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к . с.Булыгин

•/СПОЛЬВОЭЛНИЕ ТЕОГЕТИЧЕСтаГО НАСЛЁДШ В.И.ЛЕН/!НА ДЛЯ
ХАРЛКТЕРКСТЖИ ПРИПИСНО;! ДЕРЕЕНИ АЛТА."СКОРО ГОРНОГО ОКРУГЛ

Нсторкя лорезолац’лоиного крестьянства Сибири является, 
особенно в последние годы, объектом семого пристального вни
мания исследователей. При njyyeHHH исторического развития ск - 
бирско:; деревни историки постоянно обращаются к теоретическо
му наследию Б./!.Денина. И это закономерно. В.Л.Денин явился 
творцом подлинно научной концепции истории России. 3 его тру
дах наяли глубочайшее освещение ва>;нейшие процессы развития 
кашек страны до Великой Октябрьской социалистической револю -  
ции, исторические судьбы всех классов и сословии российского 
общества.

В.к,Денин был величайшим знатоком аграрной истории Рос
сии, аграрных отношений, творцом программы Коммунистической 
партии по аграрно-крестьянско.му вопросу, вдохновителем и не
посредственным руководителем качала воплощения этой програм -  

н в жизнь.
Крестьянство -  основная масса населения России,союзник 

пролетариата в его борьбе с царизмом, помещиками и капитали- 
стали -  всегда было предметом исключительного внимания 3 . И.Де
нина. Он многократно обращался к истории российской деревни, 
глубоко исследовал её современное (конец XIX -  начало XX в в .)  
состояние и перспективы развития в связи с бур.жуазно-демокра- 
Т/1ЧССКОЙ и социалистической революциями. Теоретическое насле
дие В .П.Денина составляет методологическую основу изучения 
истории крестьянства России вообще и Сибири в частности.

В.Й.Денин прекрасно знал сибирскую деревню, провел сре
ди её крестьян три года во время ссылки, был глубоко знаком 
с литературой о Сибири. В годы ссылки была написана одна из 
крупнейших ленинских работ -  ".'Развитие капитализма в России", 
в Которой наряду с общероссийскими материалами есть немалс 
ценнейших сведений о сибирской деревне. К различным сторонам 
жизни и истории сибирского крестьянства В.И.Ленин неоднократ
но обращался и в других своих трудах.

Всестороннее изучение ленинской концепции и ленинских ма
терит лов по аграрной истории Сибири может быть предметом спе- 

иального крупного исследования. В данной статье мы остановим- 
i лишь на проблеме, указанной в его названии, а именно на 

возможности использования теоретического наследия В . И.Ленина
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для характеристики приписной деревни Л п тай скоггор н ого  ок
руга.

Одни».! КЗ слоз:нейгс15Х вопросов истории Скбирм, который и 
ныне является предметом самых окисленных дкскуосий, есть воп
рос о социальной сущности сибирского крестьянства в эпоху 
(Феодализма, и ,в  частности,приписного крестьянства Алтайских 
горных заводов,

В.И.Ленин неоднократно указывал на то , что крестьяне Си
бири в условиях (^■eoдaлизмa не знали тех жесточайших форм 3i:- 
сплуатации, которым подвергались поме1Дичьи крестьяне в евро
пейской части России. "Крестьяне Сибири, -  писал он в 1919 
году, -  эти крестьяне крепостного права не знали"^^. Харак -  
теризуя сибирскую деревню начала XX в . ,  В.И,Ленин подчерки
вал , что "тамошний крестьянин несравненно самостоятельнее 
"российс-кого" и к работе из-под палки мало приучен"^ .

Несколько лет назад сибиреведы обращались к этим замеча
ниям В.И.Ленина для подтверящения мнения об отсутствии кре
постничества в Сибири. Теперь этот односторонний подход к 
ленинской характеристике сибирской деревни отошел в прошлое. 
В.И.Ленин никогда не отрицал феодального характера социаль
ных отношений в докапиталистической Сибири. Он лишь подчер -  
кивал общеизвестный факт отсутствия в Сибири сколько-нибудь 
значительного помещичьего землевладения, сравнительную само
стоятельность сибирских крестьян и особенности, в связи с 
этим, аграрного развития и аграрного вопроса в этом регионе. 
Больше того, В.И.Ленин не раз отмечал огромное влияние на си
бирскую деревню всевластия помещиков в Европейской России, 
указывал на наличие в Сибири, хотя и в меньшей степени,чем в 
европейской части страны, крепостнических пережитков. Л коль 
скоро такие пережитки были налицо, следовательно,было в свое 
время и само крепостничество, формы которого^ как не раз под
черкивал В.И.Ленин, были различными.

Подавляющее большинство населения Сибири в эпоху феода
лизма составляли государственные крестьяне. Они действитель
но не знали крепостной зависимости от помещиков. Но они под
вергались феодальной эксплуатации со стороны крепостническо
го государства. И остатки этих форм крепостничества сохранк-

1) В.И.Ленин. Полное собрание сочинений,т.3 9 ,с т р .40.
2) В.И.Ленин, л ее, т ,5 ,  с т р .89.
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jTHOb до Октябрьской революции.

3 отличме от сибирских государственных крестьян приписное 
1:рестьякстро Алтайских горных заводов составляло особую соци- 
euibiiyc категорию, в пониыаняк сущности которой среди истори
ков кет до сих пор единого мнения. Одни полностью отоащест -  

: Еллют приписных о государственными крестьягаии, другие видят 
в их положении своеобразное переплетение состояния государст
венных и частновладельческих, третьи -  считают их крепостны
ми в полном смысле этого понятия.

На наш взгляд,третье мнение ближе всего к истине. Однако 
полностью отождествлять алтайских приписных с помещичьими 
крестьянами было бы неправильно. Алтайские заводы, рудники, 
земля и все  её богатства в горном округе были собственностью 
российского императора. Даже члены царской фамилии на всё это 
никаких прав не имели. Это безраздельное право царя на алтай
ские заводские земли не раз подчеркивалось в официальных до
кументах того времени. В частности, в заключении комиссии ;*'и- 
нистерства финансов на предлатение Кабинета, составленное 24 
;}свраля 1861 г . ,  прямо отмечалось, что "земли Алтайского о к 
руга составляют частную собственность Государя Императора”  ̂ . 
Крестьяне, приписанные к заводам, были в полном распоряжении 
Канцелярии Колывано-Боскресенского горного начальства, не 
имели права выхода из приписного состояния, обязаны были вы
полнять заводские работы, причем не только на том основании, 
что пользовались кабинетской землей, то есть землей императо
ра, но и потому, что сами непосредственно от него зависели. • 
Приписные крестьяне были неотьемлеьшй частью Алтайской завод
ской вотчины императора, были его крепостными.

Характерна в этом отношении сама формулирювка указа от 
1 мая 1747 г . , положившего начгшо царской вотчине на Алтае. 
"Оный Колывано-Воскресенский, Барнаульский, Шульбинский за
воды и протчие на Иртыше л Оби реках и между оными все строе
ния, какие обретаются заведения от покойного Акинфия Демидо
ва  со всеми отведенными длл того землями и выкопанными вся- 
№ши рудами и инструментами, с пушками и мелким ружьем и с

З) "Свод законоположений и распоряжений, относящихся до 
поз цельного устройства приписных крестьян,мастеровых и уроч- 
ников Алтайского и Нерчинского округов.составляющих собствен
ность его императорского величества". Составлен по поручению 
Кабинета А.Влахопуловым, с т р .2 4 .
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касг-срсвьши людьми, собственными ево Демидова и гпипкснкми 
крестьянами взять на н а с "”̂ . Мастеровые и крестьяь с, хак вг
ДИМ, не выделялись из прочей присваеваеыой царем собственно^ 
сти .

Крепостнический характер носила эксплуатация приписного 
крестьянства. Заводские работы приписных были барщикоК, при-i 
нудительная поставка провианта и прочего на заводы -  замено* 
барщины натуральным оброкоу помещику. Однако помещик у ал -  
тайских приписных был особенный -  царь, глава государства. 

Находился он далеко от Алтая и управлял вотчиной с помощью 
огромного штата чиновников. Вся государственная машина обе-' 

регала собственность императора. Приписной крестьянин имел 
дело непосредственно с заводской администрацией, местными 
властями. Его крепостное состояние не было явным. Оно было 
юридически близким к государственным крестьянам. Но том не 
менее это было крепостное состояние. И именно об освобоаде- 
нии от такого идет речь в документах, собранных в упомянуток 
"Своде" А.Влахопулова. В "Первоначальных соображениях Кабин* 
та по устройству положения подведомственных ему горнозавод - 
ских людей" прямо указывалось, что "заводская работа кресть
ян суть . . .  барщина, обращенная на горный п р о ь м с е л В  
помещенном в том же своде указании министра двора о нача -  
л ах, на которых должна быть осуществлена реформа положения 
горнозаводских рабочих и приписных крестьян, говорится о
невозможности "удерживать на Алтае и в Нерчинске крепостной 
т р у д . В другом документе излагалось следующее сообраче -
ние 1глнистра двора: "Если крестьяне помещичьи и удельные 
платят своим землевладельцам за га1шмаемые земли, то нс'  ̂ ос
нования делать исключение для Кабинета Его величества'
Здесь положение приписных крестьян, их обязанности перед 
владельцами прямо приравниваются к положению и обязанностям 
помещичьих крестьян.

Таким образом, есть все основания рассматривать припис • 
них крестьян Алтайских горных зешодов, несмотря на в сё  свое
образие их положения,как особую группу крепостных крестьян, 
хозяином которых был российский император. Обращение к тео-

4) Госу.дарственный архив Алтайского края,ГААК,ф.1 ,о п .1 ,
Д .1 , лл, р 1'-'л7.

5) Овод законоположений и распоряжений . . . .  ст р .1 1 4 .
6) Там же, с т р .15.
7) Там же, с т р .27.
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ретическоыу наследию В.И.Ленина позволяет утвердиться в 
этой мнении.

5 . л.Ленин не раз указывал, что остатки крепостничества  ̂
на Алтае бнли наиболее сильными. Б проекте программы РСДРП, 
написанном в 1902 г . , в аграрной части указывалось на необ
ходимость "устранения остатков крепостного строя, уцелевших 
на Урале, на /ыттае, в Западном крае и в других областях го
сударства"® . Зтот пункт вошёл в первую Программу партии, 
принятую if съездом ГСДРП. Здесь знаменательны два момента. 
Во-первкх, из районов Сибири назван только Алтай, во-вторых, 
назван сразу же после Урала, где также были горные заводы и 
приписные. Разумеется, полное отоздествление Алтая с Уралом 
неправомерно, однако в Алта^.ском горном округе в полной мере 
проявлялись те типичные для горной и металлургической про- 
ыышлеиности дореформенной России черты, которые, применитель
но к У ом у , В.И.Ленин называл "оригинальным отроем промышлен
ности"® .

Характеризуя особенности горной промышленности Ургда,
В.Л.Ленин отмечал, что "в основе оргешизации труда на Урале 
издавна лежало крепостное право". "Во времена оны крепостное 
право служило основой высшего процветания Урала и господст
ва его не только в России, но отчасти и в Европе". Именно 
крепостное право, подчеркивал В.И.Ленин, "помогло Уралу под
няться так высоко в эпоху зачаточного развития европейского 
капитализма"^®^. Уральские заводы возникли на крепостном тру
д е , на внеэкономическом принувдении мастеровых и крепостных 
крестьян. Основу существования заводов составляла собствен
ность одного и того же лица на заводы, на землю и на непо -  
оредственных производителей. "Горнопромышленники, -  отмечал 
В.Л.Ленин, -  были и помещиками и заводчиками, основывали своё
господство не на кгшитале и конкуренции, а на монополии и на

11'своём владельческом праве" .
В работе "Кустарная перепись 1894/Э5 года в Пермской гу

бернии и общие вопросы "кустарной" промышленности", написан
ной в 1897 г . во время сибирской ссылки, В./ХЛенин отмечая, 
что горнозаводская промышленность сообщала Пермской губернии

8) В./I.Ленин. ПСС, т .6 ,  стр .209.
9) В.И.Лени.4. ПСС. т .З ,  стр .484.

10) Там же, отр.48б.
11) В.И.Ленин, ПСС, т .З ,  стр .485-48б-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  8 -

со-'-п''':;!Г-;о oco6b;t; отпечаток: " С полог.снче?.: и ииторесш/и 
.ур:--’-ъоко:‘. гсрчопром^шлениости связаны к история колонизации 
и наотоям'.ее пологемке края. "Крестьяче вообцо били насслегн 
на Урале с голые работать заводовладельга!.!” , -  читаем мы в 
письь:е обывателя НтСергинского завода Бабуткине в "Трудах 
комиссии по иссл. куст, пр. " . И эти бесхитростные слова 
очень верно выра»:ают громадную роль заводовладельиев в жиз- I 
ни края, их значение как помещиков и заводчиков вм есте, их 
привычку к безраздельному и неограниченному господству, к по1 
ло;кению монополистов, основывгзощих свою промышленность на I 
своем владельческом праве, а не на капитале и конкуренции"^^, 

осё это , с определенными, разумеется, особенностями, име̂  
ло место и на Алтае. Царь был здесь одновременно и заводчи-' 
ком к помещиком, но куда более крупного масттаба, чем любой I 
из уральских заводчиков. Демидовские предприятия на Алтае 
возникли на крепостном труде. После перехода заводов к царю ■ 
крепостнический труд не только сохранился, но многократно 
увеличивался в связи с особой значимостью и возможностями 
владельца и расширением масштабов производства. Тысячи кре
стьян на территории, занятой ныне Алтайским краем, ;-:емгров- 
ской. Новосибирской и Восточно-Казахстанской областя:чи, были, 
приписаны к заводеш. Только в соответствии с указом Сената I 
от 24 июля 1759 г . Алтайским заводам было дополнительно при-: 
писано я Томском и Кузнецком уезде 12 823 души мужского пола 
"или сколько их при проверке окажется". А проверка значитель; 
но уточнила эту ии^ру, и в действительности к заводак! было 
приписано 2С 324 дуач мужского пола^^ .

Канцелярия Колывано-Боскресе'яского горного начальства, 
представлявшая на Алтае интересы царя, стала монополистом в 
организации здесь горного производства, управителем всеми ,п.о> 
лаш  на громадной территории. Она самым непосредствен;гым об
разом вмешивалась даже в те вопросы, которые были оста.влены 
в ведении местных органов государственной власти.

Крестьяне, начавшие заселять территорию будущего горного 
округа по собственной инициативе, продолжали играть решающую 
роль в освоении края и после 1747 г .  Вместе с тем на Алтае, 
даже в более значительной степени, чем на Урале, крестьян -

12), В. Ц.Ленин. ПСС, т . 2 . сто . 416-417 .
,13)ГААк, ф .1, оп.1’ , д д .^ З ,7 4 ,1 0 7 ,1 7 ^ ,2 8 5 ,3 2 8 .
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скал колонизац’ия была поставлена в непосредственную завкси -  
wocTb от интересов горного производства и постоянно била пред- 
i-jTOU самого пристгшьного внимания заводской администрации.
Еще Демидов, вернее его приказчики, поселили в деревнях груп
пу крепостных, насильственно переведенных на Алтай для исполь
зования в горном производстве и для обеспечения заводов и руд
ников продоводьствием."Канцелярия Колывано-Воскресенского гор
ного начальства, опираясь на поддержку правительственной ад- 
министрац»ш, организовала насильственное вселение на Алтай 
пришльа со всей Сибири. Было организовано переселение добро
вольцев. Причем царь и его представи.тели весьма мало счита
лись с тем, что пришлые были нужны и в других районах Сибири 
в силу слабой заселенности всего края. Интересы самих приш -  
лых вообще не учитывали. Постепенно заводское начальство по
ставило под строжб1йший контроль внешний приток населения, а 
также внутреннюю миграцию крестьянства. При решении вопросов 
о переселении власти прежде всего учитывали потребности з а -
В vДOB•

Таким образом, вамечание В.И.Ленина о теснейшей связи ко
лонизации Урала с интересами уральской горнопромышленности в 
полной мере относится и к Алтайскому горному округу.

Пониманию ^изни алтайской приписной деревни помогает ле -  
НИНО кая характеристика бар1Динного хозяйства. При всем свое -  
обрааии приписной деревни, при её несомненном отличии от по
мещичьих хозяйств России в Алтайском горном округе были на
лицо все четыре признака барщинного хозяйства, отмеченные 
В.И.Лениным в его работе "Развитие капитализма в России"^ .

Первым признаком феодальной вотчины В.И.Ленин считал 
господство натурального хозяйства, когда крепостное поместье 
представляло собой целое, находящееся в очень слабой связи 
с остальным миром. Алтайская вотчина царя в полной степени 
не могла быть таковой. Продукция металлургических заводов 

поступала государству. У Алтайского горного округа были 
широкие внешние связи как внутри страны, так и вне её преде
лов. И тем не менее всё время проявлялось стремление к обо- 
соблеиностй, замкнутости, к максимальному обеспечению пот- 
ре бнс j't ей округа за счет внутренних возможностей. Заводская 
администрация стремилась получить на месте максимум возмож—

14) В.И.Ленин. ПСС, т .З ,  с т р .184-185.
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ного, даром, опираясь на рладельчоокое пргшо 1'аря. ri? г'л< .-. а- 
стеровкх пополнялись ?.а счет рекрутских наС'ороч :-з п ; . : ; . ' х  
деровс-пь. |1р'иппсьое KpscebBtiCTBO ььпол^иио з-и; л;';слм;,'-' ^'сть 
работ, иеобходиьг.'Х для загодов, поотав-ляло п р е д о - о л } г ,  ’ у- 
рс-ч, пеньку, деготь и ;/погое другое. Приппс-а': . .pi ч у, е 
и ХУП1 в. втягиьмась в товарпо-денекныо стношенея, Ь д и у п о :: 
ьыра; е̂нии оценивалась сто1з.*ость различных вхДоп заЕ0;;п: п;с ра
бот, поставлялось на заводы продоЕОльствпе по определенньм 
цепам. Заводское начальство поощряло частную кресть.чпс!:ую тор
говлю. Но ьсе это Б пределах горного округа. Так, 23 сентяб
ря 1748 г. Канцелярия Колывано-Воскресенского горного качгдь- 
ства запретила приписным крестьянам продавать хлеб и другие 
ceflbcKoxo3fltiCTB0HHne продукты кому-либо кроме заводов и за
водских обывателей.

Как и помещичий крестьянин, приписной алтай.ских заводов 
имел собственное хозяйство, владел зем ле!;, пользовался угодь
ями. Причем возможностей у него было много больа;е, чем у по
мещичьего крестьянина. Зe: '̂л t̂, пригодной для хлебопагествд,бы
ло в то время в пределах округа в избытке, барской запсткн не 
было. Собственность императора на землю Ener.tie проявлялась 
весьма слабо. Крестьяне первкльи освоили эту терпиториа, ког
да она ещё никому не принадлежо-та,и владели угодьями на ппа- 
вах за х в а та , на правах первоосваивателя. Парь присвоил эти 
земли, нс поскольку Канцелярия Колывапо-Воскресенского горно
го начальства непосредственно земледдлием не,заним алась, ад
министрация очень редко вмешивалась во владельческие права 
приписных на землю. Начадьник Алтайских горных заводов ге 
нерал Озерский отмечал, что крестьяне считают земли, которы
ми пользуются,своею неотъемлемою собственностью, и "понятие 
это до т'_кой степени укоренилось, что самые'отдаленные слу -  
хи об уотановлекпи позе|.:ельного налога и денежных сборов за 
пользование угодьями возбудили бы у пгиписнух неблагоприят
ные ч у вства", а введенное действительно поземельное обложе -  
нне могло бу "поднять в мятеж все 145 000 приптюных кресть
ян .15)

Б докум'; тах мы находим немало фактов прямого пооа',рения 
эиводског, г ;.: :истр8!'/си коестьян в и,х хозяйствовании. При -  
чб" поо;.;г это носило иногда деле наснльствентрй харак -  
т е г . Стг :.' сь ског,ее закрепить приелкх, поселениях на за  -

3 3 ' ’ Сво ’, законог|0ло>ея:и;. и гасноря>:с;ш;. ' ,с т р .10.
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эодской территории, Канцелярия Колывено-Воскресенского гор
ного начальства приказнвала.чтобы они "хлебопаяество разводи
ли пооядочно.без лемности и с прилехаккеь.'*и требовала от мест
ных властей за  поселенн1ЛИ "смотреть накрепко и к тому оных 
принуулать н е о с л а б н о . Известно немало фактов наказания 
крестьян за  недостаточное занятие хлебопашеством. Таких 
крестьян в первув очередь брали в рекруты, назначали насиль
ственно для переселения. Администрации горного округа нужно 
было эконокгачески достаточно мощное крестьянское хозяйство, 
чтобы оно могло дать.больше заводскому производству.

3 ./ I.Ленин отмечал, что в эпоху ■»^еодализиа "собствв 1̂ нов" 
хозяйство крестьян на своем наделе было условием помещичьего 
хозяй ства, имело цельв "обеспечение" не крестьянина -  сред -  j 
ствами к жизни, а помещика -  рабочими рукгили"^' . Подобно 
этому хозяйство приписных крестьян для царя и заводской ад -  
мииистрацйи имело значе.;ке лишь в смысле его использования 
для нужд царской заводской вотчины, для обеспечения заводов 
ргбочими руками.

При всем своеобразии обстановки и представлений припис -  
ных об их правах на землю, которой они пользовались, право « 
царя как землевладельца выступало подчас весьма отчетливо.
Оно проявлялось во вмешательстве в любые земельные споры 
крестьян, в стремлении ограничить количество земледельцев, 
не выполнявших заводских повинностей. Пока не было принято 
решение о запрещении новой приписки к заводам, заводская ад
министрация часто ставила государственных крестьян и разно -  
чинцев, живших в пределах округа,перед выбором: либо выпол
нять наряду с приписными заводские повинности, либо уйти.
До конца 70-х  годов ХУШ в . к заводам было приписано немало 
крестьян, пришедших на Алтай с покормежными билетами. Для 
них согласие на приписку было единственной возможностью по
лучить разрешение на поселение на землях округа. При позе
мельных спорах ПГ1ИПИСНЫХ крестьян с государетвенннми и даже с 
казаками заводская администрат’кя чаще всего выступала на сто- 
соче приписных.обосновывая это тем, что они выполннют завод
ские г'эинн'ости. Во всех этих случаях землепользование при- 
пиенн.. крестьян выступало как своеобразная компенсация их

5 7 Г ’ г ЛАк '~<т' . 1 . оп .1 ,  д .1 5 2 , л . 4.
17) В.И.Ленин. ПСС, т .З ,  стр .184.
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заводских отъаботок. Иными словами, надел крест:-'3ника слуг.ил, 
как отмечал В.И.Ленин^для барщинного хозяйства "как би нату
ральной заработной платой . . .  или средством обеспечения поме
щика рабочи4:и руками"-^” .

Приписной, так же как помещичий, крестьянин, был прикреп -  
лен к земле. Но прикрепление здесь было иным. В полном смысле 
навечно,потомственно приписной крестьянин был прикреплен не 
к земельному участку, а к заводам, к горному округу, и его вы
ход за  пределы обширной заводской территории был невозможен.
А для удобства эксплуатации приписной закреплялся за  опреде - 
ленным слободским, позднее волостным ведомством, записывал -  
ся в определенной деревне, из которой не мог свободно пересе
литься без разрешения администрации.

Положение приписных при всём его своеобразии в основном 
соответствовало и третьему условию существования барщинного 
хозяй ства, отмеченному В.И.Лениным. Приписка к заводам обес
печила личную зависимость приписных крестьян от царя, от за 
водской администрации. В официальных документах, в том числе 
и связанных с крестьянской реформой, почти постоянно подчер
кивалась зависимость заводских повинностей приписных кресть
ян от факта владения ими землёю владельца заводов. В рапорте 
начальника Алтайских заводов генерала Озерского от 31  октя
бря 1858 г .  указывалось, в частности, следующее: "Главное 
Алтайское начальство смотрело на обязательные работы кресть
ян по заводам как на прямую повинность за  уступку, сделанную 
Кабинетом в лично принадлежащих государю императору аем -  
л я х .. ."^ ®  . В другом документе заводские работы приписных 
названы барщиною ва землю^^ . Иными словами, всё  сводилось к 
определенным экономическим обявбшностям человека,пользовавше
гося землёй, перед её хозяином.: Разумеется, такая экономиче -  
ская зависимость была, как была она в любом барав<нном хозяй
с т в е , но главное, решающее -  это внеэкономическое принужде -  
нив, обусловленное правами владельца заводов на личность при
писного крестьянина. В одном из документов в "Своде" А.Влахо- 
пулова труд приписных прямо назван принудительнш'^^ .

Хотя приписная деревня имела для внутреннего развития 
больоте возможности, чем помещичья, к ней относится ленин -

13) В.Я,Ленин. ПСС, т .3 ,с т р .1 8 4 ,
1Э) "Свод законоположений и распоряжений.. . " ,с т р .10.
20) Там же, ст р .2 1 .
21) Там же.
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ское положен;;• о крайне низком, р'/тинном состоянии техники в 
>:озя/:стпе крео^'ьян, "задавленных ну.'.д^Я, прикиг.енных лично.. 
эпйиск:.'остьй к умственной тем н отой "^ ', Многим псиписнкм не 
поаюгали даге хорошие природное условия для ведения сельско
го хозя.Чотва. Заводские работы отрывали крестьянина от соб
ственного хозяйства часто в самое лучшее для полевых работ 
время. Приписная деревня была почти поголовно неграмотной.

Как н на Урале, о котором писал 3 . И.Ленин, крепостниче
ст в о , бывшее в своё время источником развития едтаКской про- 
мыпленности, становится позднее причиной её упадка. Основан- 

ая на крепостном труде мастеровых, принудительной эксплуа -  
тагии приписного крестьянства, алтайская промышленность ста

ла отставать, а после отмены крепостного права и потери де
шевой подневольной рабочей силы пришла в упадок. Крестьянское 
хозяйство оказалось более жизнеспособным. В бывшей приписной 
деревне, как и по всей стране, после отмены крепостного пра
ва стали развиваться капиталистические отношения. Однако ещё 
долгое время на .^лтае сохранялись пережитки старого крепост
ничества, от которых избавила алтайских крестьян только Ве
ликая Октябрьская социалистическая революция.

2 2 ) В,И. Ленин. ПСС, т . 3 , стр. 186.
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Л.П.Белковец 

О МЕСТЕ И.Г.ГМЕЛИНА В ИСТОРИИ РУССКОЙ
наУки.

Историк, занимающийся различными вопроса?ли истории Си
бири ХУШ в . ,  не может обойти своим вниыанием дневники и за 
писки участников экспедиций, проводившихся Академией наук 
в Сибири в 1733-1743  и 1768-1774 г г .  В составе акадеьтическо
го отряда первой,вошедшей в историю под именем "Великой Се
верной" или "Второй Кахгчатской", экспедииии был профессор 
Академии наук И.Г.Гмелин.

В результате этой экспедиции появились два основных тру
да Гмелина: четырехтомг1ая "Флора Сибири", фундаментальное 
ботаническое сочинение, изданное в Петербурге, и четырехтом- 
ное же "Путешествие по Сибири", увидевшее свет в Геттингене 
в 1751-1752 г г .^ Ч  "Путешествие по Сибири", являясь путевым 
дневником, содержит массу интереснейших сведений по различ- 
HHV1 вопросам сибирской истории, этнографии, археологии и 
другим наукам.

Иоганну Георгу Гыелину менее всех  повезло в историче -  
ской литературе. Написаны большие статьи и исследования о 
научной Деятельности и ученых трудах других участников ок- 
спедииий: Г.Ф.Миллера, Г .В.С теллера, С.П.Крашенинникова^ .
О Г^елине же можно найти лишь отдельные биографические све
дения, перечни м ест, посещенных им во время путешествия, 
краткую и не всегда верную характеристику обстоятельств ого 

отъезда за границу и выхода в свет его основных трудов^ , а

1) S ib ir lc a  , 6ive h ls to r ia  olantarum S ib i-
r ia e .T .1 - 4 ,P etro p o li,1747-1769; Reiss durch S ib ir ie n .B d .1 -4 , 
G Sltin-en, 1751- 1732.

2> Укажем лишь некоторые:C .В.Бахрушин.Очерки по истории i 
колонизации Сибири. Научные т р у д ы ,т .З .ч .1 ,1 9 5 2 : Его .же. Г.Ф. 
Миллер как историк Сибири . В кн.: Г.Ф.Миллер. Кстория Сиби -  
ри", Т .1 .М .-Л .,1 9 3 7 ; А.И.Андреев. 'Груды Г.Ф.Миллера о Сиби -  
ри. Там же; А.И.Андоеев, Очерки по источниковедению Сибири.
Й/Ш век (1 половинаЧ Бы п.2.й.-Л . ,1965 .

3) Г.Ф.Миллер. История Академии наук в Петербурго,"Мате
риалы для истории Императорской Академии наук". Т .В .С П б.,
1890 ; русский биографический словарь",М ., 1916; о тр ,393-397-, 
Kurze Kachticht__von dem Leben und R6ioen Nerrn Dootoris lohann 
Georg Gicelino.Gottingen,I75O; August Frid rich  Bo;<s Geschichte der 
herzoglich ViurteoberEischen Kberhard Carls U niversitat zu liib in jen . 
'Tubingen,1774; 1опглд Georg Gmelin.1709-1755.Der Erforscher G ib lr i-  
en s.b in  Geden'Kbuch.Kunchen,1911.
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Taiace менее краткую оценку "Флоры Сибири", данную в свое 
время академиком Ф.Рупрехтом и в основном повторяемую дру -  
гими авторами'^ .

Официальная точка зрения на "П1'тешествие по Сибири",как 
"сумкительное", бросающее тень на русский народ и его веру, 
закрепилась позднее з известном труде П. П.Пекарского®'^ и пе
решла в советскую л и т е р а т у р у О д н а к о  еще в прошлом веке
А.А.Пыпиным была сделана попытка дать другую, более объектив
ную оценку этого труда'^\ которая нашла место и в произведе
ниях некоторых советских авторов” .

Анализ "Путешествия по Сибири" И.Г.Прелина должен стать 
предметом специального исследования историков. Такой цели 
автор статьи не ставил перед собой, поскольку прежде всего 
необходимо показать роль и место Г\1влина в истории русской 
науки, его филoco■tcкиo и общественно-политические взгляды, 
значение его научной деятельности в Академии наук. Зги воп
росы до сих пор остаются невыясненными несмотря на то,что 
в последние годы в связи с изучением истории русской науки 
и Академии наук в России, а также истории географического 
и естественнонаучного исследования отдельных ее районов, в 
том числе и Сибири, многие авторы вольно или невольно обра
щаются к Гмелину’  .

Оставляя источниковедческий анализ "Цутешествия по Си
бири" за рамками данной статьи, необходимо все же отметить, 
что все толки о его "сумнительности", появившиеся в офици -  
альных кругах Петербурга сразу после выхода "Путешествия* в

4) Ф.Рупрехт. Материалы для истории Ишератор^кой Акаде
мии наук по части ботаники. Приложение к УП тому Записок 
Иып.Академии наук", №3. СПб, 1865, с т р .4 -5 .

5) П.П.Пекарский. История Императорской Академии наук в 
Петербурге. Т .1 ,  СПб., 1870, с т р .448-452.

6) Примером может служить Советская историческая энцик
лопедия", т .4 ,  М .,1963, с т р .472-473. л гпй 1 RQ?7 )  а !Пыпин.  История русской этнографии. Т.4,СПО.,loa^i,
стр^^25-2Э 4.^о^ Очерки из истории русских географических 
исследований в 1^25-1765 г г .М .,i9 6 0 , с т р .141-142 . .пс~.

Э) "История естествознания в России . 1 1 .м . . iw i-,
"История философии в СССР". Т .1 ,  М. ,1968 ; ’’История Акаде^и 
н^ 5 Г сССР^Гт :1 Т м. - Л . . 1958; В.и:Греков.Указ . с о ч .  ; А.А.Лзать- 
ян  ̂ М И Болов, ft. А. Гвоздей кий и др. История открытия и и с 
следования Советской Аз ИИ. М.,1960; ^ в ^ х  ХУИвестиях западно-европейских путешественников и ученых лУШ 
века. Иркутг", 1968.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



- 1 6 -

С 'э т , ьакрепленике в оценке П.Пекарского и перешедшие в со - 
Еетскую литературу, не имеют нечего общего с действитель- 
костьи.

Совершенно непредвзятое, с присущей Пгелину объектив
ностью, отмеченной ухе некоторыми авторами^® , и юмором
изображение в дневниках существовавших в Сибири порядков, 
прославившейся неслыханным взяточничеством иарской админист- 
рании, грабившей местные народы Сибири, нельзя отождествлять 
с хулой на русский народ и Россию. А тот факт, что "Путешест 
вие" было издано в Германии без особого на то разрешения кан 
целярии Академии наук и без соблюдения установленных ею цен
зурных условий, и что 1\(елин, нарушив контракт с Академией, 
не похелкл вернуться в Россию из Тюбингена, куда быв отпущен 
на год в 1747 г . ,  еще более,усугубил участь дневников.

Не будучи переведенным на русский язык и переизданным,

ставшее библиографической редкостью, *Г1утешвствив по Сибири* 
мало использовалось исследователями. Сделать его доступным 
и для историков, и для широкого круга читателей, которые най 
дут в нем интереснейшую картину сибирской действительности 
первой половины ХУШ BCKCi -  необходимая задача советских ис
ториков.

Автором данной статьи сделана попытка на основе аиалива 
научной деятельности и философских взглядов ГЧ<слина опреде
лить его место в истории русской науки. Выяснение этих воп
росов необходимо для выработки научного подхода к его тру -  
дам, которые могут служить источниками по истории Сибири, 
для определения истинности сообщаемых им сведений,в спосо
бе преподнесения и опенке котормх автором, естественно.ска
зались его мировоззренческие позиции. Это может внести оп
ределенный вклад и в характержстику подлинного лица молодой 
Академии наук в Петербурге, членом которой в течение 20 лет

был И.Г.1Ч<елин, с точки зрения того , что она представляла 
собой в первые годы своего существования, какие проблемы ин
тересовали ее членов, каким образом была подготовлена та  на
учная почва, на которой смог произрасти ватем гений К.В.Ло - 
Моносова.

И.Г.Гмелин родился 12 августа 1709 г .  в семье извест -  
кого тюбингенского аптекаря и химика, ставшего родоначадж -  
ником широкой ветви ученых, на протяжении почти двухсот

.;.У каз.со ч .,Т .4 .стр .228-23а1о Ь 81Ш  Georg Grneim.
1 7 0 ? -  ' ■ - r f o r ic h e r  S i b i r i e n s .S .2 0 .
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ЛС? господстповавпой в тюбингенском университете. Обучение 
в нон, благодаря своим прзкрасшн способностями, Гмолин на -  
чал будучи трлнадцатилетним нальчикои. Это обучение строи -  
лось на основе последних достижений европейского эксперимен
тального естестзознаник, основы которого были эалохенц Га
лилеем и Декартом в первой половине ХУП в . Пчелин слушает 
лекции по ботанике, физике, хим̂ ии, медицине, ({■илософии у 
известных профессоров, совершенствуя свои знания в химиче -  
ОКОЙ лаборатории отца и домашнем кабинете натуральных ред
костей.

По окончании университета в 1727 г . ,  воспользовавшись 
советом своего бывшего учителя, философа и физика Г.Б.Бюль- 
<{>ингера, етав1»вго одним из первых  ̂профессоров молодой Лкаде- 
иин наук в Петербурге, восемнадцатилетний'14<елин пр>ибывает 
в Петербург, где в 1728 г . получает из Тюбингена диплом док
тора медициш!.

Здесь Гмелин получил отличную возможность совершенство
ваться в качестве сторонника опытного естествознания, участ
вуя вместе с акале(<ином Ю.Г.Дювернуа в анатомировании слона 
и привозимых в Академию для освидетельствования трупов,при
сутствуя при опытах в физической лаборатории Бюль^ингера, 
совершая ботанические прогулки в окрестностях Петербурга, 
составляя каталог собрания минералов кунсткамеры. Богатые 
собрания библиотеки Академии наук и захватывающие научные 
споры ученейших мужей Европы в профессорском собрании спо
собствовали углублению и расширению его знаний.

В 1731 г ,  единодушным решением акаанмического собрания 
он был возведен я должность профессора химии и истории на
туральной, хотя его научная и педагогическая деятельность 
началась годом раньше, когда он официешьно вступил в служ
бу Академии и читал уже курс лекций по медицине, а зетем и 
по хи!^ии, публиковал научные стаьи в "Комгчентаршях" и науч
но-популярные очерки в "Примечаниях на Ведомости*.

Анализ этих публикаций свидетельствует о постепенном 
становлении Гмелина-ученого, интересы которого лежали в 
различных областях знания, а также его стихийно-материали
стического мировоззрения, соответствующего передовым идеям 
времени.

Европейское естествознание. По ;шрактвристикв Ф.Энгель
с а , к началу ХУШ в . только начйнгию рю)вкватьсл. Некоторо -  
го завершения к этому времени достигф{\то£ько механика, ма-
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T^raTifwa, астроногкя. 'и зк к а  находилась еде на начальной 
ступени развития, xiuojh только что освободилась от алхимии 
геология еще не вьппла из зародышевой стадии минералогии, 
поэтому палеонтология еще совсем не могла существовать. На 
конец, в биологии занимались главным образом еще накоплен 
ем и первоначальной систематизацией огромного материала,ка 
ботанического и зоологического, так и анатомического и со 
ственно физиологического. О сравнении меяду собой фор.» киз 
ни, об изучении их геогпафического распростр'^-'ения почти eiij 
не могло быть и речи^^ . j

Но самым характерным для этого периода было своеобразно
общее метафизическое мировоззрение, в цент .г которого ctohj  ̂
представление об абсолютной неизменяемое ■■■ природы, Соглас»
ему естествоиспытатели считали планеты, рельеф земной повер! 
ности, климат, флору и фауну неизменными, в природе отрица -
лось всякое развитие. Вплоть до появления в 1755 г . "Всеоб
щей естественной истории и теории неба" Канта они признава
ли "бокественныИ толчок", единовременное создание мира тво] 
цом.

Анализ научного наследства Пделина позволяет делать вы 
вод о постепенном отходе его от метафизических представле ■ 
ний и появлении в его ыировоззф)ении элементов эволюционных 
воззрений.

Особенно интересной в этот период времени ( 17Э 0-1733гг. 
является деятельность 1\»елина на поприще популяризации на
учных взглядов и открытий, борьбы с суевериями и мистикой, 
которая велась на страницах выходивших в Петербурге с 172S j  
г .  "Примечаний на Ведомости". В их издании участвовали noq-i 
ти все академики. Тот факт, что статьи печатались без ука -  
заний фамилий авторов, дал возможность Б .Е . Райкову утверж-j 
дать, определяя автора одной статьи, что "Гмелин-старший >
мало пис^^популярных статей, и его интересы лежгши в иных
oблecтяx■^^'. Однако многие источники, которые удалось обна
ружить, свидетельствуют о другом. Так, в первом томе "Исто 4 
рии Академии наук СССР" указы вается, что И.Г.Гмелин был ав

тором статей "О алхимии" и "О делании фарфора"^^^ Р.Град-*

11) Ф,Энгельс. ДиЕшектика природы. U .,1 9 6 9 ,с т р .9 -1 0 .. g „ „  .. ----------  -----------12) B.E.PaiiKOB. Очерш по истории гелиоцентрического 
мировоазоения в России. М .-Л .,1947 . ст р .2 4 3 .

13) йстория Академии наук СССР". Т .1 ,  ст р .1 1 9 .
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ыан, поместивп1кй очерк о Гмелине в памятной книге к 200-ле
тию е г о , кроме этих незнвает еще несколько гмелиновых ста
тей на "Примечаний": "О ма4«онтовнх кост/пс", "О симпатии и 
антипатии", "О темпераментах", "О вулканах", Как выяснилось, 
сведения о них были взяты Градманом из опубликованной еще 
при кизии Гмелина "Галереи портретов" (Bildersaai ) Якоба 
Брюкера^'^ и долглы соответствовать истине.

Авторство niCBiiHa подтверхсдается также часто встречаю -  
щимися в "Путешествии по Сибири" ссылками на ту или иную 
его статью в "Примечаниях",

Кроме того, редакторы 9 тома полного собрания сочине
ний М,В. Ломо:юсова высказывают предположение, что П,(елин 
был тек :9 автором очерков "О морских червях", "О размноже
нии морских червей" и "О отечестве морских червей и их ро
д а х ", помещенных в "Примечаниях" 1733 года. Эти очерки, по 
их мнению, являются критической и очень обстоятельной свод
кой известных из литературы того времени данных о строении, 
биологии и размножении корабельного червя, а также о мерах 
борьбы с ним^  ̂ .

"Примечания на Ведомости" сыграли большую роль в пропа
ганде учения Коперника в России, cTopoHHHKaiai которого были, 
за исключением Сигеэбека, все петербургские профессора^® ,в 
обсуждении проблем материи и движения и других научных проб
лем. Примечательно, что И.Г.Гмелин вместе с Г.Ф.Миллером,
Л,Эйлером и С .Б. Бекенштейном составляли нечто вроде редак
торского Совета, обсуждавшего предназначаемые к печати 
статьи.

Авторы 1 тома "Истории философии в СССР" считают, что 
большинство ученых, работавших в этот период в русской Ака- 
демг.и, было атомистами. В подтверждение этого они ссылают
ся на приводимое в "Примечаниях" 1731 г .  высказывание неиз
вестного автора о строении метерни^'^ , Как выяснилось, это 

высказывание принадлежит Гмелину в статье "О симпатии и ан
типатии", ГДЕ он с научных позиций пытается объяснить различ-

14 ) Jaoob Brucker,Iohann Jacob H aid .D lldersaal.A ugsburg ,17^0,

15) M.В.Ломоносов. Полноэ собрание сочинений.?.9 ,М .-Л .,
, ст р .3 2 7 , 7G0.
16) Б.Е.Райков. У каз.соч ., сто. 186-187.
17) "История философии в СССР", т .1 ,  стр .313 .

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  20 -

ного рода явлс:ш я кпвг.Ч к неживой природы, вызывак'!дие су - 
СЕОрЧЯ у лэдоП.

"Натура", -  пкист Ппелин, -  содсфжит в себе vienvvtHHHe 
iiai.f т ел еса ". "Сии телеса суть легки, субтильны и зело силь
ны. и онке от учонкх разно назнваг.тся", а гг.юнко гСогризц^иХа, 
l.'atf.ria 5ubtili.4,Ator-.^ (Pprticulac) *'■3 которых Нн В сем ркзгОВО 
ре caoBOKtoai п>'лкнки (употреблять хотим)". Из этих пнлинок 
состоят все тел а , и в "  какие бы мал1;о частицы и как бы да
леко оные нс разошлись, то однакок оные натуру того i-елого 
содерйсат, отчего они отделилкся", и "весь воздух пылинками
разных бесчисленных телес в зело далеком расстоянии зара 
у.ен .

Признав Гмелина автором статьи "О си.чпатии и антипатии" 
мы должны признать, что ему же припадлег.;.т кзлог.сник д етер -
министичесшх взглядов, о которых идет речь в этой же 
ме^®^. Гмелии начинает статью словшли; " . пзкки суть сего

то

подлинного мнения, что в статье ничто без довольно;- приз.. - 
ни, из которой бы предложенное действие довольно изъяснено 
быть могло, не приключается. Чего ради те,которые еще и по
ныне в том мнении пребывают, якобы вещи са).ш собой пр.оисхо- 
дить и возрастать могли, ныне не зело почита;отся. И в сем 
состоит сущая должность физика, что он все отчасти на небе, 
в воздухе, на земле и под землею случающиеся, отчасти же 
искусством чинящиеся приключения из истинных и дов,ль.ннх 
основательстЕ и причин производить и он;е объяснять тщал-
сп и20^

Интерес Гмелина к некоторым гносеологическим вопросам

проявляется и в мысли о бесконечности и постоянном совер -
„21)ыенствовании человеческого познания"'*' , Р роли эксперимен

тального и теоретического исследования''* .
Гелья серия статей П-'елина в "Примечаниях на Ведомюсти" ■ 

"0 вулканах", "0 трясении земли", "0 мостах, огнь из себя 
BH6pacuBafja;:ix" ,  "О мш.'Онтоеых костях" интересна для и ссл е
дователя как свидетельство определенного уровня воз;зрений 
на геологическое строение и возраст Земли. Статья "С) мамон
тоьнх костях" появилась кад otiuuik на вызвавшее полс;;.;;:ку с

18) О симпатии и антипатии. "Псторическия.гонеашогиче- 
ския и 1 оографическия примечания- на Ведомости .СПб. „1731 , 
стр .195 .

