чила в Омской г у б е р п н ,  гд е  в 1924 г .  насчиты валось '773 ce j 
ских ярмарки. Как показывает т а б л .1 , из общего кодж чсеествв 
ярмарок Омской губернии в 1924 г .  наибоив^то колнчес?ттно- 
приходилось на Омский н Ивкалинский уевд 11 :

'Ь б ли ц а  1

Наименование уездов К олп еетв е  
ярмарок В 
уецдах

Оборот 
в р уб .

П р н м еч а га п е

Омский 18 910 000 О борот ппоо 10 
ярмарианк t

‘Плеалинекяй 1Б 972 000

Слввгородскнй 13 343 000

Тарский 11 99 000

Татарский 11 83 000

Кадачинск1Н1 5 62 000 О борот швога 3 
ярмаркав(( t

Оболй годовой оборот 73 ярмарок Омской губернмш j ib  
1Э24 г . ,  по данным товарной бнрки^ со ставил 3 м лн .99 тя гы с .

19) ПАНК,ф.1,оп.1.Д.370 я. 150 б р о м к о л  презвднуним а Ен.
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рублей , Основныии товараиж, обрацаЕши1шея в торговом оборо
те ярмарок, была сельскоховяйственное о ф м ,  предметы продо
вольствия а товары фабричного производства. По раду уевдов 
на ярмарках губернаж преобладали т о в а }»  кустарного про1ш сла 
ила того и ла  иного сельскоховяйстаенного сырья, характери- 
зупцие особенности д а ш о го  района. Так^в Треком  уевде в 
торговом обороте отдельных ярмарок участвовала глиняная а 
деревянная посуда, я в д е я и  домешшего обихода я  дерева , пуи- 
н ш а , лоаади » В Ткжаднвскон уееде  на ярмарках првоблвдагщн- 
1К  были м асло, д е г о т ь ,  смола, овоци. Продолжительность рабо
ты а д м ^ к  Омской губернии соетавляла : от  1 до 2 дней -  16 
ярмарок, до 3 дней -  43, от 5 до 7 дней -  12 и до 2 н ед ель - 
1 ярмарка, йв 63 ярм ^хж  губернии, оо которш  ш евтся  све
дения, бодьшгаство Botem вевначшгедъшЛ оборот: товарообо
рот 25 ярмарок не преениал б 1 в о .р уб .,2 8  ярм<фок имели обо*-- 
рот от  5 до 50 ты с, р у б . и только оо 16 ярмаркам оборот п р е- 

ты с.руб . (О и с а м , Саавгородсияй и Ткжялинек1й1 у е а -

Самой крупной в губернии ярм ^ной являлись декабрьская 
сьфьевая, бн м и я  Введенская ярмарка г.О м саа. В 1923 г .  обо 
рот правова втой яриаркш составил более 7 ®  в в 1924 г .  -  
охово 850 ты с.руб . В 1924 г .  на ярмарке было продано 1384 
довадв, более  73 « с .  пудов мяса, более 4 ,5  тыс.пудов мас
ла , 4 ,7  тыс.пудов сада в  мвого ^фурого еед ьск охоаяй ств ето - 
го сырья: ковы, овчвва, щетава, в ерсть , пуиннна и д р . ^ '
Как показывает т а б д .2 , аыачителыцгю дало  в товарообороте 
ярмарыи занимал1 ывеопродукты, скот в л о ы зд в ^ ^ (с м .т а б л .2 ).

С 1923 г .  начинается постепенное отвосителы ю е евнкенне 
роли частного капитала а товарообороте Свбирм в повывенве 
роли государственной а кооперативной торговли. Не выдержи
вая конкуренцин, частные т о р го в ^  устремдяотся в сельские 
районы.

Вопросы равватая сельского  товарооборота Сибири была 
рассмотрены Сибревкомоы в июле 1924 г .  В решении Сабревкома 
отмечалась необходимость усиления государственной и кооп е-

22 
23 

24 го,опу и первом квартале 1924/25 года,вып.2.М . ,1925 ,с .105 . 
24; потаюнктурныи обзор народного хоз>Шства Омской г у -  
ия за  1 -е  полугодие 1924/25 года ( с  1/а - й4 по 1/1Уг-25 г . )берния за  i - e  полугодие 

Омск, 1925, с .  73-7^.
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Та Л и п ^  2

Наименование 1923 г . 1924 г -

Оумнв Оумма

Лошади, крупный 
с ко т , мясные тумя, 
битая птица 439 6 7 5 ' 389 291

Кожсырье, щетина, 
шерсть 122 521 1 865 535-

Пуинява 16 653 18 412

У а с я ,  с а я ,  pii6a, 
мука к др . 186 321 249 096

Всего 765 170 843 336 ^  р .

ративной торр овл* в сельской  м е с т н о с я . Особое внимвнвяле г; 
ИСП0ЯК01ЮВ обрецЕиюеь в а  "о х в а » яр м ар отоп  ж б а эа р 1 ш т х  рай 
нов в сельосмх м естностях , где  было зам ечете о с о б о е  со оседа

■25)нме чаотеого  капитала”  ^
Работа сельских ярмарок бала  поставлена ю д  коютррфоль 

губисполкомов. Так, Алтайский губисполком  в  о т ч е т е  eaaia 
1Э24 г .  отм ечал " н е о с л б н о е  ш ш и вн е  раввитив сельсяссосого 
товарооборота^® ^ . Работа  з а к л о ч а л с ь  а  обследованмиг i  сос
тояния городской , кооп ераявн ой  и тор говли , п р о в е р в е ; г кал1 
куляцим нацеток на товары и в разработке мероприятий t по

увеличенио ярмарочной торговли .
Однако в этот  период наблвдалнсь случаи  охвата  звганачи- 

тельной- д о я  ярмарочного товарооборота со стороны часостн ог 
капитала. “Л к о е  п о я к е н и е  с ю х и я с ь  на раде ярмарок Алта* 
ского >фая. Как показывает т а б л .3 , на БиЯской ярыарксесе, щ 
ходиивей с 7 по 20 декабря 1924 г . ,  продажа товароа  тч ч а с я  
ш  торговцами составила 73,5 « с . р у б .  Кроме э то го , обообороя 
частной торговли в за готов ке  и закупке свльсЕохоэя!йс?т:твен1 

продуктов с о с т а в и я  40 ты с.руб .
В первые годы восстановительного периода сибкрекпкие п  

сударственные и кооперативные торговые ор гш и за щ м  идпрегам

25 ) Протокол заседания Сиб^Бкома о т  16 июля 192^^24 г .
26 ) г ХаК ,* .1 0 . оп :2  Д .2 8 .Л .Ш .
27) ГААК,ф .212,оп.1,Д .2гЗ,лл.22,-гЗ.
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Таблвца 3

Виды торговли Продаха товаров 
( в р у б . )

%

Государственная 122 639 45,5
Кооперативная 73 250 27 ,2
Частная 73 500 27,3

Всего 269 389 100

ST у ч а с ш е  в яриарках, иыевщих общесоюзное аиаченяе.
Омский губторр  в сенятбре 1922 р, принял участив в работе 
Нихегородсхой я р т р к х ^ ^ .  1Ьмский гу б  сова в 1922 г .  отпра
вил на Нихегородскую ярмарку более 86 ти с . шкурок пушнига. 
ололо  20 ш с .  коХ( много кедрового ор еха , щетины, воска '^^ .

По решению Снбреакома в начале 1923 г .  ряд сибирских 
торговых организаций (Сйбцентросовв, Хлебопродукт, Снбдаль- 
внеиторг и д р . )  приняли участие в Ирбитской ярмарке. Ярмар
ка проходила с 8 февраля по 7 марта 1923 г .  Из Сибири было 
привезено около 40 тыс. пудов гр у за . Это составило более 
30% всех товаров, представлевяед на ярмарке. На Ирбитской 
ярмарке, было продано . около 600 тыс. нхурок пушнины на 
сумму 10 м лн .р уб . Сзв.1923 г . ) .  В целом обороты д о с т и г а л  
30 м лн .р у б ., что с о с т а в лд о  50!С общего оборота Ирбитской 
ярмарки (6 0  м л .р у б .

В 1923 г .  на Нихегородсхой ярмарке у х е  участвовал целый 
ряд торговых государственных и кооперативных организаций. 
ТЬдько сибирское отделение Центросоюза отправило на-ярмарку 
170 вагонов розничного сельскохозяйственного сырья. В це
лом ив СЬбири на Нихегородскую ярмарку в 1923 г .  было от
правлено 171 Я1С. пудов грузов  на сумму 795 ты с.руб . Завоз 
сибирских товаров в 1^24 г .  на ярмарку сократился в три 
рава и составил 57 тыс. пудов. Однако закуп прошшленвнх 
товаров для  населения Сибири значительно увеличидея с 
1 933 п с .р у б .  до 3 711 гас . р у б . , то есть на 50%

2 9 ) Народное хозяйство Томской губерню 1 . '1Ьмск, 1923,с, 186.
3 0 ) ПАН0,ф.1,оп.1,д.603,л.39.0тчвт Сиботделения Центро

союза^ э а „и ю л ь -а в г7 с т Ш 2 3 _ г .__________________ ^ 1923/24
3 1 ) Внутренняя торговда и  ее регулирование в 

ге ю  и первом квартале ^24/25  года,вы п.2 ,М . ,1 9 2 б ,с .Ю 7 , 
ШШб ,ф . 1, о п . 1, д .  6D3, ЛЛ.ЗЭ, 107.
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Эначктельнуо доле  закупных товаров составлялк предиеты до* 
иашвего обихода, ткани и сельскохозяйственный инвентарь.

{фойе Нижегородской, в 1924 г .  сибирские торговые ор
ганизации участвовали в Киевской, Бакинской и ТЬмевской 

ярыарках.
Иоменскгш ярыарка,бывоая до войны одной из крупнейвих 

сырьевых ярмарок,была открыта в 1924 г .  В первый год  ра
боты обороты ее составляли 578 ты с.руб . и состояли в пре- 
обяадавдвй части из промышленных товгфов. 1фоме них на 
марке продавались рыба, ш ерсть, льняное семя, кустарные 
изделия. На Бакинскуш ярмарку сибирские органы (вм есте  с 
торговыми организациями Урала ) в 1924 г .  эавевдн 54 ш с .  
пудов сельскохозяйственного сырья. Одновременно, на ярмар
ке для  населения Сибири было захупдево 12 тыс. пудов про

мышленных то в а р о в ^ ^ .
В 1925 г .  на Нижегородской ярмарке о т  0|б1фи и Дальне) 

Востока участвовали 53 фирмы. ТЬр гош е организации привез
ли с собой 461 тонну животного и растительного сырья, р еа  
лиэация которого составила 153 тм с .р уб . На ярмарке было 
закуплено я вывезено в Сибирь и Дальний Восток 1350 тонн 
прошшленяых товаров на суш у  3 925 тм с.руб .

Работа сельежих ярмарок веодвократяр рассматрнвалась 
губернскими исполшнтеяьнши коыитеташ  (М и р и . Таи, ОмскИ 
губ н сп о ло м  в апреле 1925 г .  р а ссш тр ел  работу Введенской 
ярмарки а признал ее "беаусловво необходимой для  развития 
товарооборота губернии, иак средства, с одной стороны, во 
полн ящ ее недостаточность товареip o водящей сети губернии, 
с другой -  как способ еднцеятрации сырьевой продукции кре 
оты ш еиого х о з я й с т в а Р е ш н и е м  губисполкома был соада 
при биржевом комитете ■Омской товарной бирки, постоянно де 
ствуюдаИ ярмарочный комитет Введенской сырьевой ярмарки.

ТЬмский губисполясом работу ярмарок рассматривая в де
кабре 1924 г .  и в июне 1925 г .  В решениях было записадо о 
необходимости расширения числа сельских ярмарок в губерн»

Ж с т о к о м .М , , 1926 , с .3 2 —3 4 ,
3 4 )  Г А 0 б ,ф .2 7 , о п .1 ,Д .7 5 4 , л . 4 2 б .
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и усиления их плановой работы^®\ Состояние сельской ярма
рочной торговли на Алтае было рассмотрено Барнаульским ок - 
рисполкомом в ноябре 1925 г .  Исполком рекомендов^’л окручноиу 
отделу  внутренней торговли "в  срочном порядке пересмотреть 
списки всех сельских ярмарок округа, а также выработать 
план усиления регулирования и учета торговли на сельских 
ярмарках, соблодения порядка я др."^®^

В этот период усиливается регулирувщее воздействие на 
ярмарочную торговлю со сторовн сибирского крайисполкома, 
основное внимание которого обращалось на обеспечение с е л ь 
ских ярмарок прсмыиленными товарами^^^.

О тсутствие архивных документов и материалов не позво
ляет нам представить в полном объеме развитие ярмарочной 
торговли в годы восстановления народно’ о хозяйства. Однако 
имеющиеся неполные сведения в ее развитии позволяют н м  
сделать вывод о том, что к концу восстановительного перж да 
ярмарки в основном достигли  довоенного уровня.

Наименьвее распрострвшеяже сельские ярмарки подучили в 
1Ьмсхой и Иркутской губерниях, в которых в 1925 г .  насчиты
валось всего  по И  ярмарок, оборот которых был незначитель
н ы м *^ . Так, при обща1 тортовом обороте Иркутской губернии 
в 70 м лн .руб. на долю ярмарочной торгов|Я приходилось всего  
около 300 ты с .и гб ., что составляло 2 ,3^® ' .

В целом по Сибири к концу 1926 г .  насчитывалось с вш е 
300 сельских ярмарок, которые восподаяж  до н «о т о р о й  сте 
пени недостаточность розничной торговой государствен
ной торговли и потребительской кооперации .

Такиы образои, во сстановлеяже и раввжтив ярмарочной тор
говля  в годы восстановлеш м ниродното хозяйства играло по
ложительную роль в оживлении товарооборота ыежду городом и 
деревней и укреплении их хозяйственных связей . Следует о т 
метить, что ярмарочная форма торговли в нашей стране поду
чила широкое распространение главным образом в первые г о 
ды нэпа. По мере развития государственной торговли и укреп-

35) Обязательное постановление ТЬмского губисполкома 
”  ®36^ААк!фЛОб,оп.1.д,7^2.Протокол Барнаульского ок- 

0^°е^ с^^б^^к^^оГкр^Цполкома второ^ Сибирскому
Tbicior^ пгбисполнома 

"  А.В.Ярмарки Иркутской губернии.Иркутск„1926,
°*^ 4 0 ) Отчет сибирското краевого комитета

Советов Сошаркону РС®СР.Новосибирск, 19 , .
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ления потребительской кооперации, по мере усиления плано
вого распределения проданольственш ос и проышлеяных това
ров по районаи снихалоеь зн а ч о ш е  сельской  ярмарочной тор
говля  в Сибири.
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Н. К. Xapq евв ико ва

СИБИРСКАЯ ПРОШСЛОВАЯ КООПЕРАЦИЯ 
(1920-3929 г г . )

Построение основ социалистической экономики в нашей 
стране было связано е большими трудностями, обусловленны
ми наличием социалистического, капиталистического и мел
котоварного укладов. Капиталистическое гфоизводство по
полнялось за  счет роста мелкого товарного хозяй ства ,п ред
ставленного крестьянскими, ремесленными и кустарными хо 
зяйствами.

Одной из основных экономических задач Советской власти 
являлось вовлечение многомиллионного крестьянства, ремес
ленников и кустарй! в социалистическое строи тельство . Слох- 
ностъ перестройки мелкого производства заклочалась в самой 
пр1ф оде этих производителей, являш и хся  собственниками 
средств производства и поэтому тяготепчих к капиталисти
ческим элементам, дазщим почру д ля  их возроддения. С дру
гой стороны, как трухеники, хивущме за  сч ет  своего труда, 
продахи оптовых изделий, кустари и ремесленники примыкает 
к пролетариату.

В условиях капиталистического производства при х е с т о -  
чайшей конкуренции в среде мелких проивводителей шло рас
слоение, поляризация групп. В переходный о т  капитализма к 
социализму период, при диктатуре пролетариата, в руках ко
торого находились экономические высоты, а мелкотоварном 
производстве протекали обратные процессы, выргикаещиеся л 
росте средршх слоев и сокращении крайних групп , в постепен
ной лихвдцации класса бурт^аэии и кулаков. Этому способст
вовала социалистическая кооперация, создающая условия для 
нивелировки крестьянских и кустарных хо зяй ств .

Приобщение мелких производителей к социализму происхо
дило постепенно, от простейших форм объединеямя к более 
слохвым.

План вовлечения мелких товаропроизводителей в социа
листическое строительство ч ерез  кооперацию был разработан 
Владимиром Ильичом Лениным. Основная'задача этого  плана 
заключалась в том, чтобы убеди ть крестьянина и кустаря; на
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прахтахе в преицуцествах коллективного труда, поиочь в ор
ганизации общ ественного хозяй ства . ТЬлько таким путем мож
но было обеспечить переход отсталы х форм мелкотоварного 
производства к более развитому производству, основанному 
на передовой технике. Через кооперацил С оветское государ
ство стремилось тысячами нитей связать мелкое хозяйство с 
государственным в таким образом превратить его в социа
листическое.

Население страш  было объедавено в различные веды коопе
рации: потребительскую , сельскохозяйственную  , промысловую 

и др.
Кустарей и ремесленнедов, знаяительную ч а сть  крестьян

ского населения, занимающегося промыслами, обслуливала  в 
основном прош словая  коопераедя. По определению В.И.Ленина 
это -  "объединение мелких зем ледельцев  или кустарей с 
целью производства и сбыта разных п р од ук м в , как зем ледель
ч е с к и х . . . ,  так и не з е м л е д е л ь ч е с к и х .. ."

В данной работе д е л е т с я  попытка показать возникновение 
и развитие промыслошх кооперативов в Сибири в восстанови
тельный и реконст|уктивный периоды, когда в основном была 
осущ ествлена задача объединения кустарей в кооперацию, ш я -  
вить организационную структуру , социальный состав и произ
водственную д ея тельн ость  п р о ш с л ж й  кооперация.

Изучение проедсловой кооперации начинается в 20 -30 -е  
годы. В эти годн  появляются нап исан ом  нартнйныыи работяи- 
каыи и хозяйстввннниамн работы, носящие чисто практический 
характер, г я а «ь ш  образов , в них даются советы по организа
ции артелей , созданию ыастерсхих, сбыту и зд еж й  и т .п .

Уделено внимание вопросаи прощ ело  вой кооперации и одной 

из пепвых работ В .Ф ей п и а ^ Ч
в ' работе О.Купермана "Ооциально-вионоиическив форщ  

про1«и лвкн ости  СССР- подчеркнута роль густарно-промыслевой 
кооперацвн в вытеснении частного капитала из кустарной про- 
щ иленностя, ее рост, охват кооперацией различных проыне- 

л в ^  .
Вовлечению деревенских кустарей в колхозы посвящена

1 ) Ленин В,;^й:Полнов собрание с о ч го ен и й ,т .4 3 ,с .2 5 0 .
2) ФеЯгин 3, Кустарно—ренесленная проыыяленность

й^^уперман О-Соцяадьно-виочоническне фори# промни- 
ленно стн CtfS* •. М. - Л . , Ю аГ.
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небольшая по размеру брошюра И.Павлова в К.Соколова ■Кол
лективизация кустарных ф омы слов"^^, гд е  дается  картина 
первых достижений промысловой кооперация.

Значение работ названных авторов несомненно, однако у з 
кая источниковая база не позволяла д а ть  более  глубокие обоб
щен яя.

В 50 -б0 -в  годы появляется ряд коллективных работ, осве
щающих некоторые вопросы промысловой кооперации: ее рост, 
формы о^единен ия , ее связи е государственной проилвлен- 
ностью ® '. 8 1957 г .  вышла небольшая работа П,И.Яковлева 
■Промкооперация за  40 л е т ^ °\  дающая краткую'историю раз
вития промкооперация СССР. Автором проводится сравнение 
экономической природы промкооперации в дореволюционной Рос
сии и при диктатуре пролетариата, показывается место и зна
чение ее в социалистическом строи тельстве .

Необходимо особо выделить как одну из значительных ра
бот по теоретическому обоснованию верестройки мелкотоварно- 
гэ  производства в социалистическое монографию А.И .Бузлаевой 
■Ленинский план кооперирования мелкой промышленности СССР*^^. 
Эта работа посвящена исследованию процессов становления со
циалистического уклада в нашей стране я в других странах.

Анализу опыта социалистического преобразования мелкой 
промышленности в годы нэпа и первой пятилетки посвящена 
докторская диссертация А.Ф.Чумака®^. В последние годы поя
вился ряд работ, посвященных вопросам развития промкоопе
рации в отдельных районах и областях страны, а также в на
циональных рг(йонах01.И.Беаруковой, Маркелавой и д р . ) .

Сибирская промысловая кооперация почти совсем не изу
чена. В раде работ сибирских историков Я .Л .М огилы ,А .}*.Касья
на уделяется  внимание некоторым вопросам прош словой коопе
рации, но исследование носит отрывочный характер . К истосии

4 )  Павлов И . ,  Соколов К.Коллективизация кустарных про- 
кАСЛОВ.м* f 1^30*

5 ) Советское народное хозяйство в 1921-1925 г г . U ,,1960; 
Построение фундамента социалистической эконом^пси в СССР. 
1926^-1932 гг .1С ,1960 .

6 ) Яковлев П.И.Промкооперация за 40 л е т .к . ,1957.
Бузлвева А,Й.Ленинский план коопепироваЕия мелкой

прошлЕленности СССР.М., 1969.
8 j  Чумак А.Ф.Исторический опыт КПСС по социаотсппес 

му преобразованию мелкой проукиленкости (1 У с1-19ой г г .^;. 
А в тор еф .д ок т .д и сс .й .,1972.

ско-



сибирской промысловой кооперации обреталась В.И.Литвина®^. 
Работы ее  написанн на материалах Иркутской губернии, но те 
процессы, которые отмечены автором, были характерны для всей 
Сибири. В работе показана роль  промысловой кооперации в вы
теснении частного капитала из мелкой промышлшности.и в вов
лечении сибирскюс кустарей в социалистическое строи тельство . 
Это, похадуй, единственная работа, посвященная промкоопера
ции Сибири.

Источники по истории промысж»вой кооперации в Сибири 
немногочисленны и зачастую  страдают погрешностями в  неточнос
тями не дают полного представления о численности артелей 
социальном составе и т .д .

Статистические данные по Сибири носят отрывочный харак
тер , поэтому приходится довольствоваться в основном архив
ными документами. В работе использованы материалы государ
ственных архивов Новосибирской, Омской и ТЬмской обдастей 'и  
Алтайского края. Это фонды Сибревхома, Западно-Сибирского 
краевого Совета народного хозяй ства , ж сполнителю ого коми
тета  Западно-Сибирского краевого Совета, отделов местного 
хозяйства пря исполкомах и специальные фонды прош сж вой  
ЕооперацингОмгубкустпрома, Омокрпромсоюза, А лтгубсельпром - 
союаа. В этих фондах сосредоточены отчеты, доклады, сводки, 
npoTOKOJ» совещаний, 1Щ|ркуляры, у с т а ш  артелей , списки кус
тарей. Этот материал и явился основой для написания данной 
работы.

Источниками по изучению промысловой кооперации по стра
не посдуиили общесоюзные сборники материалов. Так, в 1927 г .  
вышел сборник материалов *1^старво-прош словая кооперация 
накануне ХУ съезда Й Ш (б ) "  (М .,1 9 2 7 ). В нем показана исто
рия развития прош сяовой кооперации страны, ее значение в 
вытеснения частного капитала из мелкой промышленности, сде
лана попытка показать социальный состав членов кооперативов, 
формы объединений. Конкретные данные, пр и води те  в сборни
ках "Кустарная проквшленвость и промысловая кооперация", 
изданных в 1928 и 1929 г г . ,  раскрывают соотношение мелкой 
и крупной про1встланностя, показывают рост промысловой ко
операции, ее  финансовую и организационную деятельн ость ,

9 )  Литвина В.И.Промысловая кооперация,ее развитие и 
роль в вытеснении частного капитала из мелкой проид>шлен- 
н о с т и .-  Сибирский исторический сборник",вы п .Ф .И скутск ,1973; 
ее  же.К аогтоосу о частном капитале в мелкой посш илэнцости 
Восточной Сибири накануне реконструктивного периода.-Т^м  же.
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р оль  в повышении культурного уровня кустарей , уделяется 
внимание вопросу подготовки кадров для пpoмыcлoвoJ коопера
ции.

Значение мелкой промяпленности в неразвитых в промышлен
ном отношении районах страны и вовлечение кустарей в социа
листическое строительство через посредство промысловой ко
операции посвящен сборник "Кустарная прош лленность и про- 
ш еловая  кооперация в национальных районах и областяЗс СХ!СР* 
(М .,1928 )ч

В сборнике "Промысловая кооперация к ХУ1 съезду ВКПСб)"^*^^ 
подводится итог развитие промысловой кооперации к съезду 
партии. Больное внимание уделяется производственной деятель
ности кустарно-промысловой кооперации, ее снабжение и сбыту 
готовой продукции, поднимается вопрос о той огрож ой  роли, 
которуе должна была сыграть промысловая кооперация в деле  
вовлечения деревенских кустарей в колхозы.

Одной из основных задач Советской власти в период социа
листического строительства становится вовлечение непролетар-- 
ских сдзев  трудящихся в строительство нового общества. Шко- 
л>й обучения мелких производителей общественному труду долж
на была стать  промысловая кооперация, объединявшая кустарей 
и ремесленников. Основная цель прош еловой кооперации з а -  
клсчалась в объединении мелкой кустарной прошшленности в 
целях вовлечения ее в общую систему согдыалистического строи
тельства . А это была ухе  ступень на пути к коллективизации 
кустарей и ремесленников. Особенно большую роль должна была 
сыграть кустарно-прош еловая кооперация в сельской местнос
ти, где  около 89>6 населения в целом по стране занималось 
промыслами в свободное от полеаых работ время. Большое чис
ло кустарей и ремесленников не смогыш полностью оторваться 
от сельского хозяйства и сочетали в своем хозяйстве труд 
крестьянина и кустаря.

Партия и правительство придавали огромное значение раз
витию кустарно-ремесленного производства в условиях разрухи 
крупной промышленности. Она должна была восполнить своими 
изделиями недостающую продукцию на рынке и подготовить поч
ву для рюстк и развития крупной промышленности.

В целях наиболее полного охвата кустарной промышленности, 
организации ее на кооперативных началах и планового содейст-

10) Промысловая кооперация к ХУ1 съезду ВКП(б ) .С б .мате
риалов. М., 1930,
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вия ее развигию, в 1920 г .  было организовано Главное управ
ление по делам хуетарной промышленности и промысловой коone -  
рации. Это было время возникновения первых кооперативов на 
социалистических началах. В 1919 г .  по Союзу насчитывалось 
всего 780 прошеловых артелей . Такое незначительное число 
прош еловых артелей по стране -  яркое свидетельство крайне 
тяхелзго  положения промыслового населения, не способного 
после войны и разрухи восстановить промысловую деятельн ость , 
начать производство кустарных изделий, в которых так нужда
лось население. Но у х е  к 1921 г .  число кооперативов возрос
ло до 7019^^^ Такой бурный рост артелй ! за  2 -3  рода (& л 
вызван потребностяыи хизви. Тяхелая про1ял 1леян ость  не могла 
обеспечить население предметами первой веобходиности, кото
рые и стала производить мелкая м кустарная промышленность.

В связи с переходом к новой экономической политике на
чался бурный рост как первичной сети , так и союзного звена 
промысловой кооперации, завершившийся в апреле 1922 г .  ор
ганизацией Всероссийского союза промыславой кооперации (В с е -  
. -копроысоюза), явившегося республикансяиы центром промысло
вой кооперации РСЖСР. С образованием других республиканских 
центров в Узбекистане, Белоруссии , Армении и д р . , вошедших 
во Всекопромсоюв, он исполнял на протяхении ряда лет  парал
лельно со своей основной работой и функции Всесоюзного объе
динения промысловой кооперации и л ш ь  только в ноябре 1927 г .  
на совещании представителей республиканских центров промыс
ловой кооперации в г.И оскве было принято решение о создании 
"Всесоюзного постоянного совецания прю1ш словой кооперации” , 
которое зата< была переименовано во Всесоюзный совет респуб
ликанских центров прош еловой кооперации (В секопром совет ), 
ползхение о котором было утверждено (ШК СССР 26 сентября

1928 г . 12 )

Основная задача Всекопромсоюэй' заключалась в о б ъ е д ж е -  
нии союзов, целенаправленном снабхении их дефицитными това
рами, кредитовании, помощи в оказании сбыта кустарш а изде
лий, повышении проивводительности труда кустарей путем внед

рения механизации, удучшении их быта.
Образование центрального органа кустарной промышленности

И )  Фейгин В .У к а з .с о ч .,с .8 4 .
12) Цроиысловая кооперация к ХУ1 съезду Вп11(б),с.< :о-»:ь .
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облегчилв  возникновение и существование прошсловых союзов 
на м естах . Росту союзов способствовало усиленное внимание 
партии и правительства к вопросам кустарной промышленности 
и лрош сяовой  кооперации. Майские декреты СНЫ СССР 1921 г . 
предписывали всипески поощрять рост промысловой кооперации 
и представлять льготы  в авансировании, в получении го су 
дарственных заказов  и т .д .  Положительная политика Советской 
власти вызвала новый прилив в промысловую кооперацию. В 
1922 г .  по Союзу насчитывалось уже до 12530 а р те лей ^

В С14бири обравование краешюс и 01фухных союзов кустар
ной промышленности и промысловой кооперащи можно разбить 
на несколько этапов.

В 1919-1920 г г .  управление кустарной промышленностью 
находилось в руках кустпромсакции, образованной при Запад
но-Сибирской краевом Совете народного хозяйства, которая 
осущ ествляла руководство х^бкустпронамш на м естах.

Возрождение с т а р а  кустарник промнслов, приведших в 
упадок и период гражданской войвк и  иктервеицяя в Сибири, 
появление новых видов, выававных потребностью населении, 
привели к росту артельного ааяала .

Первые промкооператиан были экономиивеки слабя: набояь^ 
вше паи кустарей , проивводство эаиастую убытоияое, больвиа 
трудности с подучениан кредита -  веа это затрудняло оущаст- 
вованне артелей . Центральные о р га ш  проиноловой кооперации 
не в состоянии были оказать фжгаисовой помоав1 кустарям. Не 
ш ея  под собой экономниеской основы, такие артели быстро 
распадались . Стремясь облегчить участь  мелких проивводите- 
лей , губвогетпрош  ходвтайствоаад| перед советскими органа
ми о снятия трудтухп оятностяй , увелинении размеров пайков 
д ля  тех кустарей , которые вы пош ял! заказы Красной Армии, 
местной прош 1Вде{шостн, работаш  на экспорт.

В 192Д г .  в связи с рааремвнивм организации частных 
предприят>1й , промысловой деятельности , свободной торговли 
появилэсь множество мелких кустарж х  заведений, хозяйчиков, 
!фстарей и ремесленников, пытавших счастве в предпринима
т е л ь с т в е . Объединения таких кустарей были нежизнеспособны 
и быстро ликвидировались. Первые губернские союзы, такие 
как Иркутский, Омский и д р . ,  базирующиеся на неустойчивых

13) Советское народное хозяйство в 1321-1925 г г , , о . 202.
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кооперативах, н е  быога долговечн ы . Сибкустпром, куда входили 
союзы, не имел собственных средств  и был бессилен чем-либо 
помочь распадаюн^имся губернскны союзам.

О тсутствие какой-либо работы Сибкустпрома среди кустарного 
населения привело к тому, что Всекопромсоюв ста л  искать новые 
формы среди сибирских кустарей . С этой целью в 1924 г .  была 
образована Сибирская краевая контора, подчиняш аяся непосред- 
ственно Всекопромсоюзу, с филиалами в Ibu cR e, Барнауле, Ии- 
нусинске и Семипалатинске. Р а (^ т а  конторы сводилась к сбыту 
продукции городских кустарей и п од готовке  н еобходим к  у с л о 
вий д ля  кооперативного стр ои тельств а . Сельские кустари почтя 
полностью  оста ли сь  вне поля  зрения конторш.

Но несмотря на довольно ystiyn офщ>у деятельн ости  ю н т о -  
ры, ее н е  производственный, а скорее торгов 1й1 характер рабо
ты (контора  создавала  м агазш ы , лаш ш , черев которые прово
ди лась  п р о д е т  1̂ старпы х изделий ) процесс кооперирования 
кустарей в С|^ири продолж ался.

По данным Всекопромсоюза на 1 октября  1924 г .  в Сибири 
ч н с л 1лоськоопер !ф ованны х:кустарей^^^ ; (т а б л .  1 )

Таблица 1

Губернии В', город е 9  сельской  
м естности

В сего .

Омская 502 349 851

А л т ^ с х а я 456 95 551

Новониколаевсхая 644 2 2 2 856

ПЪмская 199 87 286

Бнисейская 206 • 54 262

Иркутская 444 219 663

Всето 2453 1026 3479

Процесс кооперирования шел интенсивнее в городе , чем в 
дер евн е . Наибольшее число кооперированных кустарей приходи
ло сь  на Новонико лвевскую, Оыскую и Иркутскую г у б ^ н я и .

После прекрацення д е я т е л ш о с т и  конторы (он а  была ликви
дирована 1 ноября 1925 г . ) объединяющим органом стало Сибир
ское бюро кустарно-n p o ie c лавой к о о п та ц и и , созданное в конце 
декабря 1925 г .  на 1 Сибирском совещании работников к у ст -  

промкооперации.

14) ГАН0,ф.Р-1,оп.1,д.1747,с.5.
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Ооновные задачи его заключались в том, чтобы зацидать 
интепесы кустарей-одиночек от эксп-х-’атади:! частников, оказн- 
« Г .  и , «  ку=.«а=. .  « о ™ . ™ ,  =г.= -
собствовать усилению банковского кредитования, получен и 
сырья и полуфабрикатов з кравдт. а также в сбыте их дедук
ции вести борьбу о «лжекооперативаии", помогать в обьеди- 
Геши Гстарей. улучшать производственные условия кустар
ного производства, поднимать квалификацию и 
ность труда улучшать экономическое положение членов коо 
Гатино Си !̂ирс1ий краевой орган долкен был облегчить вэаи- 
^тношения между отдельными звеньями промкооперации и дру-

Г ^ Т т е т  бурный рост окружных союзов.тв^-

да связано с новыми декретами и “е-
правительства. укреплявшими кустарную провинность, пр

CKiMI. в августе - Барнаульский сова. Нви^ий и в
рад «юзов; в августе - Иркутский, в ноябре - Канский

• “ i s : ,

.15).статистики Таблица 2

Окружные
союзы

Но во сибирский
Томский
Барнаульский
Красноярский
Кан ский
Иркутегий
Кузнв1.кий

арт. лиц в ГСйл—

т г 957"
арт.
33~

лиц
612^

21 256 16 211

23 1205 17 816
29 483 20 395
12 198 4 121

39 793 31 752
17 500 — ““
198 4392 121 2907

арт

24
5
6 
9 
8 
8 
17

лиц

34Г
45

389
88
77
41
500

77 348о

15) ГАНО.ф
: ? - 2 2 ,о п . 2 ,;u 4 1 6 , л .  6 3 ;ф .Р -2 2 ,.п .2 ,Д . « 5 .  «•==•
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За два года провзовлн значительные иэыенеиия по кслг-з-лт- 
ву аро1а<славнх артелей , ях численности , но кооперирошнле в 
селъсиоа местности было ниже, чем в гор од е . Работа с селвс- 
хии !^ 'старем  была значительно труднее и во сто крат с лож: ее, 
чем работа с городскими мелкими товаропроизводителями.

Низкий процш т охвата промысловой кооперацией сельских 
кустарей был обусловлен  особенностями и спец»4;икой крестьян
ских п р о б е л о в .  Зачастую крестьяне, аакимавяиеся тем или 
иным промыслом, являлись единственными представителями кус
тарного производстве на сотни верст кругом , в связи -с чем 
не быж» возможности их объединедия. Почти п ош ое  отсутствие 
кустарных гн езд  в Сибири зат^^двяло их вовлечение в промысло
вую кооперацию.

Промысловые крестьянские хоа>й1ства едодили не только в 
промысловую кооперацию, но и в д р у ги е  icoonepaipn, о б ьед а - 
ненные различныш краевыми ооваами. Так, И системе С|й$еедь-
скосоюза на 1 октабря 1925 г .  было першнганх кооперативов 

Д 6* ,

627 
122 
177 

6 
61 
13 
2 
6

Довольно широко была распро стран е м ,  особенно в п ер и м  
годы Советской зласти , сменанная и ш  ннтегральвая коопера
ция, о чем дает  представдапие табж ц а  3 с  давними на 1 мая 

1924 г ,  по Барнаульскоиу оч>У^7^ •
Таблица 3

и членов в них 
Кредитных тов-в  
С/х тов-в  
Коммун
Кустарно-пром .артелей 
Т ^уд .эем . артелей 
Маслоартелей 
Производственных артелей 
С/х промысловых артелей

2641S8 чедоваж 
14342 чедоведа 
4900 человек  

71 человек  
972 ч е д о а е т  

2006 человек  
33 человеиа 

567 человек

Виды ноопе Кооперативов Членов

Потребнтельско-промыс ло вал 
Промы с до во —с ельс  кохо зяй с г  венная 
По треб нтельско-npoiMC ло во -се  льскохо а . 
К редип о-п рош едовая
Кредитно-нютребительско-прошс® вал 
Кредитно-по требитепьско-про м . -с/ х

ГбГ ПШоГф.”Р-^1.оп.1,д. 1502. л. 104^17) ГАДК,ф.Р-212,оп. 1,д.1021,л.2..Э.

"340 50563
10 1272

14 1353

4 771
37 8040

11 1734
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Наличие сиешанных артелей говорило о сш бой работе про- 
ш словой  кооперации, о неполном охвате всех кустарей, Вхох- 
дение промысловых хозяй ств  в другие воды кооперации звтруд - 
нялю их уч ет , особенно в сельской местности.

Несмотря на трудности работы промысловой кооперацией в 
Сибири были охвачены почти все  вцды прокшсФВ. Так, на 1 ок
тября 1926 г .  по промысловым союзам Сибири было коопериро
вано к у с т а р е й ( т а б л . 4)

Таблица 4

Производства Новосиб. Барнаульск, Томск Канск. Ирку

Овч.шубное 21 25 - - 5
Пимокатвое 184 181 27 5 36
Шапоч.-фур. 43 39 - - 41
Сапоияое 144 - 23 - 108
Портновское 50 26 - - Ю1
Смолокуренное 7 64 - - 5
Веревочное 227 12 > 24
Кирпшное 25 - - 1
Деревообраб. 31 - 39 - 26
Хлебопечение 23 54 _ 5 - 47
Кохевеявое 14 7 6 54 37
Кондитерское 59 - 12 - 35
К узн ец --слесар . 19 б 33 - 16
Строительное • 93 - - 30
Электромаи. 16
Жестяное 28 - 5 -

Шорное 20 - 2 7 5
Картонахвое 21 2
Каменолом. 41
Овелирное 6 17
Парикмахер. 19 27
С/х машю 22 - - 10
Ломовой извоз 45 211
Худохествен. 5 5 1
Кошмовальное 6 25
Цукомо льное 5 6 10
}&1ловаренное 10 10 14

Краев .Ыы

13 

40 

10

14 
24 
16 
44

44

51
433
123
275
140
76

303
26

106
129 
132
130 
120 
167
16
39
34
23
49
23
46
32

300
11
31
21
34

18) ГАШ,ф.Р-22,оп.2,д.545,л.90.
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------------- 1
2 3 4 5 6 7 8

И звестковое аз 40 123
фотография - 12 - - 14 - 26
Ры боловное - 229 229
Зеркальн ое 5 5
Макаронное 17 - 17
Ш хорочное - - 6 - 28 - 34
Пивоварен. 10 - 10
К олбасное 24 5 - 29
Скорняжное 3 3
Гребенщики 3 3

Текстильная 25 - 25
Чулочная 51 51

Пр.шк.овчин » 10 10
Л од .п ер ев оэ . 34 34
К рахм .-п ат . 8 8
С теклодув . 15 15

Ч у г .-л и т е й н . 49 49
Л есоп роизв . 42 42
Д об . к а м .у гля 9 9

Д руги е 9 2 2 229 260

Всего 967 1205 256 220 793 483 3892

Наибояший процент кооперированных приходился на пимо
катов, веревочников, сапожников, рыболовов. Хорошо была 
п оставлена  работа в Барнаульском прюмсоозе, гд е  была коопе- 
рирювана! значительная часть  кустарей округа .

1927-1928 г г .  характеризовались новым ростом  низовой се 
ти промысловой кооп етц и и  и появлэниет! ряда окружных союзов: 
в октябре 1927 г .  возникло сразу несколько союзов в Бийском, 
:1аменскоы и Ачинском ок р угах , в декабре -  в Омском округе .
8 апреле 1928 г .  бнл создан 1&нусинско-Хакасский промысловый 

сою з.
Роадению новых окружных союзов способствовала  организа1у1Я 

1 октября 1928 г .  Сибирского краевого союза промысловой коопе
рации (Сибпромсою з), полноправного члена  Всекопромсоюза. 3 
Сибирский центр промысловой кооперации вошли 16 кустарно- 
промысловых окружных союзов (в  том числе 1  пр ош слово—кре
дитное товарищ ество).
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Ha 1928 г .  по ОЕфужным соозам насчи ты валось^^ ;
Таблица 5

Союзы А р т е л и Членов

1̂ бцовский 23 657
Канский 32 458
Бийский 40 1532
ТЬмский 76 1624
Омский 187 4385
Барнаульский « 2757
Тарский 6 4 ; (сведений н е т )
Новосибирский 148 2769
Ачинский 42 1466
Красноярский 27 1361
Иркутский 72 2848
Кузнецкий • 65 1500
Каменский 22 585
11ину с ин ско-Хак ас ский 1 1 248

Всего 858 “• 22190

НаибольшШ процент (юоперярования куЬтарей приходился 
на Оысхий, Иркутский, Новосибирский, Барнаульский округа . 
Кооперирование шло как вш1ф ь , так я в гд уб ь . Возникали все 
новые артели  и все  большее число промысловых хозяйств  в сту 
пали в кооперацию. Ухе на 1 октября 1929 г .  в Сибири насчи
тывалось 970 артелей е 35970 членами, из них городских 432 
артели с 19788 членами и сельских -  538 артелей с 16187 
членам и^

Охват к у с т а р е  в сельской  местности был 
роде, о чем свадетельствую т следующие данные^ :

1Ъблица 6

чем в г о -

на Х/Х"27р* на 1/Х-28Г. на 1/Х-29Г

Кооперировано кустарей 
Из общего числа кооперир.

4 ,5 12 ,6 17,3

кустарей кооперировано: 
а городе 62,8 57,1 54.0
В сельской 
ыесгностх 37 ,2 42,89 46,0

скому округам сведений нет .
20 } Г - «0 ,ф .Р -2 2 ,о п .2 ,^ . 'Э 6  л  вО. 
211 Там х е , 4 . ? - 4 7 , з 1 Т . ^ О ,
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Ha территории Сибири существовали *днкие" артели , не 
вступиввше в союзы, лхекооперативы, как правило, организо
ванные частныни- предприниыатедаии,бывшими хозяйчиками,под вы
веской кооперативов, занимающихся предпринимательской д ея 
тельностью . Лхекооперативы находились преицущественно в г о 
роде, где  легче было найти наемных рабочих, существовали 
лучшие условия для получения сырья, пользования машинаш и 
оборудованием, предоставляемымипромсоюзами.

В конце 1928 г .  Сибпромсоюзом было проведено обследова
ние "диких" артелей . Из 323 обследованных кооперативов "ди
ких" насчиш валось 194, из них самоликвиаировались, слились , 
не гтриступили к деятельности-148 артелей или 76%.Представлены 
к ликвидации как лхекооперативы- 18 артелей и одно промысло
во-кредитное товарищество,то есть  10% и только 14Й диких 
промкооперативов оказались подлехащими к принятию в союз!

Существование "диких”  а р т е л и  была характерно для  всех 
округов . Так, в Иркутском округе  на 1 июля 1927 г .  из всех 
существующих артелей 41,3% бы л1 "дикими". В Бийском округе  
на 1 июля 1928 г .  из 77 промкооперативов входило в союз все
го  40, то есть  49% было "диких" артелей . В Кузнецком округе  
на 1/1-1929 г .  аз 148 артелей в промсоюз входило 118, на 
"диких" падало 13 ,4% ^^ .

Довольно большое число "диких артелей " в округах объяс
нялось рдцом причин: недостаточностью работы промсоюзов е 
вновь возникающими объединения!* кустарей, удаленностью  о т  
окрухного центра и в связи е втим замедленностью в с ^ п д е -  
ния в члены промсоюэа. ifeo rae  артели вследствие экономи
ческой слабости ,не успев  возникнуть, тут  хе р асп адаж сь.

Но главная причина существования "диких" артелей заклю
чалась  в слабой работе окрухных промсоюзов, не способных 
предоставить вновь возникающим артелям ль го т  и возмохностеА 
для развития, гарантированных декретами и постановлениями 
Советской власти . В Сибири лхекооператиш  составляли незн а
чительное число и не играли большой роли в мелкой промыш

ленности края. ,
Сибирские кустари объединялись в различные ф орш  коопе

рации: закупочно.-сырьевые, снабхенческо-сбытовые артели .

22) ГАК0,ф.Р-22.оп.2 Д.646.Я.З. * о оо ?23) ГАИ0'|.Р-83$.оп.1,д.201,л. 173; ГАН0,ф.Р-22,оп.2, 
д.65а,я.20;оп.1,д.7Эё,ял.5б,57.
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кредатные товарищества, сиешанные промыслово-сельскохозяйст- 
веннве и т .д .  В первые годы существования промысловой коопе
рации были особенно распространены непроизводственные коопе
ративы, объединение в которые не меняло природы кустарей, не 
затрагивало производство. Они оставались собственниками 
средств мелкого производства. Поэтому партия ставила задачу 
кооперирования кустарей на основе производственной деятель
ности, создания трудовых и производственных артелей.

Преобладагщей формой организационного строительства пер^ 
вичных кооперативов Сибири являлась производственная артель

Таблица 7

2 4 ).

Наименование звеньев На 1/Х-1928 г . На 1/Х-1929 г .

Проысоюзов 13 15
Про мкоо перативов 663 856
из них:

в городе 351 409
в селе 312 447

в том числе:
промхооп.артели 633 799

трудош е артели 17 29

кред. -про м. то в-ва 8 20
снабхев-с(Ьтовне 5 8

Производственная артель, как правило, работала в общих 
мастерских и только незначительная часть -  на дому. Артели 
с коллективными мастерскими были как с обобществлением всех 
средств производства, с полным разделением труда, так и с 
частичным обобществлением или вовсе без н его . Сведение всех 
средств проивводства в одну Macrepciq^i) облегчало механиза- 
цио промысла и ставил» его на фабричную основу.

Работа в общих мастерских способствовала приобретению 
коллективных навыков, приобщала кустарей к пониманию преиму
ществ совместной работы. Кооперативн с общими мастерскими 
былв ступенью на пути к промколхозам.

Производственные артели в основном объединяли промыслы, 
требующие наличия специальных помещений, оборудования и ра
бочих (деревообделочные, кожевенные, кузнечно-слесарные, 

пимокатвые и др. ) .

24) ГАН0,ф.Р-47,оп.1,Д.380,л.42.
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Промысловые кооперативы по своему социальному ,со ставу не 
были однородными. В среде к у с т а р е  шел дальнейший процесс 
расслоения. Седеет во вание различных социальных групп в пром
кооперации требовало дифференцированного подхода к ним.

Основными признаками, определяющими классовый состав 
сиб;грских кустарей, являлись их земельная обеспеченность и 
наличие крупного рогатого  скота. В 1927-1928 г г .  по P0SCP 
состав кустарно-про»«слэвы х кооперативов в сельской м ест
ности распределялся (в  процеттах) следующим об р а зо м ^ ^ ; 

без посева и с посевом до 2 д е с . -  67,0
с посевом от  2 до 4 д ес . 
с посевом 4 и более д е с . 
безлошадные и о 1  лошадью 
имеющие 2  лзшади 
имеющие 3 и более  лошадей 
бескоровные и с 1  коровой 
имею|цие 2  коровы 
имеющие 3 коровы и более

-  30 ,0
-  3 ,0
-  47 ,3
-  46 ,0
-  6 ,7
-  80 ,5
-  11,5
-  8,0

СУдя по приведенным данным, прош елавая кооперация по 
РСФСР являлась  преимущественно бедняцко-середняцкой.

В сибирской промкооперации такхе преобладал бедняцкий 
состав . По данным демографической переписи 1926 г .  и дабо- 
рочных обследований 1927 г .  кустари, имею1цие посевы до 4 
д е с . ,  составляли  4 9 ,5 ? , р т  4 до 12 д е с . -  37,7% и свыше 
12 д е с . -  12,3%^®^. В 1926 г .  по 10 союзам Сибири насчита!- 
валось: бескоровных и с 1 коровой -  34,2%, с 2-3 коровами -  
49,2%, с 4 и бо лее  -  15,57%^

о преимущественно батрацко-бедняцком составе артелей 
говорят такхе поимущественные списки членов промкооперативов. 
Вот, например, список артели "Бедняк" по производству и вы
делке КОХИ а деревне Ачаирки Еланского района Калачинского 
у езда  Омской г у б е р Н и и ^ Ь

Чунихин — семья 5 человек , 1 лэшадь;Усов — 2 человека,
1 лошадь; Е>оров -  4 человека, 1 корова; Конин -  5 человек ,
1  корова и 1  лошадь; Маленко -  б человек, 1  корова и 1  л о 
шадь; Суханов -  неимущий.
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Если 1ш рассмотрим по социальным категориям промысловые 
крестьянские хозяйства, то получим такуп картину; из 2564 
сельских кустарей в 1928 г .  75% приходилось на батраков и 
бедняков, 19,7% -  середняков и 5,3% -  зажиточных. К 1929 г .  
эти  цифры изменились соответственно; 66,8%,30% и 3 , 2% ^ \

Так же, как и для всей массы крестьянства, для  промысло
вых хозяйств характерна нивелировка, сокращение полярш х 
групп и увеличение середняцкой масса. Это говорит не только 
о том , что п р о ш с лв а я  кооперация объединяла в основном 
н и зш е групп|^ но и о поднятии экономического уровня х о з я й - ' 
ства , об улучшении жизни кустаря.

Партия уделяла  огромное внимание кооптирование промыс-. 
довой бедноты. С этой цельв постановлением СНК РОТСР от 7 
сентября 1928 г .  был установлен фонд кооперирования дер е
венской бедноты, состояБняй из отчжслен^ 1 всей низовой сети 
кооперативов в размере 1SX от чистых прибылей. Для гор од - 
сяях бфтедвй и союаов отчисления пронэводил1с ь  в равмере 
10%. Кроме соадавня специальных фондов бедноте быт  предо
ставлены льготы а погашении пая, рассрочки %  2 -3  л е т .

В 1926/27 г .  республиканские банки, ЦСЗС банк п р едоста - 
виля промжооперацвн д ля  кредитовавня бедноты долгосрочные 
ссуды а 1 мед. руб . Для РСФСР ВСПК вццелид 642 ты с .р уб . Из 
собствеш их прибывед Вевкопромео!» отчислил й 'ф онд бедноты 
38 тн е .р уб . я 150-120 ты с.руб. было отчислено на местах 
coDsaMi и вивовхой.

7^ М 1 обравом, система ВСПК в 1926/27 г .  имела в своем 
распоряженю фонд в 800-850 тм е.руб . на кооперирование и 
обедуживанне бедноты^^^

Строительство кустарно-прош еловой кооперации вытесняло 
скугщика-19 едка иа мелкой и кустарной промышленно стн , что 
обостряло борьбу внутри промкоопераедн и вокруг нее. Поатощу 
необходимо было у|феплять ее кадры. С целью усиления пар
тийного руководства прош еловой кооперации необходимо было 
особое внимание обратить на увеличвяие партийной прослойки 
ее руководящие органов я особенно, в подборе работников -  
комцунистов в аппарат союзов я низовой сети прош еедвой 
ко операции.

ГА Н 0 ,ф .Р -27 ,оп .1 ,Д .380 ,л .447 .
30 ) 1^старно-промысловая кооперация к ХУ съезду B fffl(o ), 

0 .2 6 .
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По систеие Всекопроысовза в составе союзов к 1928 г .  
членов 8К П (б ) насчитывалось -  43И, членов ВЛКСЫ -  3%, б ес 
партийных -  54%. По образеватзльноиу цензу: с высшим обра
зованием -  10,7%, со средним -  45,7%, низшим -  43,6% К  

В Сибирт! партийная прослойка в про»ясловой кооперации 
была незначительна. На 1 октября 1928 г .  организационно

t,o2 ) .
аппарат промсоюзов характеризовался следующими данными*" 

Членов ВКП(б) -  25%
Беспартийных -  75%
С низшим образова ~ 
нием -  3 7 , ^
С незаконченным средним и средним образованием -  49,3% 
С незаконченным шешим и высшим образованием -  13% 
Работающих в промкооперации: до 1 года -  65,2%

до 2  лет  -  16 ,С%
более  2  лет -  18,8%

Слабая партийная прослойка нередко приводила к тому, 
что в артеш! проникали чуддые элементе, бывшие предприни
матели, Л1шен1^1, которые забирали в свои руки руководство 
и преврэдали кооперативы в ширму для сво ей деятельности , 

подчиняя ее своим интересам.
Безграмотность, отсутствие опыта работы кооперативов 

особенно тяжелю сказадась на сельской промкооперации; не 
успев возникнуть,артели саможкввдировались.

Необходимо было обратить самое серьезное внимание на 
подготовку кадров для прючисловой кооперации. Этот вопрос 
неоднократно поднимался на съездах и заседаниях представи

телей промкооперации.
Сибирская про!Л1Словая кооперация, игравшая значительную 

роль в производстве края, быт в то же время экономически 
слабой. Финансовая обеспеченность кооперативов оставляла 
желать лучш его. В перш е годи отсутствие средств было свя
зано с организащ 1вй промцентров. Отсутствие общесибирского 
объединяющего органа сказывалось на организации и финанси
ровании артелей . Из местных фондов денеяные поступления бы

ли очень незначительны.
Со временем прош сл)вы в союзы окрепли. Сводный баланс

31 ) Кустарная прошюленность и прош еловая кооперация, 

^ 3 2 )  ГА Н О .ф .Р -4 7 ,оп .1 ,д .3 8 0 ,лл .415,416.
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их на 1 октября 1926 г. равнялся 453099 руб., на- 1 октября 
1927 г, -2242607 руб. я ухе на 1 июля 1928 г. доходил до 
4645222 руб.^^^ Рост PajEHca увеличивался за счет повышения 
вкладов и займов членов артелей, привлечения средств от раз
ных яиц и учрехдений.

Болшув роль в укреплении финансового состояния проихо- 
операции сыграли долгосрочные ссуды, предоставляемые госу
дарством, местными органами власти. По перспективному плану 
развития сибирской промысловой кооперации для максимального 
хозяйств^ного развития требовалось привлеча1 ие средств в 
виде безвозвратных дотаций в размере: на 1925/26 г. -52С000 
руб., на 1926/27 г. -  175000 руб., на 1927/28 г. -  340000 
руб., на 1928/29 г. -  460000 руб., на 1929/30 г. -  700000 
руб., всего 2196000 руб.^^^

Отсутствие собственных средств заставляло кустарй! об
ращаться за кредитом не только к государству и советским ор
ганизациям, но и к частнику. Так, по материалам обследования 
подучили кредит от сельхозтовариществ - 44,8!? всех обследо
ванных хозяйств, от общества сельскохозяйственного кредита- 
19,31?, от госорганов -  11,8%, от частных лиц -  21,1%^^. До
вольно значительный процент заемных средств падает на част
ника, который брал большие проценты и закабалял кустарей.

Тяжелое полохение промкооперации складывалось в области 
снабжения сырьем и материалом. Госорганы не могли полностью 
обеспечить промкооперацию всем необходтшн, поэтому кустари 
обращаются к частнику, который выступал в роли заготовителя 
более дешевого сырья и в роди покупателя. Артелям приходи
лось подучать материалы не только за наличный расчет, но и 
в кредит. По данным обследования (1927 г . )  покупку за налич
ный ]засчет производили 85,2%, вфедит -  3,7%, в обмш -  11,1% 
кустарей. Задатки под готовые товары подучали от госорганов 
15%, от кооперации - 22,4%, от ^Лстных лиц -  62,2% кустарей, 
то есть частник подучал львиную долю всей продукции куста- 
рейЗб).

Задача промкооперации заключалась как раз в том, чтобы 
оградить кустаря от влияния частника и постараться вытеснить 
его из кустарной промышленности, сократить сферу его деятель
ности.

33) ГАК0,ф.Р-22,оп.1,д.53.л.80:ф.Р-47,оп.1,д.38,л .415.
34) ГАНО ф .P -l.oп .l,д .lW ,л .З l,35) ГАНО,|.Р-47,о п .1,д .299,л .119.36) ГАНО ф.Р-22,оп.2,д.415,л.222.
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Решения партии и органов Советской власти быт направле
ны на укрепление позиций промысловой кооперации в кустарной 
промышленности. Постановление крайисполкома от  11 января 
1928 г .  обязывало местные власти  у си ли ть  плановое снабжение 
промкооперации и кустарной промышленности сырьем через орга
ны и кооперативные центры, п редоставлять целевой кредит, 
увеличив е го  на 500 ты с .р уб . Этот кредит долкен был пойти 
на развитие следующих промыслов: кО лесно-обозного, сельско 
хозяйственного машиностроения, рогож ного, овчинно-шубного, 
чожевекного, шорного, са п ого зая я льн ого , войлочного, .трико- 
то-тного, веревочного и кирпичного. Сроки кредитования у с т а 
навливались от  5 до 8 м есяцев .

Сибирским торговым организациям, госучреедениям и п р о - 
‘А 1шленным предприятиям предписывалось передавать в перера
ботку подуфабрикаты промкооперации, предоставлять дефицит
ное о ф ь е .  С целью обеспечения промысловой кооперадаи шерстью 
и пенькой признавался недопустимым вывоз их из Сибири.Были 
увеличены фонды на кожсырье и овчину.

Слабая экономическая основа промысловой кооперации, от 
сутствие средств , сырья, полуфвбрикатов приводили к о слаб 
лению ПОЗИ1Й1Й ее  в кустарной промышленности, к эасилию ч аст 

ника, к проникновению его  в артели .
П рош сяовая кооперация в Сибири сыграла огромную роль в 

д е л е  вовлечения кустарей и ремесленников края в социалисти
ческое стр ои тельство . Особенностью её. работы являлась ор
ганизация сельского  промыслового населения, так как основ
ной контингент сибирских кустарй ! проживал в сельской мест

ности .
Интенсивный рост промысловой кооперации в Сибири начина

ется с 1925 г . ,  когда в ряде округов  появились окружные сою
зы, центры объединения ар те лей . Основной формой объединения 
сибирских кустарей стали производственные артели е общими 
мастерскими. С каждым годом  число их р о с л о , что и подготови

ло почву д ля  возникноведия промколхозов.
По своему классовоцу составу промкооперативы являлись 

бедняцко-сеэедняцкими. Вовлечение именно беднейшей части про
мыслового населения в п р о »«словую  кооперацию соответствовало 
ее гдавным задачам -  увеличению середняцкой группы, ограни
чению и ш тесненню скупщ ика-вулака, приобщению кустарей к 
социе,лизму, поднятию -ехн и чеочого  и культурного уоовяя и 

улучшению их быта.
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Прокысловая коопередия сыграла решающую роль в вытесне
нии частного капитала из иелкой промышленности и освободила 
кустарей от кабальной зависииости посредников, скупщиков, 
поставщиков сырья и материалов, частных кредиторов. Советское 
государство предоставляло льготы  в ({тнан сиро ван ии, давало 
долгосрочные ссуды и кредиты, поставляло дефицитное сырье 
для кожевенного и текстильного и других промыслов. Постоян
ная забота  партии и правительства благотворно ск азалась  на 
росте кооперативов, увеличении их рядов, укреплж ии  эконо
мической оснош  прош словой  кооперации.

Дифференцированный подход к кустарям помогал беднякам 
подняться на ноги , окрепнуть и перейти в разряд середняков.
С другой стороны, ограничение и вытеснение зажиточных эле 
ментов приводила к сокращению этой группы, выравниванию 
со1Ц1альаых слоев всего  промыслового населения.
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Э.В.Зелышнова
;i£i(0T0Pbl£ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕРЕВЕНСКИХ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
оЛПАДНОЙ СИБИРИ ПО ВОСПИТАНИО ПОДИПЯВСКОЙ АКТИВНОСТИ КОЛХОЗНОГО 

КРЕСТЬЯНСТВА В ГОДЫ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ

л17  съезд ВКЩб) опредвджа главшк напревленкя в деятельностя 
!шртви аз колхоэяоц!Г стровтехьству ва втохюе ш тилетве. Овв состо- 
яля В оргэшзациовво-хозябственнон ук р еллш п  колхозов, очвщеннн 
ах от враждебных элементов ж обесдечевкн опнтшво! кадрамн,восимта- 
нак шфокого беспартийного а к т е ,  пов1веннк роля деревевскнх пар
т и я х  органязацив в колхозном строп ельстве.

Дальнейише успехи органязацяонно-хозяйствевного укрепления кол
хозов и заверкення коллективязацхх сельского хозяйства во ш огон  оп
ределялись уровнем полктяческо! сознательности колхозного крестьян
ства, степень!) его политической актявностя. Перед Коммунистической 
иартией стояла задача политнческого воспитания колхозного крестьян
ства, преодоления в его сознании частнособственнической психологии.

История колхозного строительства в западносибирской детевне в IMi 
-1937 г г .  освещена в целом ряде работ сибирских историков'*’^.Ш есте 
с тем следует отв1етить, что вопросы политического воспитания колхоз- 
яого крестьянства Западной Сябнря в данный период еще не стали пред
метом специального нссдедовання. Этот вывод подтверхдает историчес- 
кай обзор вышедшей в последние годы литературы по истории коллекти
визации в Западной Сибири^ .

В данной статье рассыат|исваштся некоторые направления деятель
ности деревеяских партийных организаций Западной Сибири по воспатв- 
кию политической активности колхозного крестьянства в годы второй

I )  См., нащжмер; Ф.С.Пестрнкот. Из истории борьбы партийной ор 
ганизацив западной Сибири за завершение коллективизации сельского 
хозяйства (1933-1937 г г . ) . -  В кн. Некоторые вопросы истории КПСС . 
iu., 1961; Н.Я. Гущин. Колхозное строительство Сибири в годы второй 
пятилетки.- В кн. Вопросы истории Советской Сибири «Новоеsiomick, 
1967;его же.Сибирская деревня на пути к социализму.Новосибирск,1973
■ Н.Я..ГотапЕпн Л.И.,Гусаков Р.С.Основные итога и проблемы
пэучения истории крестьянства и сельского хозяйства Сибири.- /1звас- 
тия Сибирского отделения АН СССР, серия общественных ш ук, 
Йстовиография Советской Сибири (1§17-1Э45 г г . ) .  1(овосибирск,19б8; 
Н.яГГукин. ОснэвЕые прсблз!*; историогшфяи соцдаднсгической реконст 
ЦИК сельского хозя^тва Сибири.-В кн.Вопросы методологии я историо
графии, вып.1. Томск,1974.
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пяшлетхи.
В I933-IJ37 IT. перед Коммунистической партией стояла ответствен

ная задача патитического воспятаяия колхозного крестьянства.Руко
водствуясь постановлением ЦК ВЕИ{6) от 6 шрта 1931 г. "О колхоз
ном строительсгве и развертывании массово-политической работы сре
ди крестьянства в Западно-Сибирском крае"^\краевая партийная орга
низация еще в период проведения сплошной коллективизации считала 
эту задачу первостепенной.

К концу первой пятилетки заметно вырос политический и культур
ный уровень колхозного крестьянства, выше стала его сознательность 
и обшественно-полихическая активность, иным -  отношение к коллектив
ному хозяйству и колхозному труду. Однако в целой процесс формирова
ния колхозного фестьянства как класса в это время не был завершен. 
Над шш по-прехяему тяготели crapie привычки и традиции.

Глубокие социально-экономические преобразования, проведенные в 
деревне в ходе нол.^тивизации сельского хозяйства, HeKoropie поло- 
_-лтельные итоги организационно-хозяйственного укрепления колхозов 
создавали серьезные предпосылки для социалистической переделки соз- 
аания колхозного крестьянства,но одних только экономических факторов 
было недостаточно, так как "борьба с теми привычкатл!, которые столе
тиями и тысячелетиями впитывались в каждого хозяина, это дело, кото
рое при условии полного свержения эксплуатирувда' классов, требует 
долгих лет настойчивой организационной работы"’  . Как отмечал В.И. 
Ленин, партия, проводя работу с трудящимися классами, должна пом
нить,что они "от своих собственных мелкобуржуазных предрассудков 
избавляются не сразу, не чудом, не но велению божией матери, не нс 
велению лозунга, резолюции,декрета,^а лишь в долгой и трудной мас
совой борьбе с мвссовши мелкобуриз з̂ящи влияниями"̂

Необходимость повышения уровня идеологической работы партии в 
деревне в начале второй пятилетки была обусловлена также вылазками 
классовых врагов, в первую очередь (магчаяыи выступлений остатков ку
лачества. ВражДббные элементы стали маскироваться под частных кол
хозников и,действуя "тихой сапой", пытались помешать делу социалис
тического строительства, используя при атом колеблашнеся, политичес
ки незрелые элешнты.

В новых условиях, когда колхозы были уже созданы и коллективи
зация в основном завершена, задачи идейно-политическлго воспитания 
колхозного кгестькнства состояли з- повышенип их лдейно-тетзретичес- 
кого уровня, окончательной ликзцдзцли часткособствеянических пере-

3) Спгазочнлк партийного работника, зып. 6.1'.,1934,с.664.
4) Ленин В.И. Полное собранпе сочзшенкг, т.39, с-121.
5) Ленин В.И. Полное собрание сочинений, т. 41, с. I0I.
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жхтЕов, выросте п о лтп в св оА  сошатеаввосп^воспжтанш сппиадо-

тического отвохенвя к труду в соцналвстжческов собственвоств, 
ли12 оаацли безграмотноств, возрастанвв культурного урою я.

Большое значение для развертываявя иде8но-полвтнческой ра
боты в деревне и воспитания политической активности колхозного 
крестьянства имела перестройка партийных организаций, создание 
производственных угштпянмт ячеек. В 1933 г .  в Западной Сибири в 
результате перестройки были созданы 1883 новые колхозные ячейки, 
1845 кандидатских групп, 1275 партийно-комсомольских ядар^^. Но
вая структура партийных организаций на селе давала воэмохность 
охватить нартпйвым влиянием болыюе количество колхозов,чем рань
ше. К концу 1933 г .  число колхозов в западносибирской деревне, 
где была партийные ячейки я кандидатские группы, партийно-коисо-
глхльскяе и коммунисты-одиночки^ составихо 6^  от обцего их 
количества'^'.

Создание широкой сети деревенских партийных ячеек ж их орга
низационное укрепление, рост идейной вооруженности сельских ком- 
г-йтшстов усилили политическое воздействие на трудящиеся массы 
деревни, дали вошохвость поднять диаолагичаску» работу партии 

среди колхозников.
Репапзув роль в идейно-политическом воспитании колхозного 

крестьянства имели политическое просвещение и агитационно-пропага] 
дистская работа, проводимые под руководством деревенских партий
ных организаций. Январский объединенный Ялеяум ЦК и ДЯЕ В2П(б) 
1933 г .  обратил внимание партийных организаций на необходимость 
повышения идейно—политического уровня колхозного крестьянства.
В частности, большое значение имело решение о создании политот
делов МТС и совхозов, одной из задач которых являлась организа
ция- массозо-подитической работы среди колхозников я рабочих МТС. 
Она долина была направляться на то , чтобы окончательно парализо
вать влияние классового врага и добиться преодоления мелкобуриуаз
ццт пережитков и собственническизС тенденций вчерашнего единоличии 

-собственника, сегоднашыего кодхозниха^^
Политотделы иного сделали ддя организации политической учебы

6 ) Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАНО), ф.З,

° “ ‘ М * ^ о 1 ^ ! з ,  0П.6 , Д.512. Л.2: Ц э я т о а л :^  партийн^ архта 
Института ыарксжзмв^вшшкзмв при цК 1ШСС (1ЩА * 0 . )  ,ф-Г/,оп.бХи

8 ) ’ ШЗС*в резолюциях в решениях съездов,конференций и пленуме 
15С, т .5 , а. ,1971, с.78-88.
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ЯОЛХОЗНИКОБ. с ростом идейно—ПОЛИТИЧЭСКОГО уровня СеяЬСКИД KDti-
глутастов, расширением сети партийного просвещения в деревне улуч- 
аилась организация политической учебы беспартийных колхозников.
Они в большшстве своем панишлись в кандидатских и нача.тьных шко
лах по изучении ленинизма, в кружках по истории партии (по учеб
нику).