19) "йстория философии в СССР". Т. 1 , ст р .3 1 5 .
20) О симпатии и антипатии, ст р .1 7 3 .
21) Там же стр . 174 .^ , ,2 2 )  I .G .G u e lin .K e iso .. ^ d -3 ,a .349 .
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об'.цетю В.Н.Тоткщева о находках в Сибири мамонтовых костей. 
Но автор строит свои рассусдзнчя и на основе имевшегося э 
кунсткомеро большого количества таких костей. Прелин, опро
вергая !г-1ев'Туи место легенду о том, что кости эти принадле
жат и се; чао ^̂ ивуи!сму под землей звесч , величиной со слона, 
черного гв ет а , с двумя рогами, котогие оный как хочет позо- 
р;.ч;;БГ.ть может", соглагкс^тся с Тати,1,овым, что Мамонтовы кос
ти схо:пм со слоновьими 23) а затем, у.̂ :е будучи в Сибири, от
мечает, что ископаемые кости принадлежат не только слонам, 
ко и быкам"'* .

Особенно ин'тересен BIiвoд автора, проходящий через все 
эти статьи , что Земля о момента творения претерпела боль
шие изменения. Вывод этот подтверждается находками костей 
кскопаекых чивотт.-х, рассеяных по всей Земле, янтаря с за - 
мурованш.'!,-и внутри мквотнили , что говорит о его жидком 
ш;рнонач.яльком состоянии, окаменелых животных и растений, 
а также многими наблэдсниями о двюлении морей.

Б статье "О местах,огнь из себя выбраеызавцих' Плелин 
высказывает интересные мысли о роли вулканической деятель
ности в образовании сопрс.че;гного рельефа Земли. "Горы, ко
торые t.'N ныне видим, н.: за  что иное почитать надле:г:ит, как 
только за  части гор, и они в сие состояние жестокими тря
сениями земли приведены. Как сия жестокая сила в нашей зем
ле 'теГ.ствовала, то она и землю над собой конечно вверх под
нять долженствовала. Многие места, как оная сила перевела- 
с я , опять опустились и в прежнее свое положение пришли..." 
Однако автор сразу же оговаривается, что вовсе не считает, 
что ншла ееиля никаких иных перемен не имела, как только 
от трясения. "Божественная истина о всемирном потопе всег
да праведна пребывает и к изрядным физическим рассуждени
ям повод подать может", -  заявляет он, наглядно демонстри
руя противоречивость своего стихийно-материалистического

23) О костях,котопые из-под земли выкапываются, а особ
ливо о так именуемых мамонтовых костях. Исторкческия,генеа- 
логнчоския,. . .  ".Спб.,17.30,с/р..332; В.Г..-ирэоев в "Лсториог- 
рафии-Сибири'Ч iiieMt0030,196.31 на стр .62  считает автором этой 
статьи Б.Н.Татищева. Однако из содержания этом статьи и ее

1(’32 г .во все  не следует,что ав-
^‘ 1Ь-продолжения в "Примечаниях _ _ 

торство принадлежат В.Н.Татищеву, материалы которого испол 
зуются И.г.ГЗ^олиК1П.;,согласизи;1.мся или споряпр^ш с выводами 
1'атищева. Кроме того, Гмелин в третьем томе г.
Сибири" на стр .158  ссылается на эту свою ст

' т .E d3 ,3.160.

Петешествия по 
атью.

' I .G .G n e lin .R e ise .. .
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С ато1.;ист;!чеекис ;-;о позиций подходит Гмолин и к рекаь’ию 
i:oKOToprix паучннх проблем физики и хкнии. В третьем и плтом 
томел "1Сом:;еитарксв" опубликованы три его статьи : "О слоистых 
лучистых камнях", "О целочных солях,являюгцихсл постоянной со
ставной частью растений" и "Об увеличении ве са  некоторых тел 
при прокаливгшии" , Первая ст а т ья , являясь образцом описа

i
ния структурного строения окаь;енслостей, интересна выводами : 
Г\!'’ли;)а о различии последних с минералами и возмолснон их про- j 
иохождении из створчатых животных морских глубин, а также о ' 
возможно более широком объеме Балтийского моря в древности.

Статья об увеличении веса  тел при прокаливании еввдетель^ 
ствует об интересе 1\;елина к актуальным проблема)^ соЕромонно( 
науки. Известно, что с начала ХУШ в .  химики начинают вияснят!. 
сущность горения и окисления и прибегают к так называемой те'' 
рии .г^логнетона, выдвинутой немецкими химиками Г.Шталем и И.Б1 
хером во второй половине ХУП в . ' .  Согласно этой теории су 
ществует особое начало горючести, флогистон, входящий в боль
шей или меньшей мере в состав всех  тел и придающий им способ
ность гореть. Создание этой теории говорит о неспособности 
объяснить процессы горения и окисления с позиций механисти
ческой атомистики, согласно которой комбинации первичных ато
мов не могут дать качественно новых образований вещества^®] 
Лишь создание химической атомистики трудами Ломоносова и Ла
вуазье полож;:ло конец этой теории. Но интеоесно, что еще в 
1730 г .  Гмелин критически подходит к ней. Он называет сомни
тельным предполокекне о присоединении флогистона к прокали -  
ваемой материи, оспаривая результаты проведенных другими опы
тов и считая, что для получения верных результатов необходи
мо производить опыты и в безвоздушном пространстве, чтобы 
частицы воздуха не примешивались к прокаливаемой материи^?

Именно непонимании роли воздуха при горении и обжиге мс-

2 5 ' О местах, огнь из себя выбрасывающих. "Лсторическия, 
генсалогическия . . . " ,  СПб,1733, с т р .5 3 ,5 7 .

2 в ) I.G.Gmelin.De r a d i i s  a r t i c u la t is  lap idais.C om m ontarii Лса- 
doKiao t.cieiitiaruD  P etrop o lita n a e .T . p ,17 23 ,p 2 ‘v6-2b^^; De sa libua  a]
ca lib u s  f i x i s  plantanim.Com a.T.5 . P .277-2'34; Da augnento pon derls , 
quod capiunt quedam corpora,dum  igne calolnantur.C om m .T .5 , p . 263-27

27) "История естествознания в России". Т .1 ,ч .1 ,с т р .3 5 2 .
2Я' ‘ "ольшая Советская ЭнцикЛ опедия".Вы п.2,т.25,стр.378.
29 I.G.Gm elin von der Vergrooserung des Gewichts e in lg e r  

Korper.v.ann s ie  im Feuer c a l c in l r t  v.erdon. P husikallsche und medi- 
ziniKche Abh;mdlungen der K eiserl^^  Akademie der W lssenschaften in  P e te rsb u rg . B d .2 ,R ig a ,1 V 8 j,s .9 2 ,9 /.
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таллов приводило исследователей к признанию особой огненной 
материи, как это было с Р.БойлеыЗО-)^

оначительный интерес представляет антиалхшлическая статья 
Гмелина. Алхимия закончила свое существование в середине ХУП 
в .  с появлением трудов вышеупомянутого Бойля, положившего в 
основу элементов различные по ^орме, движению и величине кор
пускулы вместо принятых алхимика1.ш различных сочет^аний серн, 
ртути и соли'^^^. Но и БрИпь, и некоторые другие химики этого 
времени еще не отошли до конца'от алхимии, сохраняя уверен
ность в превратимости металлов. Увлечения алхимией продолжа
ли еще существовать. liieuHO злободневностью солидной по раз
мерам статьи Г\;елина и актуальностью ее в борьбе с алхими
ческими увлечения;.!!! русских масонов объясняется ее перевод 
на русски!: яз!.;к в 1731 и.переиздание в 1765 г . Статья пред
ставляет собой иктерееннй рассказ об истории алхимии. Не без 
юмора повествует автор о деяниях известных адептов и разобла
чает -секреты глхи;.гичесного искусства. Показав вред алхиьгиче- 
ских увлечений, он отмечает и частичную пользу алхимии в со з
дании "крепкой водки", капель, огнестрельного пороха, фарфо
ра .

По неизвестным причина)  ̂ не была опубликована речь Плели- 
на "О начале и прогрессе химии", произнесенная на тор.жест 
венном академическом собрании в 1732

Участвуя во Второй Камчатской экспедиции, Гмелин проделал 
огромную и многообразную работу. Его исследования касались 
буквально всех отраслей знания. Он пристально изучал флору 
и фауну'Сибири, организовал метеорологические наблюдения и 
делал их сам вместе с барометрическими определениями высот, 
собирал образцы трав,животных,птиц и минералов, исследовал и 
шнеральные источники, проводил испытания руд, делал зарисов
ки, используя свое умение отлично рисовать, проверял правиль
ность карт, вел путево!] дневник, обращая самое серьезное вни
мание на быт, религию, обычаи и занятия местного населения.

Вернувшись в 1743 г . в Петербург, Гмелин приступает к

17.31

30) "История естествознания в Сибири". Т .1 ,ч .1 ,  стр .352 ,
31) Там же ,стр ..351-352.
■32) О алхимии. "Историчеокия, генеалогическия . . . *  СПб.,
. с гР. 3 5 -1 1 0 ,1 2 7 -1 4 3 ,1 4 9 -1 6 7 ,2 1 7 -2 3 2 .
33) История л,.аде,'Л1И наук в СССР .̂ Т .1 , стр. 119.
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об 'гботке собранного кгатериала, намереваясь издать обшир1шй
тр"д по ботанике, зрологии и мотералогии Сибири. Однако ему
удалось обработать и издать лишь ботанические материалы в
четырехтомной "флоре Сибири", два тома которой увидели свет
yse после его смерти. Пятый т ш , посвященный тайнобрачным ра-
стениям,так и не был издан. "Флора Сибири" заслужила высокую
оценку ботаников, начиная от К.Линнея и кончая современными
русскими и зарубежными ботаниками и стала настольной книгой 

44 )
ДЛЯ НИХ*^^ .

И.Г.Пделин расположил растения по естествепныти семейст -  
вам Джона Рея (1 6 2 8 -1 7 0 5 ) , которые были усовершенствованы сов 
ременником Гмелкна, лейденским профессором Ван Ройоном, в зя в 
шим, по словам Гмелина, видовые наименования К.Линнея, но не 
принявшим его половой метод®^ . В том, что за Гмелином затем 
последовали и С. П.Крашенинников, в сочинении " Be pliintio lugi'j 
o i s * ,  и редактировавший два последних тома "Флоры Сибири" 
С.Г.Рмелин-младший, Е .Г.Бобров, автор статьи "С.П.Крашенинни 
ков как ботаник", видит влияние консерватизма Г\»елина, Прав
д а , он замечает при этом, что сочинение К.Линнея "S p e c ie s p l.i t  
taru rf, положившее начало новой систематике растений, появи -  
лось в 1753 г . ,  за  д ва года до смерти Шелина, когда уже бы
ли изданы два первых тома "Флоры Сибири

^втору трудно спорить с известным ботаником, не будучи 
специалистом в этой области, но он находит все же необходи -  

' ыым высказать ряд замечаний по этому поводу.
Известно, что и классификация Д .Рея, и более стройная 

и простая К.Линнея явились одним из этапов создания естествен
ной систематики подлехгицого изучению научного материала. Обе 
были искусственники системами, так как являлись средством для 
осуществления цели -  удобного способа группировки предметов, 
"продуктеики человеческого ума, нгшязанныии им природе"^ . 
Классификацию К.Линнея делал искусственный принцип, положен-

Я4) lobarmis G eo r jii Gmelini. Reliquas quae supersunt commer- 
c i i  e p is to lic i  cum Carolo Linnaeo,Alberto Hallero.Gullhelmo S t e l le l  
e t a l . . .  .S tu ttg a rtia e ,1 8 6 1 ,p ,1 8 .

•JVnpeXT.Указ. С О Ч . , стр, 4 -5 ; Quellen und Studlen zur Gesctiichte
Bezleungen im XVIII Jahrhunde

G eorcii G m elini.R eliquas... ,p»7 .
36) Е .Г.Бобров. С.П.Крашенинников как ботаник. Ботаниче- 

* журнал^. М.-Л. ,1 9 5 5 ,т .1 5 ,ст р ._ 1 5 2 .ОО I **С/ЧП1_топ I/п/* та *# m/чм УЧ л  ̂ п • .«ч О ш
ский

174.

Х у  Р> IU.1 .  иа а .1 а а а
371 "Большая Советская Энциклопедия", вы п .2 ,т .25 ,с»р .173-]
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ный в ее основу -  число, величина и расположение тычинок и 
пестиков, то есть произвольно взятых признаков, в результа
те чего некоторые растения, относимые теперь к oflHOtiy отря
ду,были причислены им к разным классам.

В этом смысле более естественной была система Рея , наз
ванного И.((.Мечниковым "Линнеем ХУП векгГ^ , так как осно
вывалась на совокупности всех внешних признаков и, главным 
образом, на форме и строении цветков, листьев, корней и пло- 
дов^^^. Как отмечал Ф.FVnpexT, из нее развилась потом есте
ственная система Жюсье ■ ,

Возможно, стремление Гмелина выбрать наиболее естествен
ный метод привело его к этой системе. Во всяком случае, он 
отмечгш в письме к Г.В.Стеллеру, что хотя и этот метод иног
да спорит с природой, он является одним из самых естествен
ных. Рассмотрев ряд методов классификашп, принятых различ
ными учеными, он высказывает здесь замечательнув по глуби -  
не мысль, что "после стараний столь многих ученых мужей ка
жется, что природа нгиг будто не хочет подчиняться закону?
По поводу же видовых изменений К.Линнея, являющихся однм! 
из главных достижений его систематики, Гмелин пишет, что 
со временем они получат всеоба{ее признание , > ак  как ими 
он пытается выразить врожденные признаки видов

Отношение Гмелина к вопросу о наличии пола у растений 
также не дает возможности говорить о его коясерватиаме. Пе
реписка его с Линнеем свидетельствует ових совместном высту
плении против профессора ботаники в Петербур<^ Сигезбека, 
оспаривавшего учение о полах рштений как безнравственное 
и по названию, и по сущ ествуй . Именно Гнеия1 обработал в 
издал известное письма Р. Квмер^>цусв об оплодотворанма ра
стений, пролежаваеа в неизвеетиоста болев 50  л ет . Ученик 
Гмелина И.Г.Кельрейтер стал nepajai ученш а Петербургской 
Академии наук, своими замечательнша работв1в  у г л у б и  
учение о роли цветка как органа полового раамиоженая .

38) И.И.Мечников. Очерк вопроса о происхождент ввдов. 
Избранные биологические произведения.Изд-во Ап СИ.г,15Я>и,
С тр • 1. о»39) "Большая Советская энциклопедия",вып.2 ,т . 3 6 ,стр.
291.

40) Ф.Рупрехт. У к а з .со ч .,ст р .5 .
41) loh am ils G eopcii G uelin i.

с т р .2

R ellq u a s .. .  ,р .7 .
42) Там же. Предисловие.
43) К.К.Серебряков.Очерки по истории ботанм1«.М . ,1341 ,
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К сояалеки», представляется затруднительным выявить о т - 

нлшеиие Гмелина к вопросу образования видов растений и з -за  
отсутствия в хранилищах Советского Союза опубликованной в 
1750 г .  в Тюбингене его речи по случаю вступления в долж
ность профессора ботаники, где он обсуждает этот вопрос 
В литературе на этот счет имеются различные мнения. Так, 
Г.Фехтинг, правда без ссылки на источник, говорит о том, 
что ГЪелин высказывал определенно мысль о возможном образо
вании новых видов путем гибридизации^'®^ Рупрехт же счита
ет , что он высказал в этой речи сомнение по поводу склады
вавшегося у Линнея убеждения, что "породы растений могут 
приумножаться через двойное смешение". "Гмелин сказал в 
ней, -  пишет Г^прехт, -  что произведениями скрещенного оп
лодотворения могут быть приумножены разные оттенки цветов 
и .что этим самым доказывается совершенное сходство с царст-j 
вом животных, но что помеси растений не новые растения, а 
только непостоянные видоизменения, Гмелин видел в культу- I
ре растений пробный камень для решения вопроса, что такое 
вид и что такое видоизменение. Вид Остается неизменным"'^®)
Как видим, суждения Гмелина схожи с позднейшими мыслями П.С 

постоянстве вида и его естественных разновидно-Палласа о 
47)ст я х ^ 'Ч
Являясь превосходным натуралистом, сталкиваясь во вре

мя путешествия с огромным многообразием животного и расти
тельного миров, пристально наблюдая зсизнедеятельность ра -  
стений и животных, Гмелин задумывается и над проблемой ада-* 
птации растений к условиям внешней среды'^®^. Этим он не -  
вольно предвосхищает взгляды Ж.Бюффона о происхождении ви
дов путем изменяемости видовых признаков под влялнием внеш-* 
них условий, развитых затем в эволюционном учении Ч.Дарви
на.

44) I.G.Gmelin.Sermo academicus de novorum VeKetabillum nosi.44  ̂ A  ̂Л__j___V4-. - . .. . 1nvfcreationem  divinaju exortu.Adduntor Prograrem ad Panegyr.hano .Inv, 
ta to r  e t  propter m ateria nexum D .R .I.C am erarii—de sexu plantaruii 
S p isto la .T u b in g en ,1750.

45) Hermann V ochting.tfber Bluthen-Anoraalien. Jahrbuoher fu r  
w iEs;enschaftliche Botanik. B d,31 .B e r lin , 1897, s . 595.

46) I,I\npexT . У к а э .с о ч .,с т р .8 .
47) И.If.Мечников. Указ .со ч . ,с т р .2 7 .
48) "История философии в СССР", т .1 ,  отр ,313 .
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о том, что элементы эволюционных ноззрения П4елика ук -  

репнлись в результате более тесного сбли2:ения с природой, 
свидетельствует и тот факт, что в "Путешествии по Сибири’ 
он не только вновь констатирует ншгичие геологических изме
нений на Зе>.(ле, находя им все новые подтвертщения, ко и про
должает попытки объяснить эти иаменения.

Здесь он отходит ухе от теории дилсвианизма, категориче
ски отвергая роль всемирного потопа в образовании рельесфа 
Земли. "Эти изменения, -  пишет Гиелин, -  происшедшие с необ
ходимость» и без всякого чуда, открывавт нем прекрасную до
рогу для объяснения бесконечно многих явлений в природе, ко
торые мы прежде не могли объяснить? Признавад роль вулкани
ческой деятельности, он выступает также против односторон -  
него объяснения геологических изменений на Земле деятель -  
ностью вулканов и бурь^^ .

Я хотя для философских воззрений Гмелина характерен, как 
и для большинства его современников, деизм, так как он приз
нает факт творения всего сущего на Земле "высшим существом", 
01’о ,как видим^нe играет ухе более никакой роли, и развитие 
гивой и неживой природы осуществляется по другим законам.

Для истории географии представляет интер>ес переведенное 
на русский язык С.П.Крашенинниковым и изданное отдельно пре
дисловие к 1 тому "̂ ЬлОры Сибири" Гмелина, "как первая попыт
ка в России дать физико-географическое описание района"®® , в 
данном случае Сибири. В этом очерке, получившем высокую оцен
ку географов®^' и ставшем сейчас библиографической редкостью, 
И.Г.ГЧлелин дает характеристику речной системы Сибири, называ
ет 130 рек и речек и привадит сведения об их судоходности, 
об особенностях русел и берегов, о волоках. Такой хе характе
ристике подвергнут и рельеф Сибири, горные хребты, степи и 
л еса .

Как отмечают авторы коллективного труда "История откры -  
тия и исследования Советской Азии", от Гмелина до наших дней 
идет и "представление об основных орографических особенно -  
стях строения рельефа Сибири, и наименования главнейших водо
раздельных хребтов", например. Станового и Яблонового. При -  
чем характерно, что представления Гмелина о направлении этих

49
5
5

19)1.G.G:
10) в .и .
11) Oska

G m elin .R eise.. .  . Bd.3 ,8 .1 57 . 
о.И .Греков. У к аз.со ч ,, стр. 137-138. ..
Oskar Peschel. Geschicnte der krdkunde.^u;■!unchen ,1365 ,8 .411 -

412.
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хребтов, яснованные на личных наблюдениях и распросних дан- 
инх, полностью подтвера:дены выводаии KOBetimKx исследсваиий, 
которые опровергли существовавшиз после Гмелина предотаг.ле- 
ния^^\

Полностью подтверждаются даннн»гл современной науки и дру
гие выводы Гмелича: что географическая гранииа между Европой 
и Азией • проходит по Енисею, за  которым начинается и другой 
рельеф, и другие, не встречаемые прежде, животные и растения; 
что "земля зaбa^;кaльcкиx мост в рассуждении других знатно вы
со к а "; "восточные стргин, в одной имррте лежащие, холоднее 
западных" и т .п .

Гмелин одним из первых обратил внимание ученого мира на 
явления вечной мерзлоты в Сибири (опровержение его сведений 
о вечной мерзлоте можно было встретить еще в первой полови
не XIX века^^^; на основе барометрических наблюдений, прове
денных в Астрахани И.Лерхе, сделал вывод о понижении уровня 
Каспийского моря над уровнем океана.

Как для географов, так и для историков очень интересны 
постоянные указания Г\1елина в "Предисловии" на то, где "ро
дится хлеб", так как "земля тучная, пс я плодородные и к 
земледельству весьма способны и луга,сочную траву проиэра -  
стающие, особливо для содержания скота удобные", а где не 
родится ничего, так как "земля к произрастанию хлеба почти 
не способна"®^ .

Зоологические исследования И.Г.Гмелина .были частично 
опубликованы Академией наук в "Новых Комментариях" 1752 -  
1753 г г . .  Это статьи о выхухоли, кабарге и степном баране-

аргали. Они были переизданы и в кратком переводе на рус
ский язык в сборнике "Содержание ученых рассуждений Импера
торской Академии наук* с пометкой редактора о том, что ав
тор их "на историю животных не меньше трудов употребил,как 
на описание растений

52) А.А.Азатьян, U.И.Белов, Н.А.Гвоздецкий и др. Указ, 
с о ч ..  с т р .307-309.

53) ц.Сумгин. К истории изучения вечной мерзлоты почвы 
в пределах СССР. "Северная А зи я",1 9 2 6 ,к н .З ,с т р .41.

54) "Перевод о предисловия,сочиненного профессором Гме- 
линкм к первому тому Флоры Сибирской". СПй,1В47.

55) И.Г.Гмелин. Выхухоль,по Лат.Диз aquaticus exotioua. 
Содержание ученых рассуждений Императорской Академии наук

(изданных в первых четырех томах Новых К01Л1ентариев) " . Изда
но в СПб, при Императорской Академии наук (без го д а ),с т р .5 3 .
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Статьи содержат описание внешнего вида и анатомического 

строения вншеуказанннх животных, условий и мест их обитания, 
использования их местными жителями и отличаются от всех 
имеющихся ранее сведений об этих животных те1/, что составля
лись они не "понаслышке", а опытным ученым, предназначавшим 
их "для ученого св е т а ".

Все сказанное позволяет делать вывод о том, что Гмелин 
многое сделал для развития нового периода русского естест -  
вознания, начавшегося в ХУШ в . .  Характерными чертами его 
явились попытка создания единой, охватывающей всю природу, 
научной картины мира, основанной на атомистически предста
влениях о веществе, на признании изменчивости Земли и всей 
Вселенной и на принципе сохранения вещества и движения, на
копление геологических, геогр^ических и биологических све
дений, систематическое и всестороннее развитие эксперимента, 
новые методы и стиль научного творчества^®^.

Последние годы жизни й.Г.Гмелиьа, ставшего профессором 
медицины и ботаники в Тюбингенском университете, отмечены 
несколькими медицинскими статьями, редакторской работой и 
плодотворной педагогической деятельностью, а также обширной 
научной перепиской с учеными многих стран.

И.Г.Гмелин не написал больших научных трактатов, где бы 
последовательно изложил свои научные взгляды (слишком много 
времени заняло сибирское путешествие и обработка собранных 
мвтеригигов, да и умер Гмелин в возрасте 46 лет, в 1755 г . ) .  
Но некоторые его мысли, находимые в различных работах, сви
детельствуют о том, что их автор был ученым-энииклопедистом, 
стоявшим у истоков эксперимвлтального естествознания в Рос
сии и находившимся на переднем крае борьбы между метафизи
ческим взглядом на природу, как на нечто застывшее и неиз -  
менное, и новым, видевшим ми{) в развитии. Эти мысли ГЧ̂ ели- 
на, в которых он сумел предвосхитить то, что было научно 
обосновано лишь столетие спустя, обеспечили позднее интерес 
к его трудам А.Н.Радищева и Ч.Дарвина.

56) "История естествознания в России", т .1 ,  с т р .185-186.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



Н.Ф.Емельянов

ВОЕННО-АДаИНИСТРАТИВНЫЙ АППАРАТ СИБИРИ В ПЕРВОЙ 
ЧЕТВЕРТИ ХУШ в . И СРЕДСТВА ПО Е1̂ 0 СОДЕР/ХАНКЮ

В царствование Петра 1 Сибирь играла большую роль в ' 
общественной и хозяйственной жизни страны. Она уже орга
нически была связана с ыногонациональным государством, В 
эпоху буршхх преобразований экономической и политической 
структуры общества реформы, проводимые в жизнь правительст
вом Петра 1 , не могли не ск азаться  на положении Сибири. Они 
ярко проявились в переустройстве военных гарнизонов и адкш- 
иистративных учреждений, были связаны с экономией средств 
по содергсаниэ жалованных людей как представителей военно
административных органов управления Сибири, усилением экс
плуатации трудящихся м асс.

Для уяснения сущности эксплуатации народных масс и по -  
литики феодального государства по отношению к Сибири в 
правление Петра 1 показ военно-административных преобразо
ваний занимает одно из главных мест в освещении неиссле
дованной еще истории петровских преобразований в Сибири. В 
дореволюционной и советской исторической литературе о со 
ставе и численности жалованных людей Сибири в первой четверЧ 
ти ХУЫ в . имеются отрывочные, далеко не полные сведения, за ' 
исключением данных на 1710 и 1722 г г .  Н. Новомберг-
ский в архиве Оружейной палаты в Москве обнаружил 
ведомость сибирских городов со сведениями о жа -  
лованных людях за 1700 г . ,  которую он опубликовал в

l )  Ю.А.Гагемейстер. Статистическое обозрение Сибири.
СПб,1854, (Сведения показаны на 1710 г . ,н о ,  возможно, в 
книге сделана опеча'^ка, эти данные относятся ,к 1722 г . ) ;  
П.А.Словдов. Историческое обозрение Сибири, СПо.,18S6 (дан
ные на 1709 г . ) ;  П,Н.Милюков. Государственное хозяйство Р о с-, 
сии в первой четверти ХУШ столетия и реформа Петра Великого. 
СПб., 1892 (некоторые сведения за  1705-170G г г .  по р у с с к о е  и 
нерксскому населению); М.Клочков. Население России при Пет
ре Великом по переписям того времени. Т .1 , СПб., 1911 (опреде - j  
лена численность населения Сибири по данным переписи 1710 г . I  
Б.О.Долгих. Родово!, и племенной состав народов Сибири в ХУП i 
М ..1Э60 (дана численность нерусского населения на начало 
ХУШ в . У;  Б.М .Каоузан, С.М.Троцкий.Движение населения Сибири 
в XN'i в ,  "Сибирь ХУП->5̂ Ш вв'*.,Н овосибирск,1962 (данные за 
1722 г . У;  "История Сибири".. Т .2 ,  Л ., 1968.
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Ска прсдстакллст большой имтерес, поскольку таких 

за  этот год в литературе нот, к гону же она до 
10 ге использована при иссле.тозак'и эпо.хи Петра 1.

• ;:’.:атольиом анализе сведения этой ведомости как 
1'отко установить численн;-й состэв сибирскоП зд - 

liii, слутсилчх людей, дене:л-;о, хлебкъ'е я солянке 
за  службу, об'дое количество их на начр-гто >УШ а . ,  

кслк-гестзо слуг.'лых людей, слу.'Л1Вт;лх с пазни за хлебное жа- 
лованьа, состаз тяглах людей в Сибири, подати и оброки,кото- 
рч_е, они вносили в пользу государства, размеры денежной и 
хлебной кезны вСибири, состав ясачных людей, размера ясака,- 
Езимаеного царской казной с них, недоимки и др. Все данные 
ведомости дахтся поуездно. При сравнении этого источника с 
другими, вчшелшими КЗ отдельных уездов в 1700 г . ,  особенно 
по Тобольску, Томску, Hapiiuy, Кетску и др. городам, подтвер
ждается достоэорность сведений сводной ведомости сибирских 
городрэ, опубликованной Н.Ново?ибергским. Видимо по незнанию 
или неизученности этого периода многие Историки Сибири до 
с :х пор пользовались сведениями, относящимися к разным уездам 
в отде.сьности. В.И.Петро^ в 1966 г . ,  пытаясь выяснить проис -  
хо-дден;:е сибирского казачества, не смог привести данных в 
его численности на 1 четверть ХУШ в . и сослался только на то, 
что Сийирокий приказ ходотаиствовал в 1725 г .  о содержании в 
Сибири 8?85 слу.чилых людей, без объяснения причины ходотайст- 
в а'̂  .̂

Автору данной статьи удалось в 1963 г ,  обнаружить новые 
иатериелн о численном составе жалованных людей в первой чет
верти в. в Центральном государственном архиве древних ак
тов ( цГАЛА)̂  . Это в основном отчеты, ведомости и табели Си -  
бирского приказа и Сибирской губернии.которые составлялись на 
осмова1ИН описей городов, дозорных книг и переписей населе
ния ко-гга ХУП и первог. четверти ХУШ яв. По содержанию эти 
докумсьты перекликаются с ведомооты) сибирских городов,опуб
ликованной Н. Нсвомбергоким, только составлены были для позднего

2) Н.Новошбергокий. В поисках за материалами по истории 
Сибири. СПб- 1906.

с '  В.И.Петров. К вопросу о социально1.( происхождении си- 
Снрс; г̂о казачества (ХУЕ-неовая половина XIX в в . ) .  "Экономи
ка. управление и культура Сибири ХУ1 -  XIX в в . " ,  Новооибирс-к, 
1£о6.

4) ЦГАДА, разряд ХХ1У, дд. 1 и 25.
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времени. Они в целом позволяют уяснить к5»!5нония в поло- 
ьснкй администрации и служилых людей, особенности проведе
ния первой и второй областных pof|iop?̂  в Сибири в первой 
четверти ХУ1Е в . ,  финансирование этих мероприятий з а  счет 
средств казны, собираемых, с тяглого^населения Сибири, цент
рализацию государственного аппарата в связи со складыБаю1ем 
абсолютизма в России. Все вышеперечисленные опубликоватшэ 
и неопубликованные материалы позволяют в какой-то степени 
осветить избранную нами тому.

В состав жалованных людей Сибири входили разные группы 
населения, находившиеся на военных, административных и дру
гих службах и получавшие от государства жалованье: служш1ые 
люди, ружники, подьячие, воеводы ( администрация у езд о в ) .с т о 
рожа, плотники, кузнецы, ямщики, служилые татары и калмыки 
и другие.

Слухилые люди были основной массой .жалованных людей и 
играли большую роль в заселении и освоении Сибири, особенно 
южных и восточных уездов, где они составляли больше половины 
русского населения. Если проанализировать численный состав 
населения уездов Сибири с запада на восток в конце ХУП в . ,  
то можно убедиться в увеличении доли жалованных людей: в
1700 г ,  в йуринском уезде -  9 ,2  %, Верхотурском -  1 1 ,6 ^ , То -  
больском -  45 %, Тюменском -  4 6 ,3  %, Пелымском -  60 %, Тар -  
ском -  8 5 ;5  %, Томском -  6 5 ;8 ,  {^энецком -  70 . Они нас -
читывали половину русского населения Сибири в 1700 г .

Жалованные люди относились к неподатноцу населению,нес
ли службу за оиределенное жалованье или просто по указам пра
вительства были на государственном обеспечении. Жалованье вып
лачивалось за  счет присылки его из Европейской России и до
ходов местной казны, доходы последней составлялись за  счет 
сборов с тяглого населения. В конце ХУП в .  собираемых средств 
с населения Сибири еще не хватало на покрытие расходов по 
содержанию военно-админ.;стративного аппарата. Недостающие 
средства присылались из центра, из царской казны..

С началом преобразований в России правительство Петра 1 
лихорадочно искало дополнительные источники пополнения каз
ны. В 1697 г .  во главе Сибирского приказа встал думный 
дьяк А. А. Виниус. % и нем начался пересмотр штатов 
военно-управленческого аппарата Сибири, было установлено

5 ) Б.И.Щунков. Очерки по истории земледелия Сйбири.
(ХУП В .1 ,  И ., 1956; ЦГАДА, Сиб.приказ, к н .1279 ; Н.Новомберг- 
ский. У каз.соч .
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по табели строго опредсло>г.;се ко.ю тестзо жалованных ладей в 
ка»;дои у езд е , с определенной нормой жалованья, для всей Си
бири они давались до SS92 человека с суммой окладов км 34615 
руб. 72  к о п ., 15331 чет. 6 четвериков ржи, 5549 чет. 4 четве
рика о вса , 8355 п}'дсэ соли®^. фактически их число и суыла ок
ладов резко превыаали установленные нор.;ы по табели.

В 1700 г .  жалованные люди жили во всех уездах Сибири,где, 
по данным Н.Новомбергского,в 1700 г .  находилось 19 воевод, 
под ко1.;андованием которых в гарнизонах насчитывалось 10849 
человек слуяилнх (в том числе подьячие, толмачи, кузнецы и д р .) 
с денежны?.! окладом им 61031 р у б ., с хлебным окладом 32729 чет
вертей ржи, 20796 четвертей овса и 19903 пудов соли. Кроме 
служилых людей на денежном, хлебном и соляном жалованьи нахо
дились ямщики, жившие в 5 ямах (2 5 0  вытей около 1200 чело -  
век) с выплатой им 5400 рублей, 2865 четвертей ржи, 2865 чет
вертей овса , ружников 294 человека с выплатой им 891 рубля,
729 четверти ржи., 451 четверти овса , 334 пудов соли^^. Таким 
образом, всех  жалованных людей в Сибири в 1700 г . насчиты -  
валось около 12770 человек вместе с ямщикам;1 . Оклад халован- 
ньд! людям в 1700 г .  составил 67373 рубля, 36360 четвертей ржи, 
24122 четверти овса , 20314 пудов соли. 1984 человеклслужилых 
людей и з-за  малых размеров хлебного жалованья и нехватки хле
ба в семьях служили полностью с пашни, 349 человек получали 
додаток жалованья из казны к собираемому хлебу с небольших 
пахотных участков, то есть 20 % служилых ладей были тесно свя
заны с сельским хозяйством. Ямщики в 4 ямах (около 1000 чело-- 
век ) ш е л к  свои земельные наделы и занимались также хлебопа -  
шествои.

По сравнению с установленными дьяком А.Биниусом нор
мами фактически в Сибири было на 1957 служилых людей боль
ше .выплачивалось денег больше на 26416 руб., ржи на 17398 
ч е т . ,  овса на 15247 ч ет . и соли на 10548 пудов. Нормы дья
ка А.Виниуса предусматривали сокращение численности жало -

f '  ЦГАЦА, разряд ХХ1У, д .2 5 ; л л .1 -4 0 . 
/ )  Н.новомоергский. У каз.соч.
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ванных людей менее, чем на 1/5, а нормы выдачи денег слу- 
хилым людям уменьшились почти наполовину, ржи в 2 ,2  раза, 
овса в 4 раза и соли почти в 2 ,3  р аза . Сибирский приказ рас

считывал на т о , что Сибирь могла уже перейти на самообеспече
ние, что некоторые служилые люди занимались земледелием,что 
сибирский рынок расширялся и некоторые потребности можно бы
ло удовлетворить непосредственно за  счет местных доходов.

Таким образом, правительство хотело сэкономить средства 
для других нужд, но сразу не решалось провести сокращение 
жалованья,боясь взрыва возмущения служилых люде".. Об этом 
говорят данные по изменению численности жалованных людей и 
перерас1феделении им жалованья в первой четверти ХУЦ в . В 
1706 г .  служилых людей было 10854 , то есть на 5 человек 
больше, чем в 1700 г . ,  а денежный оклад составлял уже 
59840 руб. или сократился по сравнению с 1700 г .  на 1191
руб. 8)

Среди всех уездов Сибири по численности служилых людей 
выделялись Тобольский, Тюменский, Томский, Якутский, Иркут
ский, Тарский и Красноярский, то есть пограничные уезды.То
больский, Тарский, Тюменский и Томский уезды были близки к 
Джунгарии, Красноярский, Иркутский и Нерчинский уезды под
вергались нападению южных кочевников. Якутский уезд включал 
земли на северо-востоке и востоке Сибири, был окраинным у е з 
дом. Командный состав сибирских гарнизонов был многочислен
ным, составлял почти 10 % всего  личного со става , конные и 
пешие казаки и драгуны составляли основную массу служилых 
людей.

Численность служилых людей оставалась почти на прежнем 
уровне. Кроме служилых людей,на жалованье находились в 1706 г . 
ружников 192 человека с денежным окладом 778 рублей, подъ -  
ячих -  131 человек (524  рубля), городничих -  8 человек (5 6
рублей), сторожей, плотников и кузнецов -  146 (5В8 рублей), 
ямщиков -  1185 человек с окладом им 5200 рублей, весь денеж
ный оклад ямщикам был установлен в 1706 г .  меньше, чем в 
1700 г , на 200 рублей, численность ямщиков с 1700 по
1706 г . колебалась в пределах 1200 человек, по 5 человек на 
выть или пай. Всех людей, получавших жалованье в Сибири, в 
1706ГОД было 12519 человек с денежньм окладом 66966 рублей, 
то есть по сравнению с 1700 г .  уменьшилось вочти на 250 
человек, соответственно уменьшились и авплаты денег на 407

8) ЦГАДА, разряд ХХ1У, д .1  ,лл .& -18 .
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рублей. Состав гарнизонов претерпел некоторг.-е изменения. В 
1706 г .  не стало в гарнлэонах рогуистроа, атаманов, есаулов 
и других, но стали доэольотвоваться за  счет гарнизонов ни -  
щие, уменьшилось число пушкарей, беломестных казаков, слу -  
жилых татар и рудников, за счет этого численность пеших и 
конных казаков возросла. В это время были введены новые 
чины вместо старых -  полковники, подполковники, поручики, 
капитаны, как это было в регулярных войсках.

К 1710 г . ,  по данным U .Клочкова, численность служилых 
людей в Сибири составила 9626 семей с 30308 душахви м.л.®  .
(в т .ч ,  1340 семей с 3764 душами м .п . отставных служилых 
людей), кроме того бьшо ямщиков -  1591 семья с 4868 душами 
м .п ..подьячих -  220 семей с 623 душами м .п .,  обротчиков -  
194 семьи с 577 душами м .п .,  ружников и церковнослужите -  
лей -  1119 семей с 4029 душами м .п . К 1710 г .  состав си
бирских гарнизонов претерпел некоторые изменения, числен - 
ность служилых людей в некоторых уездах сократилась, осо -  
бенно в Якутском, Иркутском, ТУринском. В свою очередь, и 
р других у езд ах , Тобольском, Тюменском, Тарском и Томском,

количество служилых лццей увеличилось. Вместо выбывших в 
отставку служилых людей вновь поверстывания в службу лю -  
дсй почти не производилось. На сдужбе находилось 8386 че
ловек, меньше, чем предусматривалось дьяком А.Виниусом. 
Вместе с тем жалованных людей к 1710 г . в Сибири было 
12750 семей с 40405 душами м .п ..Л о  сравнению с 1706 г.ч и с
ло их увеличилось на 231 се;.;ью, по сравнению с  1700 г . бы
ло меньше на 22 семьи. Объясняется это тем, что оыла оора- 
зована Сибирская губерния, возросло число подьячих, ямщи
ков и ружников, вновь были введены солдатские подразделе
ния, прибавилось около 500 беломестных казаков, в то же 
время резко уменьшилась численность пеших и конных каза -  
ков, почти на 2500 человек, не стало на службе татар и 
калмыков. В 1712 г . расходы Сибирской губернии по содер
жанию жалованных людей состгшляли 66952 руб. По сравнению 
с 1706 г .  они уменьшились на 14 руб., хотя численность жа
лованных людей возросла^

Т”я первого десятилетия ХУШ в.'характерн а перестройка 
сибирских гарнизонов, сокращение некоторых командных чи
нов, уменьшение численности обслуживгиощего персонала,уве-

Э) М.Клочков. У к а з .с о ч .,с т р .61-70 .
10) П.Н.Милюков. У к а з .с о ч .,е т р .348-349.
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личение численности рядового со став а , административного ап
парата, ружников и ЯШИ ков. Все это находилось в теской свя 
зи с преобразованиями, которые проходили в Европейско?. Рос -  
сии*

Во втором десятилетии ХУШ в .  произошло ухудшение- в от
ношениях с гаными кочевникш/и, что требовало несколько пе -  
рестроить вновь сибирсотте гарнизоны. Была создана rpyriiia 
крепостей на зшею-тх окраинах Сибири. 20 декабря 1720 г'. Се
нат ук81зал платить жалованье служилым людям в прежних раз -  
мерах. В 1724 г.служилые люди несли службу, помимо 19 у езд 
ных городов и входивших в уезды 9 острогов, в 5 крепостях 
Иртышской линии; в ЯмышевскоИ -  132 ч е л .. Семипалатинской -  

284 , Усть-Каменной -  114, Омской -  197, Келезинской -  55 
чел. или всего  772 человека. В гарнизонах проходили службу 
8723 человека с окладами 57150 р у б ., 28873 чет.ржи, 16332 
ч е т .о в с а , 16689 пудов соли^^ . Численность служилых людей 
по сравнению с 1700 г .  уменьшилась на 2126 человек, из ко
торых часть еще раньше ушла в отставку, некоторые группы 
служилых людей были сокращены за  ненадобностью, поверсты -  
вание в служилые люди производилось в меньших размерах, - 
тем не менее сибирские гарнизоны не потеряли сво'ю значи -
MOeVb. *

К 1724 г ,  правительство сократило выплату денежного и 
хлебного жалованья по сравнению с 1700 г .  на 3881 рубль, 
3856 ч ет . ржи, 4464 ч ет . овса и 3214 пудов соли. В то , же 
время резко возросла численность жалованных людей в связи 
с увеличением управленческого аппарата, ямщиков и ружников в 
Сибири, русское население Сибири с 1700 по 1 7 2 4 год уве -  
личилось примерно в два раза, естественно, возросли функции 
по управлению и обслуживанию этого населения. Жалованных лю
дей в Сибири стало около 15000 дворов (подсчет наш,- А вт.) с 
населением 48445 душ м.п .^^ , то есть по сравнению с 1700 г . 
их стало больше примерно на 2200 человек, но расходы средств 
остались в пределах 1700 г .

Предложения думного дьяка А.Виниуса к 1724 г .  были про -  
ведены в жизнь односторонне, за  счет сокращения жалованья 
служилым людям. С проведением подушной переписи и у ст а 
новлением подушных податей и оброков правительство

5ii л л .1 -4 0 .
Указанная статья , ст р .1 5 3 .
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i-тра 1 порелло к новой перестройке поенно-едминлстратпз- 
;i’o гшпзрата Сиблри. В связи с тем, что слу^^улые люди -  
зеуледельр,;! б;;;;и в 1724 г ,  зачутслени в разрдд крестьян- 

разночинцев и на них полояокн тадятл и оброки, числен - 
ость сл;/;1илых лр-'деи во многих гарнизонах сократилась .Для 
ко.мплектованил их по штатам правительство а 1725 г . при- 
!азало недорослей сибирских дворян и детей боярских ис -  
ользовать для укрепления сибирских драгунских полков, а 
екрутов, набранных в Сибири, использовать для уконплек -  
ования сибирских пехотных полков^^^.

Таки-ы образом,в Сибири регулярные войска зау-еняли от- 
вды казачьей службы. В результате таких мероприятий 
равит! льство сократило выплату служилым лодям ржи, во 
иогих уездах отменило выплату овса, а если где и оста -  
ило, то существенно сократи-ю оклады, отменило вообще 

плату соли, ввело оклады круп по 1 ,5  четверика на че- 
овека. В земледельческих уездах детям разрешалось слу- 
ить с пашни. Итоги преобразовании были следующими; с 
комплектованием крепостей Иртышской линии,куда постепен- 
0 стали переводить казачьи отряды (то ость казаки пере -  
одились из внутренних районов Сибири на окраины), в це- 
DM штаты гарнизонов Сибири увеличились на 70 человек и 
вводились до 9131 чел. с денежной выплатой им 58201 руб., 
Б369 чет.ржи, 6271 чет .о вса  и 1120 чет.круп. Экономия 
вс'дстБ составила 2504 чет.ржи, 10061 ч ет .о вса , 16689 пу- 
5в соли. Дополи.]тельно была введена выплата денег 1051 
/ 6 . ,  уч итывая вновь добавленных 70 человек, и 1120 чет.

По сравнению с 1700 г . гарнизоны сокращались на 
М8 человек, расходы денежных средств на 2830 руб., рнси 

6360 ч е т .,  овса на 14525 ч е т .,  соли на 19903 пуда. В 
1зультате этого замысел А.Винйуса оказался выполненным 
чти полностью,

В целом вся Сибирь в ХУП -  начале ХУШ вв . была под 
фввлением Сибирского приказа, находившегося в Москве. 
1иницей административного деления Сибири был уезд, где 
1Лнота власти сосредоточивалась в руках воевод. Воеводы 
|ра' .пли уездами при помощи аппаратов приказных ил:1 
>еа.жих изб; дьяков, подьячих и писарей, опираясь на во-

3) 1Ю ЗГизд.1, т.УП, Г' 4301.
О ЦГАДА, разряд ХХ1У, д .2 5 , л л .1 -4 0 .
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енные гарнизоны слукилых людей. Уезды,в свою очередь,делились 
на станы, присуди (районы), волости и остроги, слободы, села 
и деревни -  поселения русских земледельцев. В станы, присуди, 
остроги и слободы обычно назначались приказчики, в селах,сл о
бодах и деревнях в помощь им избирались старосты. Посадское 
население городов объединялось в общины во главе со старостой, 
делилось на сотни, пятвдесятки и десятки, во гласе с сотскими, 
пятидесятскими и десятскими. Коренное нерусское население бы
ло разделено на волости, в которых власть находилась в руках 
князьков, представителей родо-племенной знати. В начало ХУД в . 
в Сибири было 19 у ездов, которые были объединены в более круп
ные областные единицы -  разряды: Тобольский, Томский, Енисей -  
ский и Якутский. Главенство во всей Сибири принадлежало Тоболь| 
скому воеводе. Тобольск считался своеобразным центром облирно • 
го края. Такая система просуществовала вплоть до создания гу
берний.

Административная реформа коснулась и Сибири в связи с от
крытием на ее территории губернии с центром в Тобольске во втО' 
рой половике 1711 г!*)Губернатор сосредоточил в своих руках всю 
полноту военной,административной,финансовой и полицейской влас' 
ти,опираясь на чиновников и военные гарнизоны. В 1715 г.чинов - 
кикам губернских правлений была установлена единая система ок
ладов жалованья:губернатору -  1200 руб. и 6С0 ч ет .хл еб а , ланд- 
ротам по 120 руб. и 120 ч ет .х л еб а ,дьякам -  120 руб. и 60 чет. 
хлеба, старым подьячим -  30 руб. и 30  чет.хлеба,подьячим сред-| 
ней статьи -  20  руб. и 20 ч ет .хл еб а , молодк1м подьячим -  15 руб 
и 15 ч ет .хл еб а . |

В 1720 -  1724 г г .  правительство стало проводить в жизнь i 
вторую областную реформу. Городское население получило самоуп
равление. В Сибири вводилось единообразное ,с други:1<и частями j 
империи местное управление при сохранении специфики управления 
коренным населением. Новая система бюрократизировала аппарат j 
управления -  орудие классового господства феодалов. Штат Си - 
бирской губернии устанавливался таким: j

1 . Губернатор в звании генерал-лейтенанта с'окладом в v
год 809 РУб.50 коп. |

2 . Вице-губернатор в звании генерал-майора с окладом в 
год 671 р у б .60 коп.
Комендант в звании бригадира с окладом в год 342 ;|
руб.65 коп.

3 .

Т57 ‘ "История Сибири", т .2 .  Л ., 1968, стр. 136.
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<• Пяадмагюр в звении ызяора с окладом в год 117 руб.

90 коп.
При губернаторе была какиелярия, куда входили канцеля

рист с окладом 28 р у б ., 2 писаря -  по 13 руб., сторож -  9 
руб. При аицс-губернаторе в канцелярии находились канцеля
рист, писарь и сторож с теми же окладами, как и в канцеля
рии губернатора; при коменданте -  писарь и сторож, при 
плацмайоре был только писарь. °се  губернское правление 
состояло из 14 человек, на содержание которых отпускалось 
2198 руб.68 коп ., из них 104 руб.50 коп, на канцелярские 
расходы.

Вся губерния была поделена на 18 городов и 8 диотрикгсв. 
Губернатор яо-прежнеыу управлял всей Сибирью, ему подчиня
лись провинциальные правления, возглавляемые вице-губер -  
наторами, В 1724 г .  были образованы две провинции, выделен
ные из Тобольской,—Енисепская и Иркутская, во главе каждой 
встал вице-губернатор. В состав Енисейской провинции вошли 
города с уездами Енисейск, Красноярск, Томск, Нарым, 11анга- 
зея  и Кузнеик, в состав Иркутской -  Иркутск, Верхояенск,Се<- 
ленгинск, Удинск, Кабанск, Баргузинск, Ильинский и Балаган- 
ский остроги, Нерчинск, Якутск и Илимок,

Канцелярские расходы денежных средств Сибирской губер
нии на бумагу, свечи, дрова, сургуч, на noi^nKy саней,ве
ревок, рогож для посылки кааны и другие расходы, особенно 
на подводы, посылаемые с деньгами и указами, по провинци- 
я'< резко возросли. Только по Тобольской провинции они со
ставили в 1724 г .  более 1200 руб. и на подводную гоньбу 
2476 р у б ., причем последние выделялись только на ямские 
подводы в Москву, С-Петербург, Енисейск и Иркутск. На у е- 
адные подводы деньги не давались, с низовых городов с 
казней и пр. делами посылались служилые люди. Для ямской 
гоньбы от Тобольска до Тары давалось на подводу денег 29 
алтын, от Тары до Томска, Енисейска, Илимска и Краснояр- 
|ска отправлялись на покупных казенных и взятых у "инозем
цев* за  ясак лошадях, которые в вышеперечисленных городах 
содержались на казенном корму под присмотром служилых лю- 
лей. Тарские лошади обменивались в Томске, томские в Ени
се й ск ., енисейские в Илимске и Красноярске, на обратном 
1ути лошади в течение одной зимы разменивались. На корм 
юшадям давалось провожатым казенного овса по осьмине и 
на покупку сена у "иноземцев" для одной лошади по полфун-
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та табаку.

Согласно указу от 26  н;зня 1724 г .  устанавлиаглась пла
та з а  подводы летом по копейке на версту, зи:.'.оИ наполсвл -  
ну, что ставило губернское правление в тесные рет.ки. От 
Тары до Томска считалось 850 верст 250 са-:ен, от Томска 
до Енисейска 627 вер ст , от Енисейска до Иркутска 1581 вер
ста 125 сакен, от Иркутска до китайской rpanw.’Tj 508 верст 
или всего  3468 вер ст . Подводных денег в одда конец з;;цоИ 
и обратно выделялось всего  34 руб. 68 к о п ., летом 69 руб.
36 коп. По уездам поверстные деньги запрещалось использо
в а т ь . Такие условия практически оказались невыполкиь.-к'и.
28  марта 1726 г .  Сенат установил ввиду обширности Сибир
ской губернии "держать расходы в прежних размерах без из
лишества", то есть в пределах расходов 1724 г .

Местные расходы по городам к дистрикта!^ в 172-I г . толь
ко по Тобольской и Иркутской провинциям составили около 
12000 рублей. По указу от 13 марта 1722 г . в Сибири на го- 
сударютвенноы обеспечении были 2 архиерея и один схимонах 
с выплатой им 2500 р у б ., 200 ведер вина, 50 четвертей хле
ба, рухники в монастырях и церквах с выплатой им 1035 руб. 
732 чет, ржи, 643 ч е т .о в с а , 34 ведра вина, 30 пудов воску, 
около 6 ,5  пудов ладану, 2 ,5  пудов меду и 1000 пудов со -  
ли^® .

Губернатор постоянно добивался увеличения расходов 
средств в Сибирской губернии, указывал на невозможность 
укладываться в штатные нормы. .2  апреля 1726 г .  Сенат оп
ределил в губернской канцелярии иметь 2 секретарей с ок
ладом по 100 руб. в год каждому, 8 канцеляристов по 50 
1у б . ,  16 копиистов по 15 р у б ., 3 сторожа по 8 рублей. 
Устанавливались новые штаты, одинаковые для провинций Ени
сейской И Иркутской:
1 . Вице-губернатор с окладом 671 руб.67 коп.
2 . Секретарь с окладом 100 руб.
3 . 4 канцеляриста по 53 руб.каждому.
4. 8 копиистов по 15 руб. человеку.
5. 3 сторожа по 8 руб. одному в год.

В трех провинциях вводился штат камерирских контор:
1. Камерир -  50 руб. в год
2 . Писарь -  30 руб. в год
g. 2 копииста -  по 12 руб. человеку в год.

16) ЦГА̂ ';А -  разряд ХХ1У, д .2 5 ,  л л .1 -4 0 .

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



41 -
4 . 3 счетчика -  по 12 руб. человеку в год.
5 . Сторолс -  6 руб. в год,
iia черилла, свечи, дрова и др, расходы отпускалось 50 руб, 
в год каждой провинции.

Ьтат рснтмейстеракой конторы в ках,цой провинции был та
ким:

50 руб. в год.
30 руб. в год. 
по 12 руб, каг-доку в год. 
б руб. в год.
дрова и др. расходы давалось по

по

1.
2 .
3.
4.

свечи,

Рентмейстер 
Писарь 
2 копииста 
Сторо.ч 

На чернила
50 руб. в год,на прогоны при провозе денежной казны 
50 руб. в год каждой провинции.

Штатные расходы Сибирской губернии должны были соста
вить :
1. Гу'бернской канцелярии из подушных денег -  219S руб.68 
коп.
2 . По канцеляриям вице-губернаторов в провинциях -  3095 
руб. 20 коп.
3. По- качерирским конторам из табачного сбора -  588 руб.
4. По рентыейстерским конторам из табельных доходов -  702 
РУ<5-

Итого: 6583 руб. 88 коп.
Местное управление сосредоточивалось в городах и дист

риктах, где у дел находилось 30 старых подьячих, 16 сред -  
них подьячих, 96 молодых подьячих, или 142 человека, им 
выплачивалось денег 2660 руб. и 2660 четвертей хлеба.Хлеб
ное жалованье всем канцелярским служителям было отменено 
в 1726 г .  и устанавливалось только денежное жалованье: 
старим подьячим по 50 руб., средним и молодым подьячим по 
1 1 ,5  руб. каждому или 2812 рублей на всех .

Фактически в Сибирской губернии расходы средств превы
шали все установленные нормы. Только по Тобольской провин
ции в камерирской конторе было сверх штатов б канцелярис
тов, 4 подканцеляриста, 27 копиистоз и 2 сторожа, в рент- 
мейстсрской конторе 2 комиссара, подканцелярист, копиист 
и сторож. Это беспокоило правительство. Расходы денежных 
средств сверх штатных норм составили 7098 руб.76 коп.Эти 
расходы можно было перекрыть за  счет усиления эксплуата -  
иии народных масс и экономик средств по содержание сибир
ских гарнизонов, за  что ратовал сибирский губернатор, до-
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слухилыи людям близко к нормам дьякаРОДЯ нормы г^аловскья 
A.LiiHi'yca.

Гфавительство для Сибирской губернии установило следую -  
цие пределы расходов: 87382 руб.^З к о п ., 27171 чет.рам и муки, 
6913 чет. о вса , 1120 чет.круп, 1000 пудов соли, 234 ведра ви- 

. По сравнению с 1712 г .  расходы денежных средств на со
держание жалованных людей увеличились на 20430 рублей за  счет 
экономии средств на жалованье служилым людям и усиления экс -  
плуатации тяглого населения с  введением подушных оклещов. При
мерно в 1705-1706  г г .  Сибирь перешла к са':ообеспечению день- 
Г61МИ за счет прироста тяглого населения и усиления его эксплу
атации. В 1724 г .  с переходом к подуошому обложению доходы си
бирской денежной казны- составили более 200 тысяч рублей, а рас^ 
ходы в пределах 100 тыс.руб. Следовательно, правительство сэко^ 
номило более 100 тыс.руб. только в Сибири. Путем сбора подушных 
податей и об^^ков правительство резко увеличило поступления д е
нег в казну

Таким образом, для первой четверти ХУШ в . были характер
ны преобразования экономической и общественной жизни России. 
Это не могло не сказаться и в Сибири. Преобразования были 
связаны с поисками дополнительных средств в казну, переоргани
зацией военных гарнизонов, переводом казачьих отрядов на г г ,  
заменой их регулярными частями, драгунами и солдатами, в свя -  
зи с этим шло сокращение им окладов жалованья. Одновременно 
происходили административные преобразования -  перв£1Я и вторая 
областные реформы, происходило увеличение административно
чиновничьего аппарата, его бюрократизации, приспособление к 
абсолютной монархии, увеличение расходов по его содержанию за 
счет эксплуатгщии народных м асс.

17) Там 1- .
18) Н.Ф.Емельянов. 0 состоянии сибирской денежной и хлеб

ной казны в первой четверти ХУШ в . .  "Из истории Сибири , вы 
пуск первый, Томск, 1970, с т р .2 1 0 -223 . I

же.
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i3, А.Скубневский.

КРИоИС СЕРЕоР0Ш1А8ИЛЬН0Г0 ПРОИЗВОДСТЗА 

НА АЛТАЕ ПОСЛЕ 0Т\Т:НЫ КРЕПОПТЮГО ПРАВА

iia протяжении ХУЛ и первой половины XIX вв . Алтай был 
самым крупным в Сибири и вторым по величине в России цент
ром горнозаводского производства. Алтайские заводы^ыли ос
новными производителями серебра и свинца в стране. К 1860 
г . выплавка серебра и свинца на Алтайских заводах состави-. 
ла S6^ от выплавки серебра и 80% от выплавки свинца на 
всех российских заводах^ '.

До отмени крепостного права потребности горнозавод
ской промышленности Алтая в рабочей силе удовлетворялись за. 
счет феодально зависимого населения, состоявшего из ма
стеровых ладей, приписных крестьян и'урочников. Оснонные 
доходы при производстве металлов получались именно за счет 
эксплуатации населения. Так, в 1со0 г . на Алтае было добы
то металлов на 2 млн.руб., при этом чистая прибыль от тру
да мастеровж  оценивалась в 40и ты с.руб., приписных- 800 
тыс.рублей . Таким образом, от эксплуатации дарового тру
да Кабинет имел прибыли 1,<с млн.руб.,то есть больше полови
ны суммы стоимости металлов.

Отмена крепостного права имела для горнозаводской про
мышленности Алтая далеко идущие последствия, ибо после ос
вобождения населения, она лишилась основных источников до
ходов и вынуздена была перейти на вольнонаемный труд.

Сразу же после освобождения многие мастеровые покинули 
горнозаводские селения, -  им были ненавистны поселения,где 
они, их предки из поколения в поколение подвергались бесче
ловечной эксплуатации. Так, отказались остаться на прежнем 
месте жительства мастеровые Колыванской шлифовальной фабри
ки, -ибо хотели заняться земледелием и скотоводством‘̂ '. 11но-

1) Р.М.Кабо. Города Западной Сибири (ХУП -  первг1Я по - 
ловина XIX в в .) .М .,1 Й 9 ,  ст р .147 .

2 ) I t p o n o c T H o e  п р а в о  было о т м е н е н о  з д е с ь  в 1851-1с'бЗгг.
3 ) Ю.А.Гагемейстер, Статистическое обозрение Сибиои, 

ч.П , СПб.,. 1854, стр .39§ -400 .
4) 3. И.Туликов, о (формировании поолетериата Сибири во 

второй половине XIX в . 11861-18Ы гг. )1 "Зопросн истории Си
бири", вып. 1, Томск, 1564, стр .56 .
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го LiacTepoBhK выехало из Барнаула. Если его население в 
1=00 г .  составляло 1 1 ,6  ты с.человек, то в 1661 г .  уменьши
лось до 11 ,1  тыс,человек, а к 1864 г .  до 10,^  тыс.человек^} 

Однако, переселившись в сельскую местность, мастеро
вые столкнулись с большими трудностями. Крестьянские об -  
щества отказывались выделять иц земли и раскладывать недо
имки за больных и малолетних из числа семей мастеровых.В то 
г е  время последние долхны были выплачивать обременительный 
шестирублев14Йоброк в пользу Кабинета и казны. К тому г.е 
большинство мастеровых никогда не занималось земледелием, 
давно превратилось в потомственных рабочих. Положение этой 
категории населения оказалось плачевным и теперь мастере -  
вые стремились вновь вернуться в горнозаводские поселения. 
Возвратились на прежнее место поселения и patJoTH бывшие 
мастеровые Колыванской шлифовальной фабрики®'*и других заво
дов. А в Барнаул только за 1665 г .  вернулось 1145 душ м. 
п. бывших мастеровых, в результате чего население города не 
только достигло прежнего размера, но и превысило его ( в 
1665 г .  оно составило l i e ,2 ты с.человек)' . Помогли закре
пить рабочую силу за заводами и льготы, которые Кабинет и 
горное начальство были вынуждены дать бывшим мастерам, о с
тавшимся на производстве^^.

После отмены крепостного права были выработаны новые 
условия найма рабочих, согласно которым рабочих нанимали 
по одиночке и артелями, на срок от 1 до 3 лет, а также на 
поденную работу. Нанимать детей младше 12 лет запрещалось, 
а если они были старше указанного возраста, то должны были 
работать не более 8 часов в день. Зообще продолжительность 
рабочего дня была установлена для заводов 12 часов, для 
рудников -  8 . оаработная плата выплачивалась один раз в 
две недели. Каадыи рабочий имел рабочую книжку, где отме
чались его имя, характер выполняемых работ, явка на работу, 
проступки, штрафы и выплата жалованья.3 случае болезни ра
бочие могли 3 течение двух месяцев бесплатно лечиться в 
горнозаводскюс госпиталях. Если они попадали в больницу в 
результате увечья, полученного на производстве, то тогда

5) Р.!1.Кабо. Указ. соч. ,с т р . 156; цГу1А , ф. 1 2 8 1 ,о п .6 ,д . 
105, л . 116. о п .7 ,д .ь 0 ,л .157.

6) В .K.lyrjiKoiB. 1 'х а э .со ч ., стр .56 .
^^7) ГАТС, 7,<5и-.,оп .^ ,д .5, л. 14'ы;5ГЙА ,ф. 158, оп. 7 ,д .7 7 ,

"Ото00Г. полный свод законов Российской империи" 
(<.ПСЗРи),т .З Б ,отд . 1-е . СПб[, 1663 г . , .5 36717.
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кх лечили бесплатно свыше двух месяцев, а в случае потери 
трудоспособностг4 им гарантировалась пенсия. По предвари -  
тельно1.у  ааявлснрээ разрешалось вместо себя ставить на ра
боту другого работнике, ко не дольше,чем на две недели^ .

Рассиатриэая новое рабочее законодательство, следует 
отметить, что продоя.<ительность рабочего дня осталась гоя 
жч, что и до 1861 г . как у основных, так и у вспоиогатель- 
HtK р а б о ч и х . Условия труда также не изменились.

Работы на сереброплавильной производстве—очень тяже
лые, особенно на операциях, непосредственно связанных с 
расплавкой руд и выплавкой серебра . 1ара в помещении,блеск 
расплавленного металла, воздух, загрязненный частичками со
ри и сурьмы, в14Соние нормы выработки, двенадцатичасовой ра
бочий день, при(Л1тивная техника безопасности делали труд 
рабочих ::знурктель::1.'м и опасным. Были распространены забо
левания Д1;хательн4пс путей, глаз. Неполно1;енное питание 
способствовало распространению цинги. Н.Зобнин, рассматри
вая положение горкозаводских рабочих Алтая, отмечал, что 
" . . .  в Барнауле и в настоящее время (то есть в 1S68-1690 
г г ,  -  З.С. ) есть несколько слепых, потерявших свое зрение 
при плавильных печах", что "от ревматизма и цинги погибло 
несравненно больше народа, чем от обвалов"^^ . 3 целом чи
сло несчастных случаев в горнозаводской прошшленности Ал
тая было вш е, чем по стране^*^ .

Значительный урон бюджету рабочей семьи приносили :j h c -  

гочисленнне штрафы, которые за одни и те же проступки бы
ли ПС одинаковыми по величине на различных заводах, в за 
висимости от воли uccTHOi’O заводского начальства. Если на 
Барнаульском сереброплавильном заводе они были по контрак
ту от 35 коп. до 1 р у б .,то на Гурьевском -  от 50 коп. до 
6 руб. Кроме того, заводское начальство имело право за про
ступки лишать бесплатного леса, который рабочим отпускался 
ежегодно, и права бесплатного лечения в горнозаводских го с - 
питалях^^Ч

9 )  "Алтай. Историко-статистический сборник по вопросам 
эконошческого и гразданского развития Алтайского горного 
о круга " { Под ред, П. А.Голубева) .Томск, 1690, стр. 4J.P-406.

10) К. Пажитнов . Продол:«ительность рабочего времени в 
горнозаводской пpo^я■noлeннocти п р и  крепостном праве."Архив ис
тории труда в России",кн,2 . Пгрд. ,1 9 2 1 ,о тр .20 -21 .

11) Алтай", стр.ЗУб.
12) Там же, стр.Ю б.
13) "Алтай", стр.40о.
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Новое рабочее законодательство, такии образом, преду -  
сматривало продолжительный ршбочиЯ день, позволяло завод
скому начальству штрафовать рабочих, лишать их права бес -  
платно получать лес и т .д .  Нет в рабочем законодагельстве 
и пунктов о технике безопасности.

Но в отличие от дореформеннопо времени после 1861 г . 
рабочие Алтая стали лично свободными. Теперь они не испы
тывали такого произвола начгшьства,как до 1861 п, отсутст
вовала прежняя жестокая военная дисциплина. Наконец, не же
лая работать на заводах, рабочие могли уволиться по истече
нию контракта.

Одной из мер по обеспечению горнозаводской промышленно
сти Алтая рабочей силой было повышение окладов после 1661 г .  
Сравним оклады рабочих нескольких специальностей за  1849 j 
1864 и 168» г г .  Даже при учете стоимости бесплатного про -  
вианта и обмундирования, выдаваемых в 1649 г . ,  оклады 1864 
г .  были в несколько раз выше,чем до реформы. Причем и в 
дальнейшем зарплата на металлургических заводах Алтая ро
сла, о чем говорит табл.1 о величине оклада (в р у б .) по
специальностям П ) .

Таблица 1

Специальность I 1 6 4 9 г .

! без сто - jCo стоимостью 
|им,прови- {поовианта и 
1 анта и о ^ -1об^1Унлиооваиия

1864г] 1889г
1
1
1
1

: мундироваа1у оди- [ 
некого 1 

1 [ рабоч. 1

У се -
мейного

Плавильщик i 12 j 22
1!ашинист J 9 |
Работники при I * 1C 
печах и горнах I б | lo
Шлаковоз I 3 ,5 - 5 ,0  j 1 3 ,5 -1 5 , 

1 1

28
25

22
0

84-10й  Ii2v -iio0  
96  11100-200

7 0 -8 4  '1 3 8  
50-70  96

Кузнец
Ь'лстер сереб
роплавильного 

пзоиэ-ва

10-13

120
!

20 -2 8  |26-33 |100-200

I I
120 ! 120 |10 4-150

150-250

150-240

14) "А лтай",стр. 403: СЗРИ, 1857, т.УП, Устав горный,
Р 1710; К.Пажитнов.Заработная плата в горнозаводской про- 
мишленности пги крепостном праве."Архив истории труда в 
России " , кн. 3.,Пгрд. ,  1922 , стр . 14.
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Не всегда начальство само шло на повышение окладов. Ча
сто этому предшествовала напряженная классовая борьба. Так, 
в конце 70-х-качале 80-х годов XIX в . на заводах сложилась 
напряженная обстановка. Рабочие требовали повышения окладов, 
но Горное начальство не отвечало на эти требования. Из-за 
этого участились отказы от работ, увольнения рабочих, кото -  
рыв сами уходили с заводов. В авангарде борьбы шли рабочие 
Барнаульского сереброплавильного завода. В начале 1880 г.они 
потребовали увеличить плату и, не дождавшись этого ,в  нача -  
ле сентября 1880г. совсем прекратили работы. Забастовку нача
ли рабочие плавильного цеха, выполнявшие трудоемкие операции 
по выплавке серебра и работающие в наиболее тяжелых условиях 
на заводе. Затем движение распространилось на рабочих вспомо
гательных гехов и другие заводы, растущая нехватка рабочих рук 
привели к тому, что начальство было вынуждено повысить оклады. 
Это произошло 1 января 1881 ,

f'o основная доля расходов по заводам шла не за счет 
увеличения окладов, а за счет увеличения расходов на добычу и 
перевозку руд, заготовку древесины и .жжение угля и т .д . ,  то 
есть на работы, которые раньше выполняли бесплатно приписные 
крестьяне. Например, расход по Барнаульскому заводу, предпола
гаемый на 1870 г . ,  распределялся так. Всего предполагалось из
расходовать 243 851 руб., из них на жалованье рабочим -  21 868 
р у б .( 8 ,9  %), а на добычу и перевозку зыряновских и салаирских 
руд для Барнаульского завода -  110 ,2  ты с.руб.(4 5 ,3  Че
рез 14 л ет , в 1884 г , j расходы по заводу составили всего 182 
тыс,руб.(1СЮ %), в том числе: на добычу и перевозку руд -  92
ты с.р уб .(5 0  %), на рубку дров и выжигание древесного угля -
8 ,6  тыс.руб. ( 4 , 7  %), на перевозку угля -  36 тыс.руб. (20 %), 
на добычу и перевозку известкового камня -  3 ,6  тыс.руб. (2  %) 
и глауберовой соли -  5 тыс.руб. ( 2 . ' '  по расплавке руд и 
соков -  27 тыс. р'.'б. (15 %) и т .д .^ ' . Таким образом, по-преж
нему основную долю расходов составляли операции по добыче и 
перевозке припасов: руды, угля и т .д .

Во второй половине XIX в . основную массу руды для за 
водов Алтая давал Змрячовский рудник, открытый в 1791 г .  К

15 ' А.Л.Мухин. Из истории рабочего движения в Сибири 
1861-1899 г г . Сб. "Сибиоь периода капитализма", вып.2. Ново 
сибирок, 1965 , ст р .155 .

16) ГААК,
17) ГЛАК,

. 1 ,  оп. 9 ,  Д.159,  лл. 29-30 . 

. 3 ,  оп. 1, д . 65, лл. 7 -8 ,
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60-м  годам XIX в . ее здесь добывалось 400-500  ты с.п у д ., в 
8 0 -е  годы -  600-650 тыс.пуд.^ . Зтот рудник был самым отда
ленным, находясь на расстоянии 546 верст от Барнаульского,
527 -  от Павловского, 368 -  от Локтевского заводов. Но на 
заводы приходилось возить руду именно с Зыряновского рудни
к а , ибо он имея большие запасы руд с более высоким содержа
нием серебра. Перенести заводы ближе к руднику было нельзя^ 
ибо на юге Алтая не было таких больших и легкодоступных мае -  
сивов леса, как на севере. • С этим обстоятельством приходи
лось считаться. При выплавке металлов и(уюльзовали древес -  
ный уголь, который по весу был тяжелее руды, поэтому заводы 
строили лишь там, где был лес.

Старые рудники, давшие основное количество руды в ХУа в!, 
были значительно ближе. Так, расстояние от Барнаула до Зме- 
иногорског-о рудника -  247 верст, до Салаирского -  140, до 
Николаевского -  315, до Черепановского -  256 и т .д .  Как вид
но, оыряновский рудник находился значительно дальше. Но ста 
рые рудники не могли давать основное количество руды, 
так как были уже истощены. Точнее, были выбраны верхние и 
наиболее доступные слои руды. Приходилось либо закладывать 
более глубокие штольни, что одновременно вело к росту себе
стоимости добываемых руд, либо вообще закрывать старые руд
ники.

Ввиду всех перечисленных обстоятельств, себестоимость 
руд в местах добычи возросла, в то же время снизилось содер-

(т а б л .2 ) ;жание металла в добываемых рудах
Таблица 2

Рудник (Содержалось золотни- 
1 ков,золотист.сеоебра 
I в 1 пуд.руды

{Пуд РУДН стоил на 
руднике

(к о п .)

При откры
тии

1882-1589гг 1882г. lS 8 9 r .

Салаирский 1-2 1 - ^ 1
6 9 ,5

Змеиногорский 4-8 72 доли закрыт
Зыряновский 4-6

i 4 17l

Петровский 1-2 3
•4 3 a крыт

Сокольный 2-5
1̂ - 4  • .1 3 ,5 11 ,5

18) "Алтай", стр .385 ,
19) "А лтай ",стр .3 8 4 .Подобная картина была «а  других 

рудниках.
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росла и плата за  перевозку руд и других припасов на 
заводы. Раньше эту операцкв выполняли приписные, теперь 
же для вспомогательных операций по жжении и доставке у г
л я , перевозке припасов, постоянно не хватало рабочих рук. 
Так, в конце ХУШ в , за доставку угля в Барнаул и Павловск 
вольнонаемным возчикам платили от 7 до 10 коп. за  пуд в 
зависи?зости от отдаленности рудника^'^ . Во второй полови
не XIX в .  крестьяне за  прежние цены отказывались перево -  
эить руду. Земские управители в 1861 г .  сообщали Алтай -  
скому горному правлении, что крестьяне отказываится пере
возить салаирскуи руду на Барнаульский и Павловский заво
ды по 7 коп. за  пуд, требуя 10-12 коп.^Ч  Барнаульская 
горная контора при рапорте в горное правление от 7 мая 
1883 г .  сообщала, что возчики древесного угля не хелаит 
пеоевозить уголь за  плату 80 коп. -  1 руб. ва короб(ко- 
роб -  20  пудов), требуя повышения оплаты'^ .

Горное начальство было вынуждено повышать оплату за 
провоз припасов. В 1884 г .  за  перевоз зыряновских руд от 
Усть-Ка'^еногорска до Барнаула летом платили 18 коп. за 
пуд, зимой — 22-25  коп. (именно зимой перевозили основное 
количество припасов, сырья). За провоз с Сокольного и 
Криковского рудн.;ков до Б^наула платили 1м-20 коп. за 
пуд, с Сугатовского— 12-13  коп.^^^.

Планы по снабхен.;и заводов рудой постоянно не выпол
нялись.Так,в 1864 г .  назначалось перевезти на Барнаульэ 
ский завод 515590 пуд.руды, а перевезли 492 823 пуда. В 
1866 г .  дол>;нк были перевезти 508 480 пудов, а доставили 
452 799 пудов^** . )(ехватка сырья остро давала себя знать. 
Так, в 1882 г . и з-за  недостатка сырья и нехватки рабочих 
рук Барнаульский завод начал действовать лишь с конца ню
ня. В р>езультатв расплавили вместо 259 540 пуд.руды •
119 990 и получили не 131 пуд бликового серебра, как пред
полагалось, а 66 пудов^® .

"В начале 80-х  г г . недостаток возчиков руды, угля и 
других заводских тяжестей, а рмно и другие неблагоприят
ные обстоятельства привели хозяйство заводов, плавивших

о п .1 ,д .4 7 ,л .2 0 .
I l j  ГААК,Ф.2. о п .5 ,д .5 5 ,л .8 .
22) ГАЛК! 4-.5 , оп1, д . 175 ,л .285.
23) "Горный -сурпалГ 183 4 ,т . 1 ,с т р .333.
24 ГЛ.\К, ф .1 ,о п .9 .д .1 3 б ,л .4 1 ;д .1 « ,л .5 9 .
25) "Горный риал",1884 ,T .ljC T p ,341-344.
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зыряновские руды, в полное расстройство, лишив их выесте с 
тем возможности исполнять возложенные на них наряды”*® .

Перед освобождением мастеровых и приписных, и особенно 
в переходный период 1861-1863 г г . ,  горное начальство стре -  
милось с о с а т ь  как можно большие запасы руд, угля и прочих 
припасов^ '\  В течение ряда л ет, пока эти запасы не исчер -  
пались, выплавка металлов на заводах Алтая была по-прежнему 
высокой, более 1000 пудов серебра в год . Кроме т о го , в 60-х 
годах еще усиленно продолжалась разработка богатых пластов 
Зыряновского и Таловского месторождений. Это способствовало 
высокой выплавке серебра в 1861-186R  г г . Но когда эти запасы 
исчерпались, постоянная нехватка руды, древесного угля вынуди
ла сократить выплавку металлов и она начала катастро.-^ически 
палать. Переломным явился 1869 г .  Если в 1868 г . Алтай дал 
1081 пуд. бликового серебра, то в 1869 г . -  717 пуд. Горный со
вет докладывал; "выплавить в 1869 г .  1000 пудов серебра невоз
можно по неимении для этого достаточного количества налич -

)ных зыряновских руд и по убогому содержанию их металлам: .
'Фактически с 1869 г .  заводы находились в состоянии кризиса, 
который особенно усилился к началу 80-х  годов Х1.Х в .  Умень -  
шение выплавки металлов на кабинетских предприятиях к 1881 г . 
по сравнению с 1868 г .  выразилось в (пудах) в следующих циф
рах^®' (т а б л .З )’.

Таблица 3

Годы I Серебро I Золото из ! Свинец I Медь I Чугун
I I россыпей I I I

1868 I 
1881 I 

Умньше - )  
ние вып-1 
лавки F

1056
463

53 %

16,5
4.5

43670
16648

33197
21500

75 ^ I 62 % I 35 ;е
I I

I 20000 
I 6000

I 70  %
I

Не случайно рассматриваются данные именно за эти годы. 
1868 г ,  -  последний, когда Алтайские заводы выплавили бо
лее 1000 пуд. бликового серебра, когда еще использовались 
запасы -руд, угля, сделанные при крепостном праве. Вторая

2 6 ' TopHfn журнал", 1885, т.Ш, ст р .4 5 3 .
27) ГАЛК, Ф.1ВЗ, ОП.1, Д .94 , л . 30.
28) ГАЛК, ф .1, ОП.9. Д .1 5 4 .Л .1 2 3 .
29) Торный журнал", 1 8 Й , Т.П, о тр .97 .
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дата -  1881 г . , один из самых кризисных годов для горновд- 
водско{? проычюлвнностк Алтая, йленно в 1381-1883 г г . выплав
ка серебра была нвименьве;. за весь. XIX в . В 1881 г .  она со
ставила по округу всего 483 пуд,бликового серебра, в 1883 г . -  

Э69 пуд.
Выплавка металлов по Ллта^.скому округу сокрададась по

стоянно с 1861 г .  В табл^4 приведены данные о выплавке бли
кового серебра (в  пудах) по пятилетиям в Алта^^скои округе в 
целом, а такке по отдельные аеводам с 1861 г .  по 1893 г , ,н е 
когда были закрыты почти все заводы^^Ь

Годы 1Еыплав- *Барна- Н 1^овск1Л окте-13ы ее- Ца прочих

---------------Г
1861-1865 Г1035
186б -1870 '

1 л е н о  в  ( у л ь с к и Н  
( о к р у г е  | З а в о д  
[ ( с р е д н е -  

г о д о в ы е ) I
Т—  

(263
*251
jl4 1
(127
|Ю1
(141
I 63

завод (вский (вский
( завод I завод

(

заводах

i -Г—  
(225
|l71
'1 3 4
jiaa
( 98 
128 

fiS

1371-1875 ' 
1876-1880 
1881-1885 
1885-1890 
1Я91-1893(

936
659
595
451
658
479

!Ю1 (
11 !

229
192
122
118

90
134

80

|279 
|325
176

|152
90

105
81

39
67
86
62
72

150
17Q

Вмплавка серебра неуклонно падала как 8 целом по окру
гу , так и по основным заводам. Лишь в 1885-1890 г г , набд»- 
далось временное увеличение выплавки серебра, что было свя
зано с принятыми Кабинетом в 80-х годах мерами по оздоров
лению алтайской промышленности. Следует учесть, что о 1886

г.вновь начал выплавлять серебро Суэунокий еавод и это таи- 
хе способствовало росту выплавки серебра а целом по окру
гу в 1886-1890 г г .

Своеобразное исключение на Алтае в раосматрвваемый пе
риод представлял Гавриловокий аавод. На нем выплавка сереб
ра росла на протяжении воей второй половины XIX в ,  Объяс -  
нить это можно тем, что Гавриловокий аавод -  единственный 
на Алтае,•перешедший на каменный уголь. К тому же он рас
положен ближе к рудникам (Салаирское месторождение).

По мере сехращения объема работ, число рабочих на гор
ных заводах также сокращалось. В табл .5 приведены данные

30)" •Алтай", стр .380  , 385; ГААК, ф ,1 ,оп .9 ,А Д .126 ,129 , 
1 3 6 ,1 3 9 ,1 4 3 ,1 4 9 ;ф ,3 ,о п .З ,д д .341-364.
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о сокращении количества основных (то  есть занятых на пла
вильных операциях) и вспомогательных рабочих в целс»4 по ок
ругу, а также на трех наиболее крупных сереброплавильных за 
водах -  Барнаульском, Павловском и Локтевеком^^ :

Таблица 5

Годы |Барнауль-1~^авлов•- Г л о к тев  -  }Число всех ра-
1ский______ t с кий_______ ! с кий______ ;бочих на заводе

1849-1861
(по штатам 

1849 г . ) 
1Я7Л г .
1893 г .

! основ4-вс-1осно- 
!ных !по-1вных 
I !мог1 

Т

вс- IO C H O - * B C n O - iоснов-[ помо-1вных 1ыога-!ных Iгат. I !тельн! I-н---- -̂--- Ь
вспоыо-

гатсльн.

320 (9661 
' (

-  I 341 I 
( ! 
(

I 1 4 1  (244! 239 .1 76 (249

!• 357 ! 2087 I 2635
' ! I
! ( I
1105 ! 2237 I

93 I 
(

60!
!

135 I 106 1142 I 70 !
I I I I

696 ! 
I

1207
713

Параллельно уменьшенив выплавки 
ки по его производетву^^^ (т а б л .6 ) :

серебра росли и издерт.- 

Таблииа б

Годы Барнаульский Павловский Локтевский Змеевский
1 ■■ ■
I выпла- 
1влено 
1 бл.се- 
! ребра 
!(п у д .

-1ст ои-1 выпла- 
(мость1влено 

-11 пуд [бл.се- 
(ру5.|ребра 

И Ипуд.

-1стои-
(мость

1 ------
(выпла- 
(вдено 

J 6 a . c e 
l l  ребра 
,1 (пуд.

-1стои- 
(мость

" <..........
1 выпла- 
(влено 
(бл.се- 

) I ребра 
1(пуд.

-1стои -
(мость

1850 1 260 1 449 1 240 I 449 1 250 1 449 1 200 1 449
1872 1 156 11040 1 140 11040 1 203 I 931 1 161 11004
1880 1 100 11227 1 87 11220 1 108 11095 1 132 11188
1889 1 123 11143 1 134 11325 I 111 11191 1 129 11214

Как видно из таблицы, наиболее быстро росли игдер>жки при 
производстве серебра на Барнаульском и Павловском заво
д ах, более удаленных оть рудников. Часто эти издержки в дей
ствительности оказывались значительно выше, чем предполага-

31) 2ПСЗРИ.Т.24, о т д .2 , СПб.,1850г., "Штаты и табели",
If 25265 : ГА Л К ,ф .З ,оп .З ,д .345,лл .35-Зб ; д .3 6 4 ,л .1 6 4 , (По шта
там 1849 г .  число основных рабочих для заводов дано только 
сум1.<арно).

32) "Алтай", ст р .3 8 5 ; "Горный я^рнал", 1885, т .Ш ,стр .480- 
4 8 2 .( Издержки при производстве серебра даны по сметам).
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лось ранее по сиетаи. Так, если по сиечаи  они долхны бцлк 
на Барнаульской заводе в 1880-1881 г г .  быть 1227 руб. на 
пуд серебра, то в действительности достигли суммы 1489 
руб.'^^ . В целом на АлтаЯсхих заводах иэдерк1си при произ
водстве серебра выросли а 2-Э раза по сравнению с дорефор
менным временем, что, естественно, отразилось и не получе
нии доходов от его продажи.

До реформы (I8 6 0  г . ) издержки производства при выплав
ке пуда бликового се р ^ р а  в среднем по Аатайск1ш заводам 
составляли 503 руб.3^\ а продажная цена алтайского сереб
ра государству была по сведениям Ю.Гагемейстера около 1300 
р у б .за  пуд, по сведениям Чевкина и Озерского -  1510 руб. 
Дело в том, что закупочные цены на алтайское и нерчинекое 
бликовое серебро колебались в зависимости от содержания в 
нем золота, которое отделялось лишь в Петербурге, на монет
ном дворе. Так, в 1864 г . было закуплено 1194 пуда адггШско- 
го и нерчкР1ского бликового серебра яа 1670 ты с.руб., за  пуд 
было уплачено приблизительно по 1400 руб. Не монетном дво
ре отделили от бликового серебра 46 пуд.золота, которое оце- 
1Г.1ЛИ в 650 ты с.р у б ., а 1148 пуд.чистого сетобра -  в 1020 
Тыс.руб. (приблизительно 888 руб.за пуд).^®^.

Таким образом, за  каждый пуд бликового серебра Кабинет 
получал дохода 800-900  руб. Но после 1861 г . ,  по"мере рос
та издержек при производстве свр)вбр>8, уменьшились доходы и 
от его продажи, а к 70-м годам продажа метаддои аереотада 
покрывать расходы на их проиаводотво и заводы стали прино
сить убытки, которые к 1881 Г, доотцгли 170 тью,р|уб.36\

Все же (Сабинет не спешил закрывать заводы. Оо-прехна- 
му /алтайский округ принооил доходов более ьмддиома рублей 
в год, правда,ухе не за  счет выплавки металлов, а аа очет 
оброка о крестьян, платы, подучаемой ва сдачу в аренду ка
бинетских земель, эксплуатации лесных богатств и т .д .  Эти 
огромные доходы, получаемые в Алтайском округе, повволяли 
Кабинету выделить незначительнуш их долю на содержание гор
нозаводской промышленности.

Нельзя ск азать , что Кабинет совершенно не предпринимал

344.
3 5 ' Чевкин, бэерокий. Обзор горной пооизводительности 

России,"Горный журнал". 1851,ч.Ш ,кн.9, стр .385 .
Зб5 '•Айтаи", стр.ЗЙг.
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каких-либо мер по нормализации работы горнозаводской про- 
иы'лленности Алтая, но эти меры были запоздалые по времени 
и половинчатые по сэос>^ характеру. Лишь когда Алтайские 
заводи в начале 8С-х годов были близки к закрытию, туда 
было направлена cnei-иальная комиссия для изучения различ
ных сторон асизни округа, в частности положения дел и пер
спектив горнозаводской прокишленности. Один из членов этой 
комиссии профессор горного института Н.“осса был автором 
доклада Кабинету о положении дел в горной промышлетости 
''лтая. По этим же материалам он опубликовал ряд статей в 
"Горцем журнале", которые дают генный материал по рассмат
риваемо». теме.