О ценном опыте работы nojmioTHejioB по организации политучебы 
расрказывается в донесениях политотделов. Таи.политотдел Карокан
ской МТС к осени 1933 г. организовал в колхозах своей зоны 12 кан- 
^ т ск и х  икал и I  кружок по историк ВКП(б), в которых обучалось 
65 конадунистов, 86 комсомольцев и 205 беспартийных активистов - 
учетчиков, бригадиров, счетоводов. Руководили школами сами полит
отдельцы ■' .

Интересные политзанятия в колхозах своей зоны провел политот
дел Каменского района Каменской МТС. Большинство занятий проводи
ли̂  сами падитогдвдьцы. связывая изучаемые вопросы с конкретными де
лами колхозов. Это в значительной мере повышало интерес к заняти
ям, улучшало посещаемость слупштелей.

Большое внимание политотделы, деревенские ко«ашшсты уделиии 
изучении колхознинами матершалов Ш  съезда ВНП(б). Политотдел 
Каменской кТС л здесь оказался лучшим. В колхозе им. К.1ибкне1та, 
Новы! быт" и других к изучению материалов съезда были привлече

ны практически все колхозники. Беседы прошли даже на квартирах 
У отдельных колхозников-ударников по десятидворкам̂ ^̂ ). Широкое 
изучение материалов съезда организовал среди колхозников полит
отдел Ребрихинской МТС. До 200 беспартийных активистов изучали 
материалы съезда вместе с ко&е<унистами в партаколах, более 600 
человек присутствовали на 32 вечерах, проведенных на дому лучших 
ударников. А во время посевной вся эта работа была перенесена на 
пола,где I  -2 раза в неделю проводились специальные занятия, ко- 
тор1аш было охвачено более 1000 колхозников^^^

По всему краю в ходе изучения материалов колхозники брели по
вышенные обязательства, повсеместно включались в социалистическое 
соревнование.

Политическая учеба являлась ванной формой политического про
свещения колхозного крестьянства, но она не была еще массовой. В 
политических кружках и школах занимались преимущественно сельские

lo j
I I )
46.

"Советская Сибирь" 
"Советская Сибирь" 1934« 16 марта*
Ооциалисгическое земледелие Западной Сибири**, 1934, »  I,
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ком1<!Гнисты к большинство беспартийного актива, icoropje составля- 
•1И незначительнув часть общего состава колхозного щ>естьянства. 
Всего в крае, по данным 71 района, в 1936 г .  обучалось в с »™  
партпросвещення 2530 беспартийных стахановцев и уда1Яиков^^ ,t

Повышение политического уровня основной шссы колхозного 
крестьянства требовало иных форм и средств проведения этой рабо
ты. С созданием политотделов, укреплением партийного руководст
ва в бригадах и выделением в них парторганизаторов центр мвссово- 
по.'лтической работы в колхозах постепенно перемещался непосредст
венно в иоле, в бригады. Политотделы вместе о секретарям колхоз
ных ячеек, партгруппоргами б1ягад  стали инициаторами и главными 
организаторами проведения в бригадах политбесед, политзарядок, 
политчиток и других массовых мероприятий, направленных на выпол
нение производственных заданий колхозов и бригад, способствовав
ших досрочному выполнению этих заданий, повышению трудовой д ю -  
циплины, организвционно-хозяйсгвеннсжу укреплению колхозов.

Положительные результаты дала массово-политическая работа в 
большинстве районов края. 1&пример, в Каменском районе в период 
уборочной кампании 1933 г . ,  по данным 10 колхозных ячеек, было 
проведено 326 производственшсс совещаний, 436 б м ед , 196 гром
ких читок, 79 докладов, выпущено 88 стенгазет^'’  . Все это помог
ло обеспечить своевременную уборку, обмолот урожая и выполвенже 
хлебопоставок государству, а в дальве^ем  вырастить огромную 
армию ударников, стахановцев социалистического земледелия в по

левых колхозных и тракторных бригадах.
Заслуживает внимания полоиительный опыт моссово-подитжтеской 

работы в бригадах Поспелихииского района, обобщенный в 1933 г .  
крайкомом партии. Райком ВНП(б} всю массовую работу в бригадах 
организовал вокруг конкретных фактов колхозной жизни. Щ«дивтом 
зсеобцего обсуждения становились случаи недисциплинированности, 

разгильдяйства, низкого качества работы. Партийные группы ш есте 
с бригадирами ставили все ап Bonpocî  m обсувданиа произволен 
венных оовиюнжй бригад. Воете за neiMEO* ваовжнвго сева 1933 
года в т̂ оггпяяит бригадах было щювадвио I7G7 пронзводотвенннх 
совещаний, на воторых пршчп^твовало 43624 человека

Партийные организации, политотделы, райкомы партии обращали 
внимание на плакирование масоово-политичеокой работа в бригаде 
так,чтобы содержание, Форш и методы ее соотвегствовали условиш

12) Коллективизация сельского хозяйства Западной Сибири (1927- 
1937 г г . ) .  Сборник документов. Томск, IOT3.

13) Парти^гй архив Алтайского крайкома КЕЮС (ПААК<1Ф«24а,
ОП.1.Д.289, Л.82. .. „ - J,

14) Дол1Ч1Нов.Йопрв.]1 . 0пыт работа одной парторгаинзадии.Ново—  
сибирск,1933,с.37.^ *
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бригады, рекомендовали проводить производственные совещания 
и бригадные собрания, политшш, полипштутки, организозьшать 
коллективные читки газет, подводили итоги массово-политичес
кой работы в бригадах.

Заслугой политотделов являлось то, что они широко изучали 
опыт проведения массово-политической работы в колхозах и ста
рались передавать его другим. Так, политотдел Ту-тинской ЖС 
весной 1933 г. провел слет колхозникоа-ударнпкоз с приглашением 
секретарей партийных и комсомольских ячеек и беспартийного кол
хозного актива, на котором была показана образцовая постанов
ка массово-политической работы и культурного обслуживания в 
бригадах колхоза "Путь Ильича". Организаторы атой работы поде
лились опытом проведения производственных совещаний, выпуска 
стенных газет, рассказали о работе щ>асных уголков, о создании 
доски "Новости СССР и мевдународной жизни", о регулярном веде
нии стенного табеля работы бригада и отдельных колхозников.
Вскоре после слета все эти форм подучили распространение в дру
гих колхозах^^ .̂ В решениях краевого комитета партии неоднократ
но подчеркивалась ваашость распространения передового опыта про
ведения массово-политических кампаний̂ ®\

Таким образом, районные комитеты партии, политотделы и деревен
ские комьсунисты, выполняя указания ЦК ВКЕСб), краевого комите
та партии, со всей ответственностью отнеслись к 01)ганизации мас
сово-политической работы в колхозной бригаде. Это, наряду с дру- 
ГИ1Ш факторами, способствовадо воспитанию политической сознатель
ности колхозного крестьянства, росту его политической активнос
ти.

Во второй половине ЗОтХ годов широкое распространение в крае 
подучила такая форма массово-политической работы среди колхоз
ников, как попитдни. Проводились они 2-3 раза в месяц в виде те
матических вечеров, вечеров вопросов и ответов, на которых об- 
сукдались интересные проблеян меядународвой жизни и внутренней, 
материала пленумов ЦК, постановления партии и правительства по 
сельскому хозяйству и другие. В эти дни перед колхозниками выс
тупали с докладами и беседами председатели колхозов, представи
тели партийного и срветского аппарата. Райкомы партии заранее 
рекомендовали повестку дня, инструктировали докладчиков,оформля
ли лозунги и плакаты.

Особый интерес у колхозников вызвали политдни,проводимые на 
) ПАН0,й.175,оп.1.д.26, л. 14,
)„Йа»1 ,Пойт̂ 5 овление пленума Западно-Сибирского краевого ко-

15
16

митета :Тб) февраля 1935 г.Новосибирск,1935,с.9.
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народше темы. П̂ ясутствовавшие не только задавали вопро
си, но и участвовали в ли обсуждении. Об этом, например, свиде- 
гельствугг обобгценные Славгородским' и Мурсадевскик райкоюми 
партии материалы о проведении политдней в кодиозаи весной 1935 и 
1937 г г .^ '

/!нтересен опыт проведения политдней в колхозах края по зоп- 
"'оса:.'. стахановского движения. Так, Каменский райком партии орга
низовал 29 июня единый политдень о I  Всесоюзнет» совещании стаха
новцев, в котором приняло участие 7 тыс. всолхозников, их них бо
лее I тыс. выступили в преяжет, а 876 человек заключили догово
ры о социалистическом соревновании̂ ®̂ . С большой пользой для 
колхозников проходили политдни в Белоглазовском районе, который 
является родиной е(|оремовского движешю. В них принимали участие 
ефремовцы, мастера высоких урожаев. Такие политдни повышали 
политическую ж производственную активность колхознншв .увеличива
ли ряды стахановцев полей^^\

Полезный обмен опытом проведения политдней в колхозах края 
состоялся на совещании заведующих кульгпропами райкомов партии 
в декабре 1936 г. Выступавшие всячески поддерживали эту форцу 
глассовой работы в колхозе, говорили об ее действенности в ор
ганизации беспартийных колхозников̂ ®̂ .

Проведение политдней в колхозах значительно активизировало 
массово-политическую работу в деревне, делало ее насыщенной и 
целенаправленной. Эта форма массово-политической работы находи
ла шиоокую поддержку со стороны самих колхозников, поднимала 
их политическую и трудовую активность, воспитывала правиль
ное отнесение к труду, к колхозной собственности.

Яядитд! средстве  ̂ идейного воспитания колхозного крестьянст
ва явилась агитационно-пропагандистская работа на ceje. Основной 
целью ее было разъяснение 1фестьянству сложных проблем колхоз
ного строительства: о классовой борьбе, о создании политотделов, 
об организационно-хозяйственном укреплении колхозов, об охране 
социалистической собственности и борьбе с хищениями сельскохозяист— 
венных продуктов и т.д. Все эти вопросы, а гаккв заянейсие поста
новления партии и правительства выдвигались на первый шшн в 
агитационвой работе в деревне.

Получившая респрострвнение еще а начале второй пятилетки• аги
тационно-массовая работа особенно активизировалась в 1936-1937 гг.

', 1937,1С марта.175Ш К, ф .96,оп.2, д . 10 е , л . 4 , " 0й.«;1а л  правда
18) ПААК,ф.85,оп.2, д.263, л,13.
19) "Сельская праБда"(Новосибнпск),1937, ГО сентября.
20) "Советская Сибирь",1936, 20 декабря.
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в связи с опубликованием проекта новой Конституции и принятием 
Пленумом Центрального Комитета( 1937 г . )  резолпции "Подготовка 
партийных организаций к выборам в Верховный Совет СССР по новой 
избирательной системе и соотвегствуицая перестройка партийно-поли
тической работы"^^^. В постановлении бюро крайкома партии от 14 
июля 1936 г .  "О ходе обсуждения проекта новой Конституции" обра
щалось внимание на необходимость изучения теоретических вопросов -  
о государстве, о диктатуре пролетариата, о социализме и котуниз- 
ме, о буржуазной и пролетарской демократии и другие. Райкомам ВКП(б) 
и парторгам рекомендовалось возглавить эту работу прежде всего в 
колхозах, совхозах в М ТС^ч

Форш н методы массово-политической работы на селе по обсужде
нию проекта Конституции были самые различные -  проводились район
ные оовеоання партийного актива, подитдви в колхозах, специальные 
совещавня цредс.едателей сельских Советов и т .д . Большую помощь в 
этом отазали районные партийные активы. Тек, в Троицвом районе в 
помощь сельским Советам н колхозам были посланы уполномоченные из 
партактива в составе 57 человек. Райхом партяж ж рейвсполком вапра- 
вЕли писынавЕые рекомекдацки парторгам я председателям сельсоветов 
о порядке обсуждения проекта Еонотитуца. В Алейсхом районе Щ)И 
участии партийного актива во всех колхозах прошли специальные по- 
литдни.состоялись пленумы сельсоветов^^.

Обсуждшие проекта Конституции иа оале, тесная связь ори э т м  
теоретических воцросов с за да чаш колхозного строительства, сопро
вождал ось подфемом Т19 ДОВОЙ и ;обжзо19в1ЕН(Мюитичвохой ахтиввор- 
тн тружеников деревни, ростом стахановского двиюния в колхозах. 
КодхвзннЕИ вместе с руководителями брали обязательства работать 
на всех участках только по-стахановски, по-ударному, увеличить про
изводительность труда, не допускать простоев мешин и т.д<

Главным проводником агитацисяной работы в деревне являлись аги
таторы, чтецы, докладчики, которых райкомы партии подбирали ив сос
тава кошуяистов, комсомольцев, беспартийных активистов. В их числа, 
наряду с холхозяихами, были представители сельской интеллнгеиции, 
врачи, агрсяош , учжтедй.

Состав агитаторов по партийности и обрваовагельному уровню был 
очень неоднородным. Среди я т  шсчнтнввлось много беспартийных 
колхозников, имеющих образование 4г-6 классов. И хотя, партийные ор
ганизации не всегда в подвой мере выполняли директиву крайкома о 
подборе групп агитаторов в юодхоэах из лучших кош<унио1 ов,комсомоль
цев и сочувствующих ,привлечение к агитационно-массовой работе боль-

22) ЩА Ш Л, ф.17,оп.21.Д.3234,л.175.
оп .1 , д.ЗЗЗ. Л .5 .



-В2 -

шого числа беспартийных колхозников-активистов ш ело важное по
литическое значение в воспитании колхозного ip естьянства.

Лля постоянной агитационной работы в колхозах при районных ко- 
NjHTeTax партии создавались агитколлективы из районного партийного i 
актива, члены Еюторых не только выступали сами перед колхозниками, 
но и на местах помощь агитаторам, инструктировали их.

3 результате совместной работы колхозных агитаторов в агитколлек
тивов при райкомах партии ш огие партийные организации добились 
успехов в проведении агитационно-массовой работы в деревне.Комис
сия краевого комитета отметила подожнтвльиый опыт организации по
литической агитации в Черепановскои, Чистоозеряом,Андреевском,/бин- 
ском в Барабинсюш районах. В справке кошюсин подчври1вааа,что 
идейный уровень агитаоиояно-пропагандвстско! работа н аи естах  по- 
высидся, агитация стала более кошфетяой и действетяой^ .

К 1937 г .  выросло общее число агитмторов в крае, в г .  
по 60 райдаам края васчнтавадось всего  740 а ги т а то р о в "- , то к 
концу 1937 г . ,  по даннш 87 ра1(ЯОВ, партайннш о р г в н и ^ и я и  бы
ло подобрано 4658 агитаторов и I0 0 I6  чтецов-беседчиков '.Эта ог -  
ромвая ариш пронятяя/ом! тпм-аииаторов при условии постоянного улуч
шения их состава в повмюякя уровия агнтацимиой работы являлась
■грдатацц m w yn n tfm  ДВрвВеВСКИХ ПИрТИЙИНХ ОрГВВЭаЦНЙ В МВСООВО- 

полнтической работе ср>ед1  колхозного щ встьяиства.
Качеопо i политической а хи тк р т  во ш огои шфвдалялось поли

тическим уровнем самое агитаторов. Поатому крайком я рейкой* пар
тии обращали внимание ва учебу, павивнне идейяо-поитичвекого уров

ня агитаторов.
Ванной формой учеба агитаторов Л ы я  курен и семшары, организо

ванные р а й к о * ^  партии. Благодаря большой сфтааивацноето-массовой 
работе райкомов рвлеяИв этой задачи в ряде райеяов проходило ус
пешно. Так, в ■шуионском рейоае перед началом весеннего сева 1936 

года через курсы проиин все атятаторн, которые <3»0!
тать непосредственно в пола, в бригадах, ш  фермааГ \  Райком пар
тии совместно с редакцией газетя •Сшасквя правда* провел совещание 
агитаторов я пропагандистов, яе котором бил обобяен опит работы 

агитаторов района в п о л е " * .

i s ]  :^ д д а гоо *П 4^А гатац и ови ^^р^о^  на новом этапе .Новосибирск

Западно-Сибирской ^ е в о й  парторганимцет^териалы  
к Ш киаевой партийной к он ф ^ д ота ) .Новосибирск, с ,Л 1.

2Я^Совэт6кая С Е б я р ь Ш зЗ ]^  марта.
28/ "Сельская правда", 1936, 23 декабря.
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Больиуг paOoTj по созданию агитколлектива провел Белогла- 
зовсклй райком партии. К осени 1936 г .  в районе было создано 15 
агитколлективов, которые объединили 260 агитаторов. Руководителям 
этих коллективов были коммунисты. Райком партии регулярно 2 раза 
в месяц проводил семинары агитаторов при первичных партийных ор
ганизациях и 2 раза в году семинары руководителей низовых колле
ктивов агитаторов. Ценной инициативой агитаторов Белоглазовского 
района стала агитационно-кассовая работа с колхозниками и рабочж.м 
МТС до профессиям: бригадирами, доярками, трактористами, заведуюдшм 
фермами и т .д . Такая массовая работа с людьми одной профессии да
вала ощутигшй эффект. Агитаторы могли говорить с людьми не толь
ко о политике вообще, но и конкретно о выполнении производствен

ных заданий^®^.
Работа о агитаторами в районах Западно-Сибирского края еще боль

ше усилилась в связи с постановдевиеы бюро крайкома от 25 июня 
1937 г .  "О подборе кадаов и о работе с  ними в сельских районах", 
которое обратило внимание районных партийных организаций на несбхо- 
димостъ тпвтельяого подбохза агитаторов и чтецов-беседчиков.Бюро 
поедлояило райкомам партии внимательно проверить и утвердить состав 
агитационно-пропагандистских кадров из коммунистов, кстлсмлольцев, 
сочувствуших, передовиков груда -  стахановцев, орденоносцев,знат
ных людей края. Крайком рекомендовал такие регулярно проводить уче
бу а гнтаторов^^  Так, по рвкомендвани 1фвйкоыа о 15 по 25 сентября 
1937 г .  курсы агитаторов с отрывм» от производства работали в ” $^0- 
сибирске, Кемерове, Барнауле, Прокопьевске, Славгороде, Бийске

В.И.Ленин, говоря о работе с массами, подчеркивал, что очень 
заиво жить в гуше, знать настроенте, знать все, понимать массу,за
воевывать ее абсолютное доверие^^ . Преимущество данной формы мас
сово-политической работы в деревне состояло в том, что она охва
тывала широкие массы колхозников ыолитический агятацивй,давала воз- 
моиность ближе познакомиться с каждым из них, полнев изучить запро

сы и настроения.
В массово-политической работе деревенских партийных организа- 

гтий по воспитанию политической активности колхозного крестьянства 
видное место занимал беспартийный сельский актив, кик важное звено

29) Лукьяненко Я.Ф. В борьбе за высокий урожай. Новосибирск, 
Х936 С 4

j g / Ш А  ИЛЛ, ф.17, 0П.21. Д.32ЭД, л.104.
31) ^Сельская правда , 1937, хЗ сентября.
32) Ленин В.И. иолвое собрание сочинений, т.
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укрепления аарт>1йяогс руководства ксмисозиой деревней. Это были 
члены правления колхозов, бригадиры, доярки, трактористы, рядо
вые колхозники. Каждая колхозная ячейка, партгруппа, каздый парт
организатор считал своей первейшей обязанностью не только выявле
ние, но и воспитание колхозников-активистов. На это нацеливало 
партийные ораганзации постановление Щ  ВКП(б) от 4 февраля 1932 
года "0^ очередных мероприятиях по организациошо-хрзяйственному 
укреплению к о л х о з о в "^ ^  »  несколько позднее -  Январский 1933 г .  

Пленум ЦК и ОКК Ы Ш (б )^ ^ .
Партия в названных решениях исходила из ленинского положения о 

том, что "каждый новый слой еще не вовлеченных в работу рабочих 
2 крестьян, это наши вернейшие друзья ж союзники... Мы должны сно
ва и снова обращаться к беспартийшы в нашей партийной работе и 
в нашей советской практике, смелее ж смелее обращаться к беспартий

ным рабочим и крестьянам" •
В работе с беспартийным актив<»1 деревенские партийные оррганж- 

чягт—  ^/»пгчи.ятшдя разлита*в формь И мвтоды: проводили совещании, 
отк£Ытые партийные собрания, прввлекали активистов на заседания 
правлений колхозов, сельсоветов, производственные совещания, в 

кружки политграмоты, текущей политики и т .д .
Важной фораюй воспитания бвшшртийного колхозного актива 

являлись оифытые партийные собрания. На них,наряду с беспартий
ным и gnuniMMuiMiif активом, щшгшнялись и рядовые колхозники.
С ущжплением колхозввх партийных организаций рожь таких со
браний в воспитании колхозного актива возросла. Как правкло, в их 
повестку, наряду с политический вопросами, включались и хо
зяйственные, обсуждались ваиши решения партии и правительства 
и задачи деревенских партийных о р г а н и з у й  в их выполнении, заслу

шивались отчеты председателей колхозов .
Райкош пар ии  обращали внишнне деревенских коисгнистов на 

наобходимость готовить такие собрания и проводить на высоком 
политически уровне, чтобы они служили школой политического во- 
спктання колхозного актива. Это обеспечивало а к тта о сть  колхоз
ников в проведении ооб1явнй. Например, в  результате тщательной 
подготовки открытых napndtaHX собраний в колхозах Троицкого.Кра- 
пквнвского, Пввжовского рейовпв по мвтеркалам январского 1933 г .  
Пленума ЦК и ОКК ВКП(б) явка беспартийных колхозников на яжх

96).
33) "Партийное строительство"(известия ЦК Ш 1 (б )  ,1932,йй с .9 5 -

34) КПСС в резолю циях..., т .5 ,  ^  „  ат2_413
35) Денан В.И.Полное собрание с о л е н и й . т ^ 9 , с . 4 1 ^ 1 ^  
З в ](^  поотоколы пардийных собраняй за 1934-19^ га .

ВКП(б) в "Октотрь",Иловского сельсовета,
района и " Й б ^  капитала".Аожввяиковского района. Партийный
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составляла 300;i н выше по отношешш к присутствупцим кою1унио-
таи ^ ^ ,

В организации бессартивного актива в колхозах видное место 
принадлежало политотделам МТС. С их созданием в Западной Сибири на- 
блхиается рост в укрепление партийных организаций. Наглядное пред
ставление о  росте числа активистов на каждый колхоз и политотдел 
дают имеющиеся данные по 100 политотделам МТС края. До перестройки 
здесь насчитывалось всего 3686 человек актива,то есть на каждув 
МТС, объединявшую) в среднем 20 колхозов, приходилось по 37 акти
вистов. После создания политотделов т о д ^  по 75 политотделам 
было ухе 23322 беспартийных активиста^®\ Следовательно, с соз
данием политотделов к концу перестройки на казадый политотдел n j* -  
ходжлось более, чем по 300 человек беспартийного актива. Высокая 
оценка деятельности политотделов МТС по созданию) беспартийного 
актива была д а т  шюеязпиом Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) в 
июша 1933

В целом по краю к концу 1933 г .  беспартийны! актив вырос в 
2-3 раза. Он явился той опорой, при помощи которой политотделы 
сумели pasBepdjrxA бозхьшую работу по внедрению социалистжчесяи 
нетодоз труда в колхозах , по социалистическому перевоспитанию 
колхозников. По данным 71 МТС,на весеннем севе 1933 г .  в крае 
работало 13880 ударников, а к юсонц? хозяйственного года актив 
ударников вырос до 29300 чеаовек^^.

Райкомы партии и деревенские партийные организации расшири
ли свою работу с беспартийяш калхозшв1 активш в пе{шод разви
тия в крае стахановского движения в сельском хозяйстве,что при
вело К заметному увеличению в колхозах и совхозах числа стаха
новцев и ударников. К примеру, в колхозах и совхозах Барабин- 
сЕого района в результате массово-ползютнческой работы с активом 
число стахановцев выросло за год^с^ЗОО до 60С, а ударников -  с 
500 до 1000 человек^^'* (подобный рост-наблюдался и по другим 
районам края.

Успехи стахановского движения в Белоглазовсюсом районе Днди 
во многом обеспечены работой райкома партии и колхозных кшшу- 
нистов с беспартийным активом. В районе считалось обычным явле-

архвэ Томского обкома КПСС (ПД.Т0),ф.772,оп.Х, д .11. л . д .40.39,20; 
д.ХЗ£^и.7.9; ф. 227, оп.Х, д .Х ,лл .Х 7 ,2 5 ,^ ^  д . ^  л*2Х ;д .4 ,л .Х 8 «

37) ПАНО, ф.З, ОП.6, д.:Ю , ЛЛ.22, XS7.
38) ПАН0,Ф:175,оп.Х, д.З, л .44.
39) Резолюция V илва^ш Западно-Сибирского краевого комитета 

ВЕП(б) 22-25ИЮНЯ Х933 г . , с . 22.
40) У7П съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большеви

ков).Стенографический отчет. М .,1934,с .5 " ’'.
41) "Советская Сибирь", 1936 , 22 qi-
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нжем, когда лгбое болш ое дело или проводимое мероприятие обсуи- 
дадось преаде на собрании колхозного актива, состоявшего из бри
гадиров, членов правления, звеньеводов ефремовских звеньев, заве- 
духеих хатами-лабораториями, стахановцев.

С годами значительно повысился политический уровень беспар
тийного актива. Большув роль в этом сыграли шкоды колхозного 
актива, в кото^аа изучались как политические, так и спецпальяые 
вопросы организации кодхоэного производства, введения агротехни
ки, правильного планирования и т .д . Для занятий в школах часто 
использовались радиолекцин, приглашались с докладами, лекцишли, 
беседапп квалифицированные спецналисты. Такие школы г 
Каменском, Омском, Черепановскои, Топкинском районах^

К соиаленно, некоторые партийные оргавизацпи недооценивали 
всей валности работы с беспартийным колхозным активом, формаль
но зачисляли в актив колхозников, не проверяя настоящух их актив
ность в борьбе за укрепление колхозного производства .Недостаткш 
3 работе но подбору актива было в отдельных случаях то , что рядо
вые колхозники ещэ не стали составлять основнух массу его, что ак
тив порох 1>азделался на две категории: общественный в произзод- 
ственшзй. Исщявлеяию такого положения способствовало укрепление 
партийного руководства в б^ягадах, перенесение центра тяжести 
партийно-массовой работы в бригаду. Создание беспартийного ак
тива вепосредствевно в бхжгадах, иуда входили лучшие колхозни
ки, передовики, ударники труда, сопровождалось ростом политичес
кого влияния и авторитета коммунистов среди колхозников.

Такш образом, партийная организация края в годы пятилетки 
большое внимание уделяла созданих и воспитавих беспартийного 
колхозного актива. Заслуга в этсял принадлежала предке всего по- 
ллтотделам, которые при опоре на ковдунистов вырастили в крае 
широкий беспартийный актив, сыгравший важыух роль в политичес
ком воснитавни колхозного 1фвстьянства, росте его производствен

ной активности.
Таковы некоторые нифввления деятельности Западно-Сибирской 

1фвевой партийной организации по воспитаних политической актив
ности колхозного ф естьнвства, скорейшему приобщению его к кол- 

хозЕлог производству.

42) См.об их работе; "Омская правда", 1936, 31 декабря; •вель
ская правда",19371 10 марта; "Путь к сошшлизму" (Черепанове), 
1337, 2 февраляJ ПААК, ф.85, оп .2 ,*д .404 , л .41 .
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А.Т.Топчей

РВОРГАНИЗАЦИЯ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ 
СИШРСКШ и а л т а м  ВОЯЖЛ НА 

ОСНОВАНИЯХ PQSOFUH 1861 г .

1^7 пвш  Ж вяжннм актом к хроопеского ж соцжально-акономическо- 
го  значеажя ба ю  распрострвненже похохениИ рефорш 1861 г .  на ва- 
зачьж войска Россжж, в тон часхе ж ва Свбжрское казачье войско. Воп
роса, свазаввяа е осумвствхениш реф(оав средж казаков Сжбжрского 
казачьего войска, впервые поставжхн доревоххцжоввнв авторы -  Ф.Н. 
Усов, Г.£.Ватававв, BJLOera^beB. В сооетеп й  джхаретзгрв вш  воп
роса еце не стаях щ>едиетш опацхвяьного жссхвдоианжя, хотя в целом 
ю торая ожбжрсхого казачества ужв нави  отрахааха в работах В.И. 
Петрова, А.Н.Бвтаюва, А.И.Доятжх, ВЛХаиоогхов**

В даяш>й статье авпф прелпракхуиет попытку ооаетхть только 
оджн вопрос -  как пох вххгажш рафорш 1861 г .  жтшяяхпя воевво- 
б ц р о щ в та сх х й  аппарат ущ ваяш хя в СМщхяши хааачьен войска.

Казачество, как ж црвстьажотво Россжх даревояацюваого парв- 
ода» страдаю от феодалыюй авопхуатацхж. Подчжняшь суровой вожв- 
схой джециплжна, пояхервхваемой роапав, лучам вхож казачества 
экспхуаяфонахвпь как ааяшхатрацвай, тис ж аахжточяой чвстьв ка
зачества, Раааатяй воевно-<к ривратхчоокжй шпарвт щвпукдеяжя, сло- 
жждшаагея и Свбярсхом хааачьш жЯвжв в фаожвжьаув ааоху,дояхан 
был выпохяять основннв задачж: дарвать казахов в повхновениж го
сударству, обеспечхвать всправяое васанва нш воансжой повжнностж, 
хоэяйстаевЕой ж ватурахьаой.

В цядягг у|фепхшхя сословной аашиутоотя, усххеяжя феодальной 
завжсжмостх ряжового хааачаотав фаодахьаое государство стреш тся 
к соаданвж) болае гжбхого, рваватвлевного воаино-барокрвтячаского 
аппарата. Эта задача, в чвствостя, преследовалась п к ю  и в*Полохе- 
ииж о Схбщрскои жазачьем войска* от 5 декабря 1846 г .  '  Полохение 
выделяю звенья ущавлевня с  часто военшдд фунвцаями надзора и 
Q̂ MMuar TîMTHWHfy-TmiTlt^TnmmiaiKi Старея военлшроавввая схема: вой
сковой Евчвльнхк — полковой хшвндвр — сотеявый комвнджр — казакл. 
заменяюсь более гибкой резветвлешой схемой.

Согласно "Полояенкю" от 5 декабря 1846 г .  ущявление дедллось

I )  2 DC3, т .21 , 20671.
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на r-iBBHoe ж местное. Местное управленне соотавляш командир Си
бирского военного корпуса (он же генерал-губернатор Западной Си
бири) с подчинением главному управлению (Военному министерству и 
департаменту военных поселений), войсковой наказной атаман, вой
сковое дежурство (исполнявшие функции штаба), войсковое управле

ние. Этим звеньям подчиняшись четыре бригадных управления, кото
рые стояли во главе 10 полковых управлений. Ниапшми звеньями ап
парата являлись сотенные н станичные управления, которые, как 
правило, совпадали территоргально.

Войсковое дежурство, бригадные и сотенные управления наделя- 
viHCb чисто военными фунхциами надзоре. Овн обязаны rtmg наблщоать 
за своевременным исполнением распоряжений начальства покомплекто- 
ваш т войска, призывом я нарядами на охухбу, исправностью обмун- 
дкрования н т .д . Войсковое, полковые в станичные упрввлення сое
диняли в себе воевно-адиннистретивную я хоаяйствевно-полицейсжух 
власть. Особый интерес в атом отеояанни представляет войсковое 
правление, которое приравнивалось к губервекому правлению.

Подобно Алтайскоцу горному правлению, иыступажеку приказчи
ком Кабинета ,нв обязанности войсковогоцравлавня было заведованне 
всеьа войсковыми зданиями, фабрикаш ■ вообще всем войсковым иму
ществом. Оно должно было наблцоать за созфенностью и правильным 
нспользованнен войсковых земель в лесов , отдавать распоряжевиа 
по сбору войсковых доходов, заботиться об открытии новых нх ис
точников, а также о своевреыевном и правкяьвоы ваделеяиж войско
вых чинов деыельннмн участкм а , следить за *яспревшш всполвенв- 
еы" казакаш! натуральных повнвноотей, обеспеченностью рабочими 
р у к а »  войсковых предприятий и т .д . Особой заботой войскового 
хозяйственного управления, согласно ст.187, бвла обязанность нэью- 
кввать пути увеличения войсковых доходов^ Статья 187 прямо ука
зывала: "Оно прилагает особую заботу об увеличении т>рйг1тт|цт до
ходов, р а з в и т  уже существующих источников дохода, открытии : но
вых, ванвнгодвейпей отдаче в оброчные статьи войсковых запасных 
зем ель "^ '. По поляцейской части (ст .173 ) правление обязывалось 
"исполнять все то , что общ и» э а т а н а » но полицейской части воз
ложено на губернские правления"^'. относилось:"строгое ва-
блхшенже за нсподневит1 запретительных мер против поселения по
сторонних лиц на войсковых землях, наблюдение за порядком в ста
ницах, обнародование узаконений и распор«яжеяий начальства,надзор

2) 2ПСЗ, T .2 I ,  20671.
3) там же.
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за исправностью дорог и мостов ■ и т .д .

Военно-полицейские ж хозяйственные фуншщи надзора на местах 
осуществляли полковые ж станичные управления, которые действовали 
под наблюдением соответственно бригадных и сотенных командиров. При
равниваясь к волостным управденияы у  крестьян, они обязаны были 
исполнить те же полицейские функции охраны казенной собственностж. 
Главной задачей их являлось "охранение станичного имущества и зе
мельного довольствия от захвата казаков" ж'ваблхшенне за исправным 
выполнением последними возложенных на них законом повинностей"^^.
Все звенья аппарата управдення не представляли собой коллегиальных 
органов. Вся власть сосредоточивалась в руках стоящих во главе их 
чиновников. Так, наказной атаман стоял во главе войскового дежурст
ва и войскового правления, начальником и председателем которых он 
являлся. Полковые, сотенные и станичные правления состояли из соответ
ственно полкового командира, сотенного и станичного начальников с пи
сарями, предусмотревнши втатннм расписанием. Должности этих прав
лений не были выборвши и замещались исключительно офицерам! по ва- 
эваченЕЮ ноестонцего начальства.

Ноавым придатком аппарата прнну:лхенкя являлись военно-судные 
кошссни, действовавшие в полковых охфугах под ваналон полковых ко- 
маижаров. факЕическн державнюс в своих руках особую власть. Военно- 
судЕне кошсонн разбирали дал » казаков, ирнвлекавнахся администра- 
цией за совервевне воевша преступженнй.