Рассматривая положение дел в промышленности горнозавод
ского |'лтая, Н ...осса и члены комиссии отметили техническую 

отсталость, безхозяКственность, царившую зд есь . Так, Н.иос- 
са сравнивает разработку фрайбергских руд в Германии и зы- 
рянов'ских руд на Алтае^’̂ К  Действительно, разрабатываемые 
руды во второй половине XIX в . на Алтае были беднее тех , 
которые здесь разрабатывали в первой половине Х1Хв. Но да
же в условиях использования вольнонаемного труда, эти бо
лее бедные руды могли разрабатываться с прибылью. Зырянов- 
ские руды с доставкой и платой за  провоз на Барнаульский и 
Павловский заводы стоили 44-45 коп.пуд (1882  г . ) ;  на заво
дах южного Алтая (Локтевоком и Змеевском) 33 -35  коп. пуд. 
фре..6ергские руды покупались по 50 коп.пуд (в переводе на 

I русские деньги). Среднее содержание серебра в рудах Алтая- 
* 2 золотника 72 доли в пуде руды; в фрейбергских рудах от 

0 ,5 7  до 1 , 14  золотнике. К тому же плата рабочим в Германии 
на тех же операциях была в три раза выше, чем на Алтае. Ана
лиз вышеизложенных данных показывает, что на Алтае были бо
лее благоприятные условия для выплавки серебра. Но в то же 
время заводы, плавившие серебро из фрейбергских руд, рабо
тали с пгибылью, а Алтайские зешоды -  с убытком.

Пг условии дальности перевозок руд и нехватки рабочих 
Рук необходимо было ввести обогащение руды, как’ это было 
на '"^рейбергских рудниках. В Петербурге в горном институте 
были пповедены опыты с зыряновскими рудами. В итоге были 
сделаны выводы, что эти руды можно легко обогащать, в ре-

37) "Горний журнал", 1885, т.Ш, стр , 465.
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зультате чего вео перевоэимчх руд сократился бы в 3 -4  ра
з а , увеличилось содержание серебра до 5 золотн!1ков, а свин
ца до 16 фунтов в пуде рудн. Если бы практически осущест
вили обогшцение зыряновских руд, то тогда бы перевозили на 
заводы не 5ГС-600 ткс.пудов рудн, а 180'*пуд., получая на 
заводах столько же металлов. Только на одной этой операции 
расходы заводов по получению продукции сократились бы 
вдвое'"^ .

Дорогой опер>ацией было получение и перевозка древесно
го угля. В 1RB5 г. на рубке л еса , жлении и перевозке угля 
для одного Барнаульского завода работало 742 человека, в 
то время как на самом заводе -  2С0 челсвек^®^. Древесный 
уголь обходился с достешкой на заводы в среднем 1 руб.88 
коп. короб''^^ . Особо острый недостаток лесов испнтывади 
ЛоктевокиИ и Емеевский заводы. Барнаульский и Павловский, 
находясь в зоне сосновых боров, были в лучшем положении. 
Сама операция по ж-гению угля и его перевозке была доро -  
гой и требовала значительной армии рабочих рук.

Не раз поступали предложения о за.мене древесного у г -  
л̂я каменным, который был найден еще в 1721 г . на террито
рии современного Кемерова'*^^. Уже в конце ХУЫ в . одна из 
печей Томского завода нагревалась каь:енным углем при вып
лавке чугуна^^ . В 1863 г .  горны»! инженер Корженсвский • 
предложил заменить на Обских заводах древесный уголь кок
сом, из угля Бачатской копи или наеденного близ
деревни Кемеровой^®^ В 1873 г . на каменный уголь был пе
реведен Гавриловский завод . Причем,, если до реформы 1861 г .  
гавриловское серебро было по себестоимости саышл дорогим 
на едтае (в 1850 г . 1 пуд обходился заводу 780 руб., на 
всех  прочих заводах -  4<i9 р у б ,), то после перехода на ка
менный уголь оно стало caj.wM дешевым '̂  ̂ .

Перевести другие заводы Алтая на каменный уголь было 
значительно сложнее и з -за  дальности доставки, плохих 
путей сообщения. Опыты по использованию кокса для выплав
ки серебра проводились и на Барнаульском заводе. Кокс по-

38) "Горнн.1 журнал", 1885, т.Ш, с т р .466-468.
39) ГЛАК, ф .З, оп.З,  Д..355, л . 42,
40) 'Торный журнал'^, 1834, т . 1 ,  с т р .344.
41) 3 . Г.Карпенко .Горная и металлургическ!1Я промышленг- 

ность Западной Сибири в 1700-1860 г г . Новосибирск,1963, 
с т р .41,

425 "Алтай", с т р .373.
■ т.Ш, с т р .472.4 3 ) "Горный журнал", 16 

44) "Алта!!", с т р .384-36
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лучали из угля Бачатской копи. Но доставка его обходилась 
1 6 -2 0  коп. за  пуд, в то время как 1 пуд древесного угля об
ходился немногим более 9 коп.'*^^. Причина дорогосизнп ка
менного угля была в том, что его добыча не велась в широких 
масштабах, пути сообщения были очень плохи. Затрачивать 
большие суммы на организацию добычи каменного угля, строи -  
тельство дорог не входило в планы Кабинета. Кроме того ,н ель
зя не отметить и то обстоятельство, что "мелкое начальство 
от древесного угля издавна привыкло скапливать и класть в 
карман по несколько десятков тысяч рублей в год. На такие 
расходы от каменного угля не надеются

Природные богатства Алтая разрабатывались хищнически. 
Брали сначала т о , что ближе лехит, что скорее принесет при
быль и о будущем не заботились. Газрабатывзли только cam e 
богатые залежи руд, в то же время обрабатывали их так,что 
уже в 60-х  годах XIX в . были предложения вновь расплав -  
лять старые шлаки, ибо они содержали -4 и больше золотника 
золотистого серебра в пуде . Неизвестно,сколько серебра 
безвозвратно пропало в старых шлаках.. Еыр>бали те л е са ,к о 
торые росли ближе к заводам, не заботясь о их воспроизвод
ст в е . Кроме того, леенгш стража превратила вырубку лесов в 
статью дохода (отдавая лес на сруб подрядчикам частных за 
во д ов). В и то ге .за  время существования лесной стражи леса 
Алтая сильно пострадали^® . Часто опустошительные лесные 
пожары возникали при жжении угля.

Крайне отсталой была техника, оборудование на серебро
плавильных заводах. В течение десятилетий не менялась тех
нология производства. Алтай был родиной многих замечатель
ных открытий в области механики, горного дела^ , но это 
существенно не повлияло на оборудование, оснащение заводов. 
Крепостной труд был очень дешевый и делал ненужным какие- 
либо новые технические усовершенствования. Но и после отме
ны крепостного права Кабинет и горное начальство в силу 
своего (1«одального характера не могли перестроиться.

45) "Горный журнал', 1844, т . 1 ,  ст р .3 3 4 .
46) И.Кущевский. Места не столь отдаленные. /1лта»; в 

художественной литературе". Барнаул. 1851, ст р .6 8 .
47) ГААК, ф .163; о п :1 ,д .4 7 4 ,л .З О .
48) ЦГИА СССР,ф.1284, о п ,70 , д .4 7 4 , л . 30.
49) Здесь К.Ползунов изобрел первый в мире паровой 

двигатель. К.Фролов -  проект завода -  аштомата и т .д .
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Т ак , на сереброплавильных заводах по-прехнсму основны
ми механизмами были маломощные воздуходувные меха, приводи
мые в движение водоналивными колесами. В результате их дей
ствия поступал воздух (кислород), необходимый при выплавке 
металлов. Паровые двигатели, столь необходимые еще столетие 
н азад , здесь были установлены лишь в 80-х  годах XIX в. 
Ведь для этой цели Ползунов в Барнауле и изобрел свою паро
вую машину.

Отсталой была и технология производства. На заводы ру
ды поступали необогащенными, переплавлялись при помощи ус
таревшего оборудования, что приводило к огромным потерям. 
Так, в 8 С - Х  годах XIX в . при обработке 600 тыс,пуд. руды на 
заводах Алтая безвозмездно терялось ЭО пуд. золотистого се
ребра, 25 тыс.пуд. свинца, а сера и цинк вообще не извлека
лись. КатчДый год шло в угар и пропадало в шлаках до 120-150 
ть'с.пуд. серы и столько же цинке. Ежегодно, таким образом, 
терялось минимум 500 тыс.рублеЯ^® . Это еще один пример пол
ной беэхозяйотвенности и отсталости кабинетского хозяйства.

Алта;:окие суды являются полиметаллическими и обрабаты
ваться с прибылью могут ЛИЛЬ при извлечении всех основных 
компонентов. гСабинет интересовался, главным образом добы -  
чей серебра и золота. В результате такой хищнической эк -  
сплуатаиии рУдных богатств огромное количество цветных ме
таллов безвозвратно погибло. В то же время нехватка ообст- 
веншл цветных металлов заставляла Россию ежегодно aai«  -  
пать в больших количествах свинец и цинк за  границей®^'.На
пример, 3 одном 1881 г . Россия ввезла и з-за  границы свинца 
более 1,1 млн.пудов, цинка -  1 3 4 ,8  тыс.пудов, серы -  206 
тыс. пудов

Немалые убытки претерпевало горнозаводское производство 
Алтая и от несовершенства управляющего гшпарата, от каанок- 
рацства чиновников, развитого зцесь в фантастических маеита- 
бах^3\ При всем обилии бумаг и рапортов, посылаемых Алтай
ским горным правлением в Кабинет, при всей , как казалось, 
строгой отчетности высокопоставленные чиновники чувствова-

5 0 ) "Горный журнал", 1RP5, т.Ш, ст р .475 .
5 1 ' А . Каппен.Статистические таблицы по горной промышлен

ности России. СПб., 1879,табл.У1,УП.
52) "Горный .-.o'OHPJi", IR'?^, т.П,  стр . 196.
53 ; С м . Г . Х . Р а ' б й г о в и ч . В . А . С к у б н е в с к и й .  ьуржуазия г.Бар

наула (1861-сер.дкна 90-х г о д о в  XIX в).„И з истории Сибири» 
Вып. 1 ,Томск,1970-,. с т р ,92-93 . .
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ли себя в Барнауле как полновластные хо зя ева . В течение 27 
лет (185 5 -1 8 8 3  г г . )  н;<кто из членов Кабинета нк разу не ос
мотрел Алтайских и Нерчинских заводов^'^^. Правда, в 1871 г . 
было образовано особое отделение контроля и кассы министер 
ства императорского двора в Барнауле, но оно увеличило и 
без того громоздкую переписку, бюрократический аппарат^^^.

мероприятия, предпринятые в начале 80-х  годов, несколь
ко улучшили положение дел в управлении Алтайским округом и 
работе горных заводов. В начале 8 0 -х  годов было проведено 
обследование казенной промышленности Алтая. Затем в Кабине
те состоялось особое совещание по управлению Алтайским ок
ругом. Его гельа было улучшить положение на заводах, пред
принять меры,которые вывели бы их из состояния кризиса.Это 
особое совещаг!ие было весьма представительным, в нем участ
вовал.; пгр^гссора горного института К.Кулибин, Еремеев, А. 
Тиме, Н. itocca,  председатель горного совета и горного коми
тета ■ министерства госимуществ A .tiocca, директор горного 
департамента Г.Грасгогр, член горного совета Н.Боронин, а 
такя-;е представитель министерства финансов А.Антипов. В ито
ге были проведены некоторые изменения в системе управления, 
отчетности, которые действительно несколько улучшили поло
жение дел на алтайских металлургических заводах по сравне
нию с 188C-1&S2 г г .

Но вся система управления и жизни Алтайского округа в 
обще;.:-то не бь;ла изменена. Была дана большая самостоятель
ность начальнику Алта^1ских заводов, он получил единоличную 
вл асть. Коллегиальное Алтайское горное правление было лик
видировано, вместо него было учреждено Алтайск'ое горное уп
равление. Были значительно сокращены полномочия отделения 
контроля и кассы. Оно теперь должно было не вмешиваться в 
распорядительную и хозяйственную части управления округом

Главному управлению теперь было предоставлено рраво 
не так слепо придерживаться сметы, кск раньше. Теперь оно 
само могло увеличивать расходы пО' одним параграфам и соК' 
ращсть по другим. Если раньше утверзщенные сметы попадали 
КЗ столигы на Алтай к апрелю текущего года, то теперь они 
должны были утверждаться в Петербурге в октябре и к нача-

54) "Горный журнал", 1883, т.П,  ст р .9 5 .
55) "Горный ;еуонал", 1885, т.Ш, ст р .4 6 4 .
56) "Горный жуЬнал", 1883, т.П,  ст р .1 0 9 .

56)
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лу года доставляться в Алтайское горное управление. Было 
рекомендовано сократить раздутые штаты местного управлен
ческого аппарата и за  счет этого повысить оьЛадн оставшим
ся работникам. В ВО-х годах,как отмечалось выше, бнли повы
шены оклады и рабочим Алтая.

В начале 80-х годов было затрачено более 2 kuiH.^jj6. на 
усовершен1;Твовании оборудования рудников и заводов

В частности, были осуществлены следующие мероприятия:
1. Перестроены плотины на заводских прудах в Барнауле, Лок
те , Павловске и д р . . 2 .  Вместо устаревших гидравлических ко
лес на заводах были установлены мощные турбины системы Jj d h -  

валя. 3 .  Для об;сига многосерных руд на Барнаульском и Павлов
ском заводах были установлены большие об;гигательные печй,
4 .  На Барнаульском и Павловском заводах бъли установлены 
шахтные (высокие) сереброплавильные печи системы Пильца.при 
помощи которых угар серебра понизился с 7 до 2 ,5  5. На
Гавриловском заводе была установлена коксовая печь для вы
плавки серебра, а на Гурьевском -  печь для непрерывной плав
ки чугуна. 6 . На Зыряновском руднике было начато строитель
ство обогатительной фабрики. 7. Там же был построен паровой 
водоотлив и расширены разведочные работы. 8 .  Были отпущены 
деньги на разведку угля в бассейне Иртыша. 9. В Кузбассе на
чали разработку угля Кольчугинского месторождения, усилилась 
разведка новых месторождений угля. Кроме того, в рудничных 
работах стали употреблять динамит вместо пороха, был прове
ден ряд опытов по химической обработке руд, содержащих се
ребро и медь и т . д .  ° °  .

Все перечисленные меры способствовали увеличению вып
лавки металлов на Алтайских заводах. Если в 1882 г .  выплав
ка бликового серебра на Алтае была 463 пуд., в 1883 г .  -  
368 пуд., то после перечисленных изменений она все же вы
росла до 492 пуд. в 1884 г . и 682 пуд. в 1888 г .

П.А.Голубев отмечал, что временно уменьшились и убытки 
от заводов. Если в 18S1 г . они составляли 170 тыс. руб., а

57) Н .Я.Савельев. Крестьянская реформа 1861 г .  на Алтае.
Барнаул, 1950, стр . 44. _

5 8 ) "Краткий исторический очерк Алтайского округа И »47-
1897 г г . )  . СПб.,  1897. стр . 61 -6 2 . ^

5 9 ) "Алтай", стр . 381.
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в 1802 г .  заводы вообще были в состоянии, близкой к закры -  
тию, то к 1885 г .  убытки сократились до 2 6 .8 2 7  руб. Однако 
вскоре они опять стали расти, достигнув в 1889 г .  1 2 2 .5 6 8  
р у б .' . Но Голубев не отмечал того ^акта,  что именно в 
8G -.X  годах, когда ,как казалось,убытки уменьшаются,было за т 
рачено Кабинетом на переоборудование заводов 2 млн.руб. Нес
мотря на эти большие затраты, горнозаводская проадиленность 
Алтая не смогла выйти из кризиса, к кониу 80-х  годов убытки 
вновь выросли.

’.'епопри.ч.'ия начала 80-х годов лишь временно улучшили по- 
л ление зг.воцов, оттянув их закрытие на десять лет;  во вто -  
''оГ половине 80-х—начале 90 годов кризис опять усилился.Осо
бую роль сыграло падение ген на серебро на мировом рынке. До
быча серебра за границей (.’Мексика, США и др. ) быстро росла, 
начинал с 5С-60<годов XIX в . и одновременно падали цены на 
н его .

Среднегодовая цена пуда серебра ( руб. )  составляла®^^:

Год

1861
1865
1900

В Лондоне

357 .6  
2 8 4 ,0
1 6 5 .6

Б Нью-Гюрке

7 8 4 .0
6 3 1 . 0  
283 ,5

Падение цен особенно усилилось в 8 0 -9 0 -е  годы, когда большинст 
во капиталистических стран перешло на золотую валюту.

Напомним, что издерхки при выплавке серебра пуда серебра 
на Алтайских заводах до 1861 г .  составляли минимум 449 руб., 
в 7Стгодах -  около 1000 руб._, в 80-х от 11СЮ до 1200 руб.
( см .таб л .6 ) .Разрыв мекду издерхками по производству алтайско
го серебра и его иеной на рынке настолько вырос, что выплав -  
лять его дельте на Алтайских заводах стало бессмысленно. Ес -  
ли раньзе Кабинет все еще надеялся на какие-то улучше 
ния, медлил с закрытием заводов, то теперь ввиду явной и 
все более прогрессирующе!, убыточности производства метал -  
лов 04 стал перед проблемой закрытия заводов . В 1892-1893 г г .

80) "Алтай", с т р .381-382 .
61) "финансовая энциклопедия' МгЛ., 1927, с т р .975.
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были эекрыты основные сереброплавильные заводы: Баркауль -
сккЯ,  ПавловскиЯ, ЛоктевскиК, ЗмеевскиЯ.

Рассматривая упадок уральской ыеталлургии, В.И.Ленин 
писал: " ...к р еп остн о е право, которое помогло Уралу поднять
ся так высоко в эпоху зачаточного развития европепского ка- 
питализ!.!а, послужило причиной упадка Урала в эпоху расцвета 
капктализх4а"^^'. Это высказывание применимо и к алтайской 
горнозаводской промышленности, которая до 1861 г. была пол -  
ностьв построена и организована на эксплуатации феодальноза -  
висимого населения. Закрепостив десятки тысяч лпдей, царь и 
Кабинет создали для алтайской горной промышленности специфи -  
чес кие, тепличные условия существования.

После отмены крепостного права положение ревко изменилось. 
Значительно выросла зарплата рабочим заводов и рудников и рас
ходы на добычу и перевозку руд, прочих запасов. Издержки при 
производстве серебра выросли настолько, что заводы с 70 годов 
стали приносить убытки.

Однако ко1!иссия Поссы доказала, аравнйвая Алтайские и фрей- 
бергские заводы, что на Алтае можно выплавлять серебро, полу
чая при этом прибыли. Но для этого необходимо было перестроить 
заводы, рудники (меры, предпринятые в начале 80-х годов, ока -  
эались недостаточными). Нельзя говорить о капиталистической 
промышленности в конце XIX в . без применения каменного угля в 
качестве топлива, электроэнергии, без строительства дорог.Но 
Сибирь в царской России Оыла экономической колонией. На Ая -  
тае -  вотчине царя -  это проявлялось особенно ярко. Усилия 
Кабинета были направлены на выкачивание доходов самыми варвар
скими, устаревшими методами (в виде оброка с крестьян, обложе
ния населения натуральными повинностями и проч. ) ,  феодальными 
по свое? сути, феодальные методы применялись Кабинетом и при 
организации горнозаводского производства.

В условиях капитализма алтайское серебро не могло конкури
ровать с дешевым зарубежным серебром. Особенно это сказалось 
в 80-»-начале 9^ -̂x годов XIX в . ,  когда цены на серебро сильно 
упали. Кабинет предпочел закрыть предприятия вместо того, что
бы перестраивать горную промышленность.

Таким образом, причиной кризиса горной промышлонрости 
Алтая бьши феодальные пережитки, проявившиеся в устройстве 
округа, оргац.зации производства, принципах хозяйствования 
Кабинета, который сам являлся типично феодальным учреждением.

62) В.И.Лен;{н. ПСС, т . З ,  стр .485 .
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Н .З .Блинов

РАБ0Ч.:Е C/.C.lFil В конце XIX -  НАЧАЛЕ )0( в в .
К ХСТОРХИ А ПРОБЛь^ТХКЕ ВОПРОСА.

3 советской историографии тема рабочего класса продол- 
Jw.eT занимать одно из центральных мест. И это понятно: ин
терес к истории пролетариата, совершившего Октябрьскую ре
волюцию, далеко не исчерпан как в научном, так и в обцест -  
венг о-политическом плане. Наглядным подтвервдением слу.?сат 
конференции и симпозиумы историков, публикации статей и цо- 
ноггафни исторического, историко-партийного и публицистиче
ского характера.

На фоне несомненных успехов в изучении и литературном 
освещении темы в целом отрадны сдвиги в проблематике иссле
дований. Наряду о историей рабочего движения более интенсив
ной разработке подвергаются вопросы происхождения и полоке - 
чия пполетасиата, условия его социального развития. Предпри
нятые в этом н.пргвлении усилия А .Г .Рашина, Л ..! . . ‘.ранова,Ф.Е. 
. . О С Я ,  !1.А.Василенко и других лсториков^^ не только дали зна
чительный факт'.д1еский материал, тем самым углубив общее по- 
ииыа ие темн, но и вндвинули новые аспекты изучения, поста -  
вили задачи совершенствования методики, повышения качества 
исследовательской работы.

Конечно, не вое исследования, посвященные формированию 
рабочего класса и его отдельных отрядов, равноценна по сво
ему содержанию и качеству. Но попытки исследовать истоки 
социальной истории пролетариата, раскрыть комплекс обсто
ятельств , сопутствовавший его зароддению и развитию в России, 
проявились во многих работах отчетливо.

1) А.Г.Глашин. Формирован..е рабочего класса России.;.!., 
1958; Л.X.Хванов. Прее.мственность фабрично-заводского тру
да и фор(Л1роваиие пролетариата в России; В.В.Адамов .Особен
ности :^орм;1ровакия горнозаводского пролетариата .Урала, (обе 
в с б . : Т'абочий класс и рабочее движение в России (18 6 1 -1 9 1 7 ) 
М. , 1960) ;  С .Е .Л ось. Тормироэание рабочего класса на Укоаине 
и его революционная борьба в конце XIX и в начале )(Х от. Ки
е в , 19о5; Х,Р, Стригунов. Из истории формирования Бакинского 
пголетариата !70-9Счгоды XIX в . ) .  Баку,1950; И.А.Василенко, 
'орыирование промышленного пролетариата в России в порефор
менный период (1Я 51-1 ‘̂ 94 г г . ) .  "Уч..зап.Киевского ун-та"', 
т.ХУ,  В Н П . У 1 ,  Киев, 1956.
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Вопросы происхождения пролетариата, его социального со
ст а ва ,  его положения при самодержавии далеко не второстепен
ные в определении источников его револвционности и основных 
черт рабочего движения в России. "Эти вопросы, -  пишет Д.М. 
Иванов, -  входя составной частью в об(цую проблему формирова
ния пролетариата, имеют и самостоятельное значение как от
правной пункт в изучении истории рабочего класса и объектив
ных закономерностей его революционной борьбы*^\ Справедли
вость этого утверждения несомненна. А между тем, изучение во
просов первого ряда все еа;е отстает от разработки вопросов 
второго ряда. И не здесь ли кроется причина явно недостаточ
ной точности и строгости многих публикаций по рабочему дви- 
•женкю? Не noTovgi' ли авторы многих работ не придают значения 
конкретным формам рабочего движения, их соотношению на раз
ных этапах борьбы и в разных местах России, социальной струк
туре рабочего движения, точному смыслу требования рабочих? 
Такие вопросы, в частности, встают при изучении историогра - 
'*ии рабочего двитения в Сибири.

Нсто'иография рабочего класса Сибири по существу берет 
свое качало в советское время. Из сравнительно небольшого пе
речня работ по назва-^ной теме, вышедших да Октябрьское со -  
гиалистичеокой революции, самым основательным было иссдедо -  
вание историка-народника В.И.Семевского "Рабочие на сибир -  
ских золотых промислах"^ . По проблематике и методике иссле
дования к нему примыкают Е.Н.Коренев и А.Колычев, изучавшие 
положение рабочих золотых приисков Сибири в конце XIX -  на
чете л̂ ч в в . ‘‘ . Л далее, за немногим исключением®\ следуют 
статьи публицистического характера, авторами которых чаще 
были служащ>:е различных ведомств и реже -  представители ре-

2)  Л.М.Ланов. Преемственность фабрично-заводского тру
да и формирования пролетариата в России, стр.б5-б6.

3) ТТ.1 и 2 , СПб, 1898. Первые сведения о быте сибирских 
рабочих находим у Н.Слеровского (В.В.Еерви) в книге "Положе
ние рабочего класса в России" ("Избранные экономические про

изведения",?. 1,51. , 1 9 5 8 ) .Но это, скорее, характеристика сибир
ских париев -  ссыльнопоселенцев , полубродяг-полурабочих.

4-) Е.Н.Коренев, очерк санитарно-эконо1Л!чвского положе -  
ния рабочих на золотых поомысдах Витимско-Олекминской си -  
стемы Якутской обл?сти. СПб.,19СЗ: А.Колычев. Рабочие на зо
лотых поомыслах Сибири. СПб., 1904.

5) Й.П.5|1иха;'.Л0Е0кий.К вопросу о сан.^тарно-экономическом 
состоянии, заболеваемости и смертности линейных агентов на 
Сибирской железной дороге. Томск, 1906 и др.
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6)волюцконной демократии” .
Изучение условии труда и быта сибирских рабочих, их со

циального происхо;едения и положения затруднялось тен, что 
официальная местная статистика промышленности находилась в 
безобразном состоянии. Учета наемного труда не велось. От
сутствие в Сибири земств с их развитиыи статистическими отде
лами, фабрично-заводской инспекции (до 1913 г . ) ,  поставляв -  
шей в губерниях России—значительный статистический материал 
по рабочеку вопросу, ставило даже энтузиастов в исключитель
но трудное положение. К это\у следует добавить, что доступ 
к архивам и текуилОй документации промышленных компаний, от
дельных предпринимателе;, для исследователей бцл,как правило, 
закрыт. Основным источником оставались документы администра- 
т.'.вно-ведомственных учреждений да официальные отчеты губер- 
TiaTopoB, обзоры, составленные губернскими правлениями. При 
неудовлетворительности сбора первичной информации официаль
ные отчеты и обзоры были,скорее, продуктом чиновничье-канце -  
лярского искусства, нежели фабрично-заводской статистикой.

Указанные обстояте.тьства, наряду с государетвенно-поли- 
цеискими рогатками, свели к отдельным эпизодам изучение ис
тории рабочего класса бибири. Но они же, кроме последнего, 
постгшили в трудное положение и советских историков: узость 
и фрагментарность источниковоК базы сдергивают исследование 
истории формирования рабочего класса в Сибири, зеииетно сказы- 
вац)тся на качестве опубликованных работ. Правда, далеко не 
исчерпаны и имеющиеся возможности. Многие группы источников 
по различным причинам обойдены вни;.ынием историков или раз
рабатываются недостаточно. В числе их назовем ведомствен -  
ную и местную частную статистику, архивы торгово-промышлен
ных заведений, сибирскую тематику и публицистику.

"Советская историография рабочего класса Сибири берет

Л.’.'иха; лович. Поомышлечная жизнь на Севере. "Сибир -  
ски! гсотник '. 1396, Г'12;К.'' .Дмитриевский. Санитарные у с -  
лов 1я бгта рабочих на золотых промыслах Н>1йской систекга 
'.’.аоиинского уезда. "Вестник золотопромышленности' ,1899 ,  N13J 
к.'/,.-, охалев. Первое законодательство о частной золотопро
мышленности в Сибири. Там же, 1900, К- 3 и Ь; Томич. Письма 
из прови'нции. Первый делегатский съезд рабочих и служащих 
Сибирской железной щороги. "Образование ,1906 ,  Ь_б: О.Рома
нов. Красноярская республика. Сибирские вопросы ,1907,Ii 2;
М. К.Ветошкин. Политические и про1:ессйон'льнне организации в 
бабаикальской области. Там же, lOCy, ЛГ4 15-17 ;  Н.С.Почтово- 
телеграфная забастовка в Сибири в 1905 г .  Там же,1910 ,  Л» 48- 
49, и 50-52 и другие.
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свое начало как историогра+ня рабочего движения. В знача -  
тельной мере эта особенность сохраняется надолго, если не 
до сих пор. Через приз;лу рабочего двкл:ен;1я рассматриваптся 
частично проблех:ы социальяо-оконодаческой история пролетари
ата Сибири, включая вопросы его происхождения, Еило бы ошиб
кой исключить публицистику такого типа из обзора истории раз
работки намеченной темы.

Первые материалы о революционном прошлом р>абочего клас
са Сибири в советской печати появились в 1917-1918 гг .  В га
зетах  "Сибирская правда", "Голос труда", "Красноярский рабо
чий", "Забайкальекий рабочий" и других печатались воспоми -  
нанкя, публицистические статьи, выдержки из документов ар
хивного хранения. Начало историко-исследовательской работе 
было положено Сибистпартом , Дальистпартом и их местнши от- 
делаАН! в 1923-1925 гг .  Именно тогда началось выявление исто
рических документов, их изучение, началась их публикация. 
Работая над историей партийных организаций и Октябрьской ре
волюции в Сибири, истпарты правомерно обратили внимание на 
истоки того и другого.

Кроме того, их деятельность в 1923-1925 г г .  конкретизи -  
ровалась задачей дать материалы к 20-и 25-летию революции 
19С5-10С7 г г .  В итоге за  1923-1932 гг .  было подготовлено к 
печати и опубликовано воспоминаний, документов, исследова -  
тельских работ о революцией ..ом прошлом Сибири накануне^и в 
годы первой революции больше, чем в последующие 20 лет .

Ф.С.Грисорьев, Я.Е.ыапирштейн-Лерс. К истории рабочего и ре
волюционного движения в Бодайбинском золотопромышленном рай
оне. Бодайбо,1924; С.черезовский. Таежные застрельщики.^., 
192б;Б.И.111емелев. Горняки Сибири до революции. Повосибтек, 
1926; "Томские железнодоцожники на путях к С овету  .С О .  
статей и воспоминаний. Томск,1928; А.Мильштейн. Пролетари-

^ ™ 1 я о : ‘̂ в Й1!!кков.пролетариат револвцли i-i*.
>иелезнодороа:ники Сибири в революционном движении г.
"История пролетариата СССР". С б.8 ,1931; J ••
в 1905 г .  в освещении сибирской печати. Красная летопись 
1926 R 2 " ,  статьи в "Сибирской Советской энциклопедии , т . 
1 - I , ’ l929 -  1932 г г .  и др.
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Правда,в большинстве случаев иы здесь имеем дело с вос
поминаниями или с оригинальным типом работ, очень близких по 
характеру к мег'.уара;.!. Очевидно, уровень этой работы и состоя
ние кадров исключали иные возмог;ностк. ;;з привлеченных к д е 
лу никто не был профессионатьныы историком. Большинство впер
вые взяло на себя труд исследователе;., не имея достаточного 
представления о его методологии и методике, а состояние ис
точниковедческой базы за!.«етно регламентировало творческие 
возможности. Поэтому публикации. 20-х  начала 30-х г г .  страда
ли многими недостатками, среди которых самым распространен -  
ным (но не самым существенным) было обилие историко-;}'актиче- 
ских ошибок и неточностей.

.‘гак явствует из перечня работ, в этот период меньше всего 
внимание исследователей привлекали вопросы истории самого ра
бочего класса Сибири, закономерностей и спеии:5'ических особен
ностей его развития. Гораздо больше освещение получили рево
люционные действия рабочих, в особенности железмодорогшиков. 
Но тогда же была высказана общая схема-концепция истории си
бирского пролетаэиата, начато обоснование ее отдельных ча -  
стей^Ч

Из советских историков первым пытался наметить основные' 
этапы развития пролетариата в Сибири В.Д, Бегман, который 
очень много сделал в начальный период изучения истории рево- 
люц.ионного дви.'г.ения в крае. В статье "Сибирь на пути к 
1905 году" он отмечает, чго истоком "револю1дюнной обработки" 
сибирского населения, в том числе рабочих, была политическая 
ссылка. А затек "струя бойкого железнодорожного пролетариата" 
влившаяся из России, ускорила не только рост революционных 
тенденций в пролетариате, но и вообще социальное развитие Си- 
бири^\ одесь же мы встречаем первую попытку определи.ть чис
ленность и структуру про!д;1.1ленных рабочих в Сибири. Бели под
счеты В.Д. Вегмана были очень неточными, то его оценка боль
шинства городских сибирских рабочих как полукрестьян-полуре -  
ыесленпи.ков'''^  ̂ была очень близка к действительности.

8) Подобная постановка вопроса не означала ни отвлечения 
от общей истории российского пролетариата, ни абсолютизаций 
особенностей истории его сибирского отряда. Она вьтзвана была 
спегис’̂ икой задачи, необходимостью достаточно точно сосредото
читься на поед^гете.

9) "1905 год в Сибири”, с т р .7 ,5 .
10) Там же, ст р .6 .
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Через пять лет принципиально те ке иысла внскгьзал А.^иль- 
штеИн, Он пооторил ц;ировые данные В.Вегыана о рабочих с той 
ЛИЛЬ разницей, что в 18683 названных первым включил и реиес- 
ленников^^\ тел самым сведя к ничтожному минимуму количест
во прошпЕленных рабочих в Сибири. Следовавшее за  этим утвер
ждение о неспособности сибирских рабочкх^в 1905 г .  к само -

получило фактичестоятельным революционным выступлениям-* 
ское обоснование.

Однако HMC’Hfto в этом случае А.Мильштейн пришел к проти -  
воречяо с саолш собой. В начале своей стать» он подчеркивал, 
что только слабая изученность революционного двизвния на ок- 
paiiHax обусловила "недооценку и в отношении Сибири", что Вег- 
ыан неправ , заметив "только революционную рябь в 1905 г.  
что Сибирь была тогда местом упорных боев пролетариата и т .д .

Правда, он (как и В.Вегыан) основную "опору будущих клас
совых боев" видел в "пришедшем из России квалифицированном 
рабочем", npomefljeu школу борьбы в фабрично-заводских цент
рах Р о с с и и ^ .  Но он понимал ошибочность отождествления при
шедших с рабочим классом Сибири. А в щгоге получалось: при
отсутствии промышленного пролетариата в крае была не только 
"революиионная рябь", но и "контакты рабочего движения с сол

датской массой", и остановка дороги силами бастовавших рабо
чих, и воору:-:еиные восстания.

Оценки сибирского рабочего в конце XIX -  начале XX в в . ,  
иск.тючагщие одна другую, мы встречаем и в других изданиях то
го периода. Е воспоминаниях Ф.Березовского: "Я родился и вы
рос в среде сибирских рабочих. А сибирский рабочий в старые 
времена был темный, забитый, зараженный тысячами предрассуд
ков мещанин

В то жа в семя Н.Баранский с восторгом вспоминал о Чи
тинской пролетарской организации в 1904 г . ,  о "чистой прек
расной пролетарской молодежи, которая глубоко и жадно вос
принимала идеи своего класса"^^ .

Рабочий депо станции Обь А.И.Галунов отмечал, что по co

11) "Пролетариат в революции 1905-1907 гг .  " ,ст р .3 0 8 .
12) Там-же.

, 13) Там же, стр.307.
14) Там же, стр.309.
15) Ф.^ерезовский, Укаа.соч., стр .З .
16) Н.Баранский. •/каэ.соч.,стр.23.
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!'иально1г/ составу и идеологии его товарищи были очень не 
одинаковы. "Часть иа них, особенно ремонтники, несла на се
бе значительны!: груз мелкособственнической психологии, вся
кими способами обзаводилась хозяйством и опасалась всяких 
волнений и "недоразумений" с начальством

Такхе для начала 900-х  годах, оценивая классовое разви
тие рабочих железнодорожных мастерских станции Омск, С.Ве- 
ремей, со ссылкой на старых революционеров, констатирует: 
"революционных рабочих в цехах было мало"^® .

Но почти все авторы воспоминаний и исследовательских ра
бот 20-х  годов отделяли сибирских рабочих от приезжих из Ев
ропейской России железнодорожников, связывая о появлением 
последних активизацию рабочего движения, выступления в 1905- 
-1907  г г .  и т . д .  цроме упомянутых В .В еш ан а, А.:«1ильштейна 
такое подразделение мы встречаем у В.М.Ямина, Я.Лесковского, 
А.П’.ирямова^^ и др. Принять его или отвергнуть, как и уточ
нить социально-политическую характеристику сибирских рабо
чих в целом, можно было лишь на основе конкретных исследова
ний, а эта часть работы в 20-е  годы была непосильной.

Действительно, весь комплекс исторической литературы,вы
шедшей в стране в 2 0 -  начале 3 0 -х  годов и посвященной в ка
кой-то степени рабочим Сибири, не давал сколько-нибудь обоб
щающих сведений о социально-экономическом и ооцигшьно-поли- 
тическом облике сибирского пролетариата.В виде иллюстраций 
встречались сведения о продолжительности рабочего дня, .жи
лищных условиях, размере заработной платы, административно
правовом положении рабочих. Личные воспоминания и отзывы.то
варищей были единственным материалом для суждения об иоточ- 
никах формирования пролетариата, об уровне его социального 
развития и классово-политической активности его отдельных 
отрядов в Сибири.

Отсутствие точных и сколько-нибудь полных документальных 
данных об инициаторе и осповном участнике классовой борьбы 
в Сибири и было главной причиной неточных, ошибочных и про
тиворечивых утверждений и выводов в исторической литерату-

17) И.А.Галунов. Заметки о революционном прошлом Ново
сибирска. Новосибирск, 1966, ст{з.9 .
, 18) С.Веремей. Первые шаги рабочего движения в Омске.
(По рассказам старых рабочих). Омбк, 1951, с т р .2 0 .

19) "1905 год в Сибири", ст р .1 2 ,  34 ,  171.
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ре о революционных соб~тиях накануне и в годы первой рцй- 
скоЯ роволиции. Уже тогда рааработка документальных источ
ников стала самоЯ актуальной зодачеЯ историков. Причем { з а 
работка проблем революционного прооиого обнарухила органиче
скую связь с историей собственно рабочего классами, казалось

бы, эти вопросы не должны быть обойдены вниманием,
Теи более, что в масштабе советской исторической наукм 

задача изучения пролетариата и его отдельных отрядов не толь
ко была поставлена к 1930 г . , но вступила в стадию осущест
вления, получила достаточное методологическое обоснование^®]
Б частности, А .П ан к р ато ва  в одной из своих работ отмечала: 
" . . .  процесс политического созревгшия прюлетариата шел очень 
извилистыми и сложными путями. Неоднородность пролета{>иата и 
различная степень его классовой зрелости обусловила и раз -  
личную степень, разные формы и разные темпы вовлечения рабо
чих в революцию"-^ . Существенным толчком в разработке исто
рии рабочего класса России явилось Постановление ЦК ВКП (б) 
об изучении ('абрик и заводов, принятое в 1931 г .  В стране на
чалась э;1вргичная работа по сбору мате{жадов и публикации ис
следований, посвященных отдельным отрядам и эпизодам истории 
дореволюционного рабочего класса.

В Сибири же эта работа не могла быть подхвачена. Как по
казало издание "Сибирской говетской энциклопедии",для реа
лизации поставленной задачи не хватало не только Источнико
вой базы, но и кадров квалифицированных историков. Нужно бы
ло время для подготовки того и другого, нужны были матери
альная база и учреждения, способные объединить усилия специ
алистов и энтузиастов.

Со средины 30-х  годов изменилась обстановка а советской 
исторической науке. В частности, были свернуты исследования
и публикации по проблемам истории пролетвриат1̂  Роооии, По -  
следствия ЭТОГО' поворота неблагоприятно сказались и на раз
работке локальных тем. В Сибири со средины 30-х н до сере -  
дины 50-х  годов не вышло ни одной книги,' поовященной форми
рованию рабочего класса, условиям.труда и быта рабочих, ис
тории их социального {развития до Октябрьской революции. А,

20) См.Предисловие М.Н.Покровского и статью А,М.Панкра
товой "Проблема изучения истории рабочего класса России’  в 
сборнике "История пролетариата СССР vJiJ. ,1930, К 1 ) .

21) Б.Б.Грево , М.В.Нечккна, А.М.“анкратова и К.Ф.Сндо- 
ров. Очерки йЭтории пррлетариате СССР. М.,1931, стр.157.
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между тем за  этот период материальные предпосылки для ис
следовательской работы в Сибири значительно расширились.

в эти годы некоторые исследования по рабочему движе- 
ниг по истории партийных организаций^Э)^ сборники доку
ментов^'^ и воспоминаний^^.

Публикации этого периода привлекали внимание, глгквным 
образом, к истории возникновения и деятельности организаций 
РСДРП в Сибири, В меньшей степени восстанавливались в памя
ти события рабочего движения. Эта тема не стала еще само -  
стоятельным объектом исследования. Факты маевок рабочих,от
дельных стачек в различных местах Сибири и эпизодов стачеч
ной борьбы 1905 г .  обогащали представления о сибирском ра
бочем, углубляли содержание темы и частично раздвигали ее 
рамки. Круг источников, привлеченных авторами, также посте
пенно расширялся. К мемуарным, являвшимся почти единствен
ным (фундаментом ранних публикаций, присоединились нелегаль
ные издания организаций РСДРП, некоторые документы жандарм
ско-полицейского происхождения.

Вместе с тем в указанных исследованиях исторический 
факт не выступал главным свидетелем прошлого. Чаще всего 
он выполнял роль иллюстрации в априорной схеме. Вопрос до
верия к источнику, его критического анализа снимался и под
менялся требованием полного доверия к автору. Если в 20-е  
годы исследовательская работа по проблемам была затрудне
на недостатком документального материала, то в последующие 
она явно пострадала от нигилистического отношения к источ
нику. Это особенно было видно на трактовке вопросов, свя
занных с формированием рабочего класса, с рабочим движением 
и с вопросами идейно-политического состояния сибирских ор
ганизаций РСДРП.

сения начала ХХ.в®-22) В.И,Дулов. Из истории рабочего BBHxeHV 
ка. ^Уч.зап.Ффкутского пед.ин-та ,вып.7, 1941.

23) И.К.Ветопкин. Сибирские большевики в период первой 
pyccKoI. революции. М., 1939; Его же. Из истории большевист

ских организаций и революционного движения в Сибири. .И.,1947 ,
Его же. Очерки по исгорни большевиотаих организаций и рево
люционного дв:р.сения в Сибади. Госполитиздат, 1953;М.М.Шорни
ков. Из истории большевисЛих организации в Сибири.Новсси -  
бкрск,1947: V.Кудрявцев. Первые маевки в Сибири, Иркутск,1939 .

24 "1ЭС5 год в Красноярске". Красноярск,1941; Сибир
ские корреспонденции в ленинскую "Искру", Иркутск,1951.

25) Сибирский союз РСДРП". Новосибирск, 1955; С.Вере- 
мей. Первые шаги рабочего движения в Омске.(По воспошна- 
ниям старых рабочих). Омск, 1951.
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.26)В работах ’j .  к. Зет ОШ кина, И.Г.Зобачева'^” ' , В.И.Дулова.О.А. 
Кудрявцева и др. .'в одном случае мимоходом, в другом-внима -  
тельнео) говорится о тяхеяом положении рабочих, о продолжи
тельности рабочего дня в Сибири, о бесправии рабочих, ад1п1 -  
н/стративмом произволе и т .д .

Такие привлечс=:ия были неизбежт:. Для понимания последу
ющего поведения пролетариата нужно было показать его социаль
ны!; облик, условия его развития в районе, имевшем несомнен
ную окономичесхую специфику. Если сама логика исследования 
истории революционного движения выдвигала вопрос о формиро -  
рении пролетариата на общий уровень с других», то та же ло
гика требовала новых поисков фактического материала, равра- 
ботки и систех5атизации новых источников. На практике же это
го не произошло. Издания ведомственной и местной промышлен -  
но-ацминкстративной статистики, опубликованные материалы об- 
щественн!:х и научных учреждений дореволюционной России, на
ряду с хранившимися в архивесс материалами официального и 
частного происхождения, за немногим исключением не были мо
билизованы историками. Иллюстративность и декларативность 
в освещении теми не били преодолены.