Втаяямя на казачьи войска России общих процессов хапнталнстичес- 
хого развитин в стране заставляет правительство рассмотреть вопро
си подготовкн реформы "прнненнтеяьво к казачьим войскам, являвшш!- 
ся основной частью реформенной России’ .С атой целью в октябре 1859 
года по указанию царя в казачьих войсках учреждаются спецжальвыс 
ксмитетн под председательством вахамых атаманов, перед которша 
ставятся задача "по возможвтстн пряманнть в казачьим войскам рефор- 
шцвводимые в госудврстве”°  .

Обобщение выреботаявых проектов и сведение "разнообразных ине- 
ввй" к едивсну, веобходвмону цреввтедьству, должно было осуществить 

военное мннистерство.
Особенностью подготовкн ■ респространення реформы 1861 г .  на Си

бирское казачье войско было то, что превительство не спешило с ее 
реализацией в Сибири. Это объяснялось как отсутствием помещичьего 
землевладения на территории Сибирского казачьего войска, с одной сто-

I I  2 ЦСЗ. T .2 I, 20671
Усов Ф.И.Мероприятия по улучшению народного быта. Памятная 

кнкжха Западной Снбирн", 1882, с.1^1.
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роны, ж о другой -  нехелаяжеи правительства иенять сравнптельво 
недавно введешшй порядок иа основании Положения от 5 декабря 1846 
года, направленного на укрепление сословной зашшутости казачес
тва®'*

Положение, изданное 13 нарта 1861 г . ,  носило врененнай ларак- 
тер. Согласно ст.23 войсковсжу комитету Сибирского казачьего 
войска поручалось "войтж в подробное рассмотрение нового поло
жения о Сибиряком казачьем войске с т ш , чтобн касаясь глав- 
Енх оснований оного, комитет, если признает нуивш, сделал в 
начертавши правилах дополнения яхя замечания ж представил в 
Военное гшнистерство через генерал-губернатора не позже I  янва
ря 1863 г «  полный проект наложения о Сибирском казачьем войске"

Реализация самой рефорш, выразившаяся в ряде законодательных 
актов, направленных на реорганизацих) административного аппарата 
управления,землеустройства, изменения воинской повинности,про

длилась вплоть до 1917 р.
Несмотря на то , что Положение 13 марта 1861 г .  восиио вре

менный характер, оно явилось 1фНдичесиой основой для начала рас
пространения на территорию Сибирского казачьего войска реформы 
1861 г .  Преследуя цель, как указывалось в самом предисловии,"пре- 
сбразования Сибирского линейного казачьего войска, состоявшего 
на особом от других положений, в соответствешюсть с сими войска
ми", Положение являлось и своеобразной программой, которой дол
жны были придерживатмя разработке будущего проекта преобра

зования Сибирского казачьего войска.
Это нашло свое вырахежже в мерах, преддржнятых правительст

вом по его укреплешт н цеЕтрализеции, а такие в частичном измв- 
ыеяш его аппарата упревлеяня. Согласно Положению, из граадано- 
кого ведомства изымались и переводияись под управление войсковой 
ппуяптгтряфпг Тобольский псший батвльоя И татарский конный полк, 
а  ташсе Тоский городовой батальон® . В результате этого вместо 
10 полков но CT.2 Полоишия 13 марта 1861 г .  Сибирское линейное 
войско доджпо иметь 12 конных, 3 пеших казачьих подубаталь- 
она и одну к«яш>-вртиллврж1окуг бригаду. В связи с этим оно л р »-

6 ) Помещичье землевладение на террито1ЯП1 Сибирского казачьего
войска было представлено 2-мя имеииями казачьих чиновников -  .Волкова 
и Карбышева. того , на террито{ши войска находились 163 души
ДВОРОВЫХ, ттряяядяркившит различЕНМ ЧИН0ВНИК8М казачьвго войска, ос— 
Бобоидение которых было проведено на основании
ВЕЛ о крестьянах и дворовых лддях.внтядыжх из крепостной зазисжмоо- 
тк в Сибири". (21ЮЭ, 1.36, 36657).,

7 ) Й г а ,  т .36 , 36730.
8 ) 2ПСЗ, т .36 , 36730.
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обретало контуры регулярного войска, что подчеркивалось и в са- 
UOU изменении ei4) названия, а котором упускалось слово "ли в е^  
нов", оно стало носить название"Сибирское казачье войско". Вмес
те с тем, Полокение 13 марта 1861 г.> ликвидируя бригадные управ- 
л е н м , создает ввдимость ликвидацки единоначалия в полковых и 
станичных правлениях: в состав полковых правлений вводятся 4 за
седателя (один из казаков), а в штаб станичввх упрамений вво
дятся по 2 члена правденка по выбору самих казаков^ , Фактически 
избранные казаками "выборные" никакой власти,ии исполнительной, 
ни совевщтвдьной, не вмели. По признавив самих хе пфпгргад-ышт лиц, 
"выборные", представяяпцие"власть народа", сц »»  не кем иным, как 
VeBOBKaMH при вачальстве” ^^ .

Общая тенденция в двятельвостх правительства в период рефо1>- 
т ,  выраиавшвася в с т р о а е н а  "усижить местятв власть” ,особевно 
ва отдаинах России, привада к тому, что разделение храидаяской, 
военной и судебной власти по 13  щ рта 1861 г .  проводи
лось таихе чисто форнадьво. В руках военных чиновников по-прехне- 
му (&U8 сосредоточена вся поивота власти, начиная с геиерал-губер- 
ватора Западной Ш и рм . Ст.6 Положения 7ка8нв8ла:"В  высшем адни/- 
нктрапш ЕШ  порядка войско подчхнхть геяерал-губерттору, которо
му управлять по частя воеввой ва правах отдельного корщуса, а 
по части хрвиданекой m  правах, прадоставлаяша гаирал-губараш- 
тору Западной С М нрш "^ ). Внражаяяем того, что храждавсвая власть 
отделяется от воашюй, бнло Гфеядение при Гиаввом управлении За
падной Сибири "особого казачьего отделевкя* с ввадеянан вТдавное 
уцравдввие своего представителя. Задачей вновь введаввого ко
митета бнло обеспачавже единства храхдаяехого управдевжн"^\

Отмена дарового тр^уда кааахов на войсковых предпрнятиях и до- 
тацнй казны ва содерхаяже огромного адмвннстративвого аппарата уп- 
равдеяжя ставилж войсковув адмянистрацюо в необходимость женокиветь 
средства для пополнения войсковнх доходов. Перевесевие воточиика 
доходов ва аренду аемвлъннг участков и войсковых предцршнтвй тре
бовало решения двух яв 1аловвхвых задач , преядв всего отделения 
войсковых земель от каэачьях поорядством их размеяевеиия и при
влечения арендаторов. 1  активизация арендной деятельности увели
чивала приток на террвторив войска наосы пареселавцев, что требо
вало от адмивистрацвж пересмотра адмииистративного аппарата, соа- 
давного Полохенжем от 5 декабря 1846 г . ,  о целью приблхиення его 
форм к существовашему у  крестьян, а ато быхо прямо протявополох-

9
10
П ,
12

2ПСЗ, т.36 . 36730. „
ГАОО, ф.Зёб, 0П.1, Д.7, Л.109. 
2ПСЗ, т.36 , 36730.
2ПСЗ, т .36 , 36730.
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но полжтяке правжтвльства, стремвшегося во 410 dH то вж стало 
сохрзнвть зашшутой казачье обшив?. Реш еят этих вопросов были 
подчинены проекты войскового комитета, созданного согласно По- 
лохеяЕо 13 марта 1861 г .  дхя того , чтобы представить к I  янва
ря 1863 г .  "полный проект о Сибирском казачьем войске"^^).

Проект по улучменид быта в Сибирской казачьем войске вклочает 
в себя около 900 статей, расподохенннх на 168 страницах^^^.Глав
ной цедьв,преследов8Вшейся в проекте как его составителем, спе
циально создавпм  войсковым комитетом, состоявшим из вышестоящих 
чиновников Сибирского войска под лредспдвтельством наказного ата
мана, так и рецензировавшим этот проект депутатским собравиш (вы
борный из офщероа совецательвый орган а (Мирском казачьем войске), 
было стремление в большей мере сохранить сословнуо неполноправ
ность и замкнутость обцивн в Сибирском казачьем войске. Разногла
сия кошпета и депутатского с о б р е т я , по сути деоа стоявших на 
одних и тех же позшцжях,возникали прш определении фор1 ж жтодов 
реализация вехоторнх вопросов реформы. В частностж,учнтывая необ
ходимость цредоставять разрешение переселения на террнторне вой
ска -гац невойскового сословия с ц е п е  пркваечеши арендаторов .вместе 
с Т(Я1 н*яеобхцджмость соответствухв^й перестройки адиинястратив- 
ного аппарата управимшя, комитет пректнчесхн не отступял от уже 
существуха|вй сх еш , основанной на Поюжеяии 5 декабря 1846 г .  Он 
лишь предложяи ввести допсшштеиьаые звенья в высших ступенях его 
лестницы д»ч  видимости отделения ваенной власти от грахдвнсхой.Е 
примеру,в полках градяаясхая и административная власть долива бы
ла  осуществляться через 01фужные полковые управления, а военная -  
через полковые штабы н т.д.Извествнй параллелизм решал задачу раз
ветвления феодально-бюрократического аппарата, делал видимость 
п^шспособления к новым условиям,соадявал резервуар вакантных мест 
для чхновянков н офяцеров,служивших на должностях по внутреннему 

управдеяяв войском.
Мало того ,в  проекте комитета уничтожались даже наметки "выбор

ного начала",представляемого Положеним< 13 марта 1861 г.Коннтет 
считал, что "щ)вдоставлеяжв права выбора админястратжвных лиц об
ществом может щ ятестя к  тому,что должности станичных атаманов 
займут нежелательные начальству лжца,а сами выборы будут основывать
ся не тайной сделке обцеств с избираемыми лнцаш" 'Л екутатское 
собрание,руководствуясь иоддючительно лишь соображениями не до
пускать нежелательной реакции на это со стороны рядового казачес—

13) 2ПСЗ, т .36 , 36730.
14) ГА00,ф.366.оп.1,Д.7,ли.1-168.
15^ там яе.лл .1 -110 .
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.’Еа,5ак как,по его ынению,"народ уже успел понять в этом праве, 
■Вернув и единстзенул гарантшз против произвола я эксплуатации 
войскового чиповничестза",выступает против проекта комитета."Ко
митет не пршленил.а уничтожил дарованное войску штатом 1861 г ,  
избирательное право на должности станичных начальЬиков",-указыва- 
лось по этоцу noBOjQT в замечаниях депутатского собранияг®'.

По проекту депутатского собрания на низшие административные 
органы войскового аппарата управления (станичные ж поселковые уп- 
равленкя)должна была быть перенесена схема управления по Полокекиг 
13 февраля 1861 г .с  предоставлением праве быть избранным на адии- 
яистративные должности не только офицерам,как это было раньше,но 
и казакам. Но здесь же и кончался этот "лжберализм"депутатского 
собрш ИЯ,отдававшего дань времени.Так как право быть избранным на 
административные долкности,по мяенив депутатского собрания,могло 
быть предоставлено лишь тем.кто имел специальное или высшее обра
зование, то"образовательннй ценз*практически закрывал доступ на 
эти должности рядовому казачеству,так как по законам того времени 
учиться имели право лишь дети офвцеров.И реализация такого проек
та в жизнь была не чем иным,как прямым обманом общественного мне
ния.

М я  систематизации поступивших проектов от казачьих войск стра
ны и придания им необходимого правительству направления указом 5 
октября 1865 г .  учреждается особый "Ксжитет для пересмотра казачь
их законоположеяийТВ комитет входили представители от все казачьих 
войск (по одвовву от каждого),хорошо энакрше с бытом ж потребнос
тями своих войск.Оредседатедьствовал в кш итете I начальник ир
регулярных войск страны.С создание комитета местные комитеты в 
войсках прекращали овов работу. Согласно указу,перед Комитетом 

ставилась задача 
дать

“рассмотреть все поступающие в него проекты и 

свои заключенкя"^^.
В то же время,"давая свои заключения",другими словами,вщиба- 

тнвая свой проект реформы,комитет должен был решить две исключа
ющие друг друга задачи:сохранить сословную военную замкнутость ка
зачества я одновременно смягчить жесткий военно-политический строй 
казаков, приспособить его к новым условиям путем распространения 
на казачьи войска определенных"свобод",провозглашенных реформой 
1861 г.Итогон работы комитета явился комплекс законодательных ак
тов, предназначенных как для всех казачьих войск странны,так и спе 
циально изданных для Сибирского казачьего войска,целью которых бы
ло приспособление в первую очередь админисративного аппарата управ 
хения к развивающимся капиталистическим отношениям,а также урегули 
оование поземельных отношений и повинностей в казачьих войсках.
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Од1ш из первых законов, касавЕихся в Свс)ирском казачьем
войске, выпел лить через 3 года после учрехденля кош тета. в 1868 г .  

Закон от 21 октября 1868 г .  нанял административное деление в Запад
ной Сибири, учреждая 1кмояияскуг и Семипалативсиув области^^^. Вмес
те с тем стшественноцу изневешп} подвергалось и административное де
ление так называемой верхней части управления Сибирским казачьим 
войском. Существенным моментом при атом являлось то, что администра
тивное управление войског^ подводиось под схему губернских управле
ний, что значительно меняло управление в Сибирском казачьем войске. 
Бийская линия в административном отношении стала подчиняться учреж
дениям Томской губернии. Акмолинская область образовывалась из тер
риторий 1 ,2 ,3 ,4 ,5  ж части 6 -го  полковых округов, с вклочениш горо
дов (Хк;ка, Петропавловска, а такке Кокчетавского, Атбассарского и 
Лгс-;алинского ощ^угов сибирских киргизов. В Семипалатинсяуц область 
вк-почалась остальная часть 6 ,7  и 8 полковых округов, за BCxxmeHBeM 
тех частей, которые отходна к Томской губершш (Бийская линия и 
часть Иртшасхой). В с в я а  с этим полковые оврута упразднялись ж за - 
ыЕвяяись 10 уездвши управлениями, в которые виаоте с  гражвврской

ТЭТ
адьанистрацжей вклвчались и представнтеа казачьего воЁсха'^^^. Но
одновременно с этим сохранялась ж военная структура войска, она яв- 
cTBCHHeei вырисовнвалась, не растворяясь в граядавскои администра
тивном аппарате. В военном отяошенвЕ войско делглооь на три отде
ла во главе с атаманами отделов. Атаманы отделов в свою очередь 
подчинялись войсковому атаману (он же генерал-губернатор Западной
Сибири), в руках которого была сковцентрировава высшая военная и 
админнстративвая в ласть^ ^ . Вде через два года на Снбирское казачье
войско раопространяется указ от 13-15 мая 1870 г . ,  подввргаввшй рефор- 
(ю и визовые звенья местного аппарата управденля (станичные я посед- 
к эв ы е )^ Ч  Необходимость реоргавлзадп станичных и посеаовых управ- 
левнй была вызвана общими процессами, происходившими в казачьих 
войсках страны.

Активизация арендной деятельности в войсках требовала разрешения 
переселеижя на войсковые территории лиц других сословий. Массовое 
переселение на территории казачьих войск, в том чксле и Сибирского, 
способствовало изменению социального состава казачьих станиц и по-

18) 2ПСЗ, т .40 , 42512а.
1э) На территории Сибирского казачьего войска было 10 уездов и 

один округ: Акмолинский, Атбассарский, Кокчетавский, Омский, Павдо^
дзрскяй,Семипалатаский,Усть-Кам8ногорский,Каркалинский,За йсыв некий
уезды и Еийский округ.

20) В отличие от Еонско.то, Тетх'.кого и ряда других казачьих, войск, 
военные губернаторы подчинялись н‘ё непосредственно военному министру, 
а генерал-губернатору. Отсюда и следовало, что западносибирская ад- 
министрацЕЯ имела большую самостоятельность в решении вопросов.

2D  2Пга,т.45,48354.



селков и, в свою очередь, требовало реорганизации управления эти^ш 
станица?,ш и поседшамж. Положение от 13-25 мая 1870 г , ,  в отличие 
от Положения от 5 декабря 1846 г . ,  определяет станичное обзество 
не как замкнутую казачью общину, а уже как "составленную из всех 
без различия сословий жителей станицы с принадлежащими ей поселе
ниями других наименований"^^. Вместе о этим на станичные общест
ва перекосятся и методы организации общественного управления, ана
логичные таковым в волостях и селениях крестьян, созданных на основе 
Положения от 19 февраля 1861 г . , включая сюда и право казаков как 
участвовать в выборах, так и быть избранными на долхнооти станич
ной и поселковой администрадин.

Согласно CT.I8 Положения 1870 г . ,  станичное управление состояло 
из станичного атамана, станичного правления, станичного схода и ста
ничного суда. Правление комплектовалось из станичного атамана, его 
помощника, писаря и казначея,) выбираемых станичным сходом. Кроме то
г о , на заседаниях правления обязаны были присутствовать доверен
ные от оОцества, избранные на сходе от каждого поселка для состав
ления вновь образованного суда. На станвчных сходах избиралось еже
годно по 12 очередных cyAeftJEoxee мелким эвеном общественногоуправле- 
яня были посежЕовне правлешхя с поселковыми сходами, во главе кото
рых стояли поселковые атаманы, подчинявшиеся станичным. Но несмотря 
на это Положение 13-25 мая 1870 г .  отнюяь не ликвидирует чисто ка
зачью общину, не растворяет ее в общей массе жителей. Она по-прежне
му остается замкнутой, с характерным для нее военизированным ап
паратом управдення н соблюденжш строго чнновничьей субордннаца.
Это подтверждается прежде всего тш , что Положение, допуская на ка
зачьи сходы всех (вернее, составляя их из лиц различных сословий), 
ограничивает нх права на участие в решенин на сходах дел, касавших
ся казачьего сословия. Ст. 4 Положения указывала:"Лица/ невойсксво- 
го  сословия, ;живущив в станичных обществах, участвуют в станичных 
сходах наравне с казаками только при обсуждении и решении д е л , . по 
существу своему касающихся до лиц невойскового сословия" . Поло
жение сохраняет военизированную систему единоначалия, подчиняя ор
ганы "общественного управления" практически единоошчной власти ста
ничных и поселковых аташнов, а вместе с тем практически уничтожа
ет видимость вводимой в них коллегиальности управления. **

Центральной фигурой в станичном управлении являлся станичный ата
ман, которому, согласно Положению, представлялось"первов место в

22) 2ПСЗ, т.45, 49354.
23) 2IIC3, г . 45, 48354.
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станпнои правдешш в сходе” . По сути дела он, как и его предшеох- 
веыншс -  станичный начальник, являлся полвовластншд хозяивоы в пре
делах станиц.. концевтрнровавшЕД. в своих ртках адшшистративаую,по
лицейских и военнух власть. На основании ст.Х2,станичный атаман по 
полицейский делам обязан бнл” обьявлять по предписаниям окрухша 
иди уездных начальников все законы и распоряхения правительства, 
наблхдать за респростравениш иежду ведомственными дицянщ вредных 
для обоества слухов и принимать необходише полицейские меры для 
восстановления порядка".

Адкинистративно-обществешшя власть станичных атаманов-онреде- 
лялась правом созывать станичные сходы и одфааять на них "додиный 
порядок” , предлагать на рассмотрение станичного общества необхо
димые вопросы, представлять на утверидение высшего начальства об
щественные приговоры, наблхдать за своевреыеншш нсполнением в пре
делах станичных границ натуральных повинностей ш> ремонту мостов, 
дорог, гатей , перевозов, земской гоньбы, выдачей и воварвтсм хле
ба в общественные ивгазЕны, распоряжаться общественными суш вш , нв- 
блцдать за целостью станичного запасного фонда земли и т .д .

"По отбыванию войсковшт обывателями военной сдух&д” ,согласно 
С Т .1 4 , атаман обязывался "объявлять все распоряжения наказного 
аташ еа, наряжать я отправлять в указанные нвчальствсж кюсте к уив- 
занноку сроку требуемое количество людей по очередным спискам, объяв
лять обществу о предстоящих нарявях яа службу, доставлять'все нуж
ные нечальстау св ед ен и я "^ ).

Пределы карательной вдастя станичных атаманов устанавливались 
CT.I6, на основании которой им предоставлялось право назначать ка
заков на общаственвые работы до 2 дней, подвергать денежному штра
фу до одного рубля, аресту -  до 2 дней.

Станичное правление | как коллегиальный орган, одицетворявшый 
общественное управление,было фактически пошостьюподчинено станич
ному атаману. Уха по самому сш слу  Подохевхя от 13?25 мая 1870 г .  
это выражалось в ограничении власти этого органа; По ст.18 состав
ной часпю  стаивчвого управления должны были быть доверенные от об
щества, но пршкчание к этой же статье дает им право участия в прав
лении только при решеани двух вопросов: щш проверке станичных об
щественных суш  и величия хлеба в хдебсаапвсинх магазинах. Все ос
тальные вопросы, касавхжеся хозяйственной или адмииистративаой хив- 
кя общества, реашл атаман "по своаку уоштравню и на свою ответстве»-

24) ?jjC3, т .45 , 4ЛЭ54.
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Умзывало Положение от 13-25 пая 1870 г  25) 
Любое рвшеше станичного пранланжя или станичного гтп™ 

з в а л о с ь  действительным только тогда. и о г д Г ^  е г Г о ^ е д ^

c v Z  «а м а н . Для с о б л в д !^
субординации, в случае и з б р а ^  на д о л з ш о с т ь ^ м а ^  Z b” o 1

так как в большинстве случаев на эту должность б р а л и с ь

^  в ней. приравнивалось к строевой службе, поэтому избираться 
ш  должности станичша атаманов шали щшво лица, принадлежавшие х

избирались в иошшчительных слу
чаях. Избранный на должность станичного атамана не имел права от- 
к ^ т к я  от этой должности и обязан был слдаить т р е х л е ^ й

безугфечной - службы на должности станичного 
“  °Рад «=™ в«и ись льгота . освобо*да1ь  

т службы навсегда". По датачеяви трвллетнаго срока такая 
^ т а  распространялась лишь на одного ив его сыновей (с г .8 5 ) 
Назначение и увольнение от должности станичных атаманов предо! 
с таалядось губернаторам, приведение их к присяге проводилось 
окружным клЕ уездным начальством. Должностные лнца станичной 
н поселковой адмияиотрацнн освобождались от несения всех повин
ностей. лежащкх на обществах. 1^хше того, ойвество должно было 
устанавливать им жалованье, уровень которого станичному атамаиу 
должен, бы* быть не ниже 150 дуб. (с т .8 4 ).

Вспо1Югвтвльным органом местной станичной власти был ста- 
ничшЛ суд. Формально судебная власть отдалялась от власти ата
манов. Атаманы не нмади права шешнваться в решения станичных 
судов ж сами обязаны были выполнять иг реаання. (c r .9 2 .3 9 ). Но фак- 
тнческн отаннчиые судг, выбираемые сташчныы сходом, во главе ко- 
торых стоял станичный атаман, бнии полностью под его влняннем. 
Станичный суд ннед право окончвталыюго решения иска ценой до 
100 руб. Пределы карательной власти определялись правом назна
чения на об1цестввяныв работы до 6 дней, штрафу до 3 руб. и арес
ту до 7 даей. Рваенжя станичннх судов мог отменить,только окруж

ной суд.

Согласно существовавшему законодательству, в пореформенный 
период станичные сходы (аналогично волостным) долины были являть
ся высшим органом низовых звеньев местного управления казаками. 
Существовавшие ранее лишь офицерские собрания по закону от 13-15

25) Там же.
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мая 1870 г .  заиевялясь земскгага сойранкяим вая стаянчннмв стшда- 
ия с участкем ряпоаос казаков. Правительство, вводя станичные в 
поселковые сходи, законодательно закрепляло участив в них каза
чества, что явилось несомненный шахча по цуги расширения его 
юрсдических прав. Но на деле права казаков оказывалжсь ддяд. нху- 
шгаальнымз. Это оОьяснялосб  как тем, что пределы власти как ста
ничного, так в поселкового сходов реглаыевтнровалвоь всевластием 
станичных и поселковых атаманов, так и тем, что атаманы,как пра
вило, избирались из среды офицеров и богатого чиновничества, ко
торые дерошля в повнновевни и заввсгаюсти беднус часть казачест
ва. Сам закон от 13-25 мая НТО г .  способствовал ю ц у, что кр(уг 
полномочк1 как стаЕШчного, так и поселкового схода rtmi гораздо 
уке, чем полномочия станичных и поселковых атаманов. Ведению ста
ничных в поселковых сходов подл вжало формальное вэбрашю должност
ных лиц стаанчво8 и поселковой адшнвстрецхн, как праввлО|По реко- 
ыеидацнх начвльства, яазваченхе времени схода,резвврстанна мвкДу 
члеваш обществ станичных аемальвых угодий, принятин мер к щш- 
нужденнв я взысканию ведовюк, соотавлевие различного рода приго
воров, ходатайств по всеы предметам хозяйственной деятельности .
Все пркговоры должны были проходнть через утвермдшве отанхчвого 
атавгана н могли быть остановлены клн же аннулнрованы уае только 
окружным начальством.

Одной вз с а м а  функций схода блло респредвлвние на
внутреянхн) службу служащих казахов в принятие мер для того , "что
бы сдухидые каааш, не имещне по нервдеиию иди расточитедьЕостя 
форменного обмуждырованяя, яевадеЛ и прочих вещей, необходишх для
исправного выхода на службу, заводили таковы е"^^.

Аиалогняшао! обязанностями наделялся и поселковый сход. С орга- 
нвзацвей посалкпют правлений и сходов военная администрация пре
следовала ({аюкальные цели, так как одним вз тадтгг порученнй их 
было разверстаине повинностей между домохозяевами и обеспечение 
кх исполнения. Крсж того, не менее важным являлась обязанность 
следить за сохранностью войсковых земель, предупреждать порубки 
войсковых лесов н т .д . (с т .6 2 ).

Станичная и поселковая адмвнистрахпш должна была выполнять 
распределительные обязанности по организации арендных и хозяйст
венных работ (через станичных и поселковых атаманов указывались 
участки земли,сданные в аренду с торгов) н обеспечивать рост войско
вых доходов. Подобно помещичьим щжказчикаы, сшничная и поселковая

2(КЗ, т .45 , 48354,
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адмшшстрацня раскладывала наряды на внутх}евв1аа службу, произ
водила раскладку повинностей, регулировала зенельные отношения, 
осуществляла хозяйственную, полицейскую и военную опеку в стани
цах. Притон именно в пореформешый период наблюдается усиление 
еще И ^[агаансово-хоэяйственной функции местной казачьей админист
рации.

Таким образом, втягивание территории казачьего Сибирского 
войска в общий процесс капиталистического развития, изменение 
социального состава в казачьих станицах заставляет правительство 
провести хюоргаяизацию звеньев управления Сибирским казачьим 
войском, направленную на приспособление их к новых экономическим 
условиям. Реформа органов управления выразилась фактически в пе
ренесении форм управлаивн креоххи вм  волостей на казачьи стани
цы. Казакам, формально предоставляется право выбора станичных 
должностных лиц, адишяачилиа эимевяется »т»жтчгид<д«1ш органами 

(станичные ж посеижовые сходы). Во ав деле праве как станжтаа, 
тик и поселховвх сходов оказявились уреэашыш1.  Вся власть сосре- 
доточивадась в руках атамвиов.

Соадвввв рваветвленвого бюрократического аппарата на основании 
реформ упраадеиви в С^к1нрохсм казичьем вЫкше оио параллельно с уси- 

его а д икиотративинх и хоэяйотввшкх функций контроля над 
Яасмотря на иамевеям социального состава станиц, правн- 

тежьсяю пыталось сохраамть знмлнутисть казачьих общин путем нс- 
к усстаетого  аграиявив их эавоваж , что явиялось^весошевно, тор
мозом в р а з в и т  иадитвлиотячаоких шиимвинй вв территориш Сибир
ского кааачьаго
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ИЗ ИСТОРИИ ПЧЕЛЭВОДСТВА ГОСУДАРСТВЕНЯНХ НРЕСТЬЯН 
ТОМОШИ ГУБЕРНШ1 (жоввц Х Я  — первая половина XIX вв ,)

Ппеловодство появилось в Сибирт! в новце Х7Ш в. До 
этого вреиевв на снбирсвой территория, по почтя обцену 
ыненио краеведов ХЗХ в ., не (Ьяо даже диких пчел, о чем 
с ведете льствовал в таков факт, как отсутствие в языках 
аборигенного васеледия едзваввя этого васевокого^ЧЁЬро- 
чеи, абсоедтяой уверенвоети в точности в то ро  факта вет, 
так как некоторые веточнивя упошгаапт о документах, ао- 
торые сохравиед сведения о собнравян дикого неда а ХУЛ в.^^

Первая попнтка рааведевия культурвых пчел в Сибири 
был сделана в 70-к годах Х Я  а. Б|мп сибирских погранич
ных войск Баренс во ^ ея я  своей поеадкв по селениям гор
нозаводского ведомства и смеявых е вши| посеяевий госу
дарственных 1фестьяв в Бийском оцзуге. по дучил 1шого просьб 
от сосланных в в п  иеета на кительетво вятских крестьяв- 
расколшиков о помоцв в начальном равведевш пчел. Энаио- 
•ае с пчеловодством по преявш местам ательства, вреетья- 
не счятаа услова Сквой Сабтрт багопратвымн д ”  этого 
п рош са , во с а а  t e a  не в с о с т о а а  прнобреетя р о с с а -  
скнх пчел для рев вода, я, хром того, ар17 мевт1ф овал своя 
npocbte тем, что по св о а  реяигяозвыы убеедениям ”. ..п о -  
атают а  грех употреблять всякую другую сладость крот  
м ед а "^ \

ЭнедпРШ1й1 Баревс ходатайствоая перед начальнявов см - 
бирских пограаедных войск геверад-майором Скалоном о помо- 
а  крестьявм в развита пчеловодства. %пюй 1776/77 г . 
выпиеанвые Скалоном п  Б а к в р а  30 молодок с пчелаа прк— 
быа я Усть-Каменогорскую крепость к t e a  роздавы креетьс- 
вш  оц>естных еелева . В первое жв л т о  эти колода д а л  
по 2-3 рол, во потом погяба от вебреаого ухода а а л я -  
вей ш р ев а  неда. Последнее объясняюсь тем, что п ч ел  ве

Р«.
1) СИ. 

3) 'Ci

3am.
л с fjul-
*дкононячёсквё вапвсхл*.1861,Р 31. 
'Сибврспй Бества”, 1890, Р 1а.

И, Описание Западной Свбн-
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бня| оздввн крестьянам в полнух еобстветооть, а были пу- 
цена крепоствш1 ваиальствои в *прокат*^\

Твкиы обрезом, первый опыт сибирского пчеловодства 
оказался неудачным i, и во 1шогоы, ив-ва негибкости адми
нистрации. Во крестьянские оОцестаа не оставили своих 
просьб и вскоре нашли человека, достаточно к вш располо- 
хевного и реиишегося на помощь. Этим человеком был майор 
размешенного в Усть-Каменогорске Сибирского драгунского 
полка Кербнц̂ .̂ Предпа, он, судя по всему, был человеком 
небогатым я поэтому в евов очередь обратилсл к полковнику 
того же полка О.Ф. з̂вевевскоыу. С именем этого богатого 
киевск(»>о помецика болшшство источников и связывает при- 
ормтет удачного равведвввя пчел а Сибири.

■Ътературше сведения XIX в. весьма 1фотяворвчняи, ког
да речь идет о начальной дате заведения пасек ^«невским. 
Нааввавтея 1784 г., 1786 г., 1792 г. и 1793 г.°^ И.Зава- 
т т ш  сначала наявваат 1790 г., а потом 1798 Наибо
лее працдоподобвоВ является первая дата -  1764 г., когда, 
по подробным и потому более достовер1ИШ сведениям А.Лав- 
рова, Армшевский подучил молодки с пчелами я опытного 
пчеловода ив своего киевского поместья°\

Черев год Арменевекяй после богатого урожая ва пчел 
стал продавать во лодки окрестшш крестьянам. Завести пчел 
поспемида польские ссыльные, которш 1таедоводство было из
вестно по местам прежнего амтельства̂  ̂ я расколшики дере
вень Боброва в Сеяшовой, доверенные которых, богатые 
крестьае Тарасов в Карманов "...купида пчел шого в ДЛ . 
себя и дя1 крестьян своих деревень, по поручение их...” 

Ъкнн образом, сибирское пчеловодство берет свое нача
ло от квицывтявн крестьянства (вастойчише прошена) в ео- 
четанп с внешямм тодаком, причудой богатого мецената, но 
все дальвейыее развитие этого промысла а основном проходил)

б !
падной 
импе

"Сибирский В естеа", 1890,1 1S.
Куэьминскда ILRpaTKoe стаягстическое обоаретие За- 
С«ири.-8 сбТЬтерналы для стаястям  Российской

*^Лм скте^бврнсм е ведомое^, 1868,1 ^ Г а г ^ Л -  I.А. Ста тистическое о возтен|ге ^ и р н ,  ч. Ш. ОТО. • 1ЬИ , 
'С и би рска  В е с т н а " ,  1890-^1 15;Штукеябв№ И .Ф .Ста- 
еские труды .т .2 .СПб., i8 6 0 ,статья 4 4 ,с.оО .
^валипшн И. У к а в .соч ., с . 1 9 6 ,^ 2 .
"ТЬмские губернские ведомости Л о ® ,*  '• 
Гагемейстер D.A. Укаэ,соч.,с.30б.
*1Ьмские губернекю ведомости , loco,*
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ш крестьАСкой среде ■ было обязвво хоеяйепеввой empiani— 
м  сябярскк 1феетьвн  ̂ Быстрое распростраяевяе шеловодстве 
в удобных дде этого местностях похеанвает, что оно попало а
благоприятные -тп------ ------■ ввовамнческме условия. Немаяо-
вахным было и то обстоятельство, что вевоторая часть сибир- 
скк хрестьян, внходцев ив росоМсхнх губерний, имела ваэ1^  
ки ведения пчеловодчесхоро хозяйства.
ч Оеяошшм центрон еибнрсхоро пчеловодства стали бяич>- 
приятствувщие ато|ф тияпяо маетности, вкодялиие а состав 
Алтайсиого горного округа, во районом, откуда расхфострави
лось заведение пчел, быв сма*э*в земли горнозаводского ве
домства и гоеударстмивых деревень Оплевеасй волости Бнй- 
ского округа. Отомдв пчеловодетвз змсовомерно и еетествевяо 
распростраяии»оь не тольао не ежтвйсеШ иг, во в на тоиак1й1 

север, в волости госудвретвшних цметзш %нехого ох]^га.
В ТЪиохом овягге реви »дя1нвм т в я  стали ааявштьея в 

90-к  годах ХУ1 в. Отсутствие девжх не пеааолкет точно еха- 
эать, когда здесь началось хрестьлиекев иеливдетио, но, 
иесомнето, что она еуиеетяэвелз и праивэетяаааап городсво- 
иу пчеловодетту, о воторои еохраннлнеь отдемяне 

В 9 0 -*  годах четверо тоиекж иецм вуоиш ва «те губерз 
у крестьян-раскалмвяов во ладив с пчелами я ваотольво ус- 
пеяно занимались пчеловодством, что в 1800 г» бмш награж
дены "эа похвальвое предприятие* оамим яв1Ч)атором сереб
ряными иедамши^^Ч К этол  ̂ аремеия теневое пчеловодство 
приобрело тайме разиврн, что поведобнлоеь спецвальвов пра
вительственное рааюряеямие, чтобв офяцшльио его уееяо-
нвть. ____

В 1803 г .  бил ИЗДН1 еенетснД1 уяае, из жтороду и и у - 
тряЛ ооветния Взлгоеов зе eaeiQrnr в реввятш пчежводст- 
ва был полаловен леилий, вушюй длл дилпиийинт заилай. 
Посяолысу яажвадось почти 400 даеитж аеиш, уива средои- 
сывал TOMOHDiqr губеривтору Свлвфоятезу; *l,ynoMeiyTy» ал 
лв предоставить здавствзнио тольно в польвонаяне тех, 
захочет завнматьел теловодотаои. 2.Рваделнть ее ва ралвне 
участяв раадавать явалавдви о тзн, что »ст  жго в течение

ВТО

11) *Сибнрслш Веетния*, 1В90.Р 16.
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5-ти лет яе заведет пчеловодства, то участок отнимать и 
взыскивать за все время владения по 20 копеек за десятину. 
З.Ддя поощрения занимающихся пчеловодством с земель или 
участков ничего не взыскивать. 4.1Ьнскоыу г̂ б̂ернатору обра
тить все свое внимание на развитие этой отрасли хозяйства 
и оказывать ей всякое по1фовитеЯ)Ство"^^ Поскольку изда
нию сенатского указа предшествовала бюрократическая про

цедура и саыоцу Валгосоду нужно было ^емя, чтобы приобрес
ти иввесгаость в развитии пчeiB)aoдcтвв, то с полным основа
нием иопо утвчявдат», w  90-е годы ХУШ в. есть начальная 
дата томского пчеловодства.