3 статье "К истории изучения пролетариата Сибири эпо
хи капитализма" А.А.С^хин, оценивая работы историков этого 
периода, неоднократно отмечает случайный характер сведений 
о составе сибирских рабочих, говорит об установившемся тог
да шаблоне, подменившем исследования и т . д . ^  .

Положение начинает изменяться с середины 50-х  годов. 
Первоначгы1ьнкм толчком к тому послужило пятидесятилетие 
перво; русской революции, широко отмеченное а нашей стра
не. Состоявшиеся во многих местах Сибири научные нонферен^- 
иии, опубликованные в 1955-1958 гг .  сборники доцументоа 
привлекли к теме революции 1906-1907 гт .  в Сибири довольно 
широкий круг историков. Благодаря их усилиям расширяется

" l i 0 5  год в Сибири*. Новосибирск, 1940.
/ "Вопросы истории Сибири . Иркутск. 19б/,стр, 116,118,

28) "1905 год в Красноярске!' Издание 2-е.Красноярок, 1965; 
Революционное движение а Иркутской губернии в период первойрусской револю1“ " ---  ------  -------  "----

’’Революционное
ивНТОВ и V!&T6pHcwtV0 • ЛП 1 U I л в . WO W«4»/Î xri %/пп W Л «/Ъ
1907 г г ,  в Тоиской губериииГ Со.докуыентов. Томск,1 9 6 5 ; "Ом- 
окая организация РСдгП в первой русской революции 1905-1907 
г г . "  Со.документальных материалов.Омск,1956; Большевики 
Западной Сибири в первой русской революции Г Сб.документов и 
материалов. Новосибирск, 1958 и др.
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хронологические и тсррл-.ториальнь'е рсмки исследовани!!, выдви
гаются новь'е проблемы, выявляются и используются новые ис
точники, совершенствуется методика исследований. В частности,

гораздо больший интерес вызывает история рабочего двикения^?^ 
а в составе ее обнаруживают себя вопросы формирования проле
тариата на обширной территории слаборазвитого! в промышлен -  
ном отношении к р а я ^  . Серьезным об(1щением достижений истори-

29)  В. й.Дулов и '.-.А.йущявцев.
Восточной gK^pH B 10С5-19С7 гг .̂ й зд .2 -е .л р ку тск , 1955; о .Г .
Карпенко,

Революционное движение в
____ _____________  - . зд .2 -е .л р ку тск ,  1955; о . "

Рабочие и крестьяне К^'збасса накануне и в годы
первой русской революции 1ЭС5-1907 г г .  Кемерово, 1956;54.Аку -  
лов . Профсоюзы Сибири до Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Про.тиздат, 1957; "Рабочее двзкение в Тоболь
ской губернм) (19 0 5 -1 9 1 4  г г . ) " ;  Сб.документальных материа
лов . Тюмень, 1961; В.В.Кендриков. Рабочее движение в Вапад -  
ной Сибиои в период отступления первой русскю!; революиик 
(1906-I9 t)7  г г ) .  "Уч.зап.Омского п ед .и н -та",Бкп ,20 . Омск, 
1S63;' Г.А.Терюшков. Стачечная борьба рабочих Восточной ч̂ и- 
бири в годы первой русской революции (1905-1907  г г ) .  "Уч. 
зап .  Иркутского пед .и н -та".  Вып.18 ( 7 ) .  Иркутск. 1961; В.И. 
Дулов. Забастовочное движение на Лене в начале 90С-х годов. 
■*y4.3an. Иркутского пед.ин-та",  вып.18 ( 7 ) .  Иркутск, 1961;
К.Брылев. Из истоши первых революционных выступлений рабо
чих Красноярска, ^юуды Кг.аоноярского бельекохозяйственно -  
го ин -та" ,  Т.1У. Красноярск, 1960; А.А.1!ухин^ Рабочее дви 
тение 
XIX
ков ."Рабочее"двйжёниё'в Западной. Сйбйрй летом 1а05 г.  ” .' е̂- 
волюгионное движение в Сибири и на Дальнем Востоке", вып.2, 
Томск, 19ГЗ; Н.А.Свешников и Г.X.Рабинович. Рабочее движе
ние на золотых приисках Енисейской губернии накануне и в 
период первой русской революции. "Уч.зап.Енисейского пед. 
ин-та^, т . 7 .  EHMcewgK, 1э64; Б.В.Кендриков и В .С . Слеров. Проф
союзное движение в юападнои Сибири в годы первой русской ре
волюции. "Революционное движение в Сибири и на Дальнем Во -  
с т о к е " ,  ВЫП.1У. Томск, 1967; А.Т.Коняев, '/юльско-августов- 
ская стачка железнодорожных рабочих в Сибири в 1905 г. 
"Предпосылки Октябрьской революции в Сибири". НЪвосибирск, 
1964; Н.Н.Яковлев. Вооруженные восстания в 1905 году.11., 
1965!

30) С.Э.й.рапиввнский и А.И.Ргягон.Рабочие Тайги в пер
вой русской революции.Кемерово,1957; В.Т.Борзунов. Рабочие 
Сибирской железнодорожной магистрали в 1891-1904 г г .  "Исто
рия СССР",1а59, К4; Его же.Пролетариат Сибири и Дальнего 
Востока накануне первой русской революции.!!., 1 9 6 5 ;А.А.Мухин. 
Формирование пролетариата в Иркутской губернии и в г.Иркут
ске в конце Х1Х-нач.ХХ вп. "Записки Иркутского областного 
краеведческого музея",вып.П.Иркутск,19б1; Его же.Рабочие 
Сибири в эпоху капитализма,(Очерки по истории промышленного 
пролетариата 1861-1917 г г . ) .Иркутск,1965. (Диссертация,пред
ставленная на соискание ученой степени доктора исторических 
наук); Его же.Рабочие Восточной Сибири на путях к Октябрю. 
Иркутск, 1966; К.Новакова. Сибирский железнодорожный проле-
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ков, работающих над проблематикой истории Сибири эпохи ка
питализма, является третий том "Истории Сибири", вышедлий 
в 1968 году.

Даже неполный перечень работ, изданных за последние 15 
л ет ,  выглядит довольно внушительно. Тен болео, что среди 
них мы имеем монографические исследования. Особенно расши- 
риЛч,я объем творческой работы в последние годы. В этом,ко
нечно, нужно видеть проявление общего развития исторической 
мысли в СССР за последнее десятилетие, а кроме того, и дей
ствие чисто местных обстоятельств: расширение системы выс
шего образования в Сибири, вовлечение в научную работу зна
чительного отряда молодежи (через аспирантуру), подготовка 
пят’.^томной "Истории Сибири" и т .д .

В подавляющего большинстве работы последнего периода,ха
рактеризующие рабочий класс Сибири конца XIX -начала XX в в . ,  
посвящены возникновег,ию и деятельности партийных, стачечных, 
в меньшей мере про;рсоюз11ых, организаций, крупным событиям ра
бочего движения, ilo вполне понятным причинам предпочтение от
дается по-прежнему событг1ям 1905 г . ,  а по отрядам рабочего 
класса -  железнодорожникам. По интенсивности труда и публи -  
кацик восточносибирский район опережает западносибирский.

Однако и в исследованиях историко-партийной проблематики^ 
и в эпизодах рабочего движения становятся (если уже не стали) 
традицией краткие вводные очерки или отделыше штрихи о со
циально-бытовой жизни рабочих, об их прсфессионгшъном состгь- 
в е ,  происхождении и т .д .  Не выдвигая целью исследования во
просы формирования пролетариата в различных его подрааделе- 
ниях или районах Сибири, авторы большинетва работ этой груп
пы заимствуют фактические данные у своих предвеспенников. 
Подобная тенденция вполне понятна: писать об истории рабоче
го движения или деятельности комитета РСДРП без хотя бы ма
лой характеристики социальной основы и базы движения значит 
лишиться предметности и дополнительной аргументации в изло-

тариат (1Я91-19С4 г г . ) .  Красноярск,1965; И.Т^йелимов. да -  
лезнодорожнцй поолетариат Сибиои в революции 1905-1907  гг .  

Новосибирск, 1967; Г.X.Рабинович. Динамика численности и со
став рабочих золотопоомишленности Енисейской губернии в кон
це Х1л -  начале XX в в .  "Уч.зап. Ен секского пед.ин-та , т . 7 .  
Енисейск, 1964; С.С.Хроленок. К вопросу о форньгровании про
летариата в золотой промышленности ьосточной Сибири и Даль
него Востока . Новосибирск,1961; В.И.Т^жиков. О формирова -  
НИИ пролетариата Сибири во второй половине XIX в . (1861-1891) 
"Труды Томского университета", т .1 7 7 .  Серия историческая. 
Томск, 1964.
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stPifiiH основных вопросов избранной темы.
■.налогичный подход к исследованию революционного движе

ния и деятельности партийных организаций в Сибири дал поло- 
л'.игельннй результат в названных работах В.И.Дулова, 'I.A.HJ'fl- 
рквгева, Г.Л.Терешкова, К.Брылева, 3 . Г.Карпенко, а также Д.Б.

Груша, З.Тагарова, И.И.Комогорцева^^^ и др. Вместе с тем 
назва-шые работы обнаруживают сохраняющуюся недостаточность 
наших знаний по истории формирования промышленного пролета
риата в Сибири.

Поскольку в распоряжении историков нет обобценных дан
ных по происхождению, сословному и профессиональному соста
ву рабочих, стаду работы, по их идеологии и степени классо
вой консолидации, постольку сокращаются возможности исследо
вать природу, состав рабочего движения, определить соотноше
ние стихийности и сознательности в нем: состояние классовой 
и политической базы организаций РСДРП, в частности основу 
и сферу влияния большевиков. Именно эти недостатки бросают
ся в глаза в указанных исследованиях, отличающихся серьез -  
ностью в анализе основных вопросов.

Наиболее полную картину положения ( производственного и 
бытового), социального состава рабочих, их общей численно - 
сти дают И.И.Комогорцев и З.Тагаров в отмеченных работах.Но 
это достигается путем самостоятельного (и не менее тщатель
ного, чем по другим вопросам) исследования тематики, а кро
ме того, узкими профессионально-географическими рамками ра
бот. Последнее подсказывает тот вывод, что как бы ни каза -  
лись на nepBHt; взгляд эмпирическими узколокальные и узко -  
про-^есоиональш^е темы, путь к разработке общей истории фор>- 
мирова ия рабочего класса Сибири лежит через них.

Значительные материалы для разработки истории рабочего 
класса Сибири в начале XX в .  могли бы дать отмеченные сбор
ники документов, подготовленные к 50-летию первой русской 
революЕИИ. Но, к со.жалению, их состгшители даже не постави
ли перед историками этой проблемы, не говоря уже о целена -  
правленном выявлении, отборе, публикации материалов, отра
жающих процесс и условия классово-политического фюрмирова-

31) Д.Б.Груш. Большевики Красноярска- в годы первой 
русской революции..Срасноярск, 1965; З .Тагаров. Рабочее 
движение в ■•lepe:iXOBCKOM угольном районе. Краткий Истори
ческий очерк. Иркутск, 1959; Н.й.КЬмогорцев. Очерки ис
тории черной металлургии Восточной Сибири. Новосибирск, 
1965.
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ния промышленного пролетариата в тех или иных местах -̂иби- 
ри.

Вводные разделы, задачей которых было дать археоггафа- 
ческуп, йсточниковедческуо и истор;.чеокув характеристику 
публпкуьыых докух!ентоЕ, в большинстве случаев содераат 
лишь сжатые очерка революционкого движения и формальные 
представления отдельных документов или групп ах. Таковы 
сборники "Геволвг,ионное движение 19C5-1S07 гг .  в Томской 
губернии", "Вольшевйки Западной Сибири в период первой рус
ской революции" и др.

Сказанное не может быть распространено на оценку опуб
ликованных документов. Это особая статья. Течь идет об 
уровне научных публикаций, о нереализованных возыокностях 
с точки зрс!!ия одного из ватне;;зих аспектов революционной 
Рорьбм сибирского пролетариата.

Все земечанил о работах последних 10-15 лет, являвшие
ся попьтко». ли^ь обде'-о обзора, не ;,.огут дать представле
ния о состоянии дела, если не остановиться на статьях и 
момогра’ иях, к;оеэдих главно,, целью изучение процесса фор
мирования рабочего класса Сибири. Отрадно, прех,де всего,что 
влажная проблема нс,:ла своих историков, сделан несомненно

значите.тьн'.;;. шаг вперед в ее исследовании'^^^, А.А. 51ухин,
В. Г. Зорзунов , Г.А.Терюшков , С.Ф.Хроленок, Г.>;, Рабинович,
В..-1. Ту.-и. ко в в названных работах о привлечением новых ис
точников дали более точное понк.ание проблемы, расширили 
и углубили представление о ее внутреннем содержании, рас
крыли некогор!;в стороны процесса формирования отдельных 
отрядов пролетариата в различное время и в разных цоотах 
Сибири. Новые историко-.|г,ктическив материалы по развитию 
угольной npouiiimeHHQcTH в Сибири, форьшрованию ее кадров, 
по условиям труда и быта рабочих-шахтеров использованы .
3 . Г . Карпенко, З.Тагаровым, автореми.Истории Кузбасса"^ . :
Отдельные сведения по условиям труда и численности рабо -  \
чих-желеанодоро.цников в начале XX в . мы встречаем у К.Но- 
ваково!'., К.Т.Белимова и других.

32 ' D этом есть доля труда и тех историков.которые го- 
товили третий: TOii "Истор^ти Сибири , ряботьют над историей 
крое 1'ьянскои к'^лонизагия, чад ксториеи городов, отдельных 
отраслей сибирской прбшшленности, над историей рабочего 
движения в различных'Местах страны.

33^ "История Кузбасса", ч .1-П, Кемерово, 1967.
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ĵбiдê ŷ пониманию пробле.га и этапов развития пролетариа
та в Сибири способствуют исследования социально-эконоыиче -  
cKot; истории края XIX - начала XX вв.^^^.

Конечно, позиции авторов как специальных, так и общих 
работ далеко не всегда идентичны по всем вопросам проблекш. 
К в этом нет ничего необычного -  процесс исследования еще 
далек от эавершетая. Однако уг;е сейчас по многя\: из них 
наметилась или общность взглядов, или их сблипсечие.

Так, многие иогорики приходят к выводу, что ману^.актуо- 
ннГ период в различных отраслях снбирскоХ пpoм^■;шлeннocти -  
гопнодоб1|вающек и обрабатьшающей -  не закончился к концу 
XIX Б.^'^ . Развитие здесь предприятий ({абричио-заводского 
типа явно отстает во времени от Европейской России. Огрои- 
ннм толчком в ускорении всех  процессов хозяйственно;, жизни 
края явилась железная дорога, действие, которой сказывается 
с качала .чХ в .  и, главным образом, в сраЕн..тельно быстром 
втягивании Сибири в российскую чинансово-эконоуическую си
стему. X одновременно часть историков пришла к выводу о 
господстве в Сибири ухе к концу первого десятилетия УХ в .  
империалистических форм хозяйства^” ,

К попиман/го истории рабочего класса Сибири эти выводы

34) из них отмети...: Б . Борзунов. К вопросу об экономи
ческом значении Сибирской железной дороги в конге XIX -  на
чале XX вв. "Вопросы Хстории Сибири и Дальнего Востока";
II.Д.Овсянникова. Из истории золотопоо).г.:шленности Восточной 
Сибири в эпоху капит.ализма (1861-1914  г г . ) .  Там х е ;  С . ’ . 
Хроленок. К вопросу о проьпшленном пеговороте в золотодобы
вающей, проьышленности Восточной Сибири (186C-19G0). "Сибирь 
периода капитализма". “̂ ып.З. Новоснбирск, 1 9 6 5 " .А.П.Бородав
кин, Г . X.Рабинович, Л ,Г . Сухотина. Об особенностях развития 
капитал;;зма в Сибири ( 1Ро1-сеседкча 90-х г г .  X1.I в . ) . "Тру - 
дн Томского университета", т .15Р .  Сегия историческая.Томск, 
19^5; Л.'.1.'''о'рю1пкин. Сибирское крестьянство на рубе.у.е двух 
веков. Конец" XIX -  начало XX вв. Новосибирск,1967; И.Г.мо- 
си 'а .  Газвитие промышленности и товарно-дене:глих отнопений 
в Сибири в начале XX в .  "Труды Томского университета",т . 190 
Серия исто ическая. То:лск, 'l9C7 и другие.

.35) '■.■:сторин Сибири", т .З ,  стр.1БС; С.Т.Хроленок. К во
просу о пго'.'ышленном перевороте в золотопроыыпленности Во -  
сточной Сйб/ри (1360-1900)  ..'/каз.об. , с т р . 108; 3 . Г . Карпенко. 
Некоторые особенности первоначатьного накопления капитала 
в Сибири. "Вопросы истории Сибири и /дальнего Востока", стр. 
127. Тольм в черной .^'сталлургии Восточной Сибири, по мне
нию И.7... омогорцсва, у .̂е в 5р-е гг. XIX в . "фабрика одорхе- 
ла победу над мануфактуре!." (СмдУказ .работа, с т р .205 ) .

36) /..Г..;оснка. У к а з .с о ч . , с т р .115-116 ; '‘Хсторкя Сиби -  
ри", т .З ,  с т р .198.
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имеют прямое отношение. Экономическая и социальная история, 
как известно, есть две стороны единого процесса. Одним из 
частных следствия этой закономерности является принципиаль
ное различив ме;кду рабочим мануфактуры и фабрики. По той 
же причине нельзя назвать благодарной работой поиски про- 
(л-пцленного пролетариата в заведениях докапиталистического 
и раннекапиталистического типа.

Об источниках формирования рабочего класса в Сибири в 
конце Х1а -  начале >ЭС в в .  теперь известно намного больше, 
нежели в 2 0 -4 0 -е  годы, к явно мело для обобщающих выводов.
Е книге В.Ф .ьорзунове "ГГролетариат Сибири и Дальнего Во -  
стока накануне первой русской революции" довольно внима - 
тельно пpocлeл:иБeJoтcя каналы притока рабочей силы на стро
ительство Транссибирской магистрали в 1891-1904 г г . ^  .
3i'0 пока единственная моногра(}:ия, где раскрывается состав,  ̂
численность, условия жизни и работы, правовое положение 
большого отряда рабочих Сибири.

Но монография посвещена только ребочим-строителям'^ у  
в большгнстБО своем представленным крестьянами-отходника- 
ми из сибирских и российских губерний. Б какой мере они. 
закрепились з одном для них качестве, то есть пополнили 
кадры рабочих,- судить невоэмо.т.но. Такими сведениями не 
располагает 3 . i .ьсрзунов, нет их и в других источниках,хо
тя, носомнено, какая-то часть приезжах осталась в Сибири, 
из строителей-сибиряков часть влилась в ряды железнодо -  
оозгнгков.

3 крае с сельскохозяйственной специализацией железно- 
дора-.г.нк;. пролетариат уже в начале 900-х годов стал не 
только самым крупным по численности отрядом рабочих, но и 
с£|Мой влиятельной силой в общественной жизни, в революци
онном движении. В исследованиях рабочего движения накану
не и в период pesowTCUHM 1905-1907 г г . ,  деятельности пар
тийных организаций в Сибири ему отведены многие страницы. 
Достаточно обратиться к трудам *i.К.Ветошкина, Д.Б. Груша,
А.Т.Коняева, Б.В.Кондрикова, Г.А.Терюшкова. Специально 
ра0оч;-ш-железнодоро.т.никам посвящены работы К.НоваковоИ и 
Л.Т.Белимова.

37) Указ, с о ч . ,  с т р .17-42.
38) И в этом сьп.)сле ее название не соответствует со

держанию.
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Но что собой представляли сибирские железнодорожники по 
происхождению, стажу работы, профессиональной подготовке,по 
составу , классовому сознанию, чем определялись условия их 
социального развития в Сибири или чем обусловлена их осо
бая роль в революционном движении? 'йктической аргументации 
для ответов на эти вопросы у историков нет до сих пор.

В книге К.Новаковой "Сибирский железнодорожный пролета
риат (1 8 9 1 -1 9 0 4  годы)" есть разделы "'ормирование сибирско
го железнодорожного пролетариата" и "Бесправное положение 
железнодорожного пролетариата" ( с т р . 1 7 - 3 1 ) .  В первом из них 
речь идет о рабочих-строителях дороги и совершенно нет по
пытки определить ни условия, ни источники формирования кад
ров рабочих-железнодорожников. Во втором из названных раз
делов преобладает характеристика условий жизни строителей.0 

Ч»рабочих-железнодорожниках сведения отрывочны и единичны или 
бездоказательны.

В книге И.Т.Белимова ".?.елезнодорожный пролетариат Сиби
ри в революции 1905-1Э07 г г . "  анешогичнне разделы отсутст
вуют. Автор подчеркивает, что железнодорожник£1м Сибири "не 
посвядено ни одного сколько-нибудь серьезного исследования Г 
что "никто из историков не занимался исследованием причин" 
выдвтаения железнодорожников в авангард революционной борь- 
бы'^^^, но и на себя он не берет задачи вскрыть социальные 
и идеологические корни этого явления. * г̂о интересуют лишь 
факты участия железнодорожников в событиях 1905-1907 г г .  А 
в результате такого подхода к теуе Й.Т.Белимов не в состо
янии обнаружить и оценить общие и особенные черты движения 
железнодорожников в Западной и Восточной Сибири, различную 
роль постоянных, временных и сезонных рабочих, причины раз
новременности в выступлениях и различного влияния большеви
ков и меньшевиков в разных местах Сибири. Наконец, полно
стью остается в стороне вопрос о корнях и проявлениях в за 
имосвязи и взаимодействиях сибирских и российских железно -  
дорожников.

Отдельные факты и цифры из социальной истории железно
дорожного пролетариата Сибири встречаются в названных ра
ботах С.Э.Крапивенского и А.И.Разгона, Б.В.Кондрикова, Г.А. 
Терюшкова, :Л.Акулова, А.Т.Коняева, Д . Б . Г р у ш а а  также в

39) Я .Т .Бел и м ов.У каз .соч .,стЬ .11 .
'iC Кроме названно. см.его книгу "У истоков.Из истории 

Красноярской организации КПСС (1 8 95-1904гг .  )".Кр>асноярск,
1 ..S3.
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сборниках документов, опубликованных к 50~летию первой рус
ской револ)-Лии. В совокупности с воспоминаниями, опублико -  
ванными Б 2С-ЗС-е годы, а Tat;:-e рукописными, хранядикися в 
партнй.ннх архивах О'скоЙ, Иркутской, Новосибирской областей, 
они создают некоторое представление о прсу;схохдении и обли
ке рабочи;с-;;:елезнодоромнинов.

1!з этих ис.'ОЧгИков можно заключить, что больаая часть 
кЕаЛи(’ и!,ированных рабочих контрактовс1лась в Сибирь почти со 
всех -Х'Лезнь'Х дорог России, что текучесть кадров, в частно
сти, Б . .еле-знолоро-.;ных и:,стерских и депо, бы-та очень боль
но,.. оарабогная плата на сибирских дорогах (Сибирской и З а-  
ба,.кальско;.) о; ;а несколько вызе, чем на дорогах Европий -  
око,, Гоосл,1, раеочи,. день -  короче, чем в остальнъ:х отрас
лях сио.;рскс». промышленности, а, условия труда и быта отли- 
ч'1Лись от боль.'хнства дорог России в худдув сторону,так как 
на нозмх дорогах не хватало хилых и производственных поме
те;,и,.. Зх'бирокке зи1.:ы для многих были суровым испытанием. 
Ничего не изесогно о сезонных и поденных рабочих на сибир -  
ских дорога-:, о низших слу:иадих, сыгравших видную роль в 
револ.чиионн-:х выступлениях хелезнэдорошников.

;;ес..'Отгя на з;.ачи;тельное число работ, а которых интере
сы историков сосредоточен; на движении железнодорожников в 
19С5-15С7 г г . ,  сведен;!,, о том, как вырабатывалось классовое 
сознание, о полит;звеско.м развитии этого отряда рабочих,явно 
недостаточн!.', Л ме.г.ду тем необходимость таких сведений 
для пгоникчоБО' ;;я в прослое ве,дущего отряда сибирского про
летариата исклыч. тельно велика.

;; дело не только в том, что это был са?л<й крупный .самый 
квали-’ игнрованнмй, самый активный и влиятельный контингент 
рабочих в Сибири. (Конечно, уже это требует особо присталь
ного изучения истории (формирования железнодоро.жного проле
тариата). Очевидно, через железнодорожников прежде всего ре
ализовался в Сибири социально-политический опыт российского 
пролетариата, ускорявший развитие местных рабочих, а одно
временно осуществлялось постоянное общение и соединение си
бирской части рабочих с российской. Однако это больше пред- 
положение. чем доказанная ис1*'на‘̂ '̂  .

41) Из исследований истооико-пасткйного характера из-
■--------------------------- э;кников
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остается актуально!, задача выяснения источников ф-ории- 

poiatUiH ..-селезнодорокного пролтариата в Сибири к их соот- 
но:.;е.:ия; профессионального состава и ста^:а рабочих, соци
альной структуры и дина.’№ки численности; размеров к соотно
шения заработно!. платы и"расходов рабочей семьи, условий 

\)труда к быта, ад.'.гинистративно-правового полохения рабочих 
на сибирских дорогах. Только таким путем можно получить ос
нову для изучения форьшрования железнодорожного пролетариа
та в Сибири, а вместе с тем и возможность глубокого анали
за  рабочего движения.

Основательнее изучены некоторые стороны формирования 
пролетагиата в конге XIX -  начале >Э( вв. в горнодобываоде». 
пгомыгленчосги Сибиои. \'.з отмеченных работ статьи Г .Х .Га  -  
биновича и С . ' ,  лроленка имеют предметом исследования ';орм;:- 
ровачие пролетарг.ата в золотопро1.;ышленност!:, а 1,:оногра|ии 
о.Тагарюва и ч,. Г . . агпонко содерг'.ат разделы о происхогдении 
и положении рабочих-пшхтеров. Кроме того, горнорабочл.м по- 
СЕЯдено немало странны А.А.Хухиным, В.Х.,:ф/ловым, З.Х.Тужи- 
кОБЫ!̂  в названных работах. Главным образом по материалшл 
о горнодобывающей промышленности дана характеристика поло
жения рабочих в 3 томе "/;стории Сибири".

Рабочие золотопромышленности -  второй по численности 
(в начале >Сч в . )  отряд наемного труда в Сибири и его вли
яния на многие слои сибирского населения нельзя преумень - 
шать. Есе историки осноенкм источником пополнения армии 
приисковых рабочих наэыЕают сибирское крестьянство.По под
счетам С ..Х р о л е н к а ,  на приисках Олекминской системы Лен
ского округа в 1898 г .  по сословной принадлежности 59 ,4  % 
всех рабочих составляли крестьяне. Тогда же выходцы из си
бирских губерний, давали 7 7 ,5  . Для другого района си-
бисско*. золотодобычи -  Енисейской губернии Г . ) ' . Рабинович
>ia3h'Br.eT среди рабочих 9 4 ,8  % виходгев из оибирсю;х гу -  
Кжг'и;. и из сослови:. крестьян среди них было Ф0,1 % .По 
гдуг.---.’ местам сибирской золотоп'омышленности (как и в I'C- 
лсм по ф.Д.иги) МЛ’ ие оасполагаем такими данны)/и, но, оче-

тогии Омоно огган'лзаиии РСДРП. Олек, 1963, отр .23 , 45-46; 
Д.Р.Гг'/ш. .>'■ « cToj-.c-d , стр.84^. Но этих сведений нодостаточ-
ло .тля ОоОО

43)
1 -> X ВЫВОДОВ.

с . ■ .. ̂ оол ’--нок. i каз . соч. 
Г . л .Рабинович. .V каз. соч.•

ст р .181 ,  183.
с т р .7 5 . Подсчеты на ISaCr.
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DtviHO, прянц/.пмалмо оиш ovpexanr обсдгв Kapnofy ддл асах
рабоч5ос 8ток отрасли труда.

В то £8 щрвия суцаственныи иеточ1иисе« nonOMHCHiui ребо- 
чеЯ силу на приисках били ссыльяопоселении.В Ояеюаяской си
стеме их касчитываяоск 20,3?^^ , а Енисейской тайге -  275f^®\

Baawo отметить, что к концу XIX в . а этой отрасли труда 
кадрювый состав рабочих не сдоххлся. К атому амаоду прахо -  
дат оба автора, на котора* ьш ссыааемеа. Причины такого яэ- 

ланив не талько а сезонности я специ-^им золото про шодеино - 
сги, а, глгшным образом, а том, что она Остааалась иа ма -  
ну<̂ вктурноЁ стадии разаитил, арм которой а осиоанои могла 
обслухнваться нехвалн11ициргааита<н рабочий. Г.X.Рабинович 
обращает вниигшие иа связи значительной части рабочих с эе- 
мде;1, приводит факты ехегодио.. полной смены (или почтя пол
ной) рабочих на больаинстве ормнсков в конце XIX в. Он при
ходит к выводу, что только переход к ыаашнной добыче золо
та в начале >!Х в. ’привел к появление в ее. (аолотопромыя - 
ленности.- ‘''.Б .)  рабочей составе значятельмой грушш посто
янных, кaдpor '̂X рабочих, поршаваих связь е землей ж йяауар|х 
исключительно продаяей своей рабочей еилы*^® .

(В связи с >тии замегт1, что когда иехоторые иеториим 
обълсняот пр:1чины пассивности в 1905-1907 гг. только "раз- 
бросанностьо и оторвашоеть^: приисковых рабочих от крупмых 
полктнчееких центрма , то ош укааыааал далеко не глав
ное. В 1912 г. на Лене остааалась та жл ’ разбрюсаниостъ и 
оторжанность*. Другиы был уровень рааяитил и аодотопр>омыи- 
дениостя, а рабочих).

Как бы их была уако/токальной статметнио-зконокическал 
база проведенных ксследований, и, a связи с атяы, какая бы 
осторжашость им трмбовелась в р>аслр»етрзамення сделанных аа- 
торезм выводов иа Сибирь в целом, иельзл ие отыетить их 
ценности в изучении прюблеьш.

На опыте ржботы Г.Х.Ра<}нмояича и С.^.Хролеяка иокмо су
дить о том, сколь аалным иеточмикои яиляотеа матаржалы мест
ных «рххиаоа в адмякистрятивно-ведомстзенные релри|боти1 то
го вр>еиеыя.' Конечно, они требуют от историка крооотлияого

44) С.Ф.Хролсиок. Там ге , стр.182.
45) Г.X.Рабинович. Там х е .

4в)Г.Х.Рабинович. Указ.соч., стр.85.
47) З.Г.Керпенко. Указ.соч., стр.45.
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груда к основг.тельно; про.^ессиональной подготовки, но это 
едкнственныК путь к восстановлению основннх этапов формиро
вания ппомн:1ленного пролетариата в Сибири.

На примере Енисейского горного округа видно, как пере
ход к драюной, то есть машинной доб'^че золота,усиливает кон
центрацию рабочих, изменяет их поло-возрастной, профессио
нальный и кадровый со став .  Одновременно изменяется соотно
шение источников рабочей силы и сословный состав рабочих.В 
1908 г .  уже 25 % рабочих на приисках Енисейского округа со
ставляли выходцы с Урала и более западных губерний*^®  ̂.3  со
ставе рабочих, повышался удельный вес коренных народносте;.. 
Сибири и сокращался ссыльнопоселенцев. Видимо, только в на
чале .XX в, складываются кадры промышленных рабочих в сибир
ской золотопромыш.денности. До этого мы имели дело с пред- 
пролетариатом, в значительной,мере крестьянским по происхоа:- 
дению и составу,

0 ' происхоащении и составе рабочих угольной промышленно
сти специальных исследований пока нет. Первыми рабочими, -  
пишет З.Тагаров о Черемховсксш районе, -  здесь были бывшие 
доне. .<ие шахтеры, выписанные углепромышленниками из Рос -  
сии...* '^® . 'А д а л е е  называет местных крестьян, ссыльнопосе
ленцев, бывших строителей железной дороги, переселенцев из 
России. 3 . Г.Карпенко в числе первых шахтеров Нузбасса назы
вает "навербованных на Урале и на В о л г е . "Промышленный, 
пролетариат только начал фор:/ироваться в Кузбассе в 1890 -  
190< годах^ -  пишет она, — кадровые рабочие с ясным классо
вым сознанием составляли небольшое меньшинство в пестрой 
толпе сезонников .

Когда и в какой мере сложились кадры постоянных рабо
чих на шахтах Сибири историки пока не ответили. Точно так 
же стоит вопрос о рабочих серебро-свинцовых, медно-железо
рудных разработок, солеваренных заводов.

Мнения историков о тяжелом положении рабочих, занятых 
в горнодобываюшсй промышленности, единодушны. В историче
ской литературе много говорится о продолжительности рабо
чего дня, раз.'.'ере заработной платы, жилищных условиях,не-^ 
равноправных договорах, неудовлетворительном модииинскоы

48) Г.X.Рабинович. Указ. с о ч . , с т р .8 2 .
49) З.Тагаров. ^ к а з .с о ч . ,  стр_.24.
50) 3 . Г.Карпенко. У к а з .со ч . ,  с т р .3 8 .
51) Там же.
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обслуу.иЕаник, хищнической торговле к т .д .  Но до специапьннх 
исследований в этой области дело пока не дошло. Ничего не 
известно о рабочем законодательстве, о страховом и пенсион
ном деле в этой отрасли труда. (Последнее, впрочеьг, рас
пространяется на все отрасли труда в Сибири). Динамика про
цессов совершенно отсутствует.

Документально-источниковедческая база изучения этой сто
роны формирования пролетариата расширилась за последние 15- 
20 лет . Но методика использования источников осталась преж
ней. В большинстве случаев извлекаются факты и цифры, ил
люстрирующие, но не доказывающие сделанные выводы. Разрыв 
мехду внвoдa^4и и лх документальной основой очень велик 
Таким недостатком в равной мере страдают публикации З.Тага- 
рова, S . Г.Карпенко, З.И.Тужикг;ва, А.А.1!ухина^^\ ’„'.Акулова 
и другие.

Не преодолена эта традиция и в "Истории Сибири*. "По 
о-''И1'иальн1-гм отчетам, -  говорится в описании положения рабо
чих к конгу XIX в., -  заработная плата рабочих золотых при
исков Сибири по сравнению с другими категориями рабочих Рос
сии была выше и составляла в среднем в год 2СС-ЗСС руб., а 
на некоторых приисках да-.се 500-60С рублей. Однако о<’ иииаль- 
ные данные не отражают истинного положения дел. Гактически

заработная плата была Действительно, официальные
данные часто "не отра;гают истинного положения дел".  Но вы
воду но предшествуют ни суммарные официальные данные, ни 
сводные таблицы исследователей. Диапазон колебаний от 200 
до бОС рублей совершенно не дает представления о среднем 
заработке основных категорий рабочих, а оговорка о том,что 
и эти цифры не отралсают действительности, лишь увеличивает 
неопределенность. Завершающгш фраза о фактической заработ
ной плате сводит по существу на нет всю папытку обобщения, 
так как она отрицает достоверность приведенных цифр, а npov 
тивопоставленных им расчетов реальной заработной платы не 
сделано ни до, ни после процитирюванного места.

В итоге читатель не получает представления ни о разме
ре платы, ни о соотношении заработка рабочего в Сибири и

52) Исключений из этого очень немного. В числе их кни
га B.^'"■.Eoгзyнoвa о рабочих-строителях железно’: дороги и 
И.Я.Комогориева по истории черной металлургии.

53 Рабочие Восточной Сибири на путях к Октябрю,стр. 
15-21 .

54) "История Сибири", т .З ,  с т р .54.
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в Европейское- России. Те.; более, что о cy.vxfs прожиточных 
расходов рабочего и его семьи в то время в Сибири нет дсог.е 
столь относительных сведении. Если вспомнить о прямом вли
янии условий материальной гиэни рабочего на количественную 
и качественную стороны форья-.ровакия пролетариата, то станет 
еще более очевидной неизбежность научного иссле.дованкя ком
плекса вопросов о труде и быте рабочт’Х в Сибири.

При изучении истори!': пролетариата в Сибири нельзя от
влекаться и от большого отряда, занятого в обрабатывающей 

промшшенносги края. Из спштиальной литературы этой части 
рабочих Сибири посвящена лишь статья А.Л.мухина ''нормирова
ние пролетариата в Иркутской губернии и г.  Иркутске в коп -  
ге  ХЗХ -  начале в в . "  Больше всего сведений фактического 
характера об обрабатывающей промышленности разбросано в пу
бликациях по истории сибирских городов^'^ . Книги вы -  -  
т!ли в разное время, начиная с конца 40-х  годов, очень раз
личны по документальной основе и методике обработки матери
алов. В большинстве своем это продукт краеведческого труда. 
Знаменательные события, факты, учреждения и промыилевш.-е за
ведения чаще улавливаются в изданиях этого типа, нежели со
циально-экономические процессы и механизмы их (руию'ионирова- 
иия. По ним можно составить лишь самое общее представление 
о рабочих, занятых на винокуренных, мукомольных, ког.овенных, 
ремонтно-механических, швейных и других iifедприятиях в кон
це XIX -  начале XX ьв.

Сибирская пронышленкость по переработке сельскохозяйст
венного и минерального сырья, за  немногх.и исключением, была 
самая консервативная в техническом отношении. Раннекапита -  
листические фор»и, заведения мануфактурного типа господст
вовали в ней и в 900-е  годы. Основная масса рабочих на пред
приятиях (недавние крестьяне, меи(гне, кустари и ремесленни
ки) по социальному положению в большинстве своем относи -  
лись к полупролетарским слоям формирующегося пролетариата“ .

55) !'..К.д'засо ва .  Города Омской области. 0мск,1959;Ее 
•т,е. Очерки истории Омска. Омск, 1954; Я.Величко, А.Гамба- 
роз, П.Рочевский. 575 лет Яюменп, Тюмень, 1951; "Очерки 
v.CTopiirt города То'/ока (1604 -1954)  Г Томс!., 1954; Ф.А.Н^лмв
и е в , .Вс-ндрих. HpityTCK.

50) Л.А. л!ухиа. У каз.статья, ст р .105 .

Очерки по истории города . Но -
—  . . .  .  . _ - J

К.И,
1947 и дпугие

кутск,195Ь; Е .З .Еорсбьев. Города южной части Еосгочнои ци- 
бнри. Иркутск,195^; а.Ащепкоп.Иовосибиоск. /<.,1949; 
Сзидченко. 1орода .-(узбасса. "
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Здесь был самый продолжительный рабочий день и самая 
низкая зерабогнал плата. Здесь сохранились патриархальные 
оунопечия мехд.'/ хозяином ч рабочим, очень медленно развива
лось классовое сознан..е. Несравненно слабее, чем железно- 
дороукяки горняки, участЕовал этот отряд гчбочпх в ста -  
чайном движении.

.-ост сибкртких городов, как отмечают историки, ускорил
ся со строительством и эксп.чуатацией железно;, дороги. 5 ка
кой-то мири он отража.т и ускоренные темпы развити.ч обраба- 
тн.аа;:^4е̂ . п;;01,гы!Цленностн, а одновре!.1Снко и измонекия в со
ставе и чксле;п;ост;1 рабочих. ;.и1;енения, связанные .прежде 
всего ,  с развитием 'фабрично-заводской про'лгалсш.ости. Од -  
нако состояние литературных источников таково, что создать 
приближенну.ю к деист.чительн'^сти картину труда, быта а этой 
отрасли хозя,.ства пока незозмо-тно.

Так :е оостоит дело с исследованием других подразделе -  
ний армии насиного тгуда в Сибири: с сельскохозяйственными 
рабочи;.!и, строителл.мк, заняткаи: на водном транспорте, в 
торговле и т .д .

Чрезвычайно сло.тны.'.'и, з итоге сказанного, выглядят во
просы об обдей численности пролетариата Сибири в конце 
.''1.4 -  начале М.Х в в . ,  о ди ^а.чических процессах внутри его, 
об уровне социального развития.

Е./.Ту.дкков, огира.чсь на материалы переписи 1Р97 г. ,п;<- 
шег, что к кокгу XIX в. "пиюлеториата в Сибири насчитывалось 
более 20i3 тысяч человек"'-^' . На основе тех х е  источников 
Л.А..Чухи i определяет "среднегодовую численность" в 250 тыс. 
чс'ловск^ то есть око.ю <?,3 % от оби;его гОлкчсства населения 

. 3 ”.:стории ’ ибирн" встречаем ци'гру в 1S5 ты с.за-  
нят]:х в промнален110сти, строительстве, транспорте и т.д.®^.

и-дее количество промышленных раоочих, -  говорится тгш жеу 
n;eBb:ii]a/:c 120 ОСО чел". Ссылка -  на те же материалы пере
писи 1807 г.

В материалах пс-р'еписи количество рабочих, занятых в 
проьдшлеиности Сибири, определено в 61 70С. Авторы раз
дела включаот сюда рабочих лесной проыыьленяости, заготови
телей строй;.;атериа;10в , чернорабочих различных отраслей и

j? )  Указ. со ч . .  0ТП.65.

указ
ке.
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увеличивЕлт iwfpy до 120 тысяч. Даже если оставить без внк- 
ыеиия столь свободное обращение с цифрами, возникает во
прос, в какой степени правомерно включать в разряд продаш- 
леннр^х рабочих занятнх на заготовке леса и стройматериа
лов, а такхе чернорабочих различных отраслей, если известно, 
что среди них был очень высок процент крес.тьян-отходников?

Настораживает и следующее сопоставление. Если считать, 
что в промышленности, на транспорте и строительстве в Си
бири было занято 200 тысяч, то есть 3 , 5  % населения, а для 
Европейской России эти цифры соответственно 2 , 5  млн. и
2 , 6  5ббО), то окажется, что удельный вес сибирского населе
ния, занятого в промышленности, был выше, чем в Европей
ской России.

Вопрос о том, кого считать промышленным рабочим, кого 
относить к пролетариату вообще, приобретает методологиче -  
ское значение. "Состав рабочих отличался большой неодно
родностью, -  пишет А.А.:Лухин. -  Потомственных пролетариев 
с "фабричной генеалогией" было мало. Большинство составля
ли вчерашние крестьяне-сезонники, не порвавшие связи с зем
лей и домашним подсобным хозяйством. Но это н  ̂ дает основа
ний отрицать наличие пролетариата в Сибири"®^ .

Эта мысль нам представляется в основном справедливой. 
Процесс формирования пролетариата во второй половине в .  
шел и в Сибири. Шел несравненно медленнее, чем в Европейской 
России, и получил ускорение лишь в начале 90С-х годов. При 
всей неоднородности большинство рабочих никак нельзя отне
сти к пролетариям. Вплоть до конца XIX в . ,  больше оснований 
говорить о предпролстариате в Сибири, о том переходном типе, 
который капитализм разоряет или ухе рг13орил, но сам он это
го не понял и в душе остается'собственником. Положение на
емного рабочего он считает временным, как и своих товарищей. 
Но называя такого рабочего "более опытным и сознательным", 
чем обычный труженик капиталистической мануфактуры, А.А.Ь'у- 
хин ссылается на факторы, появившиеся уже в XX в . “  ̂ .

Каких-либо оснований выделять основную часть сибирских 
рабочих из категории обычных мануфактурных нет вплоть до 
конца XIX в .  Основным источником их пополнения остается 
крестьянство, и в данном случае совсем неважно -  сибирс- 
ское или россииское.

б0| В. X.Ланин. ПСС̂  т .З ,  стр .559 ,  582W»*.. о .  л .л а в и н .  т . с ,  с т р . о о э ,  оод.
6 1 ; -Рабочие Восточной Сибири на путях к Октябаю.стр.13. 
62) Там же, с т р .14-15 .
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Положение начинает меняться в начале XX в . ,  когда до -  
рога облегчила передвижение в Сибири, бистро расширился 
спрос на рабочув силу внутри Сибири, а промышленный кризис 
начала 9С0-х год^в усилил подвижность рабочего населения.По 
данным, приведенным Г.Х. Рабиновичем, в 1Б90 г .  в золо
топромышленности Енисейской губернии было 5 ,2  % выходцев из

21 а в 1S12 г.  -  2 6 .7  %Европейской России, в 1903 г .  
от всей массы рабочих®^ .

-<1етом 1911 г .  путем распространоиия анкет редакция жур
нала "Вестник финансов" собрала сведения по 223 городам по 
рабочим-строителям. Из них следует, что в Нрасиоярск до 
50 % каменщиков прибыло артелями кз Смоленской и 'Рульсной 
губерний, плотники -  до 50 ^ из Вятской губернии. Аналогич
ны ци([ры по Иркутску и Омску. Несколько ниже лишь проценты 
и другие места выхода^"^^. Причем, отдаленность места работы 
от места выхода не являлась влиятельным фактором в этом"ос
воении" Сибири. По результатам анкеты отмечалось: "В Чите 
исключительно пришлые, а именно; плотники из Ярославской и 
Калужской губерний, каменщики и плотники из Владимирской, 
маляры из Костромской.

Прмерно такая же картина с кузнецами, слесарями, сте -  
кольщиками, столярами в сибирских городах. 0 происхождении 
железнодорожников и ш^теров выше упомингшось.

В результате возникает необходи(лость расширить (против 
имеющихся в исторической литературе сведений) роль и уча -«/ 
стяе российских рабочих в формировании местных сибирских 
кадрсБ пролетариата в начале /'С< в .  Полее того термин "си
бирский пролетариат", вошедший в обиход у историков,может 
быть принят только в геогршУ'Ичсскои смысле. И не только по
тому, что основную часть KBBflHrtHL’npOBajIHHX кадров составили 
приезжие рабочие. Главное в том, что особенности экономиче
ского развития Сибири никаких существенных поправок в об
щие закономерности формирования пролетариата в России не 
вносят. Влияние же массы кадровых рабочих из российских гу- 
бер.1ий на социальное развитие местных отрядов наемного v p y - j  
да было определяющим.

сии
63) Г.Х.Рабинович, Указ, с о ч . ,  с т о .82.
64) В.В.Гпоман. Оозор строительной дея

■ S h .....,  1912, с т о . 41.
Гам же, стр. 41-42.

деятельности в Рос-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  88

Динамика п'-офеосионального и социального pocva рабоче
го класса в Сибири в к о -ш р  XIX -  начале XX в з .  не разрабо -  
тана. Ни по отдельным раЯонш '̂, нл по ochodhum черта(и поло
жения рабочего, систематических данных, раскрыза]эи;их содер
жание к направление прогессов, исследования историков не 
имеют. Если для конца XIX в .  через оценку уровня развития 
промышленности можно сделать вывод о наличии предпролета -  
рг.ата в Сибири, то для 90С-х годов та1<ая логическая схема 
и вовсе не приемлема. Как видно, была преодолена геогра’ и- 
чсская и Экономическая изолированность Сибири, ускор'оны псе 
процессы ее жизни. Вместе с массоН креетьяк-переселениез и 
рабочих, потоком хлынувших в Сибирь гигантски возрос
ли ее трудовые ресурсы. Все это оказало решающее влияние 
на г1.ор)хировакие промышленного пролетариата в крае, на его 
социально-политическое развитие.

О,последнем мы можем говорить с больше '̂ аргумектачией, 
опираясь на факты и выводы историков рабочего двизе1Ъ;я на
кануне и в период революции 1905-1907 г г .

Рабочее движение эпохи капитализма делится вполне оп
ределенно на два отличающихся друг от друга этапа: этапы 
экономической и политической борьбы. "Первый этап, -  п'лшут 
авторы статьи "0  периоднзаиии рабочего двжен 1Я в России "-  
совпадает со стадией становления и развития пролетариата 
как " класса в с е б е " ,  а второй -  со стацией^с^сноЕления и 
развития пролетариата как "класса для себя"^'^ . Переход от 
первого ко второму этапу обусловливается соединением рабо
чего движения с социализмом.

В России такой переход происходит в конце XIX -  начале 
XX вв. В.И.Ленин отмечал, что с точки зрения классового раз
вития стачки 90-х годов были прояв.лением стихийной экономи
ческой борьбы®®^. Переход к политической российский пролета
риат совершает в 1900-1904 г г .  под руководством соииал-де -  
мократии. Российский пролетариат становится "классом для 
себя".

Сибирская окраина до конца XIX в .  не знала острых клас
совых столиновени!'.. Н.А.Свешников и Г .X .Рабинович в статье

66) С 18а7 г .  по 1907 г .  население Сибири увеличилось
1/3, „ ,  .67) П.В.Волобуев, А.м.Володарская. Г.:.:.Деренковонии,Ь.А. 

Кирьянов, D .3 .Полевок, Ю.Н.Шебалд;1к . 0 периодизации рабоче
го движения в России. "Рабочий класс и рабочее движение в 
России", 1881-1917J ст р .1 1 .

63) В.И.Лснин. [ICC, т . 6 ,  стр.ЗО.
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"Рабочее двюсекие на золотых промыслах Енисейской гуоерняи 
накануне и в период первой русской революции" пишут: "Раи - 
более распоостраненкой qopuovi борьбы в конце 1S века были 
побеги". ^  Наряду с ними часто приценялись рабочими аало- 
бы, поломка инвентаря, избиения управляющих, разгром кон
торы 1! pe7ie -  стачки.

Н.Д.Свсянникова, изучав:;1ая рабочее дви.т:ен;:е на приисках 
ЗосточноЕ Сибири, не находит элег;ентов классового сознания 
в рыступлеш1нх бС-SO-x годов, но в 90-е годы, по ее мнению, 
"рабочие делают' первые шаги в сторону политических требо -  
ваний, которые выразились в выступлениях против администра
ции, полицейских чиновников, казаков"^® . цо вряд ли в та -  
кой "политике" мы найдем проявление классового сознания;ра
бочие в одн;х случаях защ>!делись от побоев, а в другкх-саыи 
и.эбивали ненавистных им страгников.

Вывод Б./1.,йулова, работавшего над теми *е  материалами, 
друго.й: "Переход от с.ихкйных бунгов, -  пишет он, -  отдель
ных эксцессов и других примитивных qopu социального проте -  
ста к систе..атической и организованной стачечной борьбе с 
золотопромышленниками совершился в начале XX столетия

По имеющимся работам нельзя определить,в каком соотно
шении экономические стачки находятся с другими -  полукресть- 
янскими -  формами протеста, пассивными и активными. К сожа
лению, точкой целью не задевались исследователи, хотя это 
единственный путь наиболее точного определения состояния ра
бочего движения и классового развития рабочих вообще. Тем 
не менее, приведенные высказывания достаточны для вывода о 
движении рабочих приисков как о стихийно-экономических вспы
шках, лишенных классового сознания.

По указанной уже пр'.пине трудно дать точную оценку и 
движению рабочих-строителей Транссибирской магистрали. В.Ф. 
“орзунов и Л.А.’.1ухин, занимавшиеся его изучением, указыва -  
ют на распространснность "пассивных форм протеста" -  побе
гов, коллективных жалоб местным властям, но остангшливают

ба) Ученые записки Енисейского пед.ин-та", т .7 ,с т р .9 0 .  
7С) Н.Д.Овсянникова. Хроника рабочего движения в золо

топромышленности Восточной Сибири с 1861 до 19С5 года. "Тру
ды иркутского ун-та , т.;\Х1Х. Серия историческая. Вып.2. 
1961 с т о .144-145.
.„„_71) В.Л.Дулов. Забастовочное движение на Лене в начале 
1900-х годов, ст р .5 .
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внимание на стачках и волнениях'^^ . По характеру днпг.е -  
ние на Енходкт за рамки экономического, что A.A.'';/xv;h объ
ясняет крестьянским состевоы строителе?.

'З  начале Х>; в .  в рабочем движении отчетливо обнаругг.-;- 
лись новые черты, -  говорится в 3 томе ";'стории Сибири". -  
Стачки стали принимать массовки характер. Росл;: организо -  
ванность и одновременность выступлений; рабочих, повторяв -  
мость и непрерывность стачек"^® . При этом авторы ссрла - 
втся прежде всего на рост движения рабоч;:х золотопромгл - 
ленности, а затем на выступления рабочих ж.елезнодсро.мкых 
мастерских и депо.

Полной статистики стачек в Сибири, не говоря уже о 
других формах рабочего дви-жения, за 19СС-19С4 гг .  нет. По 
подсчетам В.И.Дулова^за эти годы на Лене бьяо 23 стачки"^^-) 
а во втором важнейшем золотопромышленном районе -  Енисей
ской губернии -  Г.X.Рабинович за  этот г.е период указывает 
4 стачки"^® , На железной дороге, судя по сведения?.! В.На
умова, Д.Б.Груша, А.А.шухина'^®^ произошло не менее 14 вы- 
ступлени.. рабочих депо и мастерских. В это время известны 
и стачки рабочих типографий, механических мастерских, стро
ителей и др. Рабочие начинают отмечать 1 мая, в 1902-|9СЗгг. 
происходят первые политические демонстрации рабочих^"  ̂ .

Безусловно, рабочее движение начала 900-х годов ига!ело 
отличные черты от предыдущего этапа, в чем yi;e сказывалась 
заслуга социал-демократии. Прежде всего ,  это относится к 
выступлениям рабоч/х-железнодорожникоБ. Они отлячаатся от 
выступлений рабочих приисков значительно больней организо
ванностью и проявлением классового сознания. (гСонечко, в 
разных местах -  в разной морг). Однако, если пытаться оп
ределить по имеющимся работам в каждом конкретном случае' 
причины выступления, характер тробоваиий, степень организо
ванности и результат стачки, то обнаруживается явная нодо-

72) В . J . Борзунов.Пролетариат Сибири и Дальнего Ьостока 
накануне первой русской революции,с;’р.170-171:А..Л.1!ухин.Ра- 
оочее движение на строительстве Сибирской железной дороги 
(ЭС-е годы Х1У. в . ) ,сгр . 182.

73) "история Сибиои", т .З ,  стп .215 .
74) В .Х .Д улов.У каз .соч .,отр .37 ; Н. Д.Овоянннкова за это 

же врем.  ̂ называет 23 выступлений ленских рабочих (У каз .соч.
биноЕич.Хроника стачечного рабочего движения 

на золотых пр;:исках Енисейской губернии в конце уС1Х-иачале 
)0( ав. ""еволюционное дви>:1.’кие_ в Сиоири и ?ia Дальнем иосто- 
ке" ,  Вып.1У, Томск,1уЬ7, стр .56 .

C T p . i 4 5 ) .
75) Г.> 
олотых 
в.  ""ев(

Вып.1о , . . .
76) См.указ.соч.
77) "Кстооия Сибири", т .З ,  с т р .215-^20.
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статочность зчан/л. !'а поотавлеичые вопроси (хо.т.по ответить 
лгшъ по некоторым, но далеко нс по веси стачкам, попавак.м 
в поле зрения ястор;;коз. А это, в свои очередь, затрудняет 
определение уровня развития к рабочего двихеиия и уровня 
развития рабочего клас.'а В Сибири. Трудность оказывается 
непреодслиь;01. ,  если учесть, что друг-е сог!Л! движения к 
соотношение их со стач::аь;и почти совергекно не изучены.

}5/ег!1Диеся сведения о рабочем даихепии на лене н^ дакт 
точного ответа на еопгюс, поче;.'у в 19СО-19С4 г г .  было 2:3 
выступления, а-э 1ь'05-ГХ7 гг .—5^и лишь а единственном слу
чае были вндвинуты политические требова!;кя'’“ . S сравнении 
непонятно, почему в с;нисвйокои губернии, где было меньше 
р'^бочт.с и почти стсутстьосало дви;<сние .до 19СЗ г . ,  за годы 
роЕО.тсгии было 9 вис ту плени Л, в том числе одно общее, объ
единившее рабочих 1  ̂ приисков, и была создана организация 
проГсокзногс типа^" . Открытым остается вопрос о соотноше
нии политических и Олономических Требовани.; в движении оа- 
бочих-.т.елезнодогохниксв.

5 связи 00 сказанным является проблечатичнои и перио- 
д.:за"ия рабочего дв г е  ;:я в Сибиои. А.Л. Мухин в своей боль
шой работе " Рабочие Сибири р эпо.чу капиталя^.ма" начало 
масоового дви;к(.;-:ия от:-гооит к 1'^95-19С0 г г .  . 3 основе это
го Bf вода ле:!:ат два г'ак.ора: рабочее движение и о01Ч1ал-дб- 
мокгат.'.ческие организации. "В сере.дике 9С-х гг .  .\1М в . ,  
пишет автор,-в  рабочее дви:хение втягивались печатники, ме
таллисты, 'квеиники, юц:евнихк, речники и другие разряды си
бирских р.'.бочих .81) На основании каких Л-анюгов "втягива
ния" и каю'.х источников сделан такой вывод, из работы А.Л. 
'.1ух„на не видно. Все хе истог.'ик.'., писавшие о раОоче;.; дви
жении j C-x годов, i-ли соьершекно не упоминают о в;.ступлени- 
ях рабочих указанных категорий или упоминают единичные кон- 
(йлнкты. '.то же касается социал-демократии, то в Сибири во 
второй половине 90-х годов появля.отся лишь первые марксист
ские кружки, не связанные с рабочим дзихениеи'-“ .

Начало следующего этапа в рабочем .дви.г.енки Сибири А.Л. 
•Мухин связывает с 1901 годом. "Совершился переход рабочих 
к политической борьбе, -  пишет о н , -  которую возглавили

78) В..':.л,удов. У каз.соч .,  с т р .80-37 .
79) Г..<.).аомнович. У каз.соч .,  с т в . 58-58.
80) Стр.294. Другие истогики во •десг.инаются от такого 

вывода,
8^) ’̂ йстор^я'^^РбйрИ", т.Я. с т р .2.82-23°.
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oq)
местные кo^мтe■rы РСДРП, возниктие в 1ЭС1-1902 .p.etiCT-
внтелько, а 19С1-19СЗ г г .  начинается сог,нал-де'-:онратнческая 
аг/;та_/я среди раб.очих в Сибири, начинается выход за  ранки .

зел'.-.rvго!: KpyxKOBOil пропаганда. ;1о достаточно лк ciui было 
у дсйс гаоз ;,ад.;х то1да кру,'з;ков и групп для изменения характе
ра двикения?

"а началу аОС-х г г .  они существовали, -  пилет Л.Л.Мухин 
о социал-демократических группах, -  во всех крупных городах 
и на многих узловых Станциях Сибирской л.елозной дороги"®'^^.
В этом утверждении автор цитируемой работы допускает ошиб
ку: к 19С0 г .  отдельные марксистские кругки существовали 
лишь в Омске, Томске, Красноярске и '!ркутске”'-' . JÛ iub в го
ды революции они появились "на многих узловых станциях". По
лучается, что политическая борьба рабочих в Сибири начина -  
стоя до образоаания согиел-демократичеоких организации.

nvреоценивает,на наш взгляд, А.А.''ухкн и размах стаче
чного-движения в Сибири в 190С-19С4 г г .  По его подсчетам,за 
этот пеоиод б::ло 132 стачки, в которых участвовало 5 в ,2  тыс. 
рабочих^'^ . В России за  это время принимало участие в стач
ках 2С7 С1  ̂ рабочих. Если учесть, что в Сибири было 1 ,5  % 
от общероссийской массы рабочих, то получается, что именно

здесь было самое широкое, самое массовое движение. Однако 
такое допущение обнаруживает несостоятельность при са;.;ом 
общем энгшомстве с рантами рабочего движения в России. По
пытка принять его ,  в частности, вызывает невольно сравне
ние уровня классового развития рабочего сибирской и рос
сийской промышленности, а в этом случае у нас также нет 
оснований ставить знак равенства.

Авторы "Истории Сибири", отмечая новые черты в рабочем 
движении начала XX в .  , в том числе, указывая на первые 
политические выступления (празднования 1 шая), не считают

83) Рабочие Сибири в эпоху капитализма* стр .44б .  В этом 
и предыдущем днподе А.А.'чухкн вступает в противоречие о дру
гим своим утверхц^Знием. Па стр .349  он пишет: Б конце л1л в. 
в пло(.м-пле1)ности Сибири безраздельно господствовал ручной 
тpvд". А рабочие манусактуры по своей социальной сущности 
не' способны на массовые организованные или стихийные высту
пления.

Та;.' же, стг . '!ЗВ-439 .
45) Смш'/.В.;'аумов. Указ.соч. , с т о . 38^39; "Очерки истории 

li'pacHOHDOKOi: п.'>от'и:,ноЯ оога1П1зации" , т . 1 ,  Красноярск , igOv, 
ст р .зС -’43; "Очерк;; по истооии Иркутской оргц-изации КПСС , 
ч .1 ,  Игнутск , 1 ,,  СТП.2Й-27.

4 6 \ -ебочке Сиоир-; в эпоху капитализ).а7 ст р .479 .
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BOawcar.KNM нааывать это двикс-кие г-с.-ссовыи и политичйок!^!^^] 
Ву-дк .ю , такая оценка более точно отра’кавт оснсьныо черты 
рр.бочог'о дви-сснкя в Сибири в предреволицконные годы.

Злступлення рабочих Сибири в 190Б-19С7 г г .  получ.;ли ви- 
еокую оценку в исторической литературе. Во втором то'хе "Ис
тории .<ош,угистическои партии Советскога. Coiiaa" при описа - 
КПК револ;сииснкого двихения 1905 г . , на ':ж,ных и восточных 
окраинах Госсии госорится следующее: "Наибольшего paavaxa 
декабрьские события достигли в Сибири, где крупную роль сы
грали рабочие - келеэнодорохники и солдаты, во-вврлищьудиеся 
на родину из аньчжурик . D "истории Сибири" подчеркива- ' 
е т с я ,  что Сибирь заняла видное место в общероссийском дви - 
■ТОНКИ, 4T.(j скбироки:^ пролетариат сел в первых рядах штур(.(у- 
ющих са: одеп,г.евие^^ . 3 книге подчеркивается массовость 
дв/.хеугкл 3 октябре 1Э0& г . , перерастание стачек в некото - 
рых .местах в зоорукеннке восстания, влияние рабочих на все 
другие слои сибирок'"О населения.

Лодвсдя итоги классовых боев в Сибири,' авторы тома не 
указывают на особую роль железнодорогсн'иков и солдат , как 
это сделано в "истории КОСС". Речь идет о сибирском проле - 
тариате вообь^е, без подразделений на про<5:ессионатьные и 
территориальные отря.ды. При сегодняшнем уровне разработки 
темы этого вряд ли достаточно. Необходимость конкретизаиии 
была би оправдана. Во-первых, оценка действий отдельных от
рядов сибирских рабочих значительно уточнила бы общие ито - 
ги борьбы, предиетней позволила бы судить об уровне клас -  
сивого развития местных рабочих, в том число -  об уровне их 
политического развития. Б о-В 1орых, выдвинутый еще в 20-е  го
ды в которичоской литературе тезис о том, что революции в 
Сибири делали только приезжие кадровые рабочие, до сих пор 
не получил пи достаточного подтверкдения, ни опрозегхения.
И, Б-третьих, роль солдат в выступлениях сибирских рабочих 
не столь оцноплиновая, как это следует из приведенной выше 
гитатн.

Подтвер-гление тому, что роль рабочих-железнодоро.тни -

Я7) ‘ И6т0''1ия Сибири”, Т..З, с т о . 212-220 . 
я ; )  ■ Хстория Дс№й)С;'', т . .1 ,  2 . ,  1936, ст р ,1 5 0 .  
Я9) ' Устооия '..ибири ' ,  т .З ,  стр .23б,2С 7.
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ков Б револ1эции 1905-19С7 г г .  в Сибири сохраняет определен
ную полемичность, ’ш  находим при знакомстве с книгой il .T .  
Зелимова. Он приходит к внво.ду, что "келезнодорожнни проле
тариат Сибири опередил свошрл револгоционпнми действ;:яг.н 
другие отряды российского пролетариата", что он 'содейство
вал подъему всей русскор. революции на вксшув ступень, об
легчил подготовку и проведение вооруженных восстаний в !Jo- 
ск ве ,  Луганске, в Пермской губернии и. в других городах 
страны"'® .

Такая опенка действий сибирск::х желсз-юдожников в 
период революмда, явно преувеличивающая их ьклад в борьбу 
российского пролетариата, могла появиться не только как 
результат произвольного оброцения с фактами, но и как след
ствие разрыва в изучении революционных событии в Сибкр:*. и 
в России в целом.

Наряду с недобросовестностью историка в подобных случа
ях проявляется, конечно, и незавершенность ксследован;'!! по 
истории рабочего движения в Сибири в 1»05-19С^ г г .  Есл;; бы 
мы располагали пусть относительно полныг«и ст:ртист;.чес1:и:.'.п 
данными о количестве стачек в Сибири в 19С5-19С7 г г . ,  о со
отношении политических и экономических выступлени;. в голом 
и по профессиям, если бы такие же данные имелись о коли - 
честве участников движения, о их принадлежности к тем \:л:\ 
иным организациям рабочего класса, то наша задача значн -  
тельно бы упростилась. Но пока таких кссле'дозаний нет, хо
тя отдельные эпизоды борьбы и далее этапы се развития полу
чили довольно широкое отражение в литературе.

В связи со сказанным болошой; интерес представляет . 
статья Г.А.Терюпгкова "Стачеч!:ая борьба рабочих Зосгоч:-ю;. 
Сибири в годы первой русской револпкик 19С5-19С7 г г . Г Ав
тор впервые предпринял попытку суымкровать ма -  
териалы о стачках в Восточной Сибири, определить на осно - 
ве их этапы, характер движения, профоссиона-ьышк состав 
участников. Итоги работы Г.А.Тервшкова настолько важн:; 
для понимания процесса формирования пролетариата в C:i6:!- 
ри, что на них'нельзя но останогиться (несмотря на огоаа- 
риваеглую автором их относительную точность).

90) И.Т.оёлкмов. У к а з .с о ч . ,  ст р .2 3 1 .
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Прс.тдс всего,по его подсчетам, за .З  года революции в 
Bocтoчнo^, Сиоири политических вчютуплений рабочих бгдо боль
ше, чем эконокических. Но такое соотношение достигается в 
отличие от рабочего дшкения в Европейской Россги, только 
за счет болызого преобладания политических стачек над зко- 
иомическ!!1ш в последней четверти 1905 г.^^\ Если в Евро - 
пенс; ой России политические выступления рабочих преобла - 
дали над эконокическ;п.ш в 1906 и 1907 гг.^^'^ то о Восточ
ной Оибири в 1906 г.  число тех и других примерно одинаково, 
в 1 .07 г .  преобладание экономических в 2 ,6  раза®^ . Отсюда 
право\?ерен вывод; рабочее движение в районе становится по- 
литически;.  ̂ под пря?.шм воздействием пролетарской борьбы в 
центре страны, а разгром авангарда движения -  железнодорог- 
йиков -  приводит к изменению характера движения.

Бвдаащаяся роль рабочих-хелезнодоро:,«иков, главным об
разом рабочих железнодорожных мастерских и депо, Г.А.Те -  
рюиковы!/! обоснована дс зтаточно. На их долю приходится сЬы- 
ие половины всех стачек в ра1;оне за три года реа^юции 
(112 из 2 1 3 ) ,  почти 80 % из них -  политические^^ .

Совершенно :шая картина по выступлениям горняков и ра
бочих предприятий обрабатывающей промышленности. Из их ста
чек -  84 % приходится на долю экономических и лишь 11,5 
полит1;ческих . Включаются они в борьбу, как подчеркивает 
автор, с лета 1906 г. и являются основным контингентом ста
чечников в 1907 г.®® .

Лодтвер;«дение подсчетам Г.А.Терюшкова мы находим в ра
нее упомянутых работах В. И..Дулова и Г.X.Рабиновича по ра
бочему .движению на золотт'Х приисках. Для Восточной Сибири 
вполне обоснованным является вывод о разной степени клас
сово!; ак1ив'ости и политической развитости различных отря
дов рабочего класса в 1905-1907 гг. А это различие являет
ся не чем иным,как,отражением социальной развитости рабо
чих, различием в степени сформированнооти кадров пролета -

91) "Ученые записки Иркутского пед.ин-та", вкп.ХУШ.ч.7. 
Иркутск Ь ' 1, отр .11-12. • '

ооЛ ^•Ленин. ПСС, т .1 9 ,  сгр.Э94.
98) Г.А.Терюшков. Указ.ооч., стр.12.94) Там же. • к
■95) Там же, стр.10.
96) Там же, с т р .16.
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рката в тоИ ил:: иной отрасли труда.
Пр'ичем очевидно и другое: в начало революции основная 

п асса  шахтеров, рабочих мелких заведений обрабатнваю^^еу; прс- 
ммшленности и золотых приисков была неспособна на са^'оетоя- 
тельные организованные выступления. Заслуга в их пол;:ткчо- 
ском просвещении и в вовлечении их в борьбу- заслуга рос -  
сийского пролетариата и железнодорожников Сибири.

Профессионально-экономические условия для превращения 
массы рабочих в этих отраслях труда в социально новч!1 тип 
пролетариев почти не изменились за годы революг.ии. А соци
ально-политические события необычву1но ускорили эту эволюция, 
воздействуя решительным образом на сознание рабочих.

В результате число участников стачечной борьбы и ре
волюционного движения вообще намного превышает Hiic-TeKHOcTb 
промышленного пролетариата в Сибири. В революция оказывает
ся втянутой полукрестьянская масса, составляющая значитель
ную часть местных рабочих и в 19С5-1907 г г .

Как уже отисчгшось, историков революции 1905-1907  г г .  в 
Сибири до сих пор интересовали преимущественно вопросы орга
низованности рабочего движения, руководства км со ст ор он у  
партийных организаций и выдаяпщеся факты кпассорой борьбы то
го периода. Caji же рабочий клгюс или его отдельные отряды,их 
состояние и основные тенденции классового формирования в го
ды революции не стали еще целью специального исследования.Но, 
вместе с тем имеющиейя работы дают немало матермалов для 
размышлений о социальном облике рабочих отрядов, об- условиях 
вовлечения их в революционное движение, об уровне их разви
тия.

г1нсль В.И.Ленина о том^что только социал-демократический 
пролетаоиат способен на сознательные классовые внступденкя, 
получила в революиионной практике сибирских рабочих еще одно 
подтверждение. Из работ Ц.К.Бцтоякина, Д.Б.Груша, А.А.Нухина, 
В.К.Дулова, Г.А.Теряшкова, А.Т.Коняева, Б .Б .Кондривова, В.А. 
Горелова и других известно достаточно фактов о большом влия
нии организаций РСДРП на сибирских железнодорожников. Они бы 
ли o c H O B H o i i  социальной базой партийных организаций в Сибири. 
'Особое BHHi.t:HKe большевики уделяли деятельности среди же -  

.13знодорожных рабочих, скон.онтрироэанних в мастерских и де
п о" ,  -  пишет А.Т.Коияев^^^. "Основной опорой е е ,  -  пишет о

У7) А.Т.Коняев. >1ю.'1ьско-августовская стачка железнодорож
ных оабочих Сибири в 19С5 г .  "Предпосылки Октябрьской р>еволю-1 
ции в Сибири", с т р .1 5 1 .  “
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соцкал-деыократкческой группе (^ргана В.Д.Горелов, были 
рабочие депо и м а с т е р с к и х И  так по всей Сибири. Деятель
ность организапий РСДРП помогла стать этому отряду сибир -  
ских рабочих наиболее зрельпл политически и наиболее сплочен- 
Hb'?i организагиошо. Именно поэтому его действия налохили от -  
печаток на все события 1ЭС5-1Х7 г г .  в Сибири.

Но почему именно на рабочих депо и мастерских преэ;це все 
го обратили внимание комитеты РСДРП? Потому что они "предста
вляли наиболее организованный; и крупный отряд сибирских рабо
чих", -  говорит А.Т.Коняев^" . "Это были в своей массе. -  
уточняет Г.А.Терюшков, -  передовые р а б о ч и е - м е т а л и с т ы П о 
следнее более точно отражает главное: по своему происхож
дению (профессиональные кадровые рабочие) и уровню социаль
ного развития (тип промышленного пролетария) квали(^ицирован- 
ные рабочие мастерских и депо были более подготовлены для 
восприятия революционной идеологии и политической органиэа -  
ции, чем другие отрд;,;) пролетариата Сибири.

Конечно, и здесь нет оснований говорить об однородности 
и едином уровне социальной зрелости. Иначе чем объяснить эпи
зодическое участие в движении рабочих паровозных бригад, ли -  
нейных и дорожных рабочих? Чем объяснить продолжительную сла
бость Омской организации РСДРП или наиболее крупную стачку в 
омских мастерских и депо только в феврале-марте 1907 г . ?  По
чему Омск, располагавший почти таким же количеством рабочих 
в железнодорожных мастерских и депо, как Красноярск и Чита,ле
жавший ближе этих городов к пролетарским центрам революции, 
явно уступал им в революцион'^ой активности масс?

При изучении работ историко-партииноЯ проблематики выяс
няются некоторые черты социальной характеристики и других от
рядов сибирских рабочих. В цитированной выше работе А.Т.Коня
ева далее говорится, что большевиками "уделялось много вни -  
мания организации печатников, шахтеров, рабочих фабрично-за
водской промышленности"^®^ . Из перечисленных наиболее кон
центрированной массой были шахтеры. Но результат организатор
ской работы комитетов РСДРП здесь совершенно иной, чем у же-

98) В .А Дорелов. Курган в годы первой русской революции 
(19 0 5 -1 9 0 7  г г . ; .  "Ученые зап.Курганского пед. ин-та , вып.4.
1962 , стр .13С.

99) Указ, с о ч . ,  ст р .1 5 1 .
100) У к а з .с о ч . ,  с т р .6 -7 .
101) У к а з .с о ч . ,  ст р .1 5 1 .
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лезнодороя:131ков. В "Истории Кузбасса" первое упошпапио о 
группе РСДРП на Анжерских копях относится к кониу 1906г .
Б Чере^хове социал-демократическая группа возтжкает в мае 
1905 г .  и распадается ухсе осенью. Точно так л-е закончилась 
попытка создать организацию в 1906 г.^®^ . А ведь в том и 
другом случае рядом с шахтами были крупные комитеты РСДРП -  
Томский и Иркутский. Шахтеры Черемхова, Анжерских, Суджен- 
ских копей на приняли участие в Октябрьской политической ста-  
чке^®'^ . Здесь до конца революции 1905-1907 г г .  не уда;юсь 
создать проТессиональные союзы.

Профсоюзное движение быстро и широко захватывает в Си
бири с осени 1905 г .  рабочих-жслезнодорожников, служащих 
почты и телеграфа, приказчиков, рабочих типограф:кй, учите
лей, фармацевтов и Но в этом перечне не случай
но нет шахтеров, рабочих золотых приисков и масон предпри
ятий обрабатывающей промышленности. Даже, с помощью органи
заций РСДРП Б массе коллективов этих отраслей проьощленно- 
сти гораздо позже и с трудом складывались элементы профес
сиональной орггшизованности. А тем более, добавим , поли -  
ткческой.

З .Т агаров, указывая на экономический характер стачек 
шахтеров в 1907 г . ,  склонен объяснить это нерешительностью 
кратковре.^.;енно существующей группы РСДРП. "Череыховская 
группа РСДРП, -  пишет он, -  нерешительно выдвигала полити
ческие задачи перед шахтерами, поэтому ряд значительных 
стачек рабочих ограничивался рамками экономических тробо -  
вг1ний"^^® .  Эта же причина (или влияние меньшевиков) ука
зывается чаще всего  к другими историками при пояснении эко
номических стачек тех или иных отрядов рабочего класса.

Причину, же такой "ограниченности" (если этот термин 
применим в характеристике выступлений рабочих) нужно ис
кать прежде всего в уровне социально-политического раз -  
вития рабочих. Опубликованные документы социал-декократи-

102) "История Кузбасса", с т р .1 7 7 .
103) З.Твгароы. У к а з .с о ч . ,  с т р .5 4 -7 0 .
104) В "Истории Кузбасса" говош тся (ст р .  1 7 3 ) ,  что в

стачке приняли участие анжерокке горняки. Но это стихийное 
выступление началось на Анже{х;ких копях 30 сентября и з а -  
кон^цнлось 7 октября -  за  неделю до Октябрьской стачки в 
Сибипи.  ̂ ,

105) См.1 ;■!.А-кулов. Профсоюзное движение в Сибири до Ве
ликой Октябрьской срциалйстическок ртволюцки.М.,1 9 5 7 ,  Б .Б .  
‘<оидр’/.,-:ов, З.С.Слеров. Профсоюзное движение в Западной Си
бири в годы первой русской революции, с т р . 116-139 .

106) З .Тагаров. У к а з .с о ч . ,  с т р .74 .
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чесних организаиий Сибири свидетельствует о постоянном вни
мании их к политическим лозунгам д вж ен и я. Особенно это- от
носится к агита1.:ионной литературе. Если лозунги не подхваты
вались, несмотря на усиленную организагионную работу, неко -  
торыми отрядами сибирских габочих или их подразделениями 
в различных местах Сибири,то на первнй план выдвигалась з а 
дача подготовить рабочих к цог-иыанио политических гелей дви- 
кеиия. Л наилучшим средством такой подготовки в условиях ре- 
волюгии было вовлечение в̂  экономическую борьбу.

Таким образом, из имеющейся исторической литературы, по- 
священнол революыионному движению в годы первой русской рево
люции, можно извлечь часть сведений, прямо и косвенно харахте- 
ризу.юлих процесс формировакия пролетариата в Сибири. В част
ности, размах стачечной борьбы, участив сибирских рабочих во 
всероссийской политической стачке, порерастание стачки в во
оруженные восстания -  факты высокой революционной активности 
и политической зрелости авангарда рабочих. Собственно такие 
выступления были бы невозможны без сформировавшегося на тер
ритории края пролетариата.

Л наплду с этим, обнаруживается явно недостаточная зре
лость для про(^есс'/!Ональной организации и политической борьбы, 
особенно в первый период революции, мессы горняков и рабочих 
мелких заведений обрабатывающей промышленности, то есть сле
дующих по численности за железнодорожниками отрядов рабочего 
класса. Здесь, видимо, мы и в 1905-19С7 г г .  имеем дело с пред- 

I пролетариатом, с категорией рабочих, идеология и психология 
которых при всем многообразии переходных типов содержит в 
себе больше воззрений их социального прошлого, чем настояще
го ,  а общественное поведение обусловливается этим прошлым.

Именно различие в уровне социального развития (как проя
вление различных этапов процесса флрмирования) основных от -  
>ядов рабочего класса в Сибири, разнородность внутри этих 
(трядоЕ -  причины разрозненности, неодновременности, локаль- 
ости выступлений рабочих.

Тем же самым обусловлен характер и формы движения.
Аналиа исследований убеждает , что для успешной дея -  

Бльности орган'изаЦий РСДРП также нужны были определенные 
редпосылки, среди которых степень общественного развития 
1СТН О ГО пролетариата занимает первое место. Пример тому -  
1стояние Томской и Иркутской организаций РСДРП в 1905-1907

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  I X

г г .  По ч;!слеч'.10сти рабочих обрабать'ЕЕШй.еК проиышлЕнпости 
Томск и Крку гок прсоссходнл»! другие города Cn ĵ^pi; ( г, част
ности, Краснслрок к Чату). Но создать здесь рлкятг.льчге к 
устоЧчивио оргааьзадии среди Г'ородских рабочих мсстг.1:м ксь'Н- 
тстам нг у дал ось ,несмотря на ргспнрекие их социальной бази 
и непрерывннЯ рост влияния в годы революции.

Вопрос о классовой борьбе и классовом структуре револи- 
цончого двж?:екия в Сибири в 190о-1907 г г . '  не ctbji е'де пред
метом специального исследования. В последние 10 лет эначи 
тельно продвинулось ьперед ь4учелке стачечной. бо}1ьбь', воору'- 
женных восстаний к нрофессионапыюй оргак’изаг.ии рабочих в 
различных местах Сибири. Роль ле других отрядов трудящихся 
Сибири -  служащ1к а^елезннх дорог, г:очты, телегр.т.Та, приказ
чиков, учителей и т . д . ,  характер их бор.ьбы и степень вли
яния на общий исход собнтий остаются в стороне от награвле -  
ния работы.А’мезЕ,1цг тем упоьгинанкя об этих группах сибирского 
населения, встречающи-еся в работах Ы.К.Оетоакина, В.И.Дуло
в а  и Ф.А.!^дряв1;ева ,  А.Л.)^ухмна, А .Т .Коняева, И.Т.Еелимова 
и д р . , позволяют думать, что без серьезного исследования их 
участия в революций, вэакмоде^.ствия их с про'лпилснннми рабо
чими нельзя восстановить ни. обшей картины классовой борьбы, 
ни ее особенностей в С и б и р и ^ .

Не праздным является при изучении проблем истории рабо
чего класса вопрос о влиянии правительственгюй политики на 
положение и двил;ение пролетариата. Накануне и в годи револю
ции царское правительство пыталось остановить двк;пекие ра
бочих не только репрессиями, но и изменением законов о фаб- 
рг1Чно-зазодском труде. Были пересмотрены и приняты новые з а 
коны об ответственности предпринимателей за  увечья и смерть 
рабочих, о страховых кассах , о стачках, прогр^оюзах и др. Во 
мноп X случелх рабочие своей борьбой добились сокрацения ра
бочего дня, увеличения заработной платы, изменения санитар- 
нот-технических условий труда и т .д .

В какой мере эти иэыекеккя коснулись рабочих Сибири и 
каковы их социально-политические последствия ? В каком соот- 
коп'Энки проявилось п сохранилось "даровэнцое” и s a s o e D a i i n o e  

в жизни рабочего? Бока ни документальные, ни исследователь -  
ские публикации об это:; ничего не Х'оворят.

1С7) До::е i;o отдельн'.уы дачным нувствуется, насколько ши
роко было •>. С1:бири учо.'тис Mf.iKK.x служгл'их различных эе -  
домстэ ь стач.'свх, дв.'/онстры'.ипх, вь'б'зо .ых рабочих органазс,в 
организациях ГСДн11.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  101 -

Пг!1! изучекии исторической литературы, посвященной проб- 
-icTop.''.;: рабочего ;.ласса Сибири конна XIX -  начала XX 

1>в.,  и сейчас обра;:;г.ет на себя вни).-ание низкий паучно-техни- 
чеекпй урсцень многих публика:.ий, отсутствие единой «етоди -  
ИИ, ед!!'!ои клоССигТикаци'/, вольное обращение с источниками.

Так, авторы "Лстории 1'узбасса’’ отводят большую роль в 
организс'.ии и почв;гическом Еоспнтач’ни рабочих станпии ТаКга, 
A'-:'-e-:’Oi их и Суц.'сскских :;опей С.И .‘ ’ироау^^'' . Но в книге 
н итог у. со ы: ог'их других случакгх нет ссылок на источники, хо
тя п ::ве(1ениаэ (|акты сделаннке на основе их выводи имеют 
прин-ГиЧ/,ально во;.;ное значение. Х.Мовакова указывает число 
сточек, количество участников, количество занятых на желез -  
ной дороге рабочих, цитирует да-ке листовки без указания ис -  
т о ч и . :к о в 1 1 о д о 5 н ы 1 :и  недостаткэ-ми стр ад м т  работы А.И. 
'Слючникоэа и Д.Б.Груиа, И.й.Светлолобова^^® и некоторых дру
гих нсторнксв. Лиль 3 немногих исследованиях раскрывается 
характер ис1!ОльзоаанН;1Х источников.

У одних историков стачки, в которых рабочие выдвигали 
TpcgOEOjiHC 8-чаоового рабочего дня, относятся х политиче -  
ски!.:^^^\ а у др1угих -  к окономичеокии^^^ . При оценке вы -  
стуилокий рабочих стандартной является фраза: стачки носили 
"в основном экономический х а р а к т е р . Что за  этим скры
вается  -  судить трудно, так как любые политические требова
ния отнести в разряд "неосновных" или побочных невозможно.
А если оценивать стачки по реакции на них властей, по мето
дам подавления, то тогда даже многие стихийные бунты придет
ся отнести к политическим выступлениям -  в их подавлении 
уч'ствоврли и полиция,и войска, и, конечно, представители 
государствен :оГ. власти.Кай в случае с численностью и струк
турой пролетариата Сибири, так и в группировке стачек об-

10Я~ У к а з .с о ч . ,  ст р .1 ?0 -Г 7 4 .
1СЭ) У к а з .с о ч . .  стр. 3 3 -  ‘17. „ „
110^ А.X. Кл:зчникоа . Д. Б.Груя. Большевики -ибири и дальне

го Востока в годы первой русско!. революции. Большевики во 
главе п’.гвой русской реголюг.ии 19С5-19С7 годов .М. ,1 9 5 6 ,стр. 
3 1 (3- 382; ' 1-;.;.!.Светлолооов .Большевики во главе сибирских же -  
леэнодор'ох'.ных комитетов в период ■1ервой русской революции.J . , 
1У62, Автореферат кандад.диссертации.

I l l )  Ц.Г.Гринберг.Геволюиионное движение в Тобольской гу
бернии ( маи-дскабрь 1905 год а).  Тюмень, 1961, с т р . 18.

112) А.Т.йоилев. Указ.соч. , стр. 154. ^
113* П.Т. RcuunjoB.Указ. соч. , с т р .33; А .Т.К опяев.Указ.соч., 

с т р . 154; й . , Овсянникова.Указ . с о ч . , стр. 1 -6  и др. Встречает
ся ,  правда,н другой вариант: стачка под влиянием большевиков 
"приоорела' политическую окрас ну ( В. А.Горе.чов .У каз .с о ч . ,стр. 
1 5 7 ) ,  а что изменило ее характер,-  остается неизвестным.
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щеК метоцлкк пока чо вирсботано. В тех подсчетах Г.А.Терюгако- 
в а ,  на которые мн ссылались выше, отправные принципн группи -  
ровки т о к х в 'н е  указаны.

Больше всего  приь:еров произвольного обращения с источкпка- 
u;i и историческими (фактами встречается при кэло.тении событий 
к сстуациИ революционного, в том числе рабочего, двшАеиия.Ос
новные эпизоды движения нашли сравнительно полное освещение 
в литературе, тогда как социально-политически.’ облик участ -  
ников в качестве исследовательской проблемы лишь появился. . 
Поэтому при малейшем отвлечении от источников (или при нез
нании их) появляется опасность значительного преувеличения 
(или преуменьшения) революционных возыог.ностей пролетариата 
и его организаций, их воздействие на другие слои населения, 
на исход событий. В этом случае у историка отсутствует стро
гая и четкая позиция, обычно выработанная синтезированием до
статочного круга истечников. И приобретенная вольно или "не- 
вольнб* свобода позволяет конструировать схемы, в которых 
сравнительно широко можно перемещать факты и действувщ1.х лиц, 
наделять их различными достоинствами и недостаткак!и, а затем 
оценивать их место и историческое значение. Принципиально тот 
же результат получается, когда широкие обобщения предпринима
ются при недостаточной для этого документальной основе. Ито -  
ги работы Вступают в явное противоречие с благими намерени
ями автора. Последнее пои изучении содержания и характера раз
личных актов классовой борьбы в Сибири, деятельности органи -  
зений РСДРП в 1Э05-1907 г г .  проявляется довольно часто.Чер
ты указанной методики в разной степени нашли применение в 
р а б о т у  К.Еоваковой, Я.Т.Белимова, А.И.Нлачиикова и Д.В.Гру- 

, И.и.Светлолобова, А.А.Мухина^^^\ 3 . Г.Карпенко, С.Э. 
Крапивенского и А.И.Разгона, Ц.Г.Гринберга и других.'

Одновременно следует заметить,что привлеченные историками в 
последние 10-15  лет источники, документы, обнаруженные в раз
личных архивохранилйщнх, значительно расширяют возможности в 
разработке историк рабочего класса Сибири.

В книге И.Т.Бели>,!Ова, на наш взгляд, особенно часто 
встречаются необосноватаые выводы, носящие характер своеоб -  
piesKHX гротесмов. D одном из них он пишет: "Когда началась 
Всероссийская Октябрьская политическая стачка, царские вой
ска решали прекратить эвакуацию маньчжурской армии, боясь

)1 я) ATZ.Ключников, Д.Г.Г'оуп.Большевики Сибири и Дальне
го Востока в г дн первой русскс;Д веволюцки.