Разведение пчел быстро распространилось среди крестьян 
Томского о^уга. Известный pyccxidl географ В.Зябловскед в 
первое десяплетие XIX в. отмечая бурное развитие пчеловод
ства в окрестностях ТЬмска" . По сфхивныы данным начала 
нежа, о состоянии крестьянского пчеловодства а государст
венной деревне Томской 1убедннн,и 01фурах губернии насчиты
валось колодоя с пчелаии^ '̂:

1806 г. 1809 г. 1810 г. 1811
То некий 232 239 302 268
Краевоярскед 6 9 8 4
Н̂ увнецкий 107 72 18 30
Бийекед 558 709 679 449

Вседо 903 1029 .1007 751

Для крестьянского пчеловодства этого времени характер
на нестабильность, как следствие экспериментальной стадии 
в его развитии, когда иетодои опытов в веязбехннх пры этой 
ошибок яеанакомоа (тсчвеа, л к е ь  в векото>х1х сдучаях эвако- 
мое) прееде занятие приспосабливается к ноши условвяи.Ве- 
сыотря на временные неудачи, пчеловодство государетвеввых 
крестьян 1Ьыской губ^нии неуклонно развивалось н даже в 
ТЬмском округе, на вфайвей северной границе распростране
ния прошсла появились селения, где крестьяне стали сцецна- 
лизнроватьсл в разведенви пасек. В 1815 г. такое явление

12) ПСЗ,ХХУП,20976.*0 предоставлении найденной способ
ною к пчеловодству подле Томска веыли в пользу тех, кои в 
этом упражняться пожелают".

13) ЗябловскиЯ Е. Землеописание Российской империи для 
всех состояний.ч.У.СПб.,1810,C.21.

14) Таблица составлена на основании даннмх: ГАОО,ф.л, 
оп.1,д. 1^, лл.37,230.



ва^адаоь в деревнях Батуриной. Протопоповой. Кисловой 
Головиной ж в селе Спаскои СпаскоИ волости^^. *

' ’ °® ^® Р*= «енны е крестьяне Томской губернин 
"  ”  пчеловодство, но и з а н е с л 7 э « т
п р ош сел  в Ишимский м Омский округа Тобольской губерннм^б)

йнстрый рост  и все увеличивающийся удеттЛ 
вес пчеловодства в крестьянской экономике, оно не скоро 
стало предметом внимания губернской администрации. Не имея 
возмоиности контролировать крестьянское пчеловодство, ад
министрация заняла позици) пассивного одобрения, при ю зто- 
рой учитывалась в ^ о я т н о с т ь  фискального обложения прош сяа 
в недалеком будущем. До конца 3 0 ^  годов крестьянское п ч е - 
лзводство Томского округа почтя не имело отражения в офи
циальных документах. По традиции главным пчеловодческим 
центром считался горный округ и линь второстепедное значе
ние придавалось соседним с ним волостям государственных 
крестьян Бнйского и Дуэнецкого округа .

 ̂ о пчедаводчестве государственных крестьян и о е е д ш  
инородцев" Бн й с к о го  округа , в основном С ^лен схой  волости 

сохранились сведения в губернских отчетах . Эти сведения 
Фрагментарны, к тоцу же количество колодок в пасеках кре
стьян смеааяо с колодкам  "ш ю родцев", во тем не менее они 
давт представление о том, какой путь продеж ло пчеловодст
во го  сударетведнмх крестьед ва в г е  губернии за  тридцать е 
лш вим лет  о начаед веха. Колодок е пчегамк было: в г , -  
11380, в 1833 г .  -  11337, в 1834 г .  -  13785, в 1836 г . -  
11824 и в 1837 г .  — 10069 колодок^* .

Первое (и  до вастояцего времени еди ветвенвое}, срав
нительно подробное описание пчеловодства государственных 
крестьян Тоыской губернии дано в матетиалах р еви вм  кавев- 
ных имуществ, датированных 1840 г . В  этих материалах 
содержатся следуацме похаватели : общее количество кодвдож 
с п ч е ла м  в государственных деревнях 1Ьмской губернии;

ГАТО.Л. 144,оп . 1 ,д . 6, jL32,
• S» 123, л л .4 8 .156.

x . 3 l i ^  ГАТО .ф .З .оп. 19.Д. l i l ,  л . ^ ; д .  1^2, л .2 5 4 ;о п .2 2 ,д .2 5 1 , 

18) ЦГЧА.ф,1589,ОП.1.ДД.550,554.
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количестао пчеловодов *  xaiqioM наоеяенвом пункте; валовне, 
годовые с р е д н е  доходы крестьяв-пчеловодов, вырахенные об
щей цафроИ д ля  кадкой группы в отдельном селении. Основной 
недостаток указанного документа -  подход к крестьянской 
экономике в целом, я к пчеловодческой отрасли  ее в частнос
ти, только как к объекту фискальной политики феодального го 
сударства. В описании такого объекта на первый план вццви- 
га лаоь  его  эффективность (часто  намеренно преувеличиваемая) 
и оставалась  аатушеванвой конкретвая и реальная картина.
Тем не менее, дааке такое одностороннее описание состояния 
пчеловодческого промысла при условии привлечения дополни
тельных данных может дать достаточно прибшженное и дейст
вительности {еобраиавие.

По данным ревявяи госуд|фстввввнх имуцеотв в 1840 г .  в 
Томском округе  было 14169 колодок о пчеяемд, пршадлакацих 
гоеударетвявивм к р в стд А Ш , а а Б«йсиом в Вувнецком окру

гах  было 4334 к о лод ок ^ 'ч  Uuaio предвюложить, что ето не
сколько аавиженше евщкенмя, поскольку реанеупкнм чиновни
кам было трудно с исчерпыаавщей точностьо подсчитать дейст
вительно в кош чество пчелышх колодок.

Рае ведением пчел еанимаянсь государственные крестьяне 
воех волостей Томского округа, иеклочая Парабельскув а 
Кетокуп. Паоека располагались не только на s r e  и в го -в о с -  
токе, во и в волостях, леввцих значительно далее  к оеведу.
В IbMCKOM округе насчктивалооь 570 крестыш -пчеловодов, в 
волостк  Смоленской Бийского округа -  67, в Подонинской во- 
лостм {^анецкого округа -  6, а  Иткульокой волостк Каиноко- 
го  о ф у га  -  4 к р естья н и н а^ ^  ^Ьким обрааои, ыохно говорить 
о дальнейаем территориальном рвсаирввш1 пчеловодства кре
стьян государственной деревни по сравнению с началом вмса.

Е ^ и слея и е  соотвоиеяия количеотва ховяйотв, имеющих 
пчеловодство и неимаюцнх такового, покааывает, что наиболь- 
икм удельный вес хозяйств о пасекаин был в пригородных во
лостях Томского округа Спасхой, Неедбивской н Свмндухвой, 
а такие в Богородской, Уртамсхой н KojHiOHeicott, то х е  мохг- 
но сказать о Смоленской волостн &й1ского округа

^liJ|Ii5ШIoп!f?дfS64Ij^i4-l21,Jюдcчвт.
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(с м .т а б л . 1} 2 1 ).

'Ккбшца 1

Округ Волость Обцее числэ 
хозяй ств

Число XOS
пчелово!

-В с [СТВОМ
аос . >

lb мех Ий НовоНиколаеве кая 882 32 3 ,6

Богородская 1239 158 11,9

Уртамская 569 23 4 ,0

Нелобинская 682 62 9 ,0

Спаская 724 73 10,0

Семилукная 689 50 7 ,2

Кошонская 1379 114 8 ,2

Кийсхая 904 18 1,9

Диитрневская 1212 25 2 ,0

Боготольская 984 5 0 ,5

Бийский Смоленская 456 67 15,6

Имея данные о числеяностя п ч елою д ов , зная общте коли
чество пчельных колодок, ваиовой доход каддого крестьянина 
о т  занятий промыслом к цены на пчеловодческуг продукции, 
мохно вычислсть производительность и доходность одной КОЯ)Д- 
кя с пчелами. В ТЬмском округе , по примерному расчету,одна 
колодка давала 12 фунтов меда я 3 ,5  фунта воска,стоимость!)
2 р у б .30 к оп ., в волостях шшых округов , заселенных го с у 
дарственными крестьянами, -  20 фунтов меда в б фунтов воска, 
стоимостьв в 3 р у б .80 коп. Для сравнения приведем данные 
по горному округу , выведенные Ю .А.Гагемейстером: одна ко
лодка -  15 фунтов ыеда и 4 фунта воска стои ш стьо  2 руб ,
54 к о п .^ ^  При сравнении видно, что в документах ревизии 
брались максимальные цифры урояая на пчеловодческую продук- 
цкю и поэтому, имея в виду разницу в природных у с л в и я х  
алтайского юга и томского севера, продукцию томской колодки 
мохно определить как более  скромную: 10 фунтов меда и 3 
фунта воска стоимостью в 1 р у б .72 к оп ., а продукцию и стои
мость ее биЯскоИ и кузнецкой колодки -  в пределах алтайской 

нормы.

21 ) ТЬблица составлена на основании данных ЦГИА,ф.1589, 
о п . 1 ,Л . 554, л л . 14 -121;д. 558, л л . 31-177.

22} Гагёмейстер Ю.А. Статистическое обозрение Сибири, 
ч .П ,C.550.
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Располагая данныии о доходности одной колодки и данными 
о валовом, годовом среднем доходе каадого крестьянина-пче- 
ловода, мохно подучить очень характернув картину распреде
ления колодок и доходов по хозяйствам (т а б л .2 ) ;

Таблица 2

Хозяйства, 1шевцне Хозяйств Доход (в  рублях '  
серебром)

абс. %

до 12 к о я д о к 79 12,7 до 25
о т  12 до 25 193 31,0 о т  25 до 50
о т  25 до 75 254 40,9 от 50 до 150
о т  75 до 150 68 11,1 от 150 до 300
о т  150 до 300 26 4 .3 от  300 и вш е

В Смолеаской волости б а л  крестыгае, имевшие доходы от 
пчеловодства до бОО руб,. Э м  аначит, на пасеках у  них было 
до 300 володох с п ч е я м и ^  В Подовшсвой волости Нузвец- 
коро округа  хил хрестышив. у  которого были пасеки, насчи- 
твваоцие около 600 к о л о д о к ^ '.

IbxBO считать, что пчелзаодство государствеввой деревни 
было весьма дифференцированно по степени сосредоточения соб
ственности в руках вемвогнх владельцев бодьиих пасек (иди 
нескольких п а с ек ). В Томском округе 271 крестьднш -пчедзвод, 
имевшие о т  50-ти  и больне колодок с п ч е л н и , о б я д а л и  двумя 
третями общего количества иолодок. В Судейской волости 
Бийсного округа контраст бвл еще более  равитедьным: 22 кре
стьянина нмеяи в своей собственности три ч е т в ^ т и  всех ко
лодок. Язаначитальных пасек было сравнительно много (в  Тэм- 
ском округе 299 ), но количество их было непостоянно, потому 
что именно STH пасеки были первыми жертвами общей нестабиль
ности крестьянской экономики.а случае возникновения н е б я -  
гоприятной ситуации.

П ч ея в о д ч еск Я  промысел становился п оп уяр ш м  среди го 
сударственных крестьян Томской 17 бернни, б я го д а р я  низким 
иадерхкам на производство продукции и высокой i товарности 
самой продукции. Н пки е надерхки производстм  были обуслов
лены наличием свободяпс, невапаханных земель с массой дико-

23) Щ Т!А,ф .1589,оп.1;^
24) %м 1в,лл.11б-ИУ.

.554, л л . 117-121,
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растущих медоносных pacTeHstft и самой специ{)ихой труда в 
гш еловодстве, которое не требовало многих рабочих рук и 
позволяло ограничивать организацию производства уровнем с е -  
ме^^ной кооперации.

Понимая выгоды пчеловодства, большая часть государствен
ных крестьян не всегда,однако, имела возмохность завести  па
секу и з-за  высокой стоимости такого обзавццения. Колодка с 
пчелами стоила 10-15 руб. с е р е б р о м ^ \  В сдучае же успеха 
неболыоая пасека не гарантировала постоянного дохода и з-за  
хронической нестабильности пчеловодческого хозяйства того  

, времени. Существовало несколько причин,' объясняющих эту 
нестабильность . В первую очередь, это низкая общая культу
ра крестьянского пчеловодства.

Крестьянская пасека первой полвины  X IX  в. представля
ла весьма скромное заведение. В удобной местности (тралы, 
в о д а ), вокруг оиааника (погреба  для  зимнего сохранжия 
п ч е л ),  стоймя и леха , располагались деревянные к о л д к и , 
тогданний эквивалент культурного у л ь я , -  долбленые отрубет 
от  ствола дерева . Этим и исчерпывалась материальная база 
п ч е л в о д с т в а . Весь уход ограничивался тем, чтобы во время 
роения поймать новый рой и приучить его к заготовленной 
колодке. Все это  д а в а л  современникам основание говорить, 
что хиэнь пчел на крестьянских пасеках немногим отличается 
о т  хизни диких т езГ^К  Примитивная культура содерхания 
пчел особенно отрицательно сказывалась при неблгоприятны х 
климатических условиях . Об этом есть  сведения в ряде ар хи »- 
нах документов'' .

Анализируя нестабильность крестьянского п ч е л в о д с т м ,  
нельзя  не заметить причин социального порядка. Мощный нало
говый пресс феодального государства заставлял  крестьян изыс
кивать различные способы к отысканию необходимых для упла 
та податей и выпошения повинностей ден ег и продала меда и 
воска м о г л  эти деньги предоставить.Крестьяне, в большинст
ве в л д е л ы ^  малых пасек, шли на излишнпо вырезку меда, о с 
тавляя ничтохные запасы для питания пчел " . . . ч т о  производило

, с,,305. .
,1858.5! 49;"Эеономя-

ческие запи ски ', хвох.да о х х ’ гуссгю е с л ^ " , 1 а 6 0 , »  9 . _
27) ГАТ0,ф.Э,оп.19,д.1б2,л.224;ГА(Ю,ф.З,оп.2,д.18О5, 

л. 78.
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разуи еется , сильную смертность мевду п ч е л а м и . ^  Вероят
но, особенно страдали от этого пасеки поселенцев в Томском 
ок р уге , заведенн ]^  в надеаде получить средства для обзаве
дения хо зяй ством ^  Ч

Низко оценивая уровень культуры пчеловодства государст
венной деревни ЗЬмской губернии, все х е  вукно подчеркнуть, 
что процесс территориального и количественного расширения 
крестьянского пчеловодства, особенно а  40-50-е годы XIX в . ,  
продолжался и это фиксировалось дахе |Медленно реагирусщи- 
И1 на изменения официальными докумеятани^'^^.

В дополнение к оценке культуры крестьянского пчеловод
ства нуаяо упомянуть, что а конце 50-х годов были сделаны 
первые попытки заведения пчеловодства, отвечающего уровню 
современной науки. В селе  Красноречивском Томского округа 
государственный крестьявнв Иван Латш ев ” . . . с  успехом за
нимался пчеловодством по научной системе я образовал да
х е  уч ен ю соа '^^Ч

&ГОДЫ крестьянского пчеловодства зависели о т  е го  до
ходности , которая определялась шсокими товарными ценами 
на пчеловодческую {ф о д у к ц т . Эти цены на протяхении первой 
половиж  X IX  в. были довольно шсокиыи и составляли, в 
средней, 4 руб . дуд ыэда ■ 10 руб . пуд воска. Екюокие цены 
объяснялись исключительной дороговизной сахарами тем, что 
определенная часть сибирского населения по рея1Гиоэным 
убехценияы (раскольники) употребляли только:.ыед.

Пчеловодческая продукция пасек государственной деревни 
такхе делилась на товарную и нетоварную части . Первая шла 
на рынок, вторая на внутреннее потребление: в пту, на 
зимнее оодерханне пчел. Попытка вычисления объема товарной 
продукции пчеловодства государственных крестьян ТЬмской г у 
бернии в 40 -е  годы X IX  в. представляет известный интерес, 
поскольку это помогает примерно определить наиболее значи
мый для  крестьянства аспект в шгодностм этого промысла.

Определение продукции для внутреннето потребления сде
лано на кахдое хозяйство с проиэводствоы 120 фунтов меда 
и 35 фунтов воска, то есть полной продукции 12 колодок.

28 ) "Экономические зап и ски ",1861,® 31.
29 ) ГАТО ,ф .144 ,оп .1 ,д .243 ,л .86 . соо *
30) ГАТО ,|.3 ,о п .2 ,д .5 6 7 ,я .б ;о п .4 ,д . 123,л .539;ф . 144,

°'^*^5'5)^^кономичвскив записки", 1861,)й 31.
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Исчисленная п осле  этого товарная продукция, по умереннов 
о,цевке, составляла : по 1Ьискому округу -  около 2000 пудов 
неда я 600 пудов воска стоииостьо в 15 г а с .р у б . , ;  по Бив- 
скону ж Кузнецхоцу округам -  1500 пудов меда в 350 пудов 
воска стоммостьв около 8 га с . р уб . Это значительно менш е 
товарноВ продукции горного округа , которую О .А.ГагемеВстер 
определял в 75000 пудов меда и 2000 пудов воска стоимостью 
в 440 г а с . р у б . С р а в н е н и е  объема товартой пчеловодческов 
продукции государственных 1ф естьяв с объемом такой хе  про
дукция приписной деревни подтверждает ш вод  о том, что пче
ловодство государственных крестьян Томской губерния было 
пе1» 1ферией п челою дства  горного округа .

ibzHO утверадать, что товарвыВ мед с пасек томских 
деревень больаей частью а е л  на удовлетворение потребностей 
местных рывков. Это подтверждается сравнительно ббзааяи 
количеством крестьянских пасед в пригородной зове  под Том
ском, 1ва городском {шшке над и воск с этих пасек уепеяно 
ковкурироваяи екупеческой и мещанской пчеловодческой про
дукцией. Мед государственных крестьян, вероятно, большей 
частью удовлетворял спрос в Томском ок р уге , появледсь даже 
на крайней северной границе его в Нарымском к р а е ^  . Бяй- 
скиВ хе мед и воск с пасек государственных крестьян состав
ляли частьобцей  массы товарв<Ш продукции Алтайского горного 
округа . Благодаря высоким вкусовым качествам, этот  мед, 
поступая через Ирбитскую ярмарку на всероссийский рынок, 
успешно конкуршровал там е казанской и башк1фСкой пчеловод
ческой продукцией^  \

^нкционироваяяе товарного пчеловодства государственных 
крестьян было тесно связш о с концентрацией промысла в руках 
немногих х о зяев . Товарный мед и воск , подученные на пасеках 
Томской г у б е р н т ,  в основном принадлежали владельцам крупных 
пчеловодческих хозяй ств , которые имели о т  50 и больше коло
док . В то х е  время не искдючается,что_ часть продукции посту

пала с мелких пасек , так как крестьяне вынуждены были прода
вать необходи1Мй Ш1 мед и воск для  подучевия нужных ден ег

3 2 ) Гагемейстер 1).А,. Статистическое обозрение Сибири, 

ч . П , о п . 2 , д . 1805,е. 560; ГАТО, ф. 3 , оп. 2, д . 468,

3 4 ) Завалинин и . Описание Западной С ибири,т .П .И . ,1865,
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в уплату податей и выполнения повинностей.
йонцентрация пчеловодства способствовала появлению и 

развитию института скупщи'ков и торговцев медом я воском 
("ходебщ иков ") с довольно значительными капиталами. Частич
но, эти торговцы и скупщики выходили из среды крестьян. В 
Смоленской волости были известны три таких торговца, кото- 
рше располагали валош м годовым доходом соответственно в 
1 ты с., 2 тыс. и 12 тыс. рублей^" .

Весьма интересно, что с развитием пасечного пчеловод
ства часть пчел дичала и расселялась в благоприятнш  для 
проживания местах, что способствовало появлению среди кре
стьян государственной деревни нового для Западной Сибири 
промысла -  бортничества^ . Немаловажно и то обстоятельство, 
что распространение диких пчел и их отлов крестьянами об
легч ал  последним возможность заведения пчеловодства^^\

Подводя общие итоги состояния пчеловодства государст
венных крестьян 1Ъмской губернии,можно сделать следухшще 
г л в н ы е  выводы.

Исследование пчеловодства является частью исследования 
прош слово-ремесленных отраслей всего комплекса крестьян
ской экономики. Эти промыслово-ремесленные отрасли были 
наиболее быстро развивающейся частью крестьянского хозяй
ства я частично обеспечивадн развитие традиционных элемен
тов хозяй ства , финансируя их и отчасти защищая от  налого
вого пресса феодальворо горударства. Это положение относвт- 
сл  и к пчеловодству с его способностью при успешном ходе 
деда , при низких затратах обеспечивать сравнительно быст
рую я высокую прибыль.

Оценивая пчеловодство государственных крестьян Томской 
губернии, нужно отметить, что оно играло сравнительно не
бо дьоую, но все возрастающую роль в хозяйственной ливня 
государственной деревни. Этот вывод ве исключает то го , что 
для  некоторой частя крестьянских хозяйств пчеловодство бы
ло существеиным подспорьем, а в некоторых едучаях, возмож
но, источником накопления. Несомненно, что в абсолютных

Указ
Завалишин И.
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величетах пчеловодство государственных хрестьян Томской г у 
бернии значительно выросло с конца ХУШ в . к бО-м годам X IX  в 
Е.Зябловскяй в начале века вег товарную ^^ирскую  пчеловод - 
ч еск уг  продукцию определял в 5000 пудов . Через сорок лет 
только томская государственная деревня производила такой 

продукции немногим меньше.
Развитие пчеловодства государственных крестьян шло в 

обцем р усле  развития экстенсивного крестьянского хозяйства 
и потому качественный уровень пчеловодческой техники не мог 
быть иасоким. Это обстоя тельств о , плвс ограничение возмож
ности пчеловодства природными условиями, затруднениями при 
первоначальном заведении пасеки, нестабильностью  урожаев на 
пчеловодческую продукциг, требование определенной квал14 )и- 
кации для занятия промыслом и, конечно, повышетная степень 
эксплуатации всего крестьянского хозяй ства  со стороны фео
дальн ого  го с у д а р ств а ,-  все это выесте в зя тое  эаыедяял) тем - 
гы развития пчеловодства в государственной деревве Томской 

г у б е р т и .

3 8 ) Зябловск1Ш1 Е. У к а з .с о ч .  , ч .У ,с .2 1 .
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А.Г.Жеравина

ЩЕ РАЗ а ВОПРОСУ о ПОСТАВКАХ ПРОВИАНТА 
дда ЗАВОДОВ и рудников ПРИПИСБЫ1И 

КРЕСТЬЯНАМИ АЛТАЯ

До сравнительно недавнего времени вопрос о поставках про
вианта приписными крестьянами Алтая для заводов и рудников не 
являлся предметом специального исследования. Лишь в 60-е годы 
в связи с разработкой проблем социально-эконмшческого развития 
приписной деревни, развития горнозаводской хозяйства кабинета 
m  Алтае, в связи с подготовкой к написании многотомной истории 
Сибири исследователи стали уделять вникание и проблеме поста
вок провианта для заводов в рудников приписными крестьянами. В 
1967 г .  бнла опубликована статья С.С.Лукичева, посвященная усло
виям поставок щ овиаята и фуража приписными крестьянами Алтая 
в дорефориеннай пв1шод (более  чем за 100 лет  существования гор
нозаводского хозяйственного комплекса в Западной Сибири)^.

Привлеченный С.С.Дукичевым архивный материал позволил ему 
подтвердить вывод Н.Зобнива относительно того, что основная мас- 
са провианта и фураиа поставлялась для заводов в рудников Алтая 
приписными крестьянами в принудительном порядке по ценам идта 
рыночных. &ВОД имеет вакное значение для решения вопроса о том, 
как влияли поставки крестьянами провианта в целом на экономику 
приписной деревни.

Появление статьи С.С.Дукичева не исключает возкикносш к 
необходимости дальнейшей разработки проблемн поставок провианта 
придииныыж крестьянами Алтая для Нестеровых и служащих заводско
го  ведомства. В вастояцее время советские ученые заняты боишпой 
подготовительной работой к ваписанив жсториж сибирского кресть
янства. й (  предстоит ответить на целнй ряд спорных сегодня воп
росов, касашшхся историв приписной деревни Алтая, прежде всего 
условий, в К0Т01Я1Х развивалось крестьянское хозяйство.К ним от
носятся условна поставок крестьянава провианта для ыестеровых 
и служащих колывано-воскресенских заводов.

Данная статья посвящена проблеме поставок приписными кресть- 
янами Алтая провианта для заводов и рудников во второй половине

I )  С.С.ДукЕчев. О поставках приписными крестьянами Колывано- 
Воскресенского (Алтайского) горного округа провианта и фуража для 
заводов я^р^днижов.-"Вопросы истории Сибири",вып.З,Томок,1967.
В статье С.С.Лукнчева дана историография щхзблемы. Кроме анали- 
здауемых им работ Т.И.Агаповой, 3.1\Карпвнко,Г.П.2идкова,М.М.Гоо- 
Дйо. можно й е  назвать жсследбваяже Л Е .С б ^ к Ь ^ ^ ^ ^ а в о д с к о Г
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]ОПЗ в . ,  в период скжадвванжа на Алтае хфжпасной деревни. Это 
было время настойчивых поясков горным начальством наиболее эф
фективных путей привлечения ч »с т ь я и  к поставкам для заводов 

я рудников. °
с  первых ие дней сучествования хозяйства кабинета на Алтае 

горное начальство столкиулось со сданной проблемой снабжения мас
теровых и прохукхани питания. Летом 1 7 ^  г .  оно. исхо
дя из того , что на заводах и рудниках • в щлвнанте состоит не
малая нужда", пыталось правлечь крестьян не только к выполнению 
заводских работ, но и и дюставкам провианта. Указом от 22 июля 
1747 г .  горное начальство потребовало от  Еийсхой ж Еердской кре
постей,Ыалниевской и БелоярсявЛ слобод якямжш "вдобавок к прв- 
писшм щ>естьяная" ене 300 челотаж СЮО конных и 200 петих)"к  за -  
готовлеяяю «рдяит и друя д  щяпасов щю ваводской обиход". При 
этом паи кошше.таи и п е н е  должны б и я  ваять с  собою "каидпму 
человеку по топору да хнеба д н  щюпитаиш себя до с м е т  со уи>- 

ш для о т д г а  в казну аа уквзаную оену по одному меш
ку (5  пудов.- A J L )  у  кого какая е с т ь " .  Всех атнх 300 дф естья 
г шржпяядп васыяать не поадяве 15 севтябрв •

С развитяем горвозавсдвкаго »з я й с т в в , смфовояданиегося рос
том чнслв вистеровнх и сдудацих, предьявияяся все больший сщюс 
ив щмяукты питания, которне д а в ш  приписная деревня. Щидьяв- 

спроса на щаддуии крестывского хозяйства должно было спо- 
собствш ать его  развятнп. Вели бв еще хфоюводялась заготовив 
провиаята горшм начальством по воль и м  цеван, то стисулщрупиее 
вдвянне гораозавояскшч) прожзвояства на раэвнтше щ)встьяисиого 

xoad craa  было бы еще болхшви.
Но в действительности преобияляппи били поставки провианте 

не по вольшш, а по щишудятельнш ценим. Иоследователн, щждер- 
хиватиеея протнвополоиной точия зреняя, ошфвотся в основном 
на указы w n y a p ™  горвого начальства, в  которых определялось, 
какое колнчеспо провнанта предстояко поставить |фм ̂ ьянжну на 

я  ру чни»м в  следупввм году "настоящей ценой .
Осшаясь на на таяях уиааов, 1LS .C opokhh пинет: С само

го ионевта поввденвн в Западной Сибир* гориозявплсидх хозяйств

ТАОяВптап кяДжяйтя в Западной Сибири в 17^-1779 г г .  йгиопвсь 

^ентда^иы й^г^^ирствеяянй  архив древних актов (ЦГАДА),

б т о  в | ^ е е т я Б Н Й  п0оиоя.-"Известия С ^ 1ф С ^ о  о т д ^ я и я ^  
СССР",й 5,серяя обяествеввнх нвук,внп.2,Новосибирск,1964,с.1^.
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кабинета в его  владениях возник порядок принудительной поставки 
провианта и некоторых видов сырья приписныгли крестьянами для 
заводов. Такая форма заготовки необходимого для служащих на ко- 
днвано-воскресенских заводах мастеровых специалистов и членов 
их семей являлась видом натуральной ренты. Однако решающее зна
чение для горного округа имели не принудительные поставки, а 
зазогпки необходимых продуктов сельского хозяйства и изделий кресть
янских промыслов по рыночным или очень близким к »п«ы ценам".Для 
доказательства выдвинутого положения U.S. Сорокиным приводится один 
из наиболее ранних указов канцелярии горного начальства, которым 
определялось, что на 1749 г .  следовало купить у  крестьян для 
Барнаульского завода муки ржаной или рхи 4 тыс. пудов, крупы 1СЮ 
пудов, муки пшеничной или пшеницы I  тыс. пудов "настоящей ценой 
в тнписЕнх к здешним заводам слободах и острогах ныне немедлен
но”^ ' .  Действительно, горнов начальство еиегодво обращалось к 
крестьянам с предлоиением продавать в следующем году провиант на 
заводы и рудники этой самой "настоящей ценой", под которой Ы.Е. 
Сорокин, не без оснований, подразумевает вольную цену. Горное 
начальство иногда разъясняло, как крестьяне долины были повимать 
"настоящую цену”-  как цену, по которой они продавали хлеб кеиду 
собой. Но при этом U.К.Сорокин не учитывает того, удавалось ли 
горному начальству осуществлять покупку провианта по объявленной 
им "настоящей цене".

Для исполнения цитируемого и.£.Сорохннш указа канцелярии гор
ного начальства о закушсе провнавта для заводов на 1749 г .  в сло
боды и деревни бнл направлен геодезнн прапорщик П.Старцев. Ои 
доишн был закупить всего до 20 тыс. пудов провианта. В данной 
ему инструкции говорилось, что если у  крестьян "хлебов молоченных 
нет, то велеть немедленно иалотить ж смотреть десятникам, чтобы 
лрестьане хлеб на сторону не продавали", i^oiofl 1749 г .  «когда П. 
Старцев поехал закупать хлеб, судные избы были заняты сбором 
KpecTbaHCKicx подвод для перевоэхн г л и т .  Приказчикам и старостам 
было резреиево крестьян, которые согласятся продать хлеб, осво
бодить от "подвод под глину". В последующие годы крестьян, кото
рые мохян быть распояокеяы в поставку провианта, освобоиоалн 
от предоставлевви квартир офицерам, солдатам и других чинов лю-

4 ) ILS.CopoKBB. 7каз. соч.,с.2Э6.
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дям®^. Вскоре П.Старцев вннудден <3нл рапортовать канцелярии гор
ного начальства ;".. .будучи в Белоярской и елгчи до Ыалыиевской 
U0 деревням и по приезде во оной Малшевской слободе к покупке 
оного провианта по вольною ценою прилеиание имел токмо у  крестьян 
ни у  одного человека в ни одного пуда ни по какой цене к торгу 
не сыскалось и о цене никакого договору не имеют и отказываются 

все те якобы хлеба в продвие не имеют" .
В первый ке год  существования хозяйства кабинета на Алтае гор

ное начальство столкнулось с невыполнением частью крестьян за
водских работ. Оно пыталось взять с них "разных припасов за не- 
до5̂ ботк? И недоимку подушных окладов". В декабре Г749 г .  за не— 
зшолнеяную в этсш году работу от 32 белоярских, бердских, малы- 
юевских. сосновских 1фестьяы было принято щ я  кплнвано-воскреоен- 

ских заводах 288 пудов ркашЛ мухи (по 10 коп .пуд ). И  пудов 
разного солоду (по I I  коп .)-, 8 пудов крупн (по 15 к о п .) ,45 пудов 
овса (по 7 к о п .). 7 пудов говяжьего сада (по 70 коп .) на суш у 

в 52 руб.50 коп.
По располокению на 1748 г .  бердсшю крестьяте не выжгли угля  

на ТТЛО с ядд»»м рублей. Горное ввчальство считало бвссмнолвнн»в1 
донпм переносить невыполненную щ)естьянамж работу на следующий 
1749 Г . ,  это было бн для крестьян "в е с н е  тяжело", й »  было пред- 
лохеяо в счет рдррт» и»«шшт заводских работ поставить в Барнаупг- 
ский завод муки ржаной по 15 коп.за пуд, да столько ке в Еолнван- 
скжй завод. Крестьшю дояжян были поставить муки на сумму, кото
рая вдвойне превшвда бы "недоработ1̂ " .В  отношении тех, кто не 
покелает щ явезтн m  заводн муху, било решено, дао они "как аа 
прошлой 1748 года недоработу, так ж за оклад в нынешнем 1749 году 
лринухдены будут поставить действительною заводскою работою .

Часть бердских крестьш  в октябре 1749 г .  б<ш выслана с про- 

ввзнтоы в счет яевнподнеяной за Г748 г .  работы^ .
Ухе в 1749 .г . горным начальствен предпринимались попытки при

влечь крестьян к  поставке провианта в счет подушного оклада с 
освобохдеяием от заводских работ .Н о  условия поставки были не— 
леххимя врестьяв. Они долины были доставить провиант к месту 
назначения не позднее ноября месяца Г749 г .  В указе канцелярии

5) Ш Д А , ф.753. ОП.1, Д.7Э, л .П О .
G) пГАПА. ® .1401.О Т.1^Д .13. л  л .8 .1 2 . *  т ' п т Т
7 ) Государственный архив Алтайского края vI aAB; .ф .х .о п .х ,;,

Д .21.ЛЛ.111-П2 об . '• т ,  тч 1г т?8) Щ ’АДА,ф.14их. 0П.1. Д.13, л.1^

поставлялся приписными креотьянаш1 с 1762 г .  Указ.соч .,с .ви .
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горного начальства по этоцу поводу особо подчеркивалось,что если 
. . .н а  то время не поставят то принуждены будут сверх надобного 

за оной подушной оклад толнкое число поставить безденежно". К то
му же горное начальство соглапшлось платить за ржануи муку не 
более 10 коп. за пуд и только при условии, если крестьяне за каж- 
дув ревизску» ДУШУ поставят 30 пудов, то есть на суаду в 3 РУб.^^).

В феврале 1749 г .  Бердская судная изба в ответ на указ канце
лярии горного начальства рапортовала;"...к  той поставке провианта 
охотников по 30 пудов никого не явилось". В 40ь-е годы, оказывает
ся , прямо у  себя в деревне предавали муку по 10-Ы  коп. пуд,а по- 
ставляеинй провиант они должны боли еце отвезти на завод руд
ник. Правда,12 крестьян соглашались на поставку муки за 71 душу, 
но при условии, если им будет разрешено поставить I I  пудов за ре
визскую ДУШУ по цене 15 коп. за пуд. Лишь С.Опивалов, житель д. 
Артмюновой изъявл ял желание поставить в 1749 году за одну душу 
25 пудов муки по 10 коп. пуд. Будучи крестьянином Тарского уезда, 
в январе 1748 г .  он получил от тарской воеводской кавцелфки по- 
корнетый паспорт на 3 года и, посаживинсь в д.^>таноновой Бердс- 
кого уезда "своим двором" с женой и детьми, просил разрешить ему 
остаться здесь жить.

Щреддпжеынма ^еотьявами условия поставок провианта в счет 
заводских работ за 1749 г .  горнов начальство не приняло. От за - • 
водской работы было освобожяено 79 бердоилх крестьян, которые 
обязались поставить 30, а не П  пудов хлеба за хаииую душу и по 
цена в Ю , а не 15 коп. за цуд. Среди них оиазаимсь Д.0боскалов 
и А*Сободев, которые вскоре просили заменить им поставки заводской 
работой. 7 первого во ьремя пошра сгорели дон "со  всем шкарбом", 
семенной хжеб я скот, у  второго -  "хлеб не родился" 12)^

Эие о 3 - крестьянах известно, что ош  обяаались вместо завод
ских работ за 8 душ поставить по 30 пудов ржаной мухи, во в срок 
о поставка1ш не справкхясь, так как у  них не было хлеба ля«я не 
проплтанна. ( t e  щхюжлж разрешить им поставить провиант летом 
1750 г .  28 февраля 1750 г .  горное начальство потребовало от Берд- 
схой судной нзбн :"...несм отря их на какле отговорхл с овын в тот 
(Яолывавсклй.- А .1 . )  эввод выслать в немедленном временя" (в  пер
вых чнедах марта.- к . Х , ) . К

Для горного начальства было очевидно, что обеспечить мастеро-

11) Щ Ш , Ф.1401, ОП.1. Д.13, л. 1212) ФЛЕШ., ф.1401, 0П.1.Д.12, л.23;д.13, лл.12,16; дх14, л.60; ф.1402, ОП.1, Д.5, Л.252; д:5а, д.215.
13) ЦГАД1, ф.1401, ОП.1, Д.14, л.23 .
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A •K>vuD У него хлеба в посеве никакого не было

« д а  - д а  д а  “  ”  д а " » " » » " » '

д а д а д а д а  в о с ш в д а д а  в дврввя- Ввдадав , 

„ . ^ L p « ™  д а  в в о д а  в р » д а ™  д а в д а »  ” Р " «
.в  что я « т » д а  ■ ...д о в р о в о д а » в щ и я о «  ЯВ о б д а в д а ,  в ш ю

” ; „ ™  « .  в вв пдавв д а »” "
« я  ^ с т ь я я а м и  яена на хлеб горным начальством не была нринятв.

“  ^ д а в . д а . - - в в  д а  ! • ” « ■ »  “ ■ » »  ” » ”" ” “
-я l^ Z .) посылать не для чего , а поставить расположением на

оГвдавво в ,в » ш «  д ад ав  •«  д а д а - г '  
i  Бвдаддада - .« -I  вв д а  Г в ; 1 Г ^ 1 д а д а

Т з ^ ^ в д а  X  ”  ™

Z L » »  даст^ш да* вв-в-

» д а д а » .  ” » ” » д а
^ т д а  в в в в д а о в  д а м * .  Щ № г в -д а | »дав в  д а
ЧШ1 .  я постввда проввавтв вое! д а в о т .  о и и д а

‘д а Г ^ ^ в Г Г .^ .^  ^
п  CTPOI.B врвявдада годаго рв м ^  _

дав .  яоствшг вдаввда вдавда- “ дада
ВЯ. w  п д а в д а о с ь  в и д а п  д а в в в п  врввдатв с д а т .  ч » в т

за их •совврюенво» окудостив" . ___/. - mi
snam tS t., ежегодно горное начальство сталинвалось с т « .
Кроме того, е » ^  ^  «ш нялась от поставки провнан-

г .  « д а в д а в  г в д а г о  д а
та "за  о1ТРС««»'ОВОЖМ-. о  мда«ювскоН. Балояроко! е л о -

трдада. ^ д а Г 2 в  явда
Й0 1 . BeraUJKoro острога, EhI cko# ^ т «п «с -

в в д а . .  ^  ^

. о в т . , в д а « .  д а  в в »  в д а » » » *  ^
«■^ 'вн^нт не будет побтавлея.^^..старости и сотники имеют 

быть публично наказаны отменно*

ф.1. 0П.1, Д±1^»тс*^ч 
, ф.1401, ОП.1, Д.К, л .З .

' «dS; Sd: idt’ Idtî o; Ф.1401. on.i, д -к .
лл.

2Q) U t4M , ф.А**»-, -B.-. -
Я )  Щ Г о р в т в в ш и ,  в р д а  Т о « . в ,  в д а в т .  <ГА10).Ф-521.



-119-

Ha 25 октября 1757 г . за 1756 г. не поставндн по 5 пудов му- 
кж с ревизско! души 87 бердских щаестьян. Когда в ноябре 1757 г.
IX попытались выслать с провиантоы, вехоторае из них оказались 
на промыслах "без вед<я1в команды", о некоторых неизвестно было, 
где они вообще находились, ^естьавиы д. Иахровой О.Евхов, оказы
вается, переехал в д.7сть-аоопелнху на Алее, не поставив m Барна
ульский завод 10 пудов мухи по располоменво за 1756

Ясследователи об1>аткхн внимание на обременительность для щ>есть- 
ян ойИ1И|Тялъннт поставок щювивята. В 50-е годы с ревизской души 
полагалось поставлять по 5 пудов мухи, в отдедьнне годы с кресть
ян требовали даже по 12 пудю мухи о дув1и "%

Ивш'дн удяетоя установить, во кто обходилась щюстьянской 
саам поставка провианте. В 1761 г , крестьавнв И.Лебвдвв бал ста- 
роотоВ Тлфевнясвого острога внаото унаршаго отароспс И.Чепчугова. 
"Валоасвнвий" на ИЛебедвва проаиавт (10 пудов) в Барнаульский за
вод отвая науосхжй раавочшпо И.Пот8равв, которому И.Кебедев зв- 
платхи аа его 2 рубла 50 хоо.^^

В 1763 г . горное яанаиьетао хооотатировало, что н н от  чаус- 
схне ж рвотътв iiaiiMaia сноак односельчан а поставку правнавта.
В 1772 г . аа постазв1 7  е овоадваяш 5в пудов мухн бардсхий щ>есть- 
яния В.ШЯН Оал нахваая батогами Овааалось, что его снн вявее 
муху воцреии довеа ее до д.Вечунввя(Л1, во нэ-аа вачанвайся рас- 
оутнцы остмваа муку у 1фветьяввш П.Нвчуваюа, кото1«й  за 1 руб.
16 коп. согяаониоя отванта проваит посла раопляцн на рудввх, 
во почему-то на отвеа его к tmorr вввввчеавн^Ч

Ответе твевюмяь аа поотавкн краотыванн 1фовв8В18  горное на
чальство воаяагало на асмиих упрнвнталай. В их обяааявоспвхо- 
дкио праввмать воа иарн, чтобн провнаат поотяалялея на рудввхк 
я аавоя! в срок.

ftMOTfi о тан горное начальство хорово пошввло, что однвмя мара- 
мн прпухдпшя вальан обеовечнть поставку цмстьяввмк провканта 
н фуража, что для внппляянжя поотавкх по раскладу необходимо соз
дать в прншювой деревне нвтервальвув баау. Условием этого било 
прамде всего завятже всех црнпиовнг 1феотьяя зенледвляем.

оп.
ОП.1, Д.19, лл.153-154, 2 5 0 , ^ . ,  

23) С .С .Д лдчев. JXBB. соч.,с.39. По подсчетам C.C.J
дучается 
с ДУ1 К|

_  _______________________ ____________  .Луинчева по-
чт(Гв 1777 г .  обяэательЕва поставхх составили 2,5 пуда

24) ГАТО, ф.521, OO.I. Д.12, Л.252.25) ГААК, ф.1, б п Л , Д.313, л .  169,- ЦГАДА, ф.1401, оп.1, Д.23, 
273, 280. -
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внх 1 слумвшх проду1ста« 1  иташ ш  шяно толью  путем пршудател!^ 
ннх поставок провианта на всех крестьян. Еще в Г749 г .  после не
этичной поездки в деревни Ыалшевской и Белоярской слобод о целы) 
покупки хлеба у  1фестьян "  по вольвов ценсв" П.Старцев преддохал кан
целярии горшяч) начальства:-...опой провиант распололить на при

писных к заводам в слободах и острогах крестьян по числу душ с 
по 2 пула или по чем придет". П.Старцев считал, что если 

за всех ч»вс*ьян располагать поставку провианта, то им всем щ » -  
дется заниматься хлебопашеством. Канцелярия горного начальства 
привив к внводу, что доводы П.Старцева заслухивавт внимания. В 
январе 1750 г ,  ему было предлоиаяо подсчитать, сколью  хлеба дол

жна поставить каилая "годная Душа-
Кето Г750 г .  было неуроиайнш, ro je o e  начальство объявило 

стьянам, что оно надеется на щшвоз нми провианта на Барнаульский 
1  завода. Оддаю в декабре Г750 г .  в указе канцеляЕяи

Бийсюй судио! избы отмечалось, что-еиалн паче чанная того про
ц ен та  и покупке у  вольаопродапдах ва с е е т с я  иди хотя б оной 
яетси да просить за оно ! продавцн будут ввооков ценов.то в тако
вом случае оного не покупать". В втом ие у и з е  П.Старцвву снова 
пдеднмсывалось подочиать. скокьио хлеба двлиао приходиться ва 
з е д я в  ГОДНУЮ крестьиш яу» с Г751 г .  Н8 каидув годнув д у ^ ^
иииднсаив вфестьява двлияи били доставить от 2 до 3 пулда ыуыГ . 
Фактически это означало введение дос олнительной пош вости  для 

припмоних щ>естьян.
Всюре го 1« о е  начальство столииулось с  новой трудностьв. шш- 

залось, что не все крестьяне могут поставить даие 2-3 пуда муки, 
аосдаганй в деревни Бийсюй судной избы для отправки крестьян о 
сровнавтом солдат *.Колнчев сообпрл канцедщнш горного начальства, 
что н е и ж ч »  1фестьян8м нечего было поставлять, в частности*. . . у  
Тихона Бабигода хлейв нет, ю  ие стар я дряхл, а Яюва ДЬц/ыова 
да Обосиалова в смску не явилось". Горное яачальотво прика
зало п о с т а в »  провианта за Т.Бв<йю »и* переюиить на сяаадчжков, 
остальных креотыш (Я.1Шшунова и А.Обоскадова) снснать и если они 
окажутся, не в соотояннн поставить провиант, взыскать его тою  
о окладчиков. На эго судная нзба рапортовала :*... по осмотру он, 
Яков Шипунов, явился ввод а  скуден ж едва себе на пропитание име
ет . А Андрей Обоскалов от Бердоюй судной избы взят в  вечные гор -

® *^®1§)'^АД А, ф.1402, оп.1, Д .7, лл.215,215 об ., 218.
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Сжедует отметить, что некоторне исследователи недооценива
ет заинтересованность канцелярии горного начальства в занятии' 
цуч 1иснну крестьян преиде всего земледелием.

Г.Д .Дияков в недавно опубликованной монографии повторяет сде- 
ланнвй им в 60-е года вывод о свободе приписных крестьян в выбо
ре ими нащравления своего хозяйства. Он пишет:"Кабинетское управ- 
лш не приписной деревней сводилось к регистрации хозяйственного 
состояния крестьянства и выколачиванию из него заводских и госу- 
даротвенвых повинностей. Оно не касалось внутреннего строя кресть
янского хозяйства, его организации (  что, разумеется, вовсе не 
шпсивчало дикого произвола земских управителей). Приписной кре- 
стьикиЕ бал свободен в выйсрв направление своего хозяйства... 
и способов его  ввд вяи я "^\

Вывод Г.Н.Жидкова безоговорочно распространяется на весь 
дорефо111енннй период, в тон числе и нв время складывения припис
ной деревни вв Алтае в течение всей второй пгишяитго хуш в. Фак
те ие свидетельствует о том, что вмеметельство земских управи
телей во внутренний строй 1фестьяш:кого хозяйства нельзя сво
дить лишь к их ДИКОНУ произволу. Оно было в значительной мере 
реауяьтатсн проведешш определенной полнтнкн горного начальст
ва до отношевив к крестьянскому хозяйству приписной деревни.

С начала 1748 г .  го^шш начальством было вменено в обяза- 
вооть десятским следить за тем, чтобн все крестьяне " .. .с в е р х  
наджевацего про них домовой обиход в запас и на продажу еще 
дня заводского расходу нв каждую дуду посеяли всякого хлебе 
по трм четвертина", об "огурвщках" в "ленивцах" сообщать при
казчикам в старостам"^^.

Когда в январе 17Я  г .  кавцелщшя го^жого иачильства сде- 
л ы а  очередной запрос во все судиаС избы об вспалвенжи указов, 
обязнвапцих |фестьян занхматься земледелием, она получила весьма 
иаутеинтельныв ответы. Напрпюр.БМская судная жаба .27 февраля 
1755 г .  ооо<^ала:” . . .  сверх надлежащего про ддаовой обиход в за
пас ж ва продажу на каждую душу всего хлеба по 3 четвертн до се - 
га  сеяно было ж инно то чннжтся.а у  других и в полы (половины. 
А Л )  того во сеяно за том.что якобы во время хлебопашества на 
сработав своих повытков нз работы не отпускают за тем непашкв 
явилась, а другие за сжудостжю лошадей"®^

26) Г.П.Зйиков, Кабиаатское вемлевладааие (I947 -I9 I7  г г .  ).Ново- 
■бнрок, 1973, с . 110.

27У ПГАДА, ф.1402, оп.1. д .6 , л .95 .
28) Ггт же, д.10, лл.13;&, 1з4-
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В ноябре 1756 г. последовал иовай указ горвого начальства, 
согласно которому земскве управители должна бвлв ”|фестыш на
крепко к хлебопашеству принуждать, чтобн (шн хлеба
ПИИ, ярицы, шюЕицв, овса, ячменя сеялн е довольаостяв и кажинй 
против того, что на нх домовое оодеряанве norpe<tao, сеяли б на- 
дихно десятин по 3 в к тому нж неослабно понуждать в кто неради
вы будут, об оных в каяцвлярив рапортовать*^  ̂Известны случая, 
когда предпвсывалось вавазавве батогами щмстыш *за непорядоч
ное убранве оного* (хлеба, хоторвИ оеаньв после уборки погнил до 
доидев.-

Указ от 16 октября 1759 г. обязывал щднвенд крестьян *что- 
бы оные с начала лета 1760 г. хлебопанество ушияпаи 1фоткв щ »» 
него каждый челшек одной третью а кто более того помелает то я 
дутые, двбы провианта к заготовхеннв на заводи и рудники в завод 
схон ведомстве было доводио без нужды, я о том велаво во всех 
деревша публиковать я ввсталлть бялетн*^^.

В следупкем 1760 г. спецяалыяш ужавом лредпивавалось*..".кал- 
дому человеку хяебошовество проввводять хохостян по 3, а жева- 
тш по 5 десятш, для чего ш под хлебопанество в земли отвасть.
дабы через то макао было щювиввта уиюяять я щя заасоах я prit- 
ннках (жнм удовольствовать*^ ,̂

Горное начальство не агравячнввлось тем, что щшвязывадо 
крестьянам, не заянвввшнея зенладвяяен вян не нмввинм посева а 
предусмотренном размере,,обзаводиться пямиай в расофять ее, ото 
возлагало опрелехенвые на «я»» ■«,си>»»мггг крестьян, Еавц^
лярвя горного начальстве постоянно предуцреядала крестьяв о тон, 
что*...еж8лж которие о заведвявв домов я в провзведавнн хшкша- 
аества рачвть ж ового меть на будут, ^  всякой очередя бу
дут в пфвув в заводскую работу отдввн*^\

Вместе с тем начальство искало новые цутя, котррые соадвлв 
бы условия завяпя эемхеделяен всех првпясшяс крестьян, 5 
февральском указе 1764 г. отмечалось:* которые вз iqpecTbaB за ле 
ноствв в непостоянством а неречеввем свош от хлебопавества в 
постоянного убегают ж лошадей у себя не виввт н о тем таю
до не стараются н за несостояаен ях в шутовством ■ вертопраме

СХХЗР- $.468, 0П.18. Д.151. Д.З.
л,4.

_ _  же, л,4, 
Тан же, Д.5.
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ством приыувдеяы за них тягость нести постоянные крестьяне с 
немалым изнурением, тэких управителям и старостам и всем мир
ским людям для всеобщей пользы стараться к постоянному житию 
и хлебопашеству всеми мерами приводить и крепко принуждать, 
чтобы чрез то они поправились и добрым людям в помощь, а не в 
отягощение себя приводили и обществу были полезны".

В качестве практической меры предлагалось несостоятельных 
крестьян сколько иохно таковых от работы уволить в положить 
на деньги, и приписав отдать в iqpenKoe смотрение и понужение 
тех или саш х ближних деревень прохиточныи крестьянам, с таким 
приказанием ж.обязательство*, чтобы те добрые крестьяне nmn- 
ленивцев ж шатунов употребляя себе в работу ж за то осуждая на 
семена хлебом к хлебопаществу и постоянному житию накрепко все
ми мерами неосдабленно понукдвли ж от ленвости неотменно отвра
щали, дабы они чрез работы ж труды дош  свои и лошадей яядрци 
и первый год хотя десятин по три хлеба 'запахали в год от году 
унножали . В случав ха если ”щ>оииточнне" хрестьяне " . . . о  том 
прилежания и в с е ^ й н е го  старания ж чвпкото понуждения иметь 
над ними не будут, то принуждены будут за них платить подати и 
исправлять работы даже до будущей впредь ревизии” . Что касает
ся крестьян, которые о ппмпйгвю " щюжнточиых"  не станут заюашть- 
ся хлвбопашеотв<ш, горнов начальство прадупрекдало, что " . . . т е  
пхутн я ленивцв, шатувн и бродяги определены будут вечно в гор
ную работу с дачею одного дневного пропитания, то есть хлеба и 
в од н "^  .

В заводском ведомстве широко практиковалось определение в веч
ную горную работу ирестьян, не занимавонхса земледелием. 30 сен
тября 1751 г .  каяцеляран в репорте вэбинету сообщала о тон, что 
ею определены в вечные горные работник! 100 крестьян, которые 
"дш ов н пашен довольно не имеют и в крестьянах быть по многим 
обстоятельствам не споообнв н не прочны”^ ' .

Во время наборов в рекруты очередность почти не соблхишлвсь, 
орехде всего забирались несостоятельные крестьяне. С 1765 по 
1773 г г .  а ретфуты било взято из числа пряписвнх крестьян 1.946 
дую, ежегодно бралось от 267 до 392 человеков). Обычно брался 

I  рекрут о каждых 100 ^ии 150 душ приписных крестьян. Докумен
ты свидетельствуют о неравномерности респредедения по деревням 
количества взятых рекрутов. ]Ьпрвмер, после Ш ревхэйв в 1782 г .

34) ЩИ1 СОТ, ф.468, ОП.18, д.151, л.5.
35) ЩИЙ СССР, $.469, оп.18, д .99. лл.27-29.
36) ШЯД ООТ.ф.468,оп.18,Д.163,л.42.
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было взято в рекрута в селе Легостаевскоы вз 102 рев. душ -  13. 
в дер. Швшошой КЗ 86 -  3 . в дер. Иедведедков вз 71 -  4. в дер. 
Мостовой вз 45 -  4, в дер.1Шшуваво1 кз 37 -  2 , в дер. Кивтерео- 
ской вз 33 *- 1, в дер. Суседовой вв 20 -  I .  Эта неравномарностъ 
объяснядась в значвтедьаой степевв првнципом, хоторш руководатво- 
валвсь прв т б о р е  в рекрута. Ов яетко вздагался в предписанкях 
квнцедярвв "орнсяать годвах по очереда, от семьи влв по ш бору 
мврсввх лодей, а паче таких, которне павеа и постоявнах 1ф есть- 
явсквх домов в поиятков не имеот, сдовявтся по степям в озерам.

Ч7Тк хдебопавеству ж домоводству не радепт'^Л
Таким образом, провсходвхо васндьотвевное обрацевие крестьян 

в мастеровых путем режрутских вабороа. Набор в рекрута невмевее 
состоятеяьвах вин совсем ва «MBMer хозяйства крестьяв бнх од
ним КЗ средств поянтвкв ннваинрованвя, xoropys проводвио г<ч»ов 
ввчвиьство по отвоаенвв к щи11иг.нм1 ц^естьявам.

В эвводввон ведомстве щвмважвсь ва практике и другие сред
стве при осумествяевии anrit политики яжтмлмрпмшга- вюю ухе го- 
ворниось о такой маре, как прихфепиевве веоостоятедьавх крестьян 
к заххточввн, посиедвн# доикна бнжв ве только эабопться об всполь- 
эбвавви труда яесосто^гаьввх крестьян в своих хоаяйствах, во и 
обеспечивать их семмава1, CKortBi, содействовать, чтоба те обза- 
водвлжсь соботвевввм хоаяйствон. В веурохайаые года горвое вв-

38]чальство нередко «рдешп пршшонш крестьянам семена для посева
Ооднтнка горного начальстве по отвомевшо к грестьяаскому хо

зяйству бмла подчкнена току, чтобв ццаиктая деревня давала в 
достаточном количестве щ)одук1я пятавяя, (Яфьв, фурек, необхо- 
дкмые для дальнеЬего развития горво за воде кого хозяйства. А это 
бало воэмохно лхвь при валкчнк у крестьян хозяйства, которое обес
печивало бн нухяа ве только креотьяясхой семьи.

Но кязЕь убеждала эаводскух1 адмввкстрацло в том, что несмот
ря ва шогочаслвнвве указа канцелярнк, строгие мары по отЕооевхЕ 
к 1фестьяввн, котором по тем клн каш причинам так к не удава
лось завести хозяйство клв поддвриать его на прекнам уровве, ве- 
оютря аа отбор кз жфвстьявской ерадв во время режфутсккх набо
ров несостоятедьанх крестьян, в приписной деревне постоянно баки 
беспосеввт и безлоиадшю. Да к среди тех, которае киалк посева, 
ребочхй к продуктквнай скот, бало веыало )ефвотьян, едва-едва ово- 
чввикх к(яцн с концаыа. Поэтому ва нкх горшое начальство не ног-

37) Исторкя Свбирж. т.П, С.237,
38) ЦГШСССР, 1.1402, оп.1, д.35, д.Х.
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ло возлагать надежд как на поставпщков провианта, фуража и сырья.
Канцелярии горного начальства хорошо было известно об от

ношении приписных крестьян к обязанности отправлять провиант на 
заводы и рудники. В одном из донесений кабинету С.Христпани со
общал, что "...крестьян е ту за деньги поставку и паче за отда
ленности!) провоз по обыкновенной лености считают за тягость не
малую и чтоб того избежать скрытно старались (особливо которые 
от завода живут неблизко) хлебопашество уменьшить, дабы за мало— 
имением оного за своим обиходом избыть той поставки"^® ,

Главную причину сокращения посевной площади в хозяйствах при
писных крестьян С.Христиани видит в "лености* и "обыкновенном 
великом нерадении и пренебрежении здшних людей к земдвдельству и 
хлебопашеству". Истинная же причина щ)ыяась, корв<шо, не в "лен

ости" и "нерадении", а в незаинтересовавностн щ)встыш поставлять 
продукты своего труда в казну по принудительным ценам. Именно 
этим можно объяснить горыюе признание С.Христиани:"...редко кто 
бы отаралад напахать хлеба сверх того, околыш за своим обиходом 
я а д о б н о "^ \

ilxa заводов в рудников в 50-60-е гецш ХУНТ в . щяписные кресть
яне поставляли ржащгю муку по цене Ю -12, райе 14^15 коп. за пуд, 
в то же время многие из них продавали для лжяяИимт atdtcK пуд 
ржаной муки по действительно вояьшм цешм в 16,17,18,23,25 коп.^^^
С.С.Дукнчев установил, что в 1761 г .  рм атд мува щ х  заводах и 
рудниках продавалась даже по 40-50 коа.цуд. А враотьянаы было при
казано в том году платить по 20 коп. за пуд. В 1775 и 1776 г г .  в 
Змвивогорскш рудвшш рмнотавя цена на рмаяув муяу составляла 
25-27 коп. за пуд, крестьянам за поставляемую по п^янудительному 
раскладу муку платили по 12 коп. за пуд. Цены на муку на местных 
рынках также стонли вш е закупочной цены, устаповлэяпей горшел 
начальс т в о м ^ ',

Лдя 30-40-х годов ХУШ в , М.М.Грошко выявила один из важных 
каналов сбыта хлебной продукции Сибири «гдтшм соседям скотоводам.
В период формирования кабинетского хозяйства яа Алеве местом 
торговли с юхяыни соседя1Ш стали иртышские крепостя^^. Некоторые 
крестьяне, ездившие продавать хлеб в крепости, на обратном пути 
везли соль, которую они продавали односельчанам. 24 июня 1755 г .

СеСТ, ф.468, ОП.18, Д.147, лл.1,1-об.
СОТ, ф.468, ОП.18, д.147, лл.1’1-об.
СОТ.ф. 468,оп. 18, Д.151, лл.11-12; ЦГАДА, ф.1402, ОП.1, Д.14. лл.59,215; д.18, лл.260, 2Й1. 

л л  .д1укичвв.7каз.соч. ,0.39-40; ЩИА СССР,ф.468, оп.18,д.290,

43) История Сибири, т.П , с . 212.



с "воровской потаенной содьо" Ли  встречен сохявнм смотрителем 
кузнешиш каэакш Ф.Шангжше1 крестьянин д.Хлопуновой И^Хлопунов. 
ib 6 «птпдят он вез 77 пудов соли, которую взял на Боровсш озе
ре "едучи из крепости Сеевшалацкой кула еадкл для продаин со Л:т- 
веввого своего хлеба самовольно без письменного виде"» Пролял 
он в крепостн не менее 120 пудов хлеба. Кпмвнлувдсму при озере 
и драгунам И.Хюцунов двл за разревенже взять соль 90 коп. день
гами я 2 пудв рваной иувн.Е.1лопувов ваиеревалея соль "на свою 
дотювую нужду употребить в доствльную резва! людям продать". В 
предндущем 1754 г . при возврвщиши из СвмиииЛйт1Шской хфепости
он привез 10 пудов соли, их них 2 луда продал, взяв по 10 коп. 
за пуд^^

В связи с увеличением чжсяа шстеронкх и сяуващих потре<йостж 
в продуктах крестьявсятго хозяйства на Алтае возресталн. Екягод- 
но большое количество хлеба требовалось для линеЛых войск. Но 
условия сбита дяя врестьян бялв очеть вевыгодваш. 1^вдв, воен- 
ти» комвндв соглашвджоь noi^aa^ ■ шяогпвлн у пршписннх 1фестьян 
т»А/< по ценам вше тех, что устанавливало горное начальство ща 
оплате поставок на завод в рудвнкн. Но продавать хлеб для лвнейнш 
войск крестьяне првктнчааи не вадн шнроижг возможностей. Специ- 

yxasaia pngryi4ip—  горного начальстве разрешала 
аты прюдаветь хиеб на линин только после того, как онк доставят 
требуемую часть промввта на завода в рудвиа, прктом в одшсм 
из указов оговаржвалось, что даже посла зюго крестьяне мохут 
для войск продввать хлеб хяшь прв уоломи, что не будут просить 
за него вмсокне цевн. крестьяне, которне Црсдатали хлеб для 
линий, подвергались даже телаовоиу наказанию . Но и этой мерой 
горное начальство не могло добиться того, чтобв пршшсяме щистья 
не не продавали хиеб для линий. Они ж в лвльнейдем стремились 
продввать продукта своего пчгда ев на ааводах к рудниках.

В январе 1762 г . в првддисвяжи^аЛской, земской кзбе горное 
вачадьство варахало жраШаев беспмсойство по поводу того, что 1во 
гве крестьяне мак собою в деревнях от мвяоуми своего разглвна- 
DT якоб привозшой для удоводьствия людей на продажу провнант вес 
здесь двмев в там своим цустш разглашением «огим навелн 
ненве н от того сюда пршвоа н щюдака весы* мало бывает . Крася 

предлагалось без боязни привозить провиант для продакя не зс 
I  рудниках, горное начальство гарантировало в случае, ес

ли ч>встьяне не сумеют распродавать'привезенный ими щювшант, npi

й! SS-cM: gsfe.'a/iiSi. - ^ . 6 , 6 .
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нять его в казну (ркану® муку по 15 коп., крупу по 20 коп.пуд)4б) 
Несмотря на заверения суданх изб в том, что все крестьяне 

^овиант возят только на заводы и рудники, горному начальству 
было известно, что "крестьяне осталов от прошлых лет  хлеб npt>- 
д а т в посторонние другого ведоглства места, яко то в Томск и 
йузнецк в прочие места приезхапцим разного звания лвдям"'^'^^

В 1764 г .  горное начальство узнало о "непорядочной" п о к ^ -  
ке в заводской ведомстве провианта для военных линий адъвган- 
том Паалуцким. Оказалось, что сам он у  крестьян хлеб не покупал, 
а договаривался со скупщиками, которие " . . . н е  токмо в отдален
ных отсвдв местах (где  крестьянам не запрещидось продавать хлеб 
для линий,- A .S . ) ,  но в Бердской, Бедобоярской и Малышевской 
слободах и подъезжая в близость к заводам у  крестьян покупают 
так хе не менее как двойною ценою". Об этом факте горное началь
ство сочло необходимым сообщить кабинету, жалуясь на то, что 
"привоз в здетший завод на вольную продажу птовианта вдруг пре
секся и служители претерпели немалую нуж ду"^^.

приказу горного начальства земские управители, разыскав 
скупщиков хлеба, направили их в канцелярию, где над ними был учи
нен допрос. Среди выявленных скупщиков, подрядившихся в постав
ку ржаной МУКИ на Кабановскую защиту и ^ н о я р с к у ю  пристань, 
были крестьяне Чауоского острога К.Баривев, В.Плешков, И.Кусов, 
Сосновского острога Я. и И. Карташовы, Прошин, цеховой Барна
ульского завода А.Звягин, томский посадский И.Губенский, тарский 
житель 1^бин, бердские крестьяне К.Щербаков и П.Кошкаров, кресть
янин ведения Барнаульской земской избы М.Токарев. За исключе
нием трех последних скупщиков, все они имед» право продавать 
на ЛИННЕ хлеб собственного производства либо купленный в отда
ленных от заводов и рудников местах. Павяуцкий заплагнл скуп
щикам за посгаалеяную муку по 23 коп. за дуд. Все они отдали 
emf взятку по I  коп. с пуда за допуск к подряду .

А. Звягин подрядился поставить на Кабановскую защиту 1500 
пудов, привез 200 пудов муки, купленной им у  бердского кресть- 
яшвв Г.Казанцева по 15 /2 коп. пуд. На Красноярскую пристань 
500 пудов муки собственного производства поставил В.Плешков. 
К^^рыиев. 9о<;ирадсд прсгрвить 250 пудов купленной у  пяти берд-

47  ̂ л л . 59-59 об.
д . I 5 I ,  л ! з 1  ■“ *

48) ЩИА СССР, ф.468, оп.18, д.151, д .Ю .
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скях крестьян ьуки (  по 15 коп .) ил и "деныи по той цене от- 
Д01Ш была", но оказалось, что она ня одного пуда не поставила 
К.Барышеву, который "затем те деньги взял обратно, а тот про
виант 5СС пудов поставка он свой доглашний” . 7 6 бердских кресть
ян купил 320 пудов муки для Красноярской пристани К,Шербаков, 
да собственного производства поставил туда 435 пудов (всего 
755 пудов при под1Шде в 500 пудов).

П.Хопкарову удалось поставить линь 250 пудов муки в;лесто 
500 пудов по обязательству. Из них 135 пудов он купил у  3 берд
ских крестьян, зыглатив по 16 коп. за пуд.