115) Габо';ке Сибири з эпоху капитализма. (Очерки по исто
рии промышленного пролетариата. 1861-1917 г г . ) .
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усиления революкии за счет уставших и обозленных солдат. 
Чтобы усилить револьии», большевики и зселезнодороло1ые про -  
летарии Г.ибири решили сорвать ковпрнык контрреволюгконныИ 
заи’лсел царизх;а. , организовав револвииоинув эаакуатиш сол - 
д а т .  Ота громадная и слохная задача была осуществлена ола -  
годаря упорной работе большевиков в армейских частях; а 
такхе посредством револвцконных захватов Сибирской ыагист -  
реы1и хелезнодорокныки paeouimH..."^^® ,

Основное утверздение автора о том, что большевики и ра
бочие вырвали армия из рук командования и вопреки его пла -  
нам двинули в Россию, ке имеет под собой документальной ос
новы, Да оно и не г^охет быть обосновано, поскольку не отра
жает, а йскаг'.ает действительные события.

В единственной пока историограсрической статье ,  посвя -  
щепной истории рабочего класса Сибири, А.А.1'<ухин дает об -  
щуя опенку изученности проблемы. "/]зучение истории сибир 
ского пролетариата, -  пишет он, -  пока но вышло из состо
яния пегвичноЯ разработки проблемы в целом.- Неотлокная за
дача исследователей состоит в том, чтобы в масштабах всего 
огромного сибирского региона создать историю рабочего клас
с а ,  имеющего славные тоудовые, революционные и патриотиче -  
ские традиции

i'bi присоединяемся к заключению “А.А.^чухина. Автор при. -  
шел к нех«у, обратив внимание на тематику, reorpa(fH4ecKHe 
и хронологические рамки исследований. Локальность и свя
занная с ней тенденция изолированного изучения местных яв
лений и процессов в отрыве от социально-экономической ис
тории страны, действительно, обусловливает недостатки мно
гих работ Однако считать это главной причиной низ -
кого научного уровня многих работ вряд ли правильно.

Известно, что только узкие, но научно обоснованные ис
следования дают наибольший эфе^ект при про1гикновонии внутрь 
явлений и процессов, при выявлении специфики тех или иных 
исторических закономерностей. Они -  ф)ундамент и начало в 
создании цгироких исторических полотен, единственный путь

^1б),|^;елезнодорохтй^п^олетариат Сибири в революции

11?5 К истории^измчоикя пролетариате Сибири эпохи ка--
■" -и Сибирк«.Иркутск,1S57.CTP.121-122.питализма. "Вопросы истоп 

И Я ' Там же, ст р .121 .

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  104

для выявления общих процессов и общих закоконериостей со
циального движения.

Конечно, выполнить эту роль узко-Покольные исследования 
в состоянии, если их авторы руководствуются примерно едины
ми научными приниипа1/и, общей методикой и методологией.

И вот т ут-то  мы встречаемся с главной причиной недоста
тк о в ,  отмеченных А.А.Цухитш. На характере работ и результа
тах исследования сказывается,прежде в с е г о ,  разный уровень 
про(^ессиональной подготовки историков, разная степень граж
данской ответственности. То и другое наблюдается при выя -  
влении источников, при их анализе и синтезе, а также при 
отношении к трудам своих предшественников. Прие(Л1 система
тизации источников и методы обработки статистических данных 
не отражаются в исследованиях. Выработка единых методов 
обобщения массовых данных, фиксирующих различные стороны 
формирования пролетариата , не продвигается вперед. Кон -  
кретное фактологическое исследование нередко подменяется 
(частично или даже полностью) наложением об..,ей схемы, я в 
ляющейся верной для характеристики общероссийских процес
сов , но совершенно не углублгаощей знания по их частным про
явлениям в Сибири. Во многом поэтому же отстает методоло -  
гическад разработка проблемы. Ка отрывочно иллкэстрированннх 
фактах нельзя, конечно, сделать серьезных теоретических 
обобщений.

Недостатки научного уровня многих исследовательских 
публикаций по проблеме прехл.е других обстоятельств влияли 
и продолжают влиять на качество й степень ее разработки. В 
этой области исследовательского труда движение вперед очень 
медленное. *

В начальный период изучения истории пролетатриата Рос -  
сии, в 1930 г . ,  А.М.ПатфОтова писала: "Отрицать важность 
изучения особенностей формирования и положения пролетари
ата  на бывших окраинах гарскей России нс приходится, но 
необходимо учитывать, что между метрополией и колониями в 
России существовали гораздо более тесные связи, чем в 
других С1фанах"^^^\ В отношении Сибири последнее несом -  
ненно^^® . Но много лет спустя, и, несмотря на значительное

110) "йстория пролетариата СССР", . . ____
130) 1:ы в денгфм случае отвлекаемся от вопроса,была ли

|.:тгП _ и е м о г г л  о  п  к - л  пг»  u i  г rr?/inv

сб.)’ 1, с т р .1 3 .
___  - - м с л у ч а е  о т в л е к а е м с я  о т  B O n p O c a , 6 H J  _

Сиб: рь 3 конце ;;iX  -  начале >0( вв .  колонией.Заметим лишь, 
что черты государственной и- капиталистической эксплуатации 
Сибири б~ли характерной чертой политики царизма.
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чис.'О опублякованш/х работ,нам трудно судить о содержании 
и характере связе; рабочего центра и сибирской окраины. 
BcKo:jTb связи (то есть определить общее в процессе гТормиро- 
вакля пролстьрнага центра и окраига, выявить cnei и^ические 
мсс'К'-е особенности этого процесса) можно лиль с поыошью 
основательнь'х знаннУ. общероссийской ксторил пролетариата. 
Особенности и спсги.^ика обнаружат себя тогда, когда бу
дут xopoiao известны содержание и об.ие закономерности про -  
цесса (^op(.r,;potания пролетариата в России, когда будут изу -  
ч е т ' основные черты аналогичного процесса в Сибири. |1опнт -  
ки ;-.е [Подвигаться в изучении сибирских рабочих путем на
ложения на местную историю общей, концепции развития россий
ского пролетариата продолжат лишь бесплодное конструирова -  
нле новых схем.

Б рассмотренных выше работах под формированием пролета- 
pvjiTa понтзается его происхождение, социальный я профессио
нальный состав и pei: в это понятие вкладываются условия *
труда и бь'та рабочих. 3 советской историографии есть и дру
гая точка зрения на содерят^ие этого процесса. Л-)а. )(ванов  ̂
склонен считать, что весь путь пролетариата от "класса в с е 
бе" и до превращения в "класс для се б я " ,  то есть от зарожде
ния до создания классово-партийной организации и включения 
в noJiитl!чecкyю борьбу, есть единый процесс формирования про- 
летариата^^^^. В него входят источники пополнения, социаль -  
iiHi: состав рабочих, их полохеяие в кал'лталистическом общест
ве (правовое, материальное и д р . ) ,  развитие классовой идео
логия я классового двш;ения . История рабочего класса рас -  
сматрявается как единое [гелое, в котором все основные сто -  
рот ; и этапы разв'лтия тесно взаимодействуют ,др;уг с другом, 
составляя органический единый-процесс.

В данном случае Л .* .лв& ;ов по существу лишь напоми- 
наот о методологической основе изучения пролетариата, п (^ л-  
лажекной в свое время 1!.Н.Покровским и А.М.Панкратовой 
В том, что такой подход к истории рабочего класса на;1более 
перспективен, сомнения ни у кого не возникает. Но в иссле -

121) Л.М.лванов. К вопросу о йогмисовании проьопаленного
пролетариата в России. ".История С 5Сг*,1358, Г 4 ;  Его же. 
Состояние и задачи изучения истории пролетариата ,-оссии. 
"Вопросы истории", I9 6 0 ,  Ь' 3. . „122) См.предисловие и указ, статью А..Панкратовой в 
Сж. "тлтория пролетариата СССР", 1.
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довател-^ской практика довольно часто поло;.:ек;!е рабочих рас- 
с̂ь^атриваатся в отрыве от социального н профессионального 
состава, рабочее двикение сводится к стачечному или к дг.я - 
тельности партийных оргенлзаиий по руководству им. Бопросн 
идеологии, уровня политического развития рабочих ei'ie часто 
подменяются анализом идейно-политических взглядов авангар
да, а от-енки уровня развития авангарда Пролетариата рас -  
пространяются на весь пролетариат. В итоге мостине пронео- 
сы социального и политического ({.орыировакия пролетариата, 
деятельности партийных, профсоюзных и других организаци;': 
упрощаются, очищаются от внутренней противоречивости. i1p;i 
этом нередко ускользает динамизм исторических яьлениГ., те
ряются связи между отдельными сторонами, эле.мектш/:и, черта
ми, составляющими их сущность, определяющими их место в об
щей цепи событий.

В историографии рабочего класса Сибири,видимо^еще не 
пришло время критического отноп:ения к недостаткам подобно
го рода. Внимание историков в немногих рецензиях на выхо - 
дящие работы, в кратких обзорах, иногда предпосланных раз
работке исторических сю.\-етов, сосредоточивается на том,что 
получило ухе  освещение с фактической стороны, а что еще нет. 
Какими же средствами ведется исследование, как о точки зре
ния методологии и методики достигаются результаты и на -  
сколько они вскрывают существенные черты исторического прош
лого, насколько правильны избранные теоретические и методи
ческие принципы -  эти чрезвычайно важные стороны исследова
тельской работы остаются почти без внимания.

Проблема формирования рабочего класса в Сибири, конечно, 
требует еще больших усилий по поискам и разработке конкрет
но-исторических материалов. Разделы е е  изучены очень нерав
номерно. Но уже сейчас совершенно очевидно, что без более 
широкого комплексного подхода к ее содержанию, без преодо - 
ления иллюстративно-схематических приемов и совершенствова-- 
ния методов аналитической работы путь к галершающ̂ .и ис -  
следованиям будет очень долгим, будет сопрововдаться неоп
равданными издержками труда.
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сти /Т тооговли получила определенное 
-бот советских историков^^. Но до сих пор совершенно

Г.X.Рабинович

РОДС КАЛ нцдБн:-:^с^ость КАК сфера пр/ло1Ения 
-.-■ЛИТАДаЗ Б^ТаУАЗИИ СИБИРИ в КОНЦЕ XIX -  НА

ЧАЛЕ XX вв .

Предпринимательская деятельность бурхуазии Сибири в 
KOHLe XIX -  начале XX вв. в некоторых отраслях проиылленно-

оовещеняе в ряде ра
не

изучался вопрос о городской недвитаиости,как одной из сфер 
лгилояенкя капиталов местной бур:^^азии. Цегду тем в город- 
скуп не5вкжи!^ооть (яилые дома, торгово-промышленные заведе
ния, зекельщге участки) были вложены большие капиталы мест
ных предпри;(иыателей^ и буржуазия извлекала из эксплуатации 
ее знс'чительные приб"ли. На это обстоятельство справедливо 
указывал И.Ф.Гиндин, когда писал, что в периферийных райо -  
пах (Поволжье, Сибирь, Приамурье) у буржуазии .."торговля 
хлебом, сочеталась с мукомольной промышленностью, с владе
нием пароходствами и большой недви-жш/ой собственностью". 
И.Г.Гикд'.м специально отмечал, что'и в период импери
ализма в условиях большого роста г.родов и сильного воз
растания городской земельной ренты русская торгово-промыи- 
ленкая буржуазия значительную часть накопляемых капиталов 
по-прегше:.1у вкладывала в городские Ю1ущества"^ .

Наиболее полный и систематизированный материал для изу
чения сферы предпринимательской деятельности местной буржу
азии дает издание департамента окладных сборов министерст -  
ва финансов -  "Статистика прямых налогов и пошлин. Государ
ственный налог с городских недвижимых имуществ на 1912 год"

1̂  См.: Я.Г.'/осина. Развитие промышленности и товарноу 
дене.хннх отношений в Сибири в начале XX в .  "Вопросы исто
рии Сибири'вып.З, Томок, 1967: Ю.П,Колмаков. Из истории 
Аисмк! "Торговый дом Коковин и Басов (К вопросу формирова
ния торго1зо-проик'шленного капитала в Восточной Сибири!. 
'BonpocFi исторж и историк философии", вь’П.'5, Иркутск, 1966; 
В.Т.Борзунов. Из истории Формирования сибирской ^ржуазии 
в конце XIX -  начале XX вв. "Из истории Сибири и Алтая", 
Барнаул. 1ь'бВ.

2> Й.Ф.Гиндин. Русская буржуазия в период капитализма, 
ее развитие к особенности. "История СССР’’ , 1963, > З .стр. 
3 9 , ^ .
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,^3)(Петпо»’рад, ЗУ14'” ' .  источнкиои по геме являются так-

кс  списки выборщиков в Государственную ду?,-ту и списки домовла
дельцев с указанием стоимости их недвижимых и»11'щоств, хрекя- 
ajueca во многих оОластпых государственных архивах Сибири'^'.
'Л хотя в источниках инеотся вначителы'ые пробелы, не появо- 
ляищие решить некоторые вопросы, однако, вся их совокупность 
дает возмокность изучить в главных чертах роль недзижкмои 
собственности как сферы приложения капктагоэ буржуазии Си
бири. -

После проведения Транссхбирской ыагистргЗли в конце 90-х  
годов XIX в .  -  начале XX в .  в Сибири быстро росли старые 
города, расположенные на линии железной дороги (Омск, Красно
ярск, Иркутск, Верхнеудинск, ЧитаЗ, возникли новно ropoj;a и 
поселки городского типа (Н овониколаевск, ТаРга, Плане к, Ту- 
лун, Боготол, Хилок и другие),  резко увеличилась чиеле;гность 
городского населения. Рост численности городского нсселенил 
в крупных городах Сибири по годам характеризовался следую -  
1цк>Ш данными^ ( табл. 1 ) :

Таблина 1.

Города 1897 г . 1911 г . 1917 г .

Омск 37346 127865 1136G0
Томск 52225 111417 101129
Иркутск 51533 126689 90413
Красноярск 2&126 73482 70327
Барнаул 293.31 • 52075 56007
Новониколаевск 17800 63522 69827
Чита 11522 74325 52300
Благовещенск 32834 111417 58799
Хабаровск 14971 43282
Бладивосток 21060 84578 1094S1
Кнколаэзск-на-

.4муре 5684 16440 39004

Итого 294535 а38С88
"'Л^’^'дбльнЯТшем; "Статистика прямых налогов и пошлин.

4) Сенчне '.атериалы по томе содержатся з обследованиях. 
Пентральнсго статистис-’еского коиитета за 19С4 и 1‘ЭЗ.О гг . "Го
рела России в 1аС4 г ."  бГГб., 190Г и "Герода Госсии в 1910 г." 
СПо., 1914. '.'.атериалн этих обследований изданы й сыром виде. 
Впервые обсаботап эти матер;:ьлы и дал ряд сводоц данных в 
nocai'.OHHHfe’ итоги (г то?? число и по Сиб1‘.ри) i... 1 .отрумилин. 
(См.С4Стру1/г..т..н.Стаг'.1Сткко-зко‘10ыические очерки.Ч. ,1958 . Раз
дел третил дл.Н'::1ый 4онд".^.
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Б ее  городское население Сибири увеличилось с бЗ-! тыс, в 
1904 г .  до 946 тнс. в 1910 г ,^  . 3 Сибири в 1517 г.  б->ло S3 
города и поселения городского типа, население городов соста
вляло 10 ,4  % обще'й численности населения. Еще более высокие'  ̂ ' У)
был процент городского насел1-ния на /^^льнем Бостоне

Вместе с ростом городов увеличилась площать гогодско^ 
застроГ.ки, возросли влов:е11кя в гогодское строительство, чис
ло и стои м сть  влэдеки,- <домовледени:., городских земель и тЛ) 

Так, число строений в городах Сибири выросло с тыс, 
в 19С4 г,  до Л  тнс, в 1910 г. Эе.уельная площадь заселенияоА
в городах дост:;гла в 1»10 г, 315 тыс.га” .

К..'1аркс писал; "Строительную ренту необходимо повышает 
не только рост населения и возрастающая вместе с ним потреб
ность в килидах, но и развитие основного капитала, которни 
или присоединяется к земле, или коренится в ней, покоится на 
ней, как все прокьдзленные постройки, железные дороги, товар
ные склады, фабричные здания, доки и т ,д .  , . ,  Спрос на стро
ительные участк;5 повг-дает стоимость земли . как пространства 
и основы^ и к  то же время благодаря этому возрастает спрос
на элементы зеьли,’ которые служат строительным материалом 
В Сибири, как и повс;оду, где росло городское население к 
строительство,повыт'ались "гены* на землю, увеличивалась сто
имость строени.. и квартирная плата. Так, в Омске, с 1858 по 
1905 г г ,  цены на городскую недвижимость в среднем возрорди 
в 5-6  раз. Не менее быстро росли гены в Новониколаевске, 
Красноярске, Чите^®^,

S городах и посадах Сибири в 1512 г .  насчитывалось 
72636 частных недвижимых владений, в том числе, жилых до
мов 60 053 С 8 8 ,6  %), торгово-промышленных заведений 2^916 
( 4 , 3  , незастроенных земельных участков 4 876 ( 7 , 2 'й'- ,
Общая стоимость городских недвижимых имуществ в Сибири  ̂ по

.9)

5) Таблига составлена по дштам: "Азиатская Россия", 
т .1  СПб.. 1914, стр.25;-): "Сибирская советская энгиклопе- 
дия'’ (СС35, т .1 ,  стлб.7С5, 706, т.|1, стлб.76б; З.В.оороОь- 
ев. Города южной части восточной Сибири, ,1ркутск,15о9,стр.6) С. Г.Струмилин. 1каз.соч., стр. 48.1-4ВЛ.

7) СеЗ, т . 1 ,  отлб.72С..’Струьт-.лин. Указ ,соч. ,стр. 483-484,т^бл. 1. .,;аркс. Капитал,т .З ,  М., 1953, с т о .787.
а С.Г.
9) K...laiJni;. nciiin vcui , , . Ul. ,

IC '  Центральный государственный исторический архив 
:РТ р^.54,оп.1,д. 476, л , 56. ,
И )  "Статистика прямых, налогов и пошлин , стр«хи.
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заниженным дантпл 1910 г . ,  сос.'авлялз 1S2 Ь47 тно.руб.
Для сравнения »мяко указать, чго вклацы и текур^не счета си
бирской буржуазии в местных кредитны5< учреждениях в 1914 г .  
достигали су1л:ы 10^ млн.руб.^^ .

Наиболее значительны! и были вло-ения буржуазии в недви
жимость в следующих сибирских городах (в т к с . р у б . : 
Владивосток -  27059 Красноярск -  6141
Иркутск -  25371 Благовещенок -  5733
Томск 14500 Хабаровск -  5514
Сиск '  -  13С29 Нккольск-Уссурч 5308
Чита -  7808 Новониколаевск- 5C2S
Барнаул -  3757 Верхнеудииск -  .3555

В Сибири, следовательно, лишь в двух городах (Еладиво -  
сток и Иркутск) сто!1мость недвижимых имуществ превышала 25 
млн.руб. Эти города (наряду с Томском) были главньдги торго
во-промышленными центрами Сибири и Дальнего Востока, концент
рировали наиболее богатую часть, верхушки местко;; буржуазии.

Среди частных владельцев городских недвижимых имуществ 
в каждом городе Сибири ввделялась небольигш группа крупных 
домовладельцев .которьв^ принадлежали наиболее ценные млу -  
щеотва.

Так, в Смске в 1912 г .  стоимость недвижимых имуществ оп
ределялась в 14.771 176 руб., в 1913 г .  она составляла око-

12)  " Сибирский земельный банк*. Хабаровск, 1914, стр. 92.
13 '  Государственный архив Тюменской области в Тобольске 

(ГЛТОТ),4.5С, ОП.1, д .2 5 6 ,  лл.9-1С.
1.<>) "Сибирский земельный банк". Хабаровск. 191.3,сто . Э.З- 

- 9 4 .  Стоимость городских имуществ .безусловно,была знач.чтсль- 
ноК. Авторы издания "Статистика прямых налогов и пошлин..." 
прямо указывали: "Основанием о5ло.:-ечия городских недвижимых 
имуществ, по закону б июня 1910 г . ,  служит средн.чя чистая 
доходность кадцого отдельного имущества. Для определения 
доходности имуществ и для облод.ения налогом п]>оиэводи гея 
кеоадые пять лет общая перепись :;муществ в течение года, пред
шествующего началу нового пятилетия, это!, переписи пер
воначально опроделяотся средняя валовая доходность или по 
действительно*, наемной плате за них, по показаниям самих 
владельг.ев, или но сообрачени.ю со средними наемными гена
ми за  однородные сдавае.мыап наем имущества.. . " (У к а з .с о ч . , 
с т р . I X ) .  CлaдoвaieJJЬHO, оценка 1Н4/.щвств и определение чис
то.* доходности во многом зависели от самих влЬдельиев этих 
имуществ, которые; б1;лк заинтересованы в их зани>.;енйи. А 
между те.м более че;.; в половине случаев доходность была при
нята согласно поданным заявлениям владельцев. (У к а з .со ч . ,  
с т р .лХУ*.*.) ^
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ло 15 1;лн.руб. Маленькой группе из 103 домовлацелыев (каж
дый из которух муел их1улества на сумуу 1C т^с.руб.) принад
лежало недвигзимкх их^дестэ на су’,р!-У 3^252 171 руб. (спнсе 
2С об̂ чсй стоимости этих кхущоств 1 . Сам-.-ми крупнгми до-
мовледельгами в 0>jck6 5̂ 'л■.! братья Ганшитх ( стоих.ость кедви- 
жихвгх и’худеств 313 т^'C.pyб.), (.упеи З.А.Липатников С 2»3 тыс. 
р у б .) ,  купчиха ;.!.А. Танина (293 тн с .р у б .) ,  кена чиновника 
iS. Оаталкина (250  ты с.руб.),  дупен Г.Е.Грязнов (233 ткс .р уб .) ,  
ьуп1:к братья Оолковы ( 1ГС г^;с.руб.), купец С.'.Чистяков ( 1CS 
тыс .руб. . Зтим капиталиста:.) принедле.жали лучдне кел)енные 
до.ма Б городе, они сдавали внаем за  высокуа плату торгово - 
про|.!ыллен1ше заведения я квартиры.

Е Барнауле в 1У12-1913 гг .  самыми крупными владельцами 
недв1и:имых иыудсств были j i . С .Новоселовы (174 ты с.руб .),  куп
цы ;i .P .  Смирнов (151 тыс.руб.),  П.^.Сухов ( 154 тыс. руб.), 
"..Поляков (137 ты с.руб .),  ,!.К.11латонов (135 тн с.р уб .) ,  
братья .'.'орозовы (1.31 тыс.руб.),  наследники Л.I.Второва (114 
Т ы с.р у б .) ,  братья Ворсины ( 1С8 ткхг.руб.) ’ .

В Тюмени наиболее крупными домовладельцами были наслед
ники купца С.С. Колмогоров а (49  ты с.руб .),  купцы А.И.Текуть -  
ев, братья Колмаковы, Я. <1.Игнатов, 3 .  Л.жернакса, наследники 
купцов П.Г.Ядрыпникова, Т.П.-Колокольникова, С.Н.Корнилова, 
дворян Л.С. Поклевского-Козелл и Н.И.Давыдовского.

В Томске в 1»U5 г.  недвижимые имущества оценивались в 
!=■ 570 .542 руб. Группе крупных владельцев (22 кап11теи1иста, 
кгхд:К‘. из которых имел недвжимых имущесгв стоимостью свыше 
40 т ) ;с .р у б . '  птинадле.жели недвижимые И1.:ущества стоимостью

2 ‘ЧЗ 9:-.3 оуб. Крупяе.-шими из них были наследники братьев 
Е. и В.Королевых (им принадлежало 19 владений стоимостью 
(4оя 7С0 р у б .) ,  торговый дом "Е.КУхтерин и сыновья" ( 44929э 
р у б .) ,  купцы Пекрасс'вы (142 .755  р у б ,) ,  П.З..„иха»;лов( 119 788 
р у б .) ,  И.2 . Смирнов (107.4SC руб.) ,  С.Г.Гадалов ( 1С7.Я59руб.' 
ССуксман ( 1 0 2 . 359 р у б .) ,  Сгахеев (90 500 руб.) ,  Ереневы 
(76  2г)1 р у б .) , Толкачевы (71 4^2 р у б .) ,  вецов (55 .800  руб.), 
Карпаков (4У.802 ру б .) ,  .'Сакушин (47 350 руб.) ,  Вытновы 
(45  705 р у б .) ,  а также И.И.Йваницкии, Ненашев, Тихонов,Тец-

ТЗТ”Список омских городских избирателей,составленный к 
выбора».) в гласные Омской рородской Думы на четырехлетие 1У14- 
1918 г г ,  " Приложение к it "Акмолинских губернских ведомо
стей "за  1914 г. (подсчет наш .-г Г.?.).

1о) Там же. • - .-.1 о
17) Государственный архив Алтадского края ( Г.ААК»

° " ’ ^ 1 8 1 '? Ь о ? Д (( 'Л :^ о ^ .1 ,  Д .69, л л .1 4 -2 5 ;  д .б 8 ,  л л .57-88.
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ков, Колосов и д р у г и е _
В Красноярске выделились как круппе1;шие домовладелык 

семья купцов Гддаловых (стоимость недвилскмых имущсств пре
вышала 330 т ы с ,р у б .) ,  купцы А.А.Смирнов (свыше 70 ты с .оу б .)  
Либман (150 тыс.руб.) и другие?®1

В Иркутске крупные недвигимые имущества принадлежали - 
купцам Л .Г . Патушинекому, .Л.Е.летелеву, братьям Замятиным, 
В.В.Ь-арннкову, В.А.Рассушину, братьям 1!!а.-]игу.’П1ным, С .11. Га- 
дионову, братьям Н5)авец, товариществу "А.Ф.Второв и сыновья" 
А.И.Громовой, В.П.Сукачеву, наследникам Л.Я.Немчинова,брать
ям Бревновым, Д.М.Н^знец, Я .Л.ПовомеКскому, Я.Л.Трапсэнико- 
в ш ,  В.М.Посохину и другиы^^ .

В Верхнеудинске накануне первой мировоП войны крупней
шими домовладельцами были купец А.К.Кобылкин (120 т ы с .р у б .) .  
Торговый дом "А.ф.Второв и сыновья" (1 1 8  ты с .р у б .) ,  П.Т.Тру- 
кев (90  тыс,руб..), купец Я.Б.Метелев (6 5  т ы с .руб.:), наслед -  
ники ’П.Г.Фролова (65  ты с.руб.)  и некоторые другие купцы 
первогильдейцы.

В городах Дальнего Востока выделялись как крупнейшие 
владельцы недвижимости торговый дом "Л.Чурин и компания" и 
торговый дом "Кунот и Альберс". Так, торговый дом "Л.Чурин 
и компания” только в городе Благовещенске имел домов, эе -  
мельных участков и т .п .  стоимостью 620 .364  руб.,  А.Даттан 
(главный компаньон торгового дома "Кунст и Альберс" владел 
в Благовещенске в 1907 г .  недвижимь;ми имущества1ии стоимостью 
свыше 235 тыс.руб.

Во Владивостоке стоимость недвижимох имущоств в  1910 г.  
составляла (по городской оценке): Л.Скудельского -  580 тмс. 
руб., Старцевых -  402 ты с.руб .,  И.Галецкого -  358 тыс.руб., 
американца U.Купера- 321 т ы с .р у б .,  U.Суворова -  290 тыс. 
р у б , , наследников В.Бабинцева - -  281 ты с.руб .,  В.Пьянкова- 
254 Тыс.руб., торгового дома "И.Чурин и компания" -  195
тыс.руб. ,М.Л£Й!елитье -  180 тыс.руб. и т .д . 23)

19) Государственный архив Томской области (ГАТО), л .233 ,  
. 9 ,  дд. 1 , 2 , 3 , 4 .  чГ, 4̂- . 4 . » - , чПодсчет наш,—Г.Р.),

2С) Государственный архив Красноярского края (ГЛКК),г’̂ ,1 
161, оп.1 , Д .215, л л . 8 - 2 0 ^  ^
, 21) Пентральный государственный архив Бурятской АССР
(ЦГА Бур.АССР).ф.21, о п .1 ,  Д.4Я7, л .7 б .

221 '^Весь Иркутск". Ирнутск, 1909, с т р .5 -б 2 .
 ̂ 23) вентральный государственный архив РСФСР Дольного

5бстока (ЦГА S ) ,  4 .7 5 6 ,  оп. 3. д .  Й 7 , ‘ лл . 7 8 - 7 9 ,  83 -85 ,  88 -  
90; ф.28, оп .1 ,  Д.5&6, лл . 7 , ЗЙ,1 2 ,1 5 ,2 1 , 3 4 ,1 8 .
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.Многие капиталиста владели неокольки>/и недвижимыь-и 
иv,V!дecтвa^5 .̂ Так, в Томске R. И.Королев имел 12 владений, 
В.П.Королев-Г', Е.Кухтерин-10, братья Ерзневн -  16 владе -  
ivSi И т .д .  Во Владивостоке торговый дом "Я.Чурин и К°" 
им?;л Ч владегиЯ, торговый дом "Кунст и Альберс—7, Л.Ски- 
дельскиК -  9 , еисериканский предприниматель Купер -  7 и т.л 

В г.Благоводенске многие крупные владения насчитывали 
несколько доиов^*  ̂ ( табл. 2 ) ;

Таблица 2

Общее!Среднее {Число владений,в которых имеется домов
ч;:сло
влгде-

1 Ч И С Л О  — 1----------
[домов на 1 1 2 
j владениеj j

( 3 -4  !5 -7  [свыше 7 ;сез  пока-
Н И И

i 1
1 заний

2814 1 2 ,0 1  |l200j 724 1 556 |П6 i 33 { 185
100 % 1 42 ,64125 ,74 j 19,741 4,1| 1,17 Г 6,57

Во (.яогих городгх Сибири улицы бьши названы фамилиями 
купк'ов и крупных домовладельцев. В Иркутске улицы; Сибиря
ковская, Баснинская, Пестеревская, Большая Трапезниковская, 
С о л о ы а т о Е С к а я ,  медведниковокая, Уллькиковская'^^ . В Томске- 
Королевская, Карповская, Еренеоская, Теуковская и другие. В 
Благовещенске была ’1уринская площадь.

!Гр,'/пная бур-.уазия владела недвижимостями (роскошными, 
каменными особняками, магазинами и т . л . )  преимущественно 
в геыоплы'ых районах городов Сибири*® . Но известны слу - 
чан, когда капиталисты владели и г'елыми кварталами одно -  
эта~пкх деревянных доков на окраинах. Так, томский купец 

и ростовщик F . Королев имел дома в районе, получившем наз- 
вааие "Лоролевка". В его собственность перешли дома многих 
горожан, не сумевших выпутаться из сетей ростовщической ка
балы .

Самым крупным владельцем недвижимых имущеотв в городах 
Сибири было товарищество "А.Второв и сыновья", правление

щес
24) "К вопросу о переоценке городских недвижимых иму- 

тв г.Благовещенска". Благовещенск,1909, стр .27 .
25) Ф.А.Кудрявцев, Г.А.Зендрих. Иркутск. Очерки по ис

тории города. Иркутск, 1958, стр.133.
26) Сибирский дореволюционный город был застроен почти 

исключительно деревянными строениями. В 1912 г.  деревянные 
строения составляли 9 4 ,4  % общего числа строений, а камен-

ные-только 1 ,8  %.
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которого находилось в Моокзе. На 10 апреля 1916 г .  това -  
рищезтву " i . Второв и сыновья" в 70 . городах Сибири (Том
ск е ,  Иркутске, Барнауле, Верхнеудиноке, Чите, Кагане, Ково- 
нийолаевске и других) принадлежала'земля под строениями, 
оценивающаяся в 425 549 руб., и здания торговых помещений 
стоимостью 9 .0 6 1 .6 0 1  руб.^^ . Второвь'м принадлекали боль
шие многоэтажные каменные здания 26 универсальных мага -  
эинов, многие из которых были построены на их капиталы в 
период 1907-1S14 г г .  ( "naccavn Второва").

Кроме товарищества " А . В т о р о в  и сыновья", правление ко
торого с 1897 г .  было перенесено из Иркутска в .'Москву, в 
городах Сибири крупными недвижимыми имуществами владели и 
другие московские и петербургские торгово-промышленные фир
мы. 3 начале 900-х  г г .  большие участки земли были куплены 
в центре г.Омска известными московскими текстильными ф‘ир -  
мами "Циндель", "Савва Лорозов", "Бикула Морозов" и други
ми, лостроившиыи на них целый кваптал магазинов -  "москов-ро)
ские торговые рядь"*°  .

Значительное число недвижимых имуществ в городах Сиби
ри было заложено владельцами в банках (преимущественно в 
земельных банках). В 1904 г .  в городах Сибири и Туркеста -  
на (к  сожалению, имеются лишь суммарные данные по этим рай
онам) было заложено в банках 2488 владений, со страховой 
оценкой 25 млн.руб. и банковской оценкой 2 8 ,2  млн.руб. В 
1914 г .  число заложенных владений увеличилось до 3340, их 
страховая оценка -  39 ,3  млн.руб., а банковская -  5 8 ,8  
млн.pyб.2^\

Часть недвижимых имуществ в городах Сибири Переходила 
в собственность банков. Имеются факты, свидетельствующие о 
том, что банковские монополии. становились собственниками 
некоторых крупных недвижимостей в сибирских городах. Как 
правило, 3 собственность банков переходили заложенные в 
них имущества местных купцов и промышленников, не сумев -  
ших во время погасить задолженность (собственность "неис
правных должников"). Так, в 19С7 г .  в Благовещенске FVc-

27) Центральный государственный архив г.Москвы (ЦГАМ), 
ф.51. ОП.1С, Д.241, лл.1^-15.

28) В.Я.Лаверачев. Иснополистический капитал в тек
СТИЛЬНОЙ ” '■ ' ...................
оп.

* ̂  * 1 W
ковская оценка, с поправкой С.Г.Струмилина, достигала 
1914 г .  86 млн.руб.
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ско-Китайский банк владел недвигсииыми имуществаыи,оценива
емы,',:к в 115 ты с.руб .,  а Сибирский торговый банк -  в 15 ылн. 
руб. . В 1 X 9  г .  в собственность Благовещенского отделе -  
кия Руоско-1{ита1.ского банка перешли от торгового дона 'Г .Л . 
1Сосиць'Н и сыновья" дока стоимостью 280 тнс.руб. и с Л а̂кти-qi \ ^
ческой годовой доходностью в ЗС тыc.pyб.^^•^'. На следующий 
год в Благовещенске в собственность Сибирского торгового 
банка перешли ценные недвилсимне имущества от местного капи
талиста 14«дрина. В 1910 г .  во Владивостоке "Гусско-Лзиат -  
ский банк" стал собственником имуществ (целого квартала до
мов), принадлежавших ранее местному кашталисту Педанко. К 
1916 г .^ этот  банк имел во Владивостоке 6 недвижимых иму -  
щ еотв'^ '.

Ряд недвкжиьг’Х имуществ имел "Русский для внешней тор
говли банк" в городах Бар(ауле, Ковониколаевске, Омске.

Крупная буржуазия, как уже отмечалось, владела домами 
И участками земли i центральных ра::онах сибирских гюрюдов, 
где "цена земли" была особенно высокой. Так, "цена" ( капи- 
тализирова1:ная рента) одной квадратной сажени арендной зем
ли составляла в среднем в районах улиц Садово-Кузнечной и 
Садово-Береговой в Красноярске (в центре города) -  17 руб.
Об коп. и 23 руб. 23 коп ., в пригородах же -  Николаевской 
слободе -  5 руб. 53 коп., ценовой J^ry -  2 руб. 40 ч н . ,  
Покровской слободе -  2 руб. 72 коп.^'"^'.

Описание типичных жилищ сибирских купцов конца XIX в. 
можно найти в воспоминаниях первого ректора Томского уни
верситета В.М.Слоринского. Он писал; "За эти дни я был у 
местных тузов -  коммерсантов: Королева, Михайлова, Тецко- 
в а . . .  Все они имеют в Томске собственные дома, построенные 
по одинаковому типу, как снаружи, так и внутри. Вот тип си
бирского городского дома: крепкие ворота постоянно на зам -  
ке, большой двор, обнесенный высокими каменными стенами, 
как крепость, в глубине двора обширные навесы на каменных 
столбах, крытые железом; под ними вход в сарай, кладовые, 
и погреба для складов товаров. Парадный подъезд всегда со 
двора. 1>огатые купеческие дома почти всегда двухэтажные:

30) ГГА ДВ, ф.755. оп.З, Д .327. л л .89-92 .
31 '  1:П1Л CCCP,„i.b32, o n . l ,  д . 155 , лл.
32 Там же, ф.бЗО, он.1, д .214 , л , 83.
32) А.Г.Шлихтер. К вопросу о ренте усадебных городских 

земель. У . ,  1919, с т р .137-134.
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внизу помещается контора и приказчики, вверху 1шартира до-  
ыохозлина, больше!; частьс из пяти или шести ко1.?нат, ьесьша 
неуютных, стены выбелс-нц иэвесгмсоИ, иногда украдены литог’ра- 
фированными портретами митрополитов и государей. 5 переднем 
углу каждой комнаты много икон в разных зо.лоченых киотбос с 
теплящимися лампадами. В первой комнате старомодные стулья 
расставлены только по стекам; во второй комнате (гостикная^ 
у задней стены непременно помещай гея диван и круглый стол, 
от которого в г.лубину комнаты п.дут два р>яда тяделовесьа-'х 
кресел. Над диваном зеркало. Третья комната по '{асаду -  чай
ная или столовая, убрана попрощ'е. Здесь непременно сто:;т ко
мод или горка с серебром или чайной посудой. По заднему i|a -  
саду размещаются тек HasHBaeMije жилке ке:,1наты в отлк.ч'.ге от 
необитаемых парадных. Етор к драпировок обыкновс;нно не по
лагается , но любят разводить комнатные расгония. Но зго!:у ти
пу устроены почти все богатые дома' '̂  ̂ .

В- работе "Сибирь и ссылка" а?ие пинано кий путе:.'1сс;'ве.:н;1к 
I! публицист Дк.Кеннан, посетивший Сибирь в ко;;-е XI. в . , дал 
между прочим описание домов некоторых богатых сибирских ка
питалистов. Вот описание одного из таки.х домов в городе Нер
чинске: "Более всего в городе пора;кает путешсотреннпка дво
рец богатого горнозаводчика Бутина, сш.д;й pocKOMii-.ti дом не 
только в Сибири, но даже почти во всей России . . .  iCtc бы 
ожидал найти в глуши Восточной Сибири тако;; богатый дой с 
паркетными полами, шелковыми занавесям;!, дорогим;! обол!.1и,с 
мягкими персидскк1!и коврам:!, позолоченной мебелью, крытою 
атласом, старыми фламандскими картинами, стагуэткамк, с га 
лереей фамильных портретов, писанных энамен-кты!.! художником 
'Московским, с оранжереей, состоящей из померанцеинх деревь
ев ,  пальм и др. В больших Европейских городах нас не пора -  
жает подобная роскошь, но в снежной заба:кальско;1 пустыне, 
за 3000 миль от европейской гранигы, он'а буквально огаелом - 
ляет путегтесгвечиига . . .  Самая большая комната в доме - 
бальная зала длин;!ою в 65 а р . ,  кириною в й5 а р . ;  на бо.чьшо.. 
галерее, на которую нужно подниматься по великолепной лест
нице, находился оркестрион величиною с болычой церновннй 
о о г а к . . .  Не вдалеке от дома помещалась контора й .Бутиных...

31) Б.М.'Глорикский. Заметг.: и воспоыкнанкя. русская 
с.арина", 1дЬб, 5 ,  с г р..282-283 . ,
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В их золотых рудги'.ках, (’ айриках, винокурнях и верфях нахо
дили занятие сотни рабочих'5^\

Подобш-'И у.о дворец наиел Конная и в Красноярске. Это онл 
дом золотопромышленников Кузнецових''^\ Такие роскошные нале
ти имели многие процставитсли верхушки сибирской бург.уазки.

писал; "Сопрово.тсдагзщие рост боггтства„улучшения" 
(im pzovetvzn is)  городов посредством сноса плохо эастроеннья 
кварталов, путем возведения дворцов для банков и ун;1версаль- 
ных магазинов и т . д . ,  посредстрсм расширения улиц для дело -  
г;ых сношений и для роскошных экипа;хеК, путем постройки конок 
и т .д .  быстро вытесняют бедноту во все худшие и вое более 
переполненные грущебн. С другой стороны, BCflKotjy известно, , 
что дороговизна >:илнх помещений обратно пронордаональна их 
качеству и что рудник;) нищеты эксплуатируются строителя.ми- . 
спекулянтами с большей прибылью и мечьии-.ш издержкам;),чем 
эксп.туатнровались когда-либо серебряные рудники Потоси""’  . 

Тысячи к цесятки .Т’ ’сяч рабочих и их семьи в .''огодах Си
бири вкнуждеиц бгли ютиться но подвалам и чердакам, снимать

угл'-, УСТЬЕВ^тссн'-х и ггязнгх 6apaKftx !ia окра/;;ах городов,
Б трулоба-х"' .

35 ' ,;:-.ордк ):ен1]ан. Сибирь и сстлка. СПб.,1ЭС6, стр.4ЭЯ-

.35) /1п.Кеннан писал: "Слуга, которы.') откп-'л нам двеои, 
проводил нас в самую красивую и изящную нрие.нную комнату, 
какую мы только а ;;',ол.1 в Госсии. Она б"'ла длин)10ю в .30 fK. , 
шириною 35 . и вклиною в ;̂ С ■; . Слестяг;!-:!. паекетны)! пол был
устлан восточшжи ковраши;': ококш;х н:.шах, с" богатыми гарди
нами, стояли грунпн пальм, напореth.'j.ob и ^других цвоту|дих 
растении. Обширная комната вигля,до-ла еде- о'ольше благодаря 
огрок.нк.'.' зоркалсом, висевшим по всем стена.м, в рооко1сном мра- 
моргюм камине пплал огонь; по стенаг/i были развешены картины
З)!аые;1итых русских, йратгузских и английских художников..." 
(Та.м же, стр.гО б-207);

37) .4..’Сарке. Капитал, т ,1 ,  1957, стр.б72.
;33) Д .!,!.сольников отмечал, что " . . .  часть квали(Тиииро- 

ванных рабочих с высокш.) заработком обзаводились сооствен- 
домхшка.ми и квар'Пфамч. Но таких было неиного. Наряду 

с этим во всех рибирских городах имелись свои "Собаче - 
евки", "шаихаи" ч т .п . неблагоустроенные окраинные patio -  
ны, где ютилась городская беднота . Отсутствие уличного 
освещения, канализации, мощеных улиц, тротуаров, скучен-
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Но и в окраинных районах сибирских городов большая 
часть доиов принадлежала капиталистам-предпринимателям 
строительного капитала и сдавалась в аренду беднякам. В 
Благовещенске в 1908 г .  до 60 % квартир сдавалось вна -  
ем®® . По данным А.Г.Шлихтера,в Красноярске в Николаевской 
слободе 69 % квартир сдавалось внаем и лишь 2 6 ,8  % квартир 
было занято домовладельиами, в другой рабочей слободе Крас
ноярска -  Поповом ,Тугу-75,7 % квартир сдавалось внаем.
А.Г.Шлихтер отмечал, ч т о " . . .  уже при самой постройке домов 
квартирная емкость их расчитывалась в размерах,превышагхцих 
нужды домовладельгев в собственном жилье

Для подавлящего большинства сибирских капиталистов опе
рации с городской недвижимостью (строительство "доходных" 
домов и сдача внаем квартир и торгово-промышленных поме -  
дений, спекуляция земельными участками и т . п . )  не были един
ственным или главным полем предпринимательской деятельности. 
.<:ожно назвать лишь единичных представителей буржуазии Сиби
ри, которые в клиентских списках государственного и коммер
ческих банков фигурируют как домовладельцы (дворянин А.К. 
Громадский во Владивостоке, Д.Альперович и У.Кузнецов в Ха
баровске). Хлшь у очень немногих из них большая часть капи
талов была вложена в городскую недвижимость. Таковы, нап -  
ример, наследники купца Д.Старцева (Владивосток).

В то же время на спекуляциях участками обогатились де
сятки предпринимателей, особенно в Омске, Новониколаевске, 
и Владивостоке. Так, во Владивостоке Я.И.Семенов, скупивший 
часть городских земель, быстро разбогател на спекуляциях з е 
мельными у ч а с т к а м и ' .

Почти у всех сибирских буржуа вложения в городскую нед
вижимость составляли значительную долю общей суммы капита -  
лов, личных состояний. Определенные данные на этот счет да
ет статистика имуществ,переходящих по наследству.

Так, в 1902 г .  по 7 губерниям и областям Сибири (Тоболь
ская, Томская, Енисейская, Иркутская губернии. Забайкальская, 
Амурскад и Приморюксл области) перешло по наследству иму -  
ществ (в собственность)^®^ на общую сумму 4 474 тыс.руб.

За) 
ществ

40
41

"К вопросу о переоценке городских недвижимых иму -
г.Благовещенска", 1909, с т р .1 .

0) А.Ртихтер. У к а з .с о ч . ,с т р .1 7 ,  т а б л .2.
.1) А.й.Крушанов. Некоторые вопросы с о ц и е  _ 

ской истории Еяадивостока", кн.1.Владивосток,I 9 6 0 , с т р .24. 
42) Здесь учитывается лишь стоимость имуществ,переходя-

социально-экономиче-
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Кз них недвиЕИмое .иму:цество оценивалось в 1 ,519  т н с . р у б . . 
Следовательно, нeдEи:ill:Joe имущество составило примерно 3 5 , 5Й 
обще!! оунь.ц стоиьюсти wiyщecтв, переходящих по наследству. В 
отдельных губерниях удельна'»; вес недвисе'/ыых кмуществ в сум
ме наследственних капи'галов колебался от 28 до 45 %.

5 1910 г .  по 6 губерниям и областям Сибири ( без Забай
кальской облает;;) перешло по наследству имущоств на сумму 
5 5 6 2 .19В ру б .,  в тон числе недвижимого имущества стси1ло- 
стью 1 В29 99.5 руб. (3 2 ,7

Тек;;м образом,структура стсимости имуществ, переходящих 
по наследству, показывает, что в ней городская недвилсимость 
достигла одной трети от обще»:

Лнал1;а структуры стс^имисти имуществ отдельных крупных 
предпг'инимотеле». также указывает на большой удельный вес в 
них городских кедв;;жИмостей. Гак, в активе торгового дома 
"oBrpaf Кухтер;;н и сыновья" в Томске по балансу на 1 марта 
1911 г . ,  сосгавившеьу 2 .9 5 2 .0 2 2  руб.87 коп., недв;гг.:;мое иьу- 
щество оценивалось в 89С 760 руб. (около 30 Среди не
движимых'имуществ, принадлежащих Кухтерины.м в Томске, имелось 
35 .769  кп.саж.зе.мли (включая большой земельный участок пло
щадью l*i 322' кв .сая .  на Дально-Ключевскок улике), а Также 
8 ка.мсннгх и 10 деревя;н1ых .домов общей стоимостью 747,156 
руб. Кроме того, 1^/хтеринн владели недвижимыми имущества(^и 
в городах'.'Иркутске. 'Гюмени, . ’ариинске, в Сеьилужской волос
ти вблизи Томска'*' .

У умершей в 1908 г .  бийской купчихи 1 rnKbflHv: Е.Г.Моро
зовой наслсдственнмй капитал определялся в 2 млн.200 тыс. 
руб. В составе наследства городская недвижимость (в Еийске, 
Барнауле и Новониколаевске) оценивалась примерно в 400 тыс. 
руб.'*^ . Имущество торгового дома "М.ГТьянков с .братьями"

щих в соботвешюсть наследников. Стоимость же имуществ 
1л; х̂ в по.жиэнен. ое пользование, не учитываласьР 0 ^ 6 Д д 1 К 1 Л  V  14 V./̂ 'МП о  П  С»П ' '  I I D O  to n  > п е г  у м п  I r iD C U iO W O  •

43)  ’T::A СССР, 'Ь.57Я, оп .1Я ,д.24343, л л . 9 ,71 ,1 .32 .143 ,144 , 
152 (подсчет нил .

44) Хам ;-е д . 25059, лл . 1, .3 3 ,3 ; , 12.Я, 134 (подсчет наш'.
45) высокой была ооль нодв.;жи);ости в структуре стоимо

сти имуществ, пероходящ'.1х по наследству, в д'оуг'их районах 
стоаны. Так,по данным С.-Петербургской казенной полаты. в 
1911 г .  недвижимость составляла 2.1,5 % от суммы наследст
венных имуществ (1 7 .4 9 3  тыс.суб. из 66 ьшн.руб.) ( ЦГИА СССР, 
f . 5 7 3 .  ,оп.1Я,д.251бЗ,л.1С'-1. Подсчет каш).

46) ЬТИЛ СССР, А .1364, ОП.13, Д.2843, л л ,59-61.47) Там же, лл.63-65.
48) Там же, ф.б32, оп .1 ,  д .1 6 5 ,  л . 24.
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( главная контора во Владивостоке) в 1915 г . оценивалась ■
5 млн. руб., из них недвижимое имущество -  в 3 м л н . р у б . .
В активе иркутского торгового дома "Братья Ша^игулкнн* по 
балансу на 1 апреля 1912 г.'-.составлявшему 1.11Э.ЗВ1 руб.
4Э Kon.j состояло нсдвжкимих юлуще-ств (трехэтаямы1( и двух -  
этажннЕ кахтекнне дома в Иркртске, два деревянных до1/а,две 
дачи) на cynâ f 307.644 руб.^^Ч Из наследственного имущест
ва В.И.Королева (Томе к )| оценивавшегося в 1.088 ЗСС pyб.^^eд- 
вижммость составила 350 тыс.руб.

В то же время некоторые предприниматеви в недв>1якмость 
вкладывали очень вебольшуо часть капиталов, предпочитая 
пользоваться pcHTOli и стричь купоны.

В городах Сибири ■ конце XIX. -  начале XX вв. быстро уве
личивалась не только стоимость недвижимых имуцеств, но и од
новременно квартирная плата, ■“вторы всследоааиия статистики 
городских недвижимостей Благовещенска писали: " . . .  рост квар
тирных плат в г.Благовещенске за годы 19С6-1909 был очень 
значителен. Платы поднялись в среднем по городу в 1907 г .  на 
16 <, а в 1908 г,-уже на 39 % по сравнение с 1906 г. 3 дру
гих городах (например, в Вятке и Курске) этот рост наблада- 
ется, но он выражается в довольно скромных пр>едвлах: в Вятке- 
5-11 %, а в Курске 2-3 %, т .е . в Вятке в три раза слабее,чем 
в Благовеценеке, а в Курске в 8-13 рая с л а б е е а  в дру
гих сибирских городах ккартнрная плата росла быстрее, чем в 
в городах европейской части Росекк (исключая столичные цен
тры).

Вместе с ростам стокмоетн городсиой кедаижммостк в квар
тирных плат возрастали доходы доиовладельцев.

Недвижкм’ле имущества рассматривались хрупиоБ буржуазией 
Сибири̂  не только как одно иъ наиболее нацекных помещений ка
питале, но они пржносиян ей вначительные доходы.

Валовый доход привлеченных к облохешив чаегшх имений в 
городах Сибири в 1912 г . составил 29.445 тыс. руб. (в том . 
числе от хилых домов -  87,4 5t), торгово-провкшлекиых заве -  
дени!'. -  3150 Тыс.руб. (10 ,7  ? ) ,  земельиис участков -  5б1тыс. 
руб. (1 ,9  %)^^ .̂

49) Там же. * .6 3 0 . оп.1, д.285,> л .117.
50 ЦГИА CiCP, ф.бЗО, ОП.1 , д.5б7Т л .2.
51) ЙГ/А СССР, $.1102, on.2, * .7 7 1 , л .22.
52) К вопросу о переоценке горюдских недвижимых кму- 

ществ г.Елаговещсжска", Благовещенск,1909, стр.78.
53) "Статистика прямых налогов и пошлин...*, стр.Л!.
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ПриЗлизительны*'! подсчет показывает, что скбирскач 6ypz:y- , 
азия получала в средне-л от 15 до 20 % прибили в год на капи- ^  
тал, вло;.;ег;ы<Ч', в городокуа недвижимость, причем больпая часть 
этой лр/.били приходилось на дома и квартиры, сданные внеси.
По подсчетам А.Г.1!:лихтера,валовал доходность домовладения по 
Николаевской слободе в г .  чраскоярехе составила в среднем 
1 5 ,0 8  ,Т., а по району Попов луг -  17,.38 3 Елаговеденске
в 1909 г.  .^ходность домов по отнолекню к стоимости составля
ла 14,11 >0̂ ^-.

4 i ; c T i : ' i  г.е (ооложенныи налогом) доход собственников владе- 
ни1., прявлечен.ных к обложению в городах Оибири в 1912 г., сос
тавил 16 9. S т к с .р у б . ,  в то.м числе доход собственников ~улих 
домов - 1.3 .365 тн!0 .руб. (7 9 ,1 4  %), владельцев торгово-промыш- 
леннн’х заведени..—2 898 тыс.руб. (1 7 ,1  %), собственников зе -  
мельных участков -  646 тыс.руб. ( 3 , 8  .

доходность городских недвжи.мых имуцеств в Сибири на 
19С4 г. определена С.''.Струиил;1нь’М и, показана в табли-

|це' '̂^̂  ( т а б л .З ' :
Таблига 3

Г iio 1С00 
t "V<5.

Св:-'ше ICOO 
руб.

53253

ЛЗ

1;37

I
! 1077 
!
I
I 3 ,3

I 3040

Всего

54600

10,6

194

■иоло влоцениЕ с дохо- !
ЮМ I
!yi. ма .дохода в млн. руб. !
10 владениям с доходом {
1рс.дн;1.. доход в оуб. на i 
, владение с доходом I

I
Следовательно, владения с доходом свыше 1000 руб. соста- 

ляли около 2 % от общего числа владений и давали их владель- 
,aw 46 % обдеи суммы доходов от городской недвижимости.Сред
ин доход на одно кп.упное владение ( с доходом свыше 1СС0 
у б .)  был почти в 23 раза выше, чем доход на владение в низ- 
вй группе.

54) Л.;.'лихтер. Указ.соч. ,cTp.S4-S5 . Еще в 19С1 г .  в сред- 
м по России доходность городских педЕИ.г.иместей оценивалась 
^^^асчета 7 Л ик стоимости. (С.Г.Струмилин. У каз.соч.,  стр.

55) "К вопросу о переоценке городских нодвш::!;|Иих имуцоетв 
tJiaroBei.|jeHCKa , ст р .71.

56) "Статистика пряхгк налогов и пошлин”, сто.ХУ'й.
57) С.Г.Струмилин. .'■каз.соч., с т р .487, табл.2.
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3 1912 г .  в иелом распределение влален/Л по размерам об
лагаемого доходом налога в городах Сибири показано в табли
це 4. Облагаемая доходность в процентах била^^'^:

Таблица 4

Группы
владений !До 1(Х)руб. ПС 0-10С0}1-10тыс. 

j I К 'б . 1 р;/б.
10-5Ст::с 

! руб.
. IC bitjc 50 

1тыс.руб.
' 1 i I

Число вла-  I I I 1
дениИ 167,6  128 ,2  1 4 ,0 1 0 ,2 |0,С07
Cyuua нало- i  ! ! 1! . . 1

га j 8 ,7  |34,б 1 3 7 ,4  
1 1 !

, 1 6 ,8  
!

i2 ,5
!

Небольшая группа крупных домовладельцев в городах Сиби
ри получала львиную, долю всех доходов от эксплуатации го
родской недвижимости. Так, в 1912 г .  ка долю группы домовла
дельцев, имевших облагаемую доходность свыше 1 Тгс.руб. и 
владевших 4 ,2  ^ облагаемых налогом недвижимостей.приходилось 
5 6 ,7  % облагаемого налогом дохода. А на дол» крупнейших в 
масштабах Сибири домовладельцев, имевших доход свыше 10 тыс. 
ру б . ,  приходилось 1 9 ,3  % облагаемого налогом .цохода^^ . Эта 
тенденция проявлялась в каждом сибирском городе. Во Влади
востоке в 1916 г .  чистая доходность недвижимых имуществ оп
ределялась в 4 272 тыс.руб. (2 0  % чистой доходности). Ка до
лю 10 крупных владельцев приходилось свыше 566 тыс. руб. 
(торговый дом "И.Чурина и -  11 699 р у б .,  Лангелитье -
5 3 .2 5 8 ,  наследники Пьянкова -  5 0 .5 2 4  руб.,Я.И.ГалецккИ -  
5 4 .1 1 2  ру б .,  Л.Сккдельский -  около 80 ты с.руб .,  Лупер- 73 
ты с.р уб .,  Г.Демби -  54 тыс.руб., А.В.Бабинцев -  40 тыс.руб., 
торговый дом Грушко и Чернега -  4 4 .652  р у б .) .  В городах 
Сибири имелось в 1912 г .  два домовледекия, приносивших до -  
ход свыше 100 тыс.руб. в год (во Вла/.ивостоке и Томске), 
одно -  свыше 75 т ы с .р у б . ,цзо- ор 50 до 75 ты с.руб.,  шесть -  
от 40 до 50 тыс.руб. и восемь владений,дававших доходов 
от 30 до 40 тыс.руб. в год.

Получая огромные доходы от эксплуатации домов, земель-

58) "Статистика поямых налогов и пошлин", стр.ХХ1У
59) ЦГА ДВ, ф.252‘, о п ,1 ,  д .1 1 7 ,л л З -б 5  (подсчет нап!.—Г.р._). 

Тактически концзнтрация городской недвшкимооти и доходов 
от ее эксплуатации в руках немношХ капиталистов была еде 
выше, так как многие поедприниматели владели несколькими • 
недызгимыми имущсствами в разных группах по доходности.
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ных участков и других недэизси^нх иму,1;еств , крупная бурс?;уа- 
зия С’1б>фи стрс;-л1лась переложить на мелких домовладельцев 
уплату налогов. Оценочное ко;.:иссии, создававшиеся при город
ских управах и состоявшие из крупных капиталистов или их 
агентов н окенивавшие городские недв;2;ииие имудества для 
взимания с них налогов, постоянно и резко занижали стой -  
моцть недвижимых имуцегтв крупных домевладольиев. Стоимость 
домов по так Ha3fciBaei.;oi'i городско!; оценке** и их де^.стзитель— 
нал стоимость,как правило, не совпадали. Так, в 1910 г .  го
родская оценка нсдви;с;;ыих имудесты в городах Сибири состав
ляла млн.руб., то есть не достигала и половины их сто- 

|:едьижичие иь-ущества торгового дома "твграТ Нух-
эщим образо!.? *̂  ̂

Таблица 5.

иыости^^
терпя и ськовья" в Томске оценивались сл

Ст-сть ! Опенка
ПО куп- [страхов.
ЧОЙ |об..;ества

в сублях
— ------------------------ ---- --- ^

1. ,~ом по Точтаь'скоК
ул:;- е ,  .37. 155840 12184.3

2 .  Дом по ПочтамскоЛ
улике, 1 ^2 12500 1.35728

3 . Дс.ч по Неча&аско1;
улице, 1. 14 25000 52650

4. Дом по Набеое.тно;.
р.Уша..ки,1. 5 , 8 ,1 0 120ССС 74893

5. До:.: по Иркутской 
улице, 1 10 13050 -

6 . До1л по Карповско-
му переулку, 1 2 7000 1ОС000

7 . Дом по Соляному 
переулку, 2 9697 * -

8. До..; по Дсльне-
илсчевскоВ ули-
це, I.. 14 24000 [ -

9. Дом по СмлевскоИ
улице, I. 44 21803 I -

10 Каменная лавка на 1
базар юЕ плои;ади 6500 [ -

Ятого по 10 нсдвгя- Т
5г.и!.'|,'м и.муществам ЭР5390 '

Опенка .'Деистгит.
городск. 
у прав О/.

75124

97440

45570

90423 

33 9G0 

95153 

7374

12136

1434

3350

ст-сть

4581п<

155124

135728

52650

12ССОО

450СС

1С0СС0

15000

2 4000 

21803 

6500

67ЯВ55

Следовательно, гороаскал опенка в среднем в данном пг.и- 
~БС) "цтатистпка прямых налогов и подлип ", ,стп 889.

61) ЦГ»;А СССР, (Т .1364 ,  ОП.1 3 , Д .28 4 3 , лл1бЗ-6^.
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мере состэ^ляла лишь 68 % от действительной стоимости недви - 
яимых имущеотв Кухтеричнх, а в о тд ел ь т х  случаях -  не дости
гала и ее половины. Такое поло.т.екие наблюдалось и в других 
городах Сибири. Так, в Красноярске на заседании городской 
думы 5 сентября 1917 г.  один из гласных говорил: "Оценочный 
сбор, при отсутствии подоходного обло:;:ения, являлся в ряде 
финансовых источников городских самоуправлении единственно;.

весьма несовершенной формой обложения дохода одной из групп 
имущих слоев -  домовладельцев. Старым городовнм поло.т.енкем

пpe;fcтaвлeнo право обложения до 1 % сток:.:ости владени!'. или 
их доходности. Всем известно, что городская оценка .i;o; ob бы
ла невероятно низка. Оценка в дожном объеме и с исчерпываю
щей полнотой не пересматривалась а течение десятков лет. Го
родская управа нового состава нашла смету на 1917 г .  не рас- 
смотр.енной, в частности не определена сумма оценочного сбо
ра. По составленной смете предполагалось получить оценочно
го сбора 81-365 руб.49 коп. в размере 1 % со стоимости до
мов в сумме 8 .1 3 6  549 руб. В интересах увеличения этого ис
точника доходов городская управа прибегла к ycтaнoEлeн:^lD 
стоимости владений по оценка'.; страховых обществ. 5 на'чем 
распоряжении оказались данные по 1272 эастрахова:и-ым вла - 
дениям. Разница между страховой и городской оценкой оказа
лась весьма значительной.

Приведем несколько примеров:
Зладелец Городская Страховая

оценка оценка
Трубенко 7728 16326
Сешвиных 4763 17820
Птицын . 2520 • 1С961
Лид 3135' 83С0
(^черенке 6096 228СС
Растрагин 6144 13685
Баландина 2562 9С37
Гаделов 12000 41162
Быв.ЗельманоЕИч 20182 75926
Сорер 19146 65000
Либман 156750 296771
Тропик 37501 1100359 и т .д .

Принимая по 1272 владениям с трахозуа оценку, а по ос -
тальк.чм -  стару 2 городскую оценку,получаем стоимость всех
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Kh^uiCcTB в 13 025 767 руб; или разнигу в о^энке 4 .6 8 9 .2 1 8  
ру б .,  что сосгавляет разницу в обложении 48.892 руб.18 к*. 
Несомненно' что указа?.нал оценка значительно н.нте делотви -  
т е л ь н о й .

Такш.( образом,городская оценка недвижимых имуществ по
стоянно и повсеместно занижалась. В пересчете на один квад -  
ратный метр площади домовладения крупные домовладельцы пла
тили городского процентного сбора с недви.-киыых имуществ зна
чительно меньше, чем средние и мелкие собственники домов.

В Сибири, как и во всей стране, городские недвижимые 
имущества в городах концентрировались в руках крупной бур - 
куазии, извлекавшей из них огромные прибыли. В сибирском до
революционном городе начала XX в. социальные контрасты ярко 
проявлялись и в том, что основная масса населения жила в ко- 
морках грязных городских предместий, снимая квартиры в под
валах :< чердаках за ''enoi/epHO высокую плату, а небольшая 
группа круп.шх капиталистов, владея роскошными особняками и 
"доходным;:" домами, извлекала из жилищной нужды масс допол- 
н;1телыт;е миллионы рублей прибыли. К Сибири вполне .может 
быть отнесено высказывание В . И.Ленина: " Растут богатые го
рода, строятся роскошные магазины и д ом а .. .  а миллионы на
рода все не выходят из нищеты..., в городах они наполняют 
босые команды и золотые роты, ютятся, как звери, в зе;^яян- 
ках городских предместий или в таких ужасных трущобах и под
валах, как на Хитровом рынке в Москве

После победы Октябрьской социалистической революции в 
городах Сибири, как и в других городах страны,был совершен 
революционный жилшдный передел®'* . Жилищная политика местных 
орга:(ов Советской власти строилась в соответствии с ленински
ми указаниями и на основе декрета "Об отмене права частной 
собственности на недвижимость в городах", окончательно ут -  
вержденного и подписанного в августе 1918

В2) 1АЛК,(1ч 17з,оп.1,^д.2422,л л .6 - 7 . Возможность разоблачи
тельного выступления в уме объясняется тем,что на выборсыс в 
городскую думу 2 июля l'tfl7 г .  победили большевики.Еольаеви- 
ки получили 41 место из 8 3 ,городским головой был избран боль
шевик .4. Т'.Дубровинский, "Городская Дума Л-актически поеврати- 
лась Б орган Советов".(См. Ногскояосккй Согвт..’;арт 1917-июнь 
1918 г".Сборник документов.Введение.Кпаснояоск,1950 ,с т р .17).

63) В.И.1!енин. лее, т .7 ,  с т р .140-141.
64) См.----------  -------_ ____Т.В.Н^энесоь. к вопросу о путях решения ж1!лид-

ной проблемы а C(jCr_(революционны»: жияищ.чнй оеоедел в Моск
ве 1918-192) г г . ) .  "История СССР", S б 

65) В.И.Лония. ПСС, т .8 5 ,  с т р .108.
5 ,  с т р .140-146.
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После победы Соэетской республики в граж,дакско11 войне, б 
Сибири и на Дальнем Востоке была окончательно ликвидирована 
частная капиталистическая собственность на землю и здания.Не- 
дрил-кше имущества крупной буржуазии в городах Сибири были 
национализированы и муниципализированы. По данным переписи 
1923 r . j  в городах Сибири было 7 ,1 4 2  национализированных и 
ыукиципалкзхрованньтх-влздениГ. (из общего числа 66 590 владе
ний). В Томске было налионализкроваио или мунииипализировано 
665 владсниг!, в Барнауле -  780, Красноярске -  521, Нсвфнико-
лаевске -  777 ,  Омске -  1220 и т .д 66)

Вместе с наиионализат'ией основных средств производства 
на"ион8лизагия домовладений не только подорвала эконошче - 
скую силу буржуазии, но и освободила трудяпц1Хся от средств 
дополнительной эксплуатации, привела к улучшению их жилищ - 
ных условий.

66) А.И.Петров, Предварительные итоги учета домовладений 
жилых домов и квастир по переписи 1926 г .  "Статистический 
бюллетень", ПСУ, Сибирский краевой статистический отдел,3927, 
(? 9 -1 0 ,  ст р .5 3 .  Вопрос о наиионзлизагии иедвижих<ости буржуа
зии в городах Сибири нуждается в спепкальном изучении.'
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Л.Л./укин

а.\:ерл(1АНскал '.юкополля
"ИКТЕРНЬШНЭЛ XAPESCTEP К” " В СИБИРЛ.

Деятельность елвериканскоЬ ионопслии в Сибири изображает
ся, обычно сами.'и крупными Ma3Ka>i;i: монопольное положение на 
рынке, внсокяо цены ка машины, подавление всяко!, конкуренция, 
густая сеть собственных складов и клиентуры комиссионеров,шк- 
рокач продглса машин в кредит^ . Исследование ее весьма зат -  
руднено. /'рхивов отделений американской монополии в Сибири 
не сохранилось, архив ее главного правления в Чикаго не до- 
ст.’/пен, поэтому исследователи вынуледены пользоваться различ- 
Н1--МИ коезенн'-:./! весьма отрывочными данными, которые отложи - 
л’иоь в архивах и периэдических изданиях того времени.

!'зучс1г,:е <̂ онда С '".Рандрупа, одного из комиссионеров Zes- 
ду:шг)одно;: I"'®, переписки Главно!; конторы складов сельскохо - 
оч!.стзен;,::х машин Переселенческого управления, отчетов заве- 
лувдих прав.:тельствен11г'ми склала.чи, которые вни.мательно наб- 
лгдели за торгоэле:. частных Яирм в своем районе, дает воз -  
;.;о.:.яос т ь , если на зесстаковить во всем объеме и многообразии 
картину, то все лее выявить весьма важные и существенн.ые сто
роны деятельности в Сибири американской монополии "лнтернеш- 
иэ;1 ;;арпсстер D этом -  цель данной с-гатьи.

Раопроотралекие в ,уибири сельскохозяйственных машин и 
орудий фабрично-заводского производстве; железных плугов и 
борсн, сложных уборочных машин (сенокосилок, конных граблей, 
лнеп-самосфосок, сноповязалок и п р .) ,  конных молотилок и др.— 
началось с постройкой Транссибирской железной дороги и шло, 
как^само сооружение, по сходящемуся направлению от Владиво
стока и Челябинска. 1биенно Сибирская келеэная дорога откры
ла Сибирь как обширный и Динал!ически развиваюсцийся рынок 
сбыта сельскохозяйственных машин и орудий как отечественно
го, так и,главным образом, иностранного производства. В са
мой Сибири на протяжении последующего двадцатилетия б у м а  по 

1) А . , и И ш а . ; - о л ь  иностранного капитала в экономической"  '  "  --------  „  -  . _ ,  ‘ ЭОЛ ПЛ£ИОВ
:рские ог- 

захвата и
закабаления Сибири. Новссибирск,J 5о2; А.Борзов. Роль шюст- 
ганного тот'оэо.г’б ьапчтсла в хозяйстзе дореволпциокной Си - 
бири. "Hay4iiije доклады высяэй школы. Экономическая наука",
К 1855.
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продаже оельскохозлйструпко!. техапки не возн -̂.кло ни одного 
сколько-нибудь крупного завода оельскохозяйстренного чаши -  
нос троения, если ;:е считать небольшого завода датч&ни)!а С.Х. 
Рандрупа. ло производству плугов в О.юке и HCCKOJtbKHX кустар
ных и полу кустарных заведении по изготовлении веялок и раз -  
лг:чного инвентаря.

Общая слабость русского капитализма, его технико-эконо -  
ыическая отсталость и зависимость от индустриально развитых 
стран сказались и в области npoHstOACTsa сольскохозяГ.ствен - 
ных иашин; потребности внутреннего рынка едва удовлетворялись 
наполовину отечественным производством нак-акуно мирозОй вой

ны. По данным совета съездов русских г^абвикантов земледельче
ских машин и орудий^внутреннее производство вгрс1-гг1лооь при -  
мерно в сумме 64 млн.руб. в год к "на таку» же сумму рвоэп - 
лось различных сельскохозяйственных машин и з-за  гралиик, в 
том числе из ССА.нс 23 млн.руб., йз Германии и Англии соот -  
ветственно -  на 21 и 11 м л н . р у б . .

Управляющий министерством земледелия также констатировал, 
что " до войны потребность в рлзмере до половин:: нужных нам 
сельскохозяйственных орудий и машин на сумму от 5С Л° ^0 млн, 
рублей удовлетворялась посредством ввоза инострамных"'^.' При
чем. в отечественное производство были включены заводы, при- 
надлежащ.;е иностранным капиталистам в России.

В Сибирь ввоз иностранных сельскохозяйственных машин на
чался сразу же с открытием коммерческих перевозок на отдель- 
"liHX участках великой Сибирской железной дороги. Благодаря 
рельсовьм путям, Сибирь быстро втягивается в орбиту об:церос- 
сиИских и мировых экономических связей как рынок сбыта ;]гб- 
рично-згшоце1й1х изделий и экспортер сьгрья и продуктов сель
ского хозяйства. Вмкость сибирского pt:HKa и его потенциаль
ные возможности были огромны.

Рост' торгового земледелия, огромная волна крестьянского 
переселения в Сибирь, вздороь.ание рабочей силъ' при наличии 
еще массы неосвоенных земель создавали невиданный спрос на 
сельскохозяйственные машины и стре1Л1тельный рост сети частных

2) ГАОО, -г.47, 0П .1 , д .12а ; л л .94-95.
3/ Гечтральннй гссударетвшшый военно-истоо:'1чеокий архив 

(аГВйА', (f'.SSO, o n . 1 6 ,  Д . 8 5 ,  л .З .
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и прьгктельстзснных складов и оооротов их торговых операций.
В потоке капиталистов, привлекаьагых в Сибирь высокой 

1(о:-гьюкктуроЙ и емкостью рынка, в числе пионеров били аыери -  
канские фирмы по производству сельскохозяйственных uaiuHH - 
":1ак-  Кормик", "Диринг", "Осборн", "Плано", "?,!апьвоки", "Ча.м- 
пион". Уке в 1R9? г .  представители этих фирм обосновываются 
в городе Омске. Однако , в первые годы американские фирмы 
но создают своих собственных складов по продаяе мааин, а вы- 
ступаэт в роли оптовых поставщиков, используя торговую сеть 
частных гуос.их' и иностранных 'ирм и казенных складов. Пра
вительственные складн, являясь наиболее крупным контрагентои 
а.мернк-неких фирм, сыграли очень ваг:ную роль в распростране
нии американских уборочных машин в Сибири. Так, с 1899 г. 
по 1907 г .  казенные склады продали в Сибири сельскохозя..ст -  
венных 1.:ашин и орудий на сумму почти 12 млн.руб., из них 
американских уо'орочнкх машин на 4 ,5  млн.руб.*^^.

Осенью 1902 г.  американские фир.ш "."акгКорыик", "Диринг," 
"ОсСорн", "Чампион" и другие объединились в громадный мехду- 
нарэдный трест "интернешнэл Харвестер К° оф Америка", который 
вошел в финансовуи группу Доргана.

Глава фирмы Мак-Корми к" 0. Г.'^ак-Кормик стал президентом 
треста, осчовыо., капитал которого составлял 120 млн. долла -  
ров. Для сравнения молено сопоставить сумму акционерного ка- 
1‘.итала всех 13 акционерных компаний по производству сельско
хозяйственных машин в России, которая в 1913 г. составляла 
всего 2 с , 4 млн. руб.^]или около 6 млн.долларов. Причем в эту 
сумму включены капитали иноогратых коы.1аниИ в России, в том 
число и дочернего общества aмep ;̂канского треста.

Сибирская бурсеуазная печать широко комментировала обра- 
зопание американского треста, не без основания полагая,что 
это 1:пиведет к монопольному положению американского напита -  
ла на рынках Сибири. Действительно, о созданием этой монопо
лии конкурентная борьба на сибирском рынке между американ -  
ски.ми <^исма1/и, выпусков з-;ми однотипные, но далеко не одина
кового качества малины,уступила место регулированию сбыта 
так, чтобы более высокого качества машины не соперничали в 
данном районе с машинами низкого качества. По главное, по -

4) "Пибиоская *>1Энь", 27 октября 1907 г.
5) "Промышленное*‘Ь и торговля", 1914, 1> 1,стр.4б.
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жалу!;, в TOV, ч'го объедиьив конкурирутад'/.е фирм;  е один МО1Д- 
кы?. кулак, моргановская финансовая группа заняла такие по- 
зиуии, которь-s давали ей возиожность не просто оттеснить,но 
и задушить лкбув-коубинарию русских или иностранных произво
дителей уборочных иашин.

А^лериканский трест получил в Сибири довольно богатое 
наследство вошедших в него фири -  их связи, завоеванные по
зиции на рынке, созданную 1а:и сеть предстаЕительств и ко1л:с- 
сионерюв, огромный рак.он распространения американских :.'ашин. 
Этот эффективный ыехаклзм трест в первое время не подвергал 
ломке, а использовал его для более широкого вторжения на 
рынки. Сохранилась, правда довольно разрозненная переписка 
"Интернешнэл Харвестер К°" с одни;.: из своих 1;;:.;::ссиОмеров в 
Омске датчанином .С.Х.Гандрупом, которая бросает свет как раз 
на те стороны деятельности треста, которые были скр;ты от 
органов официальной власти покровом коммерческой тайны.

В ноябре 1903 г .  "йнтернеснэл Харвестер К°" известила 
Рандрупа, который был до этого комиссионеро:.! *ирмы "Чамш:ок"| 
что эта ф-ирма стала"отделом Чампион нашей компании" и что 
вся переписка, связанная с его отношени.'тми с "Чампионом",дол
жна адресоваться "на имя" "Интернешнэл Харвестер в Чика
го"® . Как видно из письма, юридическое пол .л.ение комиссио - 
нера не изменилось, только весь комплекс его взаи.. оотно тений 
с фирмой "Чампион" переходил к верхнему сюзерену - ..'еждуна - 
родной Аналогичные циркуляры, очевидно, были направлены 
комиссиокера.м всех вошедших в трест фирн.

До 1907 г .  "йнтернешнэл Харвестер [£°" не имела в Сибири

своей собствянной опорной сети складов по продаже сельскохо
зяйственных машин, если не считать трех складов, открп-тых 
один -  в 1905 г .  и два в 190 '̂ г . ,  которые в торговом оборо
те компании игр^и ничтожно малую роль и являлись, скорее 
всего,лишь опытом для перехода к новмл формам экспансии.

Влияние американского треста на сибирском рынке в этот 
период опредзлилось не собственной торговлей, а огром.нь;ми 
размерами оптовой продажи машин через разветвление сети 
правительст’веЯных и частных складов.

6) ГА.ОО, ф.87, ОП.1, Д.Э, л л . И .  Текст на английском 
языке.
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Нобезынтересно пркеести н^которне полсчеты и сопостав- 
лен»тя на основе отчетов заведующих складами Переселе1г-;еско- 
го управленш, чтобы вскрыть размеры де1;ств;;тельного влн.яния 
.1е;»дународмои в Скбкри. 3 качестве опорных дат возьмем

1907 г . ,  а в последующем -  предвоекнык 1913 г .
Первым годом нормачоного (fyHKi;MOHnpoBaHHH эконокаческо- 

гс организма Россия после трех лет русско-японсю к воины 
и революции, а так.тсе годом резкого изменения политики а;ие- 
рикачского треста был 1907 г.

Саг/ым крупн1г!/ контрагентом 1,;еждумародиои являлась 
Главная контора складов сельскохозя..ственных машин и ору -  
диИ Переселенческого управления в Ci .i c k c .  На огромной терри
тории Зап?щ;коя и Восточной Сибири и Степного генерал-губер
наторства в 1907 г .  функционировало А7 казенных склацов,са
мым западным из которн-х б̂ :л ЧелябинскиП и восточным -  иркут
ский. 3 1 907 г. всеми казенными складалш было продано раз -  
лич-ого рода сельскохозяйственных машин и орудиГ. на сумму 
и МЛН.5Я? тчс .р у б .,  из них уборочных машин на с у т у  2 млн.
191 тыс. РУ б.

Таким образом, в торговом обороте казенных складов поч- 
т'и 50 Т составляли убогочные машины производства npeniiyse- 
ственно амегиканских заводов '"/нтернешнэл Харвестер

Через свою .очгсру в G/.блри (в Омске) !̂е1кдународная К° 
поддерсивала постоянную связь с Главной конторой Переселен
ческого управления в Смске. Хотя эти огношекия укладывались 
в об.!'ие ра1.:ки отношени:. оптового торговца и комиссионера, 
кредитора и дебитора, но были весьма своеобразны и значи -  
тельно отличались от взаимоотношения треста о частными ко
миссионерами в Сио'ири. Правительственные склады ежегодно 
заключали договоры с .ТелщународноИ компанией о поставке в 
кредит определенного количества уборочных машин марки Ди - 
ринг, запасных частей, шпагата, точильных аппаратов по ус
тановленным коыпанке!; ценам франко-русской порто.

Огромная финансовая мощь треста позволяла е>лу представ
лять долгосрочный или краткосрочны/, кредит казенным скла -  
дам на более льготных условиях, чем другие поставщики. Аме-

7) Объяснительная записка о поятгльности сельскохозя::- 
стьоннгх 
Степном 
н.его Востока

Л». 1 Ьп СХл и Дил 1 ЬНиСТ и U t. JI о иКиЛ Ud л “
i:x складов Пероссленнес .сгэ управления в Сибири в 
м крае за 190о год". ( ’ еегральнш. архив РСФСР Даль- 
остока (ЦПУ1Е), * . 1 9 ,  ог,.1, д.10.3, л .1Сб).
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рлкен'^г.яй 6(>знес сгрьк' ;ал  с.?хракить хорошиэ отношения с 
прш'ительстг-зчноК oj оанизоцисГ., так как поресг.лсчческие скла- 
дч яалях.ись сами.'; крупицы контрагентог^ кошатаи, проподнккои 
ее uaniKH в саиые отдаленные раконн Сибири и, в известном смыс
л е ,  регулятсрои полит1;ческох’ 0 климата. В свою очередь Главная 
контора сельскохозяйственньк складов Пзрессленчес.чого управле
ния была такче заин'гересовака в nocTOHHHO>ir пополнении запа 
сов американск'.тх уборочных ыаякн, от продажи которых казенные 
склады получали довольно солиднув комиссионную прибыль. Розу -  
меется, этот союз представлял собой тип капиталистических в а с 
сальных отношений, где американский трест играл роль верховно
го повелителя. i

Наряду с правительственншл! склада»» Международная К° j 
имела обширную клиентуру номкосконероз в Сибири в лиге част-  | 
ных фирм и торгоБпев. По далеко не полным сведениям за в .с к л а 
дами  ̂В 1907 г .  в районе А7 казенных складов в Сибири и Степ
ном крае оперировало свыше 210 частных крупных торговцев и 
(fHpu, из которых не менее 190 являлись комиссионерами Между
народной . В свою очередь, эти крупные торговые ({ирмы 
иъ!еяи свою сеть агентов по продаже—субкомиссионеров,, ко -  . 
личество которых не поддается учету.

Обороты частных фирм, по оценке чиновников 11ересе^;снче - '  
ского управления, составляли примерно 2/3 от общей продажи 
машин в Сибири, то есть намного превосходили обороты ппави - 
тельзтвенных складов и в 1909 г .  превышали 15 млн.руб.“ .
Если взять соотностение продажи убороч;шх ма.'аин к обцеьгу обо
роту по балансам переселенческих складов ( l : l ) ,  то на долю 
американского треста приходилось, очевидно, около половины 
всех продешасмых сельскохоаяйственных машин и орудий в Сиби
ри.

Каждый комиссионер "1!нтернешнэл Хараестер К°* продавал 
то.тько одну или максюлум две определенные марки машин ее aa-i 
водов. Так,склады Переселенческого управления сбывали набор 
машин заводов Диринга, общества "В.Г.Столль и К°" -  машины 
"Чампион" и "Плано".крупиейаая датская компания по экспорту ( 
сибирского масла "Сибирская компания" -  машины Мильвоки ) 
и т .д .^ ^  . Автору удалось обнаружить договоры Междуиа -

I
8 '  ГАООД.7 2 , ОП.1.Д.7 , л л .1 -7 , ,  Подсчеты автора на основе 

отчетов зав.переселенческими складалги.
9) 'ТЛ ДВ, tf',19, 0П.1, Д .103 , лл.10е-1С7.

10) ГАОО. ф.7в, ОП.1, Д .7 ,  л . 18.
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родной со своим комиссионером С./..Гандрупом, которые .ivaiOT 
позыскиость установить связи «онопояик с ринком и (]госледи'5ь 
мсх£н..зм регулирования сбь:та и цен.

Соглаги'енкя о нтодагсе махин '.тексты ка апгли; скоп язгыю) 
заключа-и.'ст) е сег'одно и представляли сооок юридические а.кты 
эзаимк1'Х торговых и (}.'HHaHcoEiix оУязательств поставщика и его 
контрагента, в которых предусматривались размеры и сроки по
ставок машин и aanaoHiix частей, от'овые цены, (горма торгово
го кредита, сроки его погаленця и т .д .  J ro  оикчнкс в этом 
случае юридичезкя ординарные пункты. Сущность хе соглашеник 
скрывалась в специальных статьях, а именно:

1. Свобода торговой деятельности ксыисоиоь'епа (была силь
но о гран :чена честккми условиям:ч ||рода.хн махин как субкомис- 
снонера\;, так ;i крестьянам. Догокором пре,щ'сь!атривае.’ ся раз -  
мер задатка (наличный взнос) и строгие сроки погашения долга, 
пгичем до полного пога;!:ения товарного кредита трест оставал
ся собственки1;ом про-, иных и непроданных машин и долговых 
обязательств дебиторов Гакдрупа, в то .те вре:.:я не неся ника
кой ответственности "в случае кризиса,, рабочих волнении, за- 
бгегозок, пожа~ов’’.

?. Гандруп .мог продавать малины Чампион и Пла;-.о только в 
строго определенны:< соглашением районах (pai;oHH эти определе
ны договором с точностью военной диспозпцки), в то же время 
.Международная .4° сохраняла право продавать любые из машин в 
любой части Сибири )̂- .

Разграничивая сг̂ -еры деягельмоот:- своих комиссионеров и 
поставляя им л;:аь определенную марку' однотипных уборочных 
машин, американский трест, разумеется, меньше всего заботил
ся о ток;, чтобы ycTpa.iUTb ме;кду комиссионерами конкуренцию, 
которая, кстати, не затрагивала ни монопольного положения 
треста на ры1!ке, ни :.;онопольно высокие цены на а?^ериканские 
машины. Главная цель -  не сталкивать на р т к е  далеко не оди
наковые по качеству машины компании и обеспечить сбыт по вы
соким ценам ма;пин худшего качества, например, Плано и Чам
пион.

Система соглашений о продаже машин с комиссионерами 
действовала как регулятор рынка в интересах 1'ездународной 
К°.

В 1907 г .  "'/.нтернескэл .Харвестер К°" резко меняет (̂ ормы 

, Ц1 ГЛОО, (f.Pf;, 0П.1, д .9 ,  л . 179 (перевод с английско-
ГО ,
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и ь;етоди эконом!ч<2окой з^опаисии в Си.Зири -  от оптовой про- 
дагж 1̂ ашнн.правительзтвл1ныи свладам и частнш гТирмам пере- 
ходлт к созданий! своей собстаенной сгтй складов. В течение 
1907 г .  трест открыл 21 склад в наиболее ва;.;пих пунктах Си
бири и вышел сразу на второе место по количеству собствен -  
них склэдов^^^. С этого времени ;^eждyнapoднaя компания.сох
раняя к расширяя сеть комиссионеров, энергично наса;едает 
свои собстпеннне опорные пункты в Сибири, Степном крае. 

Переход к новым методам деятельности обусловливается 
конъюнктурой-рынка и стремлением американской монополии к 
упрочнению своих позиуиИ в конкурентной борьбе с аутсаиде -  
рами. Дело в том, что комиссионеры треста в основном завер
шили черную работу по завоева:ип ранка американскими мащи -  
нами, создали на них спрос, продвинули их в самые отдален
ные районы и в них, очевидно, больше не нуждались. Вот один 
из примеров. В Ялуторовске Тобольской губер-.ши склад Москов
ского общества сельского хозяйства в течение нескольких лет 
сбывал машины Международной К° на комиссионных началах. По
ка Московское общество прелагало пути для сбыта машин, пока 
оно знакомило население с выгодами их. Международная К° ши
роко предоставляла кредит, ограничиваясь ролью оптового тор
говца. Но вот рынок завоеван, годовой оборот сьтпада общеСт -  

ва  превысил 1СХ) тыс.руб. и Международная К” в 19С7 году от- 
. крыла в Ялуторовске свой склад, прекратив поставки маг:иа Мо

сковскому обществу, а сеть его посредников подчинив себе. 
"Сейчас отдел Московского общества, -  писал в 19СЗ г .  жур
нал "Сибирская жизнь",  -  продает сохи, колеса, железо

В связи с проведением столыпинской аграрной ре^ориы и 
массовой крестьянской колонизацией Сибири значительно воз -  
растеша емкость и потенциальные возможности рынка продажи 
сельскохозяйственных машин и соответственно обострялась кон
куренция. В этих условиях американский трест, развертывая 
свою сеть складов, стремился не столько аккумулировать доба - 
рочную прибыль, которая -до этого аша его комиссионерам, 
сколько укрепить свое монопольное положенно в Сибири. Уг-

12) ГАОО, if'.78. О П . 1 ,  Д . 1 Я . П О  отчетам зав.переселенче -  
сними складами.Подсчеты автора.

1.3' "Сибирская жизнь" ,  1Я0а, Г  26.  с т р .26 -2 7 .  Этот 4;акт 
отмечен в назаанной в'лче статье И.Г.Зобачева, в