■^.Губенский на Красноярскую пристань привез 450 пудов муки, 
«^'пленной по 17-18 коп. пуд у  крестьян с.Легостеевского. На 
'Красноярскую же пристань И.Кусков подрядился зшлой 1763-1764 г г .  
поставить по 23 коп. за пуд 1000 пудов и летом 1764 г .  тоже 
1000 пудов. ^  удалось купить у  3 бердских крестьян по 15 коп. 
120 пудов муки, У одного по 13 коп. -  20 пудов, в С0СЯ0ВСК01Л 
зизловье у  едущих на "Эмеевский рудник для вольной продажи" у 
бердских же крестьян 65 пудов (по 18 к о п .), неизвестно у  скольг- 
ких, но тоже бердских крестьян 300 пудов (по 9 коп., причем эти 
300 пудов были поставлены в дсмл И.Кускова, может быть за долги ), 
у  чаусских в бердских крестьян (токе неизвестно скольких) 35 
пудов (по 10 коп .) у  посадского Г.Цвелева с.Ирыенского 200 пу
дов (по 22 к о п .). Г.Цевелев 100 пудов своего хлеба поставил, 
а 100 куши по 16 коп. у  3 бердских крестьян. Среди предавших 
тарскому жителю 1Убину (■  сноего он куш а 500 цудов муки) тоже 
были бердские крестьяне. Допрошенные скупщики шютавкдн вв Ка- 
баыовскую защиту и В^сноярскую щяставь по подряду адъютанту 
Павлушину 3745 пудов мухн» в таи числе 2 ( ^  пудов купленной 
в большинстве своем у  бердских 1ф естьяя^  .

Чтобы создать определенную заинтересованность у  состоятель
ных врестьяв в после 1749 г .  в заводскоы ведоистве разрешалось 
крестьянам в счет заводских работ поставлять пхх>вяант. В 1762 г .  
был яздан указ, а котором говорилось, что 1фестьяве, которые 
"...д овольн о  будут яиетъ хлебопашество я пожелают поставить на 
означенные потребвостх (для заводов ж рудников.- А .Х .) в каз
ну по умеренной цене за наличные деньги в ближние заводы по 
100, в дальние по 50 пуд. с каждой мужеска полу д е т  таких за 
подушный оклад в заводские работы располагать” .

Часть 1фестьяв реализовала это прево вместо заводских работ

49) ЩИА СССР, Ф.468, оп.18, Д.151, ля.10-14.
50) Там же, д1х17, я .2 .



-129-

зосгавлять провявнт. Крестьяю дЛоктевов ЕИсков земской мэ- 
Ои братья Гмевн в 1766 г. поставши провиант за 4 души (150 
пудов крупы на Змаиногорскяй рудник), в 1767 г. их нет в спис
ках крестьян, поставлявших провиант вместо отправления заводс
ких работ. Один из них, Степан Пиев, внесен в зачетнух ведо
мость, в которой.указано, что он бвх в пешей работе при Змеино
горском руднике 35 дней, заработав за это время I руб.75 коп.
Ни одного из 4 братьев йлевнх нет в 1767 г. в списках крест!̂  
ян. которые поставляли провиант в счет подушного оклада. Хнтели 
д.Локтевой в конце 1766 г. решили ’впредь будущий 1767 г. поста
вить провиант только за одна годнее дуй, а за негодные запла- 

- AeBbraMH". Не исключено, что крестьян могли не устраивать 
предлагаемве канцелярией горного начальства условия поставки. 
Ллави могли предпочесть продать имешнАся у них хлеб где-то 
на оторша и на вщогненвне деньги нанять за себя в заводские, 
работы. В 1773 г. Степан 1кжвв продал ИХЮ пуд. щуки *посторон- 
ннн ллшям". На 1780 г. 3 дворохоаянна Гклава обязались поставить 
на ^нвогорский рудник около 900 пудов риаяой муки (по 20 коп. 
пуд), в тон числе только Степан 1клев собирался пржвезтн 600 
ПУ*® мужи. Х̂ лавн были саню самостоятельные iqpecTbaHe дЛок- 
тевой. Об этсн говорят двнвве о посевах и запасах хлеба у них* 
в 1774-1779 гг. Степан Поев на 8 душ мухсиого пола имял в сере
дине июля 1774 г. (до уборки нового урокая} в амбарах 730 пудов 
хлеба, посавв его составляли: в 1774 г, -  30,5 дев., в Г775 г.-
36,5 дао., в Г776 г. -  23,25 две,, в 1777 г. -  29 две., в 1779 -  
22 две. Сокрававнв рашеров посевов к 1779 г. было результа
том сенвЪых раадалов. В 1779 г. в д.1октев  ̂было всего 5 дво
ров Пиевых, их посевы составляли 65 дес.^^'.

Зачетные ввдаиостн свидетельствуют о том, что крестьяне Ш - 
си(Л земской избы, поставлявшие в 17(6 и 1767 гг. провиант в 
счет подунного окладе, в 1768 г. в большинстве своем выполня
ли заводские работы. В 1767 г. каяцялярия горного начальства объ
явила 1фестьявам, что дня заводов я рудников на следующий 1768 г. 
требуется 47.832 пуда муки, 1.6(]6 цудов крупы, 2.680 пудов ов
са. Ври этсн щ)встьяве бма предупреидавы, что если не окажет
ся желающих поставить провиант, то он будет располоиан на них 
с учетом урожая хакдой семьи, без освобоидення от заводских ра-

51) ЦГии., ф.1402, (И1.1.Д.11. Л.433; д.17, л .409 , : д.26, 
ЛЛ.451, 466. 412,413, 537, 315-З16;д.25. л.87; Ш К ,ф .1б9 . оп.1, 
Д.ЗЗ, лл.136-130 об.
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бот . В 1773 г .  40 байских 1фестьяв обязались поставить про- 
ваввт вместо заводских работ. Из них 26 1фестьян поставляви про
виант в 1766 а 1767 г г . ,  а 14 1фестьяЕ а те ае годы отбывали 

заводсхлв барщнау ^ ^ .
Поставка провианта вместо выполнения заводских работ была 

под салу только состоятельный крестьянам. Дли крестьян средне
го  достатка она была таким ае нелегким делом, как и выполвенне 
nannjv'raT рвбот, T8B ках ТОЛЬКО за Г  душу трвбовадось поставить 
в счет заводских работ провиант, достаточный для пропитания 3 - 
5 взрослых членов крестьянской семьи. Вполне вероятно, зто 
крестьяне, поставлявиие провиант в счет заводских работ в оп- 
редеиешше п д а .в  послахулцве щ)вмя ве могли иметь на его возмож
ности ( в том чк^ле нэ-аа частых веурохвев). На 1768 г .  ве 
навлось II iiiiiBHii поставить щювиант в счет подушного оклада, 
поэтому ов рвсподомев на всех уфестьнв бев освобоиденка 
их от заводсшЛ работы.

Поставии провианта вместо отбывания заводской барщины вели 
к увеличению последней для мвлоеостояхаиьввх крестьян, так как 
объем заводских работ, сшредедеиаый для ирестьгасхого общества, 

на сакрацался^^.
В п<у»-̂ 1»д«яй ч в т р т н  1711 а .  горному начальству в снабхевни 

мастеровых к служащих продухт81а  питания приходилось сталкиватьг- 
ся  с  уже известным трудностям . Не давали жедяняд результатов 
попытки привлечь крестьян к постевке провианта в счет заводских 
работ. Иногда горное начальство нао на уменьшение размеров пос
тавок. Горное начальство обещало в Г775 г .  освободить крестьян 
от ^т»п5г.1пгг работ, если они щшвезут на Эмеиногорский рудвик.
40 пудов рквыой муки, 22 иуда солоду, 12 пудов крупы за душу 
(за  1772 год полагалось поставить соответственно 50,30,15 л у -  

д (ш ). Кроме то го , крестьянам было обепшно не только освобож- 
денне от заводских работ, но и "увольнение" их малолетних де
тей от т»цпц1пш на Эмеиногорский рудное. На таких условиях за 
1775 г .  14 бардоких крестьян согдасшшсь поставить за 54 души 

840 пудов муки, 531 цуд щ у п н ^ ^ :
С 1779 г .  горнов начальство перешло к закупкам провианта у

52) ЦГАДА., ф.1402, оп .1 , д .11 , л л . 318-319,430-446; Д.Г7, 
л л . 404-409jyi. 18. л л .з5 7 ,3 4 0 ; д .23 . лл .74 -82 .

53) С.С.Лукичев. У к а з .со ч .,с .4 0 . т  ̂ on
54) ЦГАДА. ф.1401, оп .1 , д .25 , л . 199- ; ф.1402, оп.1, д .27 , 

Л.Л.526 — 527.
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крестьян по нринудительшо! ценам без освободдення их от заводских 
работ. Таким путем уие в 1779 г .  горное начальство попыталось 
закупить более 70 тнс. пудов хлеба®®'. На 1793 г .  169 бердских 
крестьян обязались поставить 15,087 пудов муки®®'. В 1795 г .  
бнйские крестьяне обязались поставить зимним путем около Э тыс. 
пудов муки по 4&-50 коп.цуд. Причем крестьяне заранев знали, 
что если они не успеют справиться с доставкой муки к месту на
значения в зимнее время и привезут ее летом, то за "не(устойку 
и рассрочвсг" подучат только га ^  коп. за пуд, а "кто сдаст лиш
не хотя до 50 пуд", у  тех провиант будет принят в они получат 
деньги "по рядной цене". Вели у  кого не хватит хотя бв 10 пу
дов, предписввалось > " . . . т е х  х  поставке не првнукдать". Прсдед- 
нве должны бяш  вернуть подучевввй задапж с процевташ!®^.

За непоставиу в срок на линия крестьява также ■кптынв пояу** 
чалж денег, но от п р одал  цуда мзгни на врветьяве могли и
в случае просрочки получать 6oHSBdl дптг^, чем при поставке ее 
на заводы и рудники. Крестьяне Байской эою хой избы д.Усть-Ануй- 
ской на 1796 г .  обязались поставить для лтшш 1500 пудов муки,
1100 пудов поставвлЕ в срок, а 420 пудов в том же 1796 г . ,  во 
позднее обецанЕого срока. За 1100 цудю  муки они получили сполна 
по 75 коп. за пуд, а за 420 пудов — по 40 коп. Потом им допла
тили за атн 420 пудов до 65 коп. за пуд®®^.

Условия поставок промаята джя миодпа х рудников U  моглх 
устрахвать крастыв. Об атом очень яатдидрп сшхетваьствует сле- 
дупцнй щшыер. В 1792 г. вфвотьявш д.1Уселетовой БврдсхЫ1 зем
ской нэбн А-Щюсосов получал резременне га постагау джя заводов 
а  рудников 1200 пудов "ообствегаого щхжзводства ржюаЛ ыгжж". 
^^1798 г. он измнил аалааде постаавть га ЭвеяногсфсхаЖ рудник 
а JbixreBCXHt завод 3 тыо. пудов "собствевного своего хлеба муха 
ржаной". Зшохая кэба дала "одобреяае" в тон, что он ”щш доив 
своем то количество муки в наличии нмвет". Еввцажярня горного 
начальства соглаоаись заплатать за поставку АЛ̂ росековш мухх 
на ЗМиногорехай рудввк до 30 коп. за пуд к га йохтевскай руд- 
вхк по 32 коп. за пуд. АЛ̂ росехов от поставхх мука по предлоаенной 
горшм начальством цаяе отказаяса̂ Э)̂

55} Оодсчатано га  материалам ГААК, ф.169, сш.1, д .3 3 , лж. 
57-1% ,

56) ЦГАДА, ф.1401, ОП.1, д .43 , л л . 464-467, 472; д .44 , л л .
274-276 об. ™

57) ЩАДА, ф.1402, оп .1 , д . ^ ,  л л . 5 7 - ^
58) ЩАДА, 4.1402, O T .I, Д.49, я .1 . ^ 8 0  об. _ тчл_т«?7
59) ф.1401, оп .1 , Д .42, л . 41 об ; д .51 , лл.156-157.
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Трудности и о<5есцечешш заводов и рудников провиантш вызы
вались твн, что шжая-то часть крестьян, изьявивеих хеданве при
везти для заводов и рудников хлеб, с поставкаш провианта не справ
лялась. В 1772 г .  с крестьян взыскивался провиант еще за 1769 и 
1770 г г « ,  летом 1778 г .  — за 1775-1777 г г . ^ ^  Из подписавшихся в 
поставку провианта за 1780 -,1781 г г .  на 18 февраля Г782 г .  15 '  
Оийскнх крестыш не довезли 1025 пудов муки и 179 пудов кр уш ^^ .

В 1791 г .  бердский крестьянин Ф.Иухин поставил на Сузунский за
вод 100 пудов ржаной муки за 1788 г .  В тем же году с бердского креоть- 
яйина О.Захврова из заработанных им в заводской работе денег было 
удержано 3 руб.28 коп. "за  непоставку провианта по обязательству 
1788 г . ”  К 1791 г .  24 бердских крестьянина не поставили около 600 
пудов по оййзательстну за 1784-1788 г г .  53 крестьяншв тоже ведения 
Бердской земской избы в 1791 г .  изъявили желание поставить 4 690 

пудов мухи. Из ш а  16 крестьян к поставке UOO пудов’ 'ваааыись не
состоятельны” и им пришлось вернуть "половиянне деньги” .  Некоторые 

крестьяне в 1794 г .  не рассчитались с поставваш провианта за 1786- 

1793 г г .  ”по вешеншо хлеба” . Часть из них находились на заводских 
работах либо неизвестно где®^^.

Горное начальство я в последней четверти 27Ш в . прибегало к щш- 

нуднтельшм поставкам цровнанта. По даннш за 1777 г> во подсчетам 

С.С.Лухичевв, на каждул облагаемую ревизскую душу прихояидось око

ло 2 ,5  пудов В друг ие годы гортое начальство считало веобходя- 
МЕШ располагать хфовваят из ресчеш по 5 пудов муки на душу. Оно 
полагало по-преивецу, что "такое нетелихое количество по произво- 
джмому хдебоваиеству каждой прнготовхть н поставить легко может и 
неотменво должен" Г Но ваучеввое горьким ош тш , оно старалось до
биваться того , 4TO<te раскладчики учитывали возможности каждой семьн. 
Управителям вменялось в обязанность, чтобы обязательные поставки 

на семью определялись не только по числу душ в ней, но ж с учетам 
урожая ж на1Я<шого хлеба, кто сколысо ”по уверению раскладчиков” и 
по точному "эвсвядетвльствованию но осмотру управительсхсясу” поста
вить может. Управители, староств,-десятники долины были следить за 

тем, чтобы крестьяне "оную поставку проввавта чинили не каждою ду
шою особо во собирая m  ивтедьству целые возн” поочередно отвозили 
на завод нлн рудник”  .

60) Щ АМ , Ф.1401, оп.1, Д.23, лл.146-147,149;д.24,л.194.
61) Щ ада I . I4 0 2 ’  o n . l l  Д.34! ЛЛ.П4-П4 об.
62) Щ Ш ,  I . I 4 0 I *  on.i; Д.41, Л.500, 545,546; д.42 , л.291.
63) С^С.Лукичев. Указ.соч ., с .38 . __
64) Щ А М . ф. 1402, оп,1, Д.27, л.227.



При необременительном для 1фестьян, по мнению горного начальства, 
раскладе обязательных принудительных поставок провианта обычным явяе- 
внем была задолженность крестьян.

Горное начальство констатировало, что среди крестьян и "в воль
ную продаду" и к поставке хлеба вместо заводских работ "охотников 
нет . В то ю  время ему было известно, что приписные крестьяне про
должали продавать хлеб в зацрещенных слободах и де1>еваях "потаен
но посторонним людям, а они под видом якобы для cBoefi надобности 
подряжаясь ставят подрядчикам"®® ,

Особенно большие затруднения горное начальство испытывало в свя
зи о ростом спроса вв провиант для военных л т л Д -  Оно отмечало, что 
со строительством казеявого магазина в с.Еасналвнскон вместо завод
ских работ я на вольную продажу почти не стадо "к  поставке охотни
ков" в связи с тем, что приказчик казеш ого магаанва производил для 
Дании "потаенную закушу хлеба воавш апова цевяни"®® .

Несомненно, щ ж тьяве продавали хю б для дипп1 иа более ввгод- 
1ЫХ для себя условиях. Это признавало и горное яичальство. Оно ре- 

пидо запретить всем крестьянам (врсме томских, чауссинх и сосвовских) 
продажу цровианте казенному магазину в с.Еао1еливсксн. Щж Зиеино- 
горсксш руднике, 7сть-Еврбвдвашсхо1 в Новоане1саД деревнях, а так
же вв всех проездах к военное бмиж учрвждевы"весьыв нядежяня 
заставы ж беспрезжввые разъезды, которые отнюдь нккакого хлеба на 
линию не пропускали, а отсыхали его с нарочными вв рудник^ За отоб
ранные у  крестьян хлеб цредписывахось выдавать деньги только ките
лям Томское, СосновсЕое, ЧауссЕое зшсиих изб. Предусматривалось, 
что в случае, если хлеб на линяю повевут крестьяне ведения других 
земских изб " . . . у  таких хлеб отбирать же в казну однако за воровскую 
продажу огурстве я непослушание платы никакое не производить но 
жестоко наказывать плетыш я опускать в дом"®' .

Командированным от канцелярии горного начальства в с.Хасмыив- 
ское обер-офицеру и трем солдатам бнло велено со всех нря&зжавша 
" за сдачею в тутошние магазины хфовиавта крестьяне и прочих чинов" 
спрашивать, кто они, откуда, сколько хлеба привезли и есть ли у  них 
на его билет. Бели окажется, что кем-то прквеэея "закупное* хлеб, 
следовало подтвердить, у  кого, где, сколько хлеба куплено. Нередко

65) Щ Ш ,  ф .1402 , ОП.1, Д .2 7 , л .2 2 7 .66) Щ Ж ,  ф.1402; 0H.lI д.23; Л.283.
67) 1ЕвдА, ф.1401, OH.I, д.23, лл.23-24,На тот факт, что в 7в-е 

г г .  крестьянам, кроме хителеВ деревень ведения 3- земских изб ба
ла запрещено подавать хлеб для линив, обретал внимание еще 
революционные исследователь Н.Зобшю. {Приписные крестьяне на лхтае. 
Алтайский сборник. Вып.Х, Томск, 1894, с .58 ). Об атом ке пишет
и С.СЛукачев, Указ.соч ., с . 37.
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крестьяне старались привезти в Насшлинское село провианта больше, 
чем было указано в билетах. На эти случаи горное начальство пред
писывало " . . . C  лишним цровиантмл присылать свда с нарочным солда
том от коих тот провиант... принимать в казну, нцлавпя им за оной 
по учреаденной цене ден ьги ". В случае же "когда здесь магазины 
будут ваполненн, то велеть им (привезшим провиант вс.Еасмалинское,— 
* - ^ ) » « » 9Р0Давать в базаре по у ’феиденным же для вольной продажи 
йенам"®®'.

В начале 70-х годов ХУШ в . сибирский губернатор разрешил не
жинскому купцу И.Курбанову поставлять на Усть-В^ногорскуто кре
пость в год  по 5 тис. четвертей "собственной своей закупки муки". 
Гооное начальство позводило пролавать хлеб И.Курбанову в его при
казчикам только томским, чаусскнм ж сосновским крестьянам и толысо 
после то го , как они поставят провиант по своим обязательствам вмес
то  зааопскжх работ®®^.

О смотра на строгие аапрсцеяиа крестьш е .продолжали возить хлеб 
для пхюдажи на линии. Яавество, что берншкве крестьяне получали за
даток за хлеб через крестьаввва Ф.Саегирева, который жил в  7сть-£а- 
мевогорской крепост*'^®^.

С^воиальво простявжеяаый к Бкйской хреоостя следить за тем, что- 
бы привнсвне ц>естышв ве продэваян провиант посторонним людям, сер
жант IteHOB жядовален а  1774 г . ,  что ош1 продвшт хлеб солдатам, ден
щикам с лшшв, причем продвот его  по ночам, в результате чего труд
но было поймать продавцов хлеба . &ог все ае удалось восстановить, 
что отдельные бийскм  ирестьаве для линий "потаенно” продавали до 
тысячи цудш  ягжя^^К

В 1774 Г .  посадская земская изба г.Барввулв доносила начальни
ку колнааво-'^осхресевохих заводов А.Ирману о том, что многие при
писные 1фестьяве приезжапт о товарами в  Барнаул " . . .п о д  видом яко
бы д ля удовольотвкя товарами служителей в здешний и другие заво
ды и рудники, в самом ае деже толысо появись пли овнх на кратчай
шее время д ч я  ве разбираясь другие же да и большею частив не бу
дучи в помпутых заводах прямо приезжают в села и деревни и разъез
жая продают в оных всякие тюары” Приезжавшими из других ве
домств ЛПКЫЯ1, по сообщешп) посадской избы, из горного округа увози
лось много скота, сала , коки и других продуктов сельского хозяйст

ва на Ирбитскую ярмарку.

«9 )  ЦГАДА, ф.1401, бп .1 , Д .23,дл.17г-174.
70) там же, Д.25, дд.61-62. '
71) Ц С Ш , ф.1402, оп.1 Л -25 , л .8 7 .
72) Ц Е Ш , ф.1402, o n . i ;  Д.26, л . 1 К .
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В ответ на ото сообщение А.Ирман издал указ, запрещавший при
езжать в заводское ведоглство лицам, яизшим за его пределами, а 
крестьянам -  продавать скот, "харчевые припасы", коки в т .д . К 
указу А.Ирмана была приложена роспись под названием "Какими в се
лах и деревнях крестьянам товарами торговать". Согласно этой росписи 
крестьяне могли продавать в слободах и деревнях горного округа де- 
ревяннув, глиняную посуду, орудия сельскохозяйственного производст
ва, су^ша, холст, веревки, нитки, пряхог, одежду, рукавицы, подошвен
ную кожу, кресты, серьги, перстни, пуговицы, хомуты, ремни, сани, 
колеса. Перечень товаров, которыми приписные крестьяне могли сво
бодно торговать, большой, но в нем перечислено все , что не требо
валось для обеспечения мастеровых и служащих продуктами питания, а 
заводы и рудники сырьем. Крестьяне не имели права свободно торго
вать главными продуктами своего хозяйства -  хлебоы, салом, мвслш , 
кожей. Все это полагалось продавать для заводов и рудвикхш^^ .

Крестьянам значительно выгоднее было продавать хлеб в Яыышеве
ной, Семипалатинской н других крепостях, чем поставлять его  по прину
дительным ценам на заводы ж дудники. В конце в . в Семипалатин
ской крепости, например, были ежегодно высокие цены на крупу, муку, 
яэ-за частых неурожаев. В "Ломовой летогаю и ..." капитана И.Андре 
ева помечено за 1793 г . ,  что " . . . 9  августа приезжаидие крестьяне 
с реки Оби продавали муку оржаную по ЯО коп .пуд," что 24 иш я 1795г. 
"мука оржаная продавалась на базаре по 85 коп.за пуд " ,  а 27 сентяб
ря х79э г .  его дворовыми лп11гьми было вупдево * . . .д у д  шюнмчной му
ки I  руб.20 коп., оржакой 5 пудов по 80 коп ."'^^

Несмотря на запрещения приписные крестьяне возили хлеб на про
дажу в крепости, преодолевая при этом расстояние не большее, чем при 
доставке провианта на заводы и рудники. Но в крепостях за продава
емый хлеб они получали значительно больше денег, чем за привозимые 
ими продукты питания для мастеровых я  служащих

Таким образом, приписное кресзьявство Алтая было не только ис
точником рабочей силы, во и поставщиком продовольствия для заводов 
и рудников. Поэтешу для Кабинета и горного начальства было не без
различно состояние крестьянского хозяйства приписной деревни.

73) ПГАДА. ф.1402, ди .1, д .26 , дл.121.
74) И.Аядреев. Дрмовая летопись, писанная капитаном Вваном Ан

дреевым в 1789 г.Импеоат. общество истории и древностей российских 
при ilocKOBCKOM университете.!.!. ,1871, с . 6 6 ,^ ,8 1 .

75) Г.Ы.Поташга.Еатериалы для истории Сибири.Ы.,1867, с . 130,189, 
225-230.



-136-

Подитяка Кабинета ■ горного HaHBJObCTBa по отношенив к хозяйству 
приписных крестьян определянась большой заинтересовДшостью в том, 
чтобы 1 3  ш х  вмел устойчивое хозяйство, стремлением сделать
каадого пхяшисного 1фестьянина дееспособной единицей, которая мог
ла бы не только себя и семью содержать, но ж работать на заводах, 
а также обеспечивать мастеровах и служащих продуктами питания.

Заводская адмннист1)ация по отношению к крестьянскому хозяйству 
проводила уравнительную политику, политику нивелирования. Все при
писные коестьяне по усмотрению горного начальства долинн были иметь 
на менее 3 две. посевов из расчета на I  рев.душу. Тех, кто не за - 
шошлея земледелием, земские ущавители определяли на работу в хо
зяйство состоятельных крестьян. Последние доливы были не только за
ботиться об нспользованжи труда несостоятельных крестьян в св (ях  
хозяйствах, но я обеспечивать их евланами, скотом, содействовать,

4To(ta те обзаводились .собствеш ш  хозяйством.
Земские упрввнтеян стреми гавь поддержать крестьянское хозяйство 

принудительными методавв, npifleiraa даже к телесному наказанию кресть
ян, которым не удаввлооь завести хозяйство или поддерживать его  на

прежнем уровне, _____
Во время рещ|утскж1  наборов из 1фвстьянско1 среды в первую оче

редь брались несостоятельные хреспяав. Часть крестьян, которые о
состоятельных ве звншашаоь хлебопашеством, определяли в веч

ную горную работу.
Горному начальстиу в кон в «ю * счете не удалось добиться того , что

бы на каждую ревизскую думу в заводском ведомстве засевалось 3 две.
В конце 1УШ в . в средвем ва 1 peSgTOmy в приписной деревне Алтая

приходилось немее 2 д ес . посевов .
В ^еаультате то го , что крестьяне не были заинтересоваян в развитии

земледелия из-за невнгоДвнх условий продажи продуктов своего тигда, 
земледелие в горном округе уже в Х1Ш в . приобрело застойннй характер, 
который был присущ и для всей первой половины Ш  в .,ч то  убедительно 

показано С.О^укжчевым .

горном округе в п е ^  полодае  ^ в , - ^ Е * е г о д н и к  по аграр о 
истории Восточной SpoHH, 1961, Рига, 19бо.
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Л.П.Белковец

СВЕДЕНИЯ И .Г.ГЖ ПШ А О ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЫ ОСВОЕНИИ 
СИБИРИ

Среди трудов участников академических экспедиций в Сиби- 
рв ХУШ в . ,  пользуощихся известностью у  историков, важное 
место занимает работа И .Г .Гм еш па.

Профессор Петербургской Академш наук, участник Второй 
Камчатской экспедиции В.Беринга (1733-1743 г г * ) ,  он почта 
10 л ет  провел в Сибири, занимаясь вопросами естественно
научного изучения края. 1^удн его в етой области  подучнл 1 
широкую известность и заслуженное призвание современников 
я вписали его  имя в одну из славных страниц истории Роесий«> 
ской Академия наук в в. Они дают представитаие об их 
авторе, энциклопедически образованном ученом , передовом ч е 
ловеке времени, сумевшем сказать свое ся »во  в различных о т 
раслях естествознании.

Плодом десятилетнего пребывания И .Г.Гмелина в С^ири 
явилось и его четарехтомное "nyTeHecTaHe по С^|бири** , пут.>“ 
вой дневник, издшный в Геттингене в 1751—1752 г г .  Богатый 
исторический материал этого сочинения, представленный сами- 
ш  разнообразными сведенняш  о природе и населении СЬ|бири, 
породил у  историков ш озв е  обоснованный интерес к нему как 
к историческоцу источнику. И н т^ ее  этот возник давно, начи
ная с работ о Сибири.А.Н.Радищева и П .А .Словцова, и не ис
сякает до сего  времени. В трудах дореволционвы х и совет
ских историков А.Н.Пыпива, В .В .Радлова, В .А .Ватина, А.И,Ми- 
хайло некой, В.С.Манассеина, ВЛ^ирченко, Е.П.Силина, С .В .Бах- 
рунина, З.Г.Нарпенко, А.П.Окладникова, А .И .Андреева,Э .П .Зин- 
нера и других некоторые сведения Гмелива ив "Путетествня по 
Сибири* были введены в научный оборот. Это ни в коей мере, 
однако, не исчерпало всмч> богатства исторических и в в ест Л , 
содержащихся в дневнике.

Настоящая статья является одной ив серин статей  , в

1 ) I .G .C a e l lB .  R a ise  durch S l b l r l e n  топ den  Johre 1733 b i s

2 ) Л^^там е^Л?Л .% ея (^ввц .’ Сведед в
Г.ГмелинагВ ^-Ш вкотооы в вопросы истории Сибири.Томск, 
177.о.. Гпвпония И.Г.Гмелина о гопноваводском дед е  q i -

И.Г.ГмелинагП сб.:Н екото 
l§ ? S ;e e  же.Ьведения И.Г.Гмелина о горнозаводском « е д е  Л -  
бтШшО сибирских промыслах а торгах#- Яа исторнм ииоирт! , 
ш п.17 .Ю м ск,1974 .
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*ото{йос автором сделана попытка ш явить в систематкзировать 
сведения в трудах И .Г .Г ы елж а , и в первую очередь в "Путе
шествии по Сибири", представляющие интерес для  историков и 
этнографов. В данном с^^чае речь пойдет о вемледельчесхом 
осаоен 1ш Сибири русским населением ,

В дневнике И ,Г ,Гм еж на приводится подробное описание 
пути , по которому следовал академический отряд экспедиции, 
перечисляются все встреченные на пути села , деревни, заим
ки, зм ю в ья . Эти перечисления сопровоадаются постоянными 
замечаниями о том, где  меняли лошадей, испытывао1 ли при 
этом нухду, связанную е малонаселенностью края. При описа
нии з е м е л  часто встречаются указания авторе о пригодности 
отдельш а: мест для яемлепивестае я  скотоводства. Поэтому, 
следя за описанием пути, мояао составить определенное пред
ставление о степени заселенности того или иного района, о 
ходе  и некоторых реауяьтатвх его  прош слового и аеы лздель- 
ческоро освоения.

Это относится преаде всего  к районам, освоение котонкое 
было начато еще в ХУЛ в . ,  а частности , бассейнов ^ р ы . То
ни, Екисев, Левы, Забайкалья .  На особую ценность представ
ляют сведения И .Г.Гиедива о ходе вачавиегося в ХУШ в. про
цесса водонивации вяяых районов Урала я Сибири, и в первую 
очередь Прнниимья, Пршкрпшья, Барабниской степи. Верхнего 
Приобья и южной части Красноярского края.

Так, дневник И .Г .Г и е л т а  д ает  вознохноеть увидеть 01ф е -  
деленкые реауяьтаты земледельческой кояовваация далекой се
веро-восточной о ц ж ш н  Р о е сш  -  бассейна Левы, рассказывает 
о формах землепольаовавин и занятиях ленских крестьян. Щзе- 
стьяне селились зд есь  по берегам  Левы и впадающих в нее 
рек, и ш л э т ь  до Чвчинского острога  деревни встречались 
довольно часто , хотя* все они, иаи ааыечает Гмел1В1, были не
больших размеров и состояли в основном из одного двора.При- 
чивн этого ученый видел в том, что еданвые места, на кото
рых oteoBO вааодия; панню сибирский ирестьянии, не ведикя, 
растянуты ццоль рек и досраточш  для  освоения в одном 
м есте лш ь  одной, двумя крестьянскими семьями.

Плодородные земли по Лене ниже устья  Киренги, как я 
по в ^  самой, принедлехадн Киренекому монастырю, чье  го с 
подство простиралось до реки Лиги, впадающей у  Верходевска
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в Лену,на которой находилась самая дучшая его деревня.
Находящиеся в ведомстве Киренского острога крестьяне 

п т  большей ч а с т ы  по берегам Лены и Киренгн. Очень п ло - 
дрродные земли отметил Гмелда вокруг Криводуцкой слободы и 
самого Киренского острога , гд е  все овощи и травы достигали 
необычайно больших размероа^\

16 крестьянских дворов имелось в Чечинском остроге . Од- 
той ив самых населенных деревень на Лене была в это время 
(лолош енская слобода, в ней Гмелин отметил 28 ч>естьянских 
дворов. Крупными являлись также деревня у  реки Пилуда (10  
дворов ) и ()ухневс1сая (16 д в о р ов ). В одном из самых древних 
русских поселений на Леме, Витимской слободе, основанной 
одновременно с Якутьком, насчитывалось 12 крестьянских дво
ров.

Ныли пашня и в Олекммнской волостя , гд е  прохявало в н е -  
больиих деревнях около 46 крестьян. Гмелин отмечает, что 
местность вокруг освоена еще недостаточно, хотя  земля п л> - 
дородна и ш ого  свободных полей . Автор -nyTefflecTaHH* расска
зывает также о попытках зааестя  пашню в районе Вкутска та
мошним монастырем, вескольво л е т  проводившни посев ячменя. 
Ячмень этот  в отдельные годн волоснлоя н ш аревал, во чаще 
всего ш мереад, поэтому пашни 6na i з а б р м е ш !^ '.

Сведения о земледельческом оевоеш н бассойва Лены, прн- 
ведевяне Гмелмном в 'Д утен естяш  по Сибирм", могут (Ь т ь  д о -  
подаеты иэвестияш  вв "Предмсловмя* к первому тому его "Фло
ры Сибири*. В нем Гмелин ли в ет : "В верьху Лены реви нахо
дятся пространнна степи, земля весьма тучная ж поэтому 
очень плодородная, да н несколько ниже до самой Идти реки 
места также весьма хлебородны. Особенно сшввм месте по 
Илге р еке , и как оные, так м други е  введш у Леям дежедие 
соединеим с т е ш  иестаим, которые на восточной стороне Ан
гары находятся, так что нею страну е ^ a iq co ro  острога 
вверьх по Ангаре, н о т  вервш  Ленн до Орденской слободы,вклю
чая в то чжса> и лежащие иееду ояшш степи до самого х р еб -  
* *  Е®вкая озеро окружающего, не бев причины назвать можно 
житницею всей почти Иркутской провинция*.

Описывая а е м л  по рекам Яне, Индигирке и Кош ме, Гмелин 
сообщает также, "вся ежя страна как весьма гористая в

3 }  I-G .G m e li ju  В «1 а * . . . ,B d .2 ,  S .2 7 9 .
4 )  I b i d . ,  Bd. 2 ,  S .2 3 1 , 2 8 1 -2 8 2 , 519.
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чрезмерио холодная х произрастанию х леба  почти не способна, 
выключая впадающую в Аадан Au i^  р ек у ,гд е  издавна патшя з а 
ведена ■ х леб  иэрддно родится; и места вверьху Индигирки 
реки, которой веряяны купно е впадаюГчиии в оные Оиеканом 
и Намою реками до 61 градуса ширины доходят, гд е  также не~  
сколько хлебородных мест находится. Сверх того слышно, что 
и на Уди реке х леб  сеять отведывали однакох об усп ехе  опы
та мне неизвестно? "Еще с ^ о ,  что и в верьху Вилюя реки

хлеб  преизрядной родится* .  п »
Очень интересны я приведенные Гмелином в *Путешвствии 

сведения о занятиях ленских крестьян. Они сеяли озимуи рохь , 
о в е с , ячмень, коноплю, в благоприятные годы хорошо вызрева
ла ярица. 1ак, в Вишмской слободе у  59 градуса 28 минут 
с ев ^ н о й  широты ю  время пребывания там Гмелина 9 и Ю ав
густа  уже убирали с полей ячмень, а т е , кто раньше посеял  
овес  и ярицу, также приступили к жатве. Остальные надеялись 
начать уборку чедев 8 дней. Гмелин отмечает наличие в неко
торых хозяйствах овощ Л  -  брюквы, редьки, репы, капусты, но 
его  удивляет отсутстви е среди них ^ука, который в достаточ 
ном к о л и е с т в е  выращивается в других местах Сибири и ю  
всей России. В хозяй стве ленских крестьян был скот: быкж, 
коровы, лошади, свиньи, куры. По словам Гмелина, крестьяне 
используют в своем хозяйстве труд обедневших якутов, беря 

на себя их содержание я выплачивая за  них ясак .
И з-за  недостатка свободных о т  леса  мест здешние крестья

не обычно ш хи гели  леса для дугов , сено косили один раз и 
годГ ( в середине июля) с помощью кос-горбуя  (описано их 
устройство и способ кошения), а затем  на этих покосах пас
ли до зи ш  ск от . “ М алЛ  запас п а ш и ,-  п я е т  Г м е л га ,-  при
вел  к тому, что крестьяне зд есь  удобряют свои поля, так как 
дояжны пользоваться ими все г о ^ ,  что  в других местах Сиби-

ош является весшханным д ея )м *  .
BoAbw e выгоды приносила ленскш  крестьянам охота  на 

б ело к . Во всех деревнях на пути о т  Усть-Кута до 
крестьяне занимались этим промыслом. При
как отмечает Гм елин ,- пользуются ловушками, плашками .ини

6 )  I .G .G a e l lB .  H e i s a . . . ,  B d .2 , S .  1 6 9 ,2 9 0 .
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состоят на двух досок, скрвплеиных с одной стороны н разде- 
денвых с другой палочкой, Иехду этими досками кладут при
манку и подвеиивакт ло^ш ху на дерево . "У иного крестьянина,-  
пишет Гм ели н ,- имеется до сотни таких лочуяек, и г ла ю а я  
охота происходит с н а ч а л  марта до середины апреля*. 1Ьогие 
на это вреыя у х о д и л  в лес и х и л  там постоянно, чтобы во
время настраивать ловушки, поэтому с т р о и л  в т Л г е  избушки. 
Д ругие, чьи ЛЕушхи н а х од и лсь  недалеко о т  деревни, у х о д и л  
в л с  на 5 -6  дней.

‘ Насколько ш годно это занятие легко иохно понять по 
тому, что ш оги е  нанимают работников на год , заработком 
д ля  которых сну топ '^ е т ь я  часть добычи. Е с л  х е  берут работ
ников за ден ьги , то п л т я т  им редко меньше 20-25 рублей в 
го д  и содерхат их за свой сч ет . Сй1Т пойманных белок не 
со став л е т  большого труда д л  в р е с т ь л ;  т ш  как хотя они и не 
дучшего сорта , иркутские купци регудя{яго прксылшт сада 
своих л в д ^ . . .  Ъ сд ча  б е л к  стоит 27 рублей*^^.

Помимо б е л к  крестьяне охотились на кабаргу и косуль, 
на 0X0V  в к х ед и л  е собаками, которые з а г о н я л  хввотных в 
узки е  места, еде раеставлевн твутдж (  SchliageB ) .  Приме- 
н я л с ь  также и са м о стр е л , залетвованны е русскими л т е л -  
иш у  тун гусов .

Ероме того ,ленск ие к р е с т ь л е  п ост а а в я л  щгку в Якутск. 
Особенно много ее п о с т у п а л  е Я лгн ^ ек и . Перевозку цуян, 
как правило, осущ ествлял  на п л т в х ,  нагрухая на каждый от 
1 до 2 тысяч пудов муин в устроенную на досок в центре п л -  
та загородку. В Якутске муку п р о д а л л  вместе с п л т а ш ,  
которые тамошние л т е л  и сп о л ь зо в а л  на дрова. Крестьяне 
о т п л в а л и  на плотах с н а ч а ли  павигзеди и у с п е в а л  домой 
этим хе  л т о м .  Иногда е д у ч а л е ь ,  что якутекне х н т е л  не 
п о к уп а л  у  н л  всю муку, е с л  ее прибывал очень много, 
тогда  ее з а к у п а л  по снилнной цевв ш е л д с к а я  кшцелярия, 
о чтобы у  к р е е т ь л  не и с ч е з л  л л в н е  приехать свда в 
другой раз®^.

Подобный способ п е р е л о г а  щуия был перенят у  ленских 
крестыш н кааевннмн поставщиками. Однако, как замечает 
Г н е л п ,  ато д е л  не идет у  вах так г л е д л  и д е и е л ,  как у 
к р е е т ь л .  Н а гр у лется  на к л ен в н е  п л т ы  я 2 раза н л ь ш *

i ]
ХвСабВвХ^&а Rel8e«aa| В(1в2у S«233*
Ib ld * p  Bda2, S b 232a



-142L

пуки, R сопровождает каж№<! плот по 8 человек , в то врскя 
как крестьяне обходятся четырьмя, а па отправляющихся ”по 
первой воде* плотах ■ двумя работниками. Причем, казенные 
плоты былн худшего качества, я портилось и мокло муки на 
них значительно больше.

Ленские крестьяне брали также подряды на поставку соли. 
У соляных варниц на' реке Куте Гмелин встретил крестьянина 
из У с т ь - }^ т а ,  который подрядился аа определекнуо цену по
ставить соль в Чечянск1й1 о с тр о г . Соль была нагружена на 
плот и покрыта берестой . Естественно, она мокла от  речной 
и дождевой воды. Но, как замечает Гмелин, это приносило 
только выгоду поставщицу, посколь?^ мокрая соль  имела боль
ший вес . • 1фестьяне же умелш держать ее в таком состояния, 
чтобы она не растворялась и была в меру сырой. Староста, 
принимавший соль , как правило, также не оставался в накладе 
от  недостатка веса, он находил други е способы обмануть 
крестьян ’ К

Своеобразным промыслом ленских крестьян была разработка 
с ЛЕДЯНЫХ месторождений на реках 12аме и Витиме. По сведениям 
Гмелина, Витимская слобода уже 40 лет  славидась прекрасной 
слэдой , которую добы вал! в здешних местах ее жители. Но во 
времени прибытия в нее академического отряда, на протяжении 
нескольких лет  добыча не велась, так как старые шахты все 
исчерпали себя . Для поисков новых месторождений крестьяне 
не имели времени, поскольку Камчатская экспедиция прибавила 
ш  много работ . *В вынавнвм г о д у , -  пишет Гм ели н ,- они снова 
начали искать следу , но четвч )0  из них у х е  вернулись, ниче
г о  не найдя. Через два дня после  нашего прибытия ш  узнали , 
что други е, которые еще оставались в местах, гд е  встречает
ся следа , итал прекрасное местороедение и занялись его раз 

работкой *^® Ч
Неподалеку от  Пеяедуйсхой слободы Гмелин проехал мимо 

двух заимок -  Недостреловой и Хамриной {и ли  Федосия Корни
л о в а ).  На обеих заимках находились пашни и дом. Основатель 
н бывший хозяин последней был известен в округе как торго
вец слюдой. Он ОД1»  имел разрешение добывать с л ед у , нанимал 
для этой цели за  небольшую плату работников и вместо 1/10

9 } I.G.Gaolla. Relse..., Bd.2, 3. 269.
Ю) Ibid., Bd.2, S. 309-310.
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поставлял в казну 1/5 часть добычи. Лишь после его смерти 
каздаЯ вновь получил право свободно копать слюду, отдавая 
1/Ю-Е часть ее в казну

мневник Гмелина наглядно отражает феодальную зависи
мость сибирского крестьянства. Нзстояищм бедствием для 
ленских крестьян являлся принудительный труд на судах, ве
зущих по Лене различные грузы. Объем перевозок значительно 
увеличился в связи с Камчатской экспедицией, так как все 
необходимые для нее в Охотске и на ^ м ч а тк е  грузы пере
правлялись туда по Лене. Крестьяне постоянно отрывались 
от своих хозяйств даже в страдное время года, что вызывало 
у  Гмелина серьезные нарекания в адрес сибирской администра
ции, которая перекладывала на плечи крестьян всю тяжесть 
работ по транспортировке грузов , позволяя откупаться от 

них служилым людям.
"Кто же будет пахать землю ,- с горечью спрашивал уче

ный путеш ественник,- если крестьян употреолять на таких 
работах. Ведь и для этих работ, и для других служй имеют
ся служилые люди, однако они откупаются от них и идут 
только туда, гд е  можно что-ливю получить для себя, л о ’ко 
договариваясь об этом с воеводами, так как посладние не 
имеют других целей, кроме обоггицения, Я мог бы привести 
бесчисленное множество примеров то го , но даже воспомина
ние о том мне уже п р о т и в н о ( С а м и  ученые употребляли 
все  старания к тому, чтобы освободить крестьян от необхо
димости сопровождать их отряд, даже если  им приходилось 
зедерживат|.ся на несколько дней и адать прихода другой 

рабочей силы, как это было в Усть-Куте
И.Г.Гмелин показывает, что не всегда крестьяне, осваи

вающие в таких условиях и чаще всего в одиночку суровый 
ленский край, еыходили победителями из схватки с природой. 
Если некоторые из них и имели хорошие средства, чтобы пре
даваться кутежам- и наряжать своих жен в шелковые 
то многие вынуздены перенимать у якутов их образ жизни,жить 
в юртах, питаться продуктами охоты и рыболовства,постепен
но Сбы вая русский язык и порывая'связь с аемледельческям

трудом,14)
1 1 Л I.G.Ucieii4. R e ise ..., 
t2 (lb id . , Bd.2,s.2fj1. 
to< Ib id ., Bd.2,3.268.

Ib id I, B d .i,3.252,370

Bd.2,s.377.
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ibiOBH приваленные в дневнике Гыелина сведения о кре
стьянском освоении бассейна Лены.

*В Путешествии по Сибири" содержатся также известия о 
ходе  начавшегося в ХУШ в . колонизационного процесса в Пои- 
иртышье. Поднимаясь вверх по Иртышу летом 1734 г . ,  Гм еж н | 
посетил и описал русские форпосты -  крепости О м ск уо Д елс - i 
айнскую, Ямышевскую, Семипалатинскую и Усть-Кам еногорскую .’ 
Все они располагались на восточном берегу Иртыша и являлис) 
единственными, лежащими южнее Омска населенными пунктами в 
этом районе.

ипасность военных столкновений с кочевыми племенами 
cтeпи■^®', заставляла  укреплять русские форпосты на Иртыше. 
Крепостные стены их были снабжены бастионами, стрелковыми 
башнями, окружены рвами, испанскими рогатками и надолбами 
{п оследн и е возводились только в этом районе для защиты от 
кочевников, осуществлявших набеги верхом на к о н е ). Особенно 
хорошо была укреплена самя южная на Иртыше крепость -  У сть - 
Каменогорская, крепостные сооружения которой были обнесены 
валом, защищенным от  частых смерчей фашинами. В нижней час
ти вала был сооружен частокол, а за ним -  глубокий ров . В 
крепостях расквартировались гарнизоны содцат и сдужильк 
людей, в Железинской крепости их было 170, в Усть-Камено
горской -  150.

Военно-одужилое население крепостей не занималось х л е 
бопашеством. Все необходимые для него  продукты достаазялись  
из Омска, Тары, и Тобольска. Однако это снабжение не в се г
да  было регулярным, и гарнизоны крепостей вынуждены были 
питаться главным образом рыбой и мясом дичи, запасая их 
впрок, высушенными на солнце. В пищу употреблялось  мясо 
обитающих в прииртышских степях маралов, козлов, диких 
коз (сай гаков  и степных баран ов -аргалов ), сохатых, диких 
кабанов.

Но в гарнизонах Усть-Каменогорской крепости Гмелин 
называет у х е  женатых служилых людей, которые строили себе  
отдельные дома вне крепости, разводили огороды’, гд е  выра
щивали арбузы и калмыцкие огурцы -  сорт дынь, отличающий
ся прекрасными вкусовыми качествами. Подобные огороды, 
расположенные между рогатками и надолбами, были и в Семи
палатинской крепости.

R e lse ..., Bd.1,6.H'l4-2'l5.15) l.G.Gmelln.
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на п р а в о Т

-L„ Г4”Гир™ TrJT' ч»-»”».
в е к . Уби верстах ниже агадевия з  него

креп ость 'н а  И р т ^ Г п о з д н е е  первая русская

“  в о е н н о -с д у «я ш  насеявние. в Прииртышье шли и 
•'^основались в СвиипалатанскоИ 

f  “  ■ п р о н «у т к в  w e w  рвои ,  р о гат - 
Проиышленные ивбущин- видел Гиелин и в 96 верстах 

шше Хедезинскоа крепости. В н *  е л а  группа е  4 - ? ч 1 “ в «  

на’ ^  о(>ьаяининився для  ловли рыбы и о х о т  ’
? и е ^  1  « ;  “  » « *  « “ « « б  п р оп и тан и я ,- эаи ечает
1м елин, так к ш  иначе, ш> ях заверенио , не н м е е  в о зи о и -

и язел они с у е т  на сош ца, окуней, ершей, карасей и другув  
негоднуи для  засушки рыбу инбрасшншт обратно в рещу.

?обычай домой и продав» е е . а зиш й вновь п р и од я т  или в 
свои старые, и д ,  я*о обычнее, а другие, построенные на 
восточном берегу  иабучнии,... и охотятся всю м м у »^ 6 ),  

едалеко о т  реки Уба Г и е л к  у ш ж т е т  такие ебуш к у ,
10строенную куанш(ким "Т-------ипппииш ^^У  ^

Русские н а ч а л  промнеел о б »  м  Яын^евеком о зер е , запа- 
ы  которого очень велики, таи что ее , по ш енив учен ого , 
юстаточно д д  о б е с п д е н д  50 т д д  провицнй, к д о в ы ш  л в -  
[я д с ь  Тобольскм  и Е в и с е й д и . Н ачадсь  о о в о д и е  н д р у г е  
о га тств  приртда н р я в с к *  степей: д  содны х озер , р а с д -  
одн н ы х  а 66 верстах выше Овсиа, алтайскте г о р в я д  аш ар л-
а д  сод .п охоч гю  на глауберочг, н приманяд ее вместо ав- 
лийской с о д .

Интересные сведевш  сообщает д а е д д  И.Г.Гмедина н об 
своенет отдедны х районов K pa »o iq>exoro  к р м . В п р е д е л »  
р д  "ю л и в  совершил три д е з д и :  первую выесте с Г .Ф .И нл- 
ероы по Шшусшской д т д в д е  в августе-октябре 1739 г . ,
3 время которой по сет  д  СаявекД  н А б д д с к Д  остроги,

i ? i  п ы ! Г м и . * 1 ; 2 в . - ’ “ -''*^ S.190-191.
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ИрбитсхмА жедезоделатвяыша и Ĵ raBCxidl ыедеплавилышй за
воды и ыедвые рудвжкы С^инскиВ (СЬрскиВ), БаэинсвиК, Ыайн- 
схиЯ, КоксинскиВ. ГмелЕН почти не нашед здесь русского зеи- 
хедедьческого ваеелених (всего 5 деревень названы ни в пре
делах иинусшсхого края). Оставшиеся от э.тоВ поездки описа
ния были использованы ухе В.А.Ватявны, опиравшийся на них и 
при характеристике нерусского населения котловины, и при ос-
веценин вопросов хояонизацни края, я завепения а ней горного 
я згшодсхого дела^^^. Поэтому, отсылая ивтересуххцихея х ра- i
ботам В.А.Ватина, о став ов ш ся  на дв|ух других поездках ученого 
в пределах Красноярского края .

Заселение, н освоение оедельвых земель в то ро  края просле- 
хивается по цутешм записям Гмелгаа, которые отлохилнсь во 
вреш его повадки из Красноярска летом 1740 г. к оодявым 
варницам на Усолке. На пути к Канскому острогу Гыелш про
ехал мшю дв(ух деревень. Березовки и HyaiTBCKoB, да н те 
располагались вблнви 1фасвоярока. &  остальной пути шелись 
линь почтовые станции и авювья. РавговорчишВ смотритель 
почтовое станции на раке Уяре на вопрос ученого о том, по
чему не Цаселеяа такая прекрасцая местность, ответил, что 
некоторые крестыше подавали проиевик о п^>еводе их в эти 
места, во подучили отказ, to рме Рибне в полуверсте от 
почтовой станции Гнелин вс^етнл дцпс братьев, дьячка я 
пономаря, строиаиих дон. Они подучянл разреиеннв пос^оить 
здесь церновь, тик кая вадеяпсь ш скорое васелетие а«нс 
мест руссхиш семьями. 1 действитвльво, отмечал автор 1^- 
томествии*, здесь есть все, что вухво для поседания. боль— 

.поля, мя>го леса, особенно еосыы, березы.иие и хорошие Е
ж с т в е н н и ц н ^ '

На реке Уре в 25 верстах от нпадеяня ее в Кан Гмелии 
отметил запасу обосновавшегосл здесь с проня)ГО года хан
ского хителя Федора Сосявна. Эту местность учеяыВ также 
считая пврспектиниоВ для скорого заселения, просторшх и 
плодородных полей здесь хватяяо <fa, по его замечаяш,более

18 ) В .А .В атив ИинуснясхлВ крей в ХУШ вене.Этвд по шс-
с н е ^ Ш З :  е го  « . С е л о  Минусинское.Исто- 

ig iK re r io  хи.Восточная Сибирь 3  „

начале,.
19) I.C.Gi

3-4.
НоЛвФиа*^ Bdl* 3 f 3^3*
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ы на 100 семей. Богатая {мабой река и озеро вблизи ее вос- 
чн ого^берега , полное карасей, увеличивали выгоды для хи

лей :dU)
Местность между 11анским и Тасеевским острогами была 

воена несколько лучше. Здесь И Гмелин называет Р охд ест- 
„ское  село на западном берегу  Усолки. о к о в а н н о е  около 

лет н а з а д и  принадлежащее енисейскому казачьему голове 
ексею Самойлову. В с е л е  имелось Ю крестьянских дворов, 
м приказчика и церковь. Вокруг села Гмелин увидел 
ля с черной жирной почвой, разделенные лесом . На них о с о -  
■нно хорошо росла озимая рожь. Яровая рожь и пшеница дава- 
I меньшие урожаи. Вокруг села простирались обширные при- 

,дные пастбища, на которых успешно 
1ЦЫ. Е;динственным неудобством  для ш<еелел
Г в о д а  в зимнее время, так как Усолка промерзала почти дс 
\1 вметавш аяся в ней вода I приобретала такой негтпиятный 

*ус что становилас-, непригодной не только для людей, но

^ М я т П ю р о в  отметил Гмелин в деревне Тополевой на л е -
зи берегу  Усолки в ГУ верстах от Рождественского °е л а ,
рекрасные пашня у деревни Колонской -  в версте У” -
еки Колон, а в 9 верстах от нее назвал деревню Бакчесскую, ^
^М олагав^ую ся в стороне от тракта. В деревне Хандальскои
мелин насчитал Ю крестьянских дворов, 3 принадлежащих
7п7ш  T T Z  -  разночинцу. Пашенная слобода была основана
i^v Тасеевского острога, она протянулась на целую версту 
I у iaceeBCKoro 4 1. н » 1722 г. в остроге и при-
ише его вдоль «ак сообщает Гмелин.
1адлежащих к нему ело которые имели запашку (о е л о -
L47 казаков и казачьих д етей , которые „ „ - „ ор оо
,естны х), и 120 крестьян . Основанный в 1662 г .  о тр 
lecTHHX/, „  _ 17 3 3  р был заложен новый. Н о »Е
зременем одряхлел, и западнее старого в форме
5 с трог был возведен ^  в 32 и 67 саженей, с башнями
.е т ы р е х у го л ь н и к а ^  сторонам ^^^^^^

и воротами. В остроге  р обороны острога  стоя -
вой погреб и цейхгауз, в к ^ пушка, 36 мушкетов

n v . » ,  S ; . K .  . с е
В ружей, хранились ядра, порох и свинец.

20) I.G.Gaelis. 'Raise..., Btl.3,a.385* 
21^bid., Bd.3.s.396-399.
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запасы, по мнению Гмелина, едва ли могли найти применение, 
так как кочующие вокруг "татары и тунгусы" с каадым днем
:тан#вились все приветливее',22^

Русское население края постоянно общалось с тунгусами 
и другими местными народами. Гмелин ввдел в этом общении 
одну из причин сложившегося у  сибиряков "особого  пристрас- , 
тия" к охоте . Имея прекрасные пашни, которые были в состоя-^ 
;ии прокормить вс население, они нередко в случае  н ^ р о х а ^  
а̂боасывали их и могли в течение нескольких лет заниматься 

исключительно охотой , п ок а :, наконец, не были "вновь воодун
шевлены к эан ятю  земледелием чьим-нибудь примером или н е -

|23)удачной охотой
И .Г.Гмелин описал и расположенные неподалеку 2 соляные 

эаоницы, принадлежащие Ё^ис^скому Спасскому и Ы ангазейско- 
му Т^ицкому монастырям. Начатое этими монастырями промыс
ловое освоение соляных богатств  края способствовало д а ль 
нейшему развитию в нем земледелия и скотоводства. Гмелин 
назвал три встретившиеся ему на пуии деревни -  Черняеву, 
Мурзину и Яковлеву, две первые из которых принадлежали 
Мангазейскому Т^ицкому монастырю. В Мангазедском Т^ицком  
У со лье , в 4 верстах от  н его , он отметил также 7 скотных 
дворов и скот, пасув(ийся на расположенных неподалеку п а с т -  
бищах'"'^^.

Совершая свою поездку по реке Ыане в ав густе  1740 г . ,  
Гмелин постоянно обргицал внимание на тучные поля, пригод
ные для хлебопаш ества. Деревень на иане еце не было, но 
Гмелин встретил на ней паини и две "отъезжие избы", при
надлежащие жителям деревни Овсянской на Енисее. Выше устья  
реки Урью-Маны на северном берегу  Маны ученый отметил так
же прекрасное равнинное поле , окруженное с одной стороны 
рекой, с другой -  горами. Это поле могло бы стать прекрас
ной пашней, "Повивимому,- пмпет учен ы й ,- за  него кто-то  
уже принимался, так как крестьянам из дереведь Овсянской, 
:оргошино, Л)дейка, Березовка оно не безы звестно, посколь
ку они ходят сюда на охоту и собирают в этих местах много 
хмеля, но оно слишком далеко от их деревень, которые надо

Bd.3,e.4CW,406,409.22) I.G .Gm elin . Reiae.
23) Ib id ., Bd.3,8.^3-4-24.
24) Ib id ., Bd.3,8.425,429.
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далеко от  юс деревень, которые надо было бы покюсать на все 
время, пока не управятся со здешней пашней. В иное время 
здесь и и о )т  обыкновение останавливаться татары, но теп е- 
реянее время уборки урожая всех их прогнало отсюда. Они в 
больвшнстве находятся теперь в деревне Березовка и помога
ют убирать х л в б " ‘® \

Автор Путешествия по Сибири” отметил также, что в рай
оне впадения речек Верхней и Нижней Богатой Мана очень бо
гата рыбой и привлекает бедняков, которые охотно приходят 
сюда ловить рыбу'^^Ч

Цедай месяц провел И .Г.Гмелив в путешествии по Барабин- 
скоИ степи -  междуречью Оби и Иртыша. Это произошло в 1741 г . 
на пути ив Томска в % р у . Дневниковые записи ученого сви
детельствую т о весьма слабой заселенности этого обширного 
района Западной Сибири. В Чаусском остроге  путники должны 
были, как правило, запасаться лошадьми на весь путь по сте
пи до Б^гамацкой слободы из-за  отсутствия на пути деревень 
и почтовых станций. Поэтому продажа лошадей была одной из 
статей дохода чаусских жителей. По сведениям Гмелина одна 
лошадь стоила 8 рублей. Отправляться в путь без военного 
прикрытия было еще рискованно. Руководимая Гмелином груп
па ш ехала  из Чаусского острога в сопровождении отряда ка
заков из 15 человек . Последними русскими деревнями на трак
те были д р е в н и  по реке Ояну: Большая и Малая Оедслие (в  
первой из них было 80 дворов ), сце пять деревень, которые 
Гмелив просто упоы ш ает, и Оодволоиная, состоящая из 10 
разночинских дворов.

Отсюда на всем протяжении пути встречались линь несколь
ко зииовед, юрш барабинских татар и три русских крепости -  
Убинскед, Камнскед и % ртасск 1й1 паси. В них стояли гарнизо
ны казаков : русских и служилых татар, по 50 в Убинсхом и 
Тартасскои и 150 в Кажскоы. Они должны были ежегодно з а -  
мевятьси НОВЫ1Ш, в первом и последнем -  из Томска, в Тар- 
тассхои -  МВ 1Ъры. Однако сдучалось к так, что некоторым 
приходилось жвать замены по 4 ,5  и 6 лет . Так, жившие в Убин- 
схом пасе казаки находились в нем ух е  б лет  *бев жен и д е 
тей и без всякого скота в вынуждены были питаться лстои

2 5 1  X «G *G a«ltB . Bd.3, s .  ^91.
26) I.G .GM elln. Reis*..., Bd.3, S. 497.
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то лъко карасями, а зимой той дичью, которую посылала им 
благосклонная п р и р о д а "^ \

Гарнизон Убинского паса страдал и от  неудобства его р а с -  
полохения. Построенный на свободной равнине, он не имел в 
округе  хорошей воды, а имевшаяся в колодце вода была соло
новатой на вкус и пахла серой . Не было вокруг и строевого 
л еса , даже березу надо было привозить за  8 в ^ с т .  5 лет  на
зад казаки подали прошение о переносе паса к реке Каргат, 
но еще не подучили на него о тв ета .

Живущие в пасах казаки не занимались земледелием, хотя , 
по мнению Гмелина, в п о л е  могли бы ато д е л а т ь , поскольку 
слухба их не была особенно обрем енительной . Действительно, 
к этому времени иртышские крепости сумели в больш е мере 
п р е^ тв р а ти ть  набеги на Барабивскую степь др^вгарских п ле
м е н "  ' ,

Об этом же свидетельствовало и состояние крепостных 
укреплений, которые,еудя по описаниям Гмелина, носили шшь 
сим волически  характер. ” Есди Убинск1й  пае и п л о х ,-  п ш ет  
он о ТЬртассхом п а с е ,-  то в сравнении с этим он просто пре
восходен. Расположенный при ш адевии в Омь речки Тартас,
. . .  этот  болыве похож на забор  беднейшей деревни, чем на 
п ас *. Он четырехугольной ф орш , но сделав не из лежащих 
бревен, а из березовых жердей. "Сторона о т  реки и та , что 
напротив составляют 23 сажени, 2 д р у ги е  -  17. На северной 
и южной сторонах есть  ворота, которые едва ли так хороши, 
как бывают о(&1Чно ворота, которыми закртвают вход на паст
бище. Рядом с северными воротами е восточной стороны от  них 
есть  почти развалившаяся сторожевая башня, скорее похожая 
на голубятню . Под ней находится маленькая кладовая, пост
роенная совершенно особым способом , так как служит одновре
менно складом запасов и ц е й х га у зо м ...  Si^ecb же поместилось 
7 казарм, разбросанных в беспорядке тут  и тан и большей 
частью развалившихся, так что п усто го  места совсем м алз, > 
хотя можно было бы построить еще столько  же, если бы эти 
разместить правильно. Но то , что о с т а л о с ь  от казарм, то 
занято упавшими с них бревн ам и ... Вокруг северной и запад
ной сторон паса стоят там и тут  испанские рогатки, у к ото - 
пых почти все зубы выпали о т  старости  и гниения. Пас имеет

2 7 )  I . G . G e t l i a .  R e i s e . . . , B d , ^ ,  S .  1 0 6 -1 0 7 .
28 ) История С и би ри .Т .2 .Д ., 1968 ,с . 164.
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и 50 ка-для  своей оборони одну подуфунтовую желевную пуд 
зеков во глав е  с казаньиы калиганом (с о тн и к о м )"

Среди этих трех пасов только Каинсний произвел на Гм е- 
лина благоприятное впечатление. Основанный не более 20 лет 
назад, он вместе с другими должен был обеспечить безопас
ность пути через Барабу в оберегать  о т  нападений кочевников 
лежащие на западном берету Оби деревни.

Проезжая через Барабннскув степь, Гмелга не уставал  вос
торгаться плодородными равнмшыми землями, которые могли 
стать прекрасным полем или служить лодям заливными дугами, 
единственным неудобством для  жителей, которые захотели бы 
здесь  поселиться , было, по его  1венив, отсутствие хорошего 
леса  и подверженность бистрому гнвевио древесины растущей 
на Барабе берееы. "Но я  дум аю ,- писал по этому поводу автор 
"Путеш ествия*,— что если  только со всей серьезностью захо
тели д ^ с т в о в а т ь ,  ч е го  эти м еста, бевусловно, заслуживают, 
то нухда заставила бы изыскать всевозможные средства как 
охранить древесину о т  гн и е н и я ... или, если с этим ничего 
не выйдет, обойтись без н ее . Eojh же первое поручится, в 
чем я почтя не сош еваю сь, то тогда , возможно, станет труд
но с топливом. Но ведь м о в о  0удвг открыть щм малом иссле
дования достаточные запася торфа у  ш огях  озер и б о л о т . . .  и 
этим восполнить недостаток топлива. Вею Барабу можно превра
тить в нанпрекрасняйцую павшю. Все, что останется невозде
ланным, можно щзевратить в д уга , следовательно, основать 
хоронее скотоводство и воздеш ватъ  столько зерна, сколько 
нужно, так что ни в каких продуктах питания нельзя здесь 
искать недостатка*. Озера, которкД на Барабе неисчислимое
тож еств о , п о л ы  1иф аевй. У истока реки Оми т о г о  коз и о л е 
ней. Бараба богата также лгеами, горностаят, белками̂ ^̂- » г ------- в    ■ — ——- W

Закончив свой дуть по Барабе в 1Ьре, Гнедин предпринял 
поездку по Пришимью в ва1ф а в л е н т  Коркинской слободы (Ини- 
ма) и Ядуторовского острога . Путь его проходил несколько 
севернее сложившейся в ЭО-е годы ХУШ в. Ишимской укреплен
ной л в и и .  Однако, судя по сообщениям Гмелина, местность 
эта еще не стада безопасной о т  напеден1й1 южных кочевников. 
"Казачья орда* и в начале 40-ж годов наводила ужас на прн- 
ишимские деревни. 4 июня 1741 г .  было совершено нападение

29
30 \ ? :? ;® * * й “ * . " * ^ * * * * * *  ♦ »  S* 122-123.)  I b i d . ,  М .  4 ,  S .  114-116 .
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на деревни Зудилору и Чернолудкую (Подволошнув) на реке 
Аеве, дома были сожжены, скот угнан, а население часты» 
убито, часты» уведено в плен. По той же причине стали пус
тыми деревни по реке Иру, которая прежде, как замечает ав
тор "Путешествия", считалась хорошо заселенной . Жители 
их отчасти переселились в деревню Ощекову, отчасти совсем 
ушли отсюда. На реке оставался единственный заселенный 
пункт -  Ировской станец, расположенный в 8 верстах выше 
устья. В нем стоял гарнизон из 50 человек, xoTopidt нес ка
раульную сдужбу и хлебопашествоы не зешимался.

Внешняя опаедость заставляла укреплять слободы. В Абац- 
кой слободе острогоы, рвоы, надолбами и рогаткани была ого
рожена церковь, имела вокруг себя острог и рогатки церковь 
в Боровом селе, Норкина слобода, распоя зженная на подуоет— 
рове, меаду двумя »сокими берегами Ившна, была укреплена 
со стороны суши острогом, рвоы, BaAOJKSauH и рогатжаыи. В 
слободе стоял гарнизон ожоло 100 драгун во главе с майором,
30 драгун расквартиро вывались и в Абацкой слободе.

И все же, несмотря на вваюпю опасность, крестьянское 
освоение этого края имело больвие успехи. На протяжении все
го пути Гмелин перечисляет бодьвое кол1Чвстао мелких деревень 
и крупные слободы, население которых составляли в основном 
крестьяне. В Абацкой слободе Гмелет насчитал 27 крестьянских 
дворов, в Боровом селе' -  60, в Корк1иой слободе -  около 100; 
13 из 25 дворов в Уэдаминской слободе на реке Вагай принад
лежал! крестьянам.

Приведенные примерш, на нгш» взгляд, нагладно демонстри
руют ценность дневниковых записей И.Г.Гыелина для восстанов
ления истории звыледвльческой и прошсловоИ колонизации от- 
дельн»£Х районов Сиб^»". Недостаток места не тзволяет сде
лать это по отношению ко всем районам, в которых пршлось 
побывать ученому.

Несомненную ценность представляют сдеданные Гмелином 
описания острогов Западной и Восточной Сибири, крупных сло
бод, крепости. Благодаря его подробным описаниям т  имеем 
возможность представить внешн»й обляк  сибирских городов 
30-40-х годов ХУШ в .: Екатеринбурга, Верхотурья, ТУринска, 
IteMeHH, 'ГЬбольска, 'ftipH, Кузнецка, Томска, Иркутска, Ени
сейска, Красноярска, Нернинска, Туруханска и др.

31) I.G.Gfflelin. Rela«..., Bd.4,S. 173, '18?*
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ноы представление о сослов
ной составе русского населения Сибири. Кроме служ ит а. куп
цов. промышленни-лвдей, крестьян, он называет ремесленни
ков разночинцев. дворян, детей боярских. ccanbL^ c J ^ -  
телл церквей и монастырей, монастырских вкладчиков, чинов- 
™  учреедений я др. Болывинству изТтН
рута населения даны краткие и меткие характеристики.

топе исторические известия И.Г.Гмелина о
ходе колонизационного процесса в Сибири, о постепенном ос
воении края русским населением,ц его хозяйственных занятиях 
не исчерпывают всего богатства сведений этого плана, 
но они наглядно демонстрируют ценность и в некотором роде 
уникальность дневника ученого-путешественника как истори
ческого источника.
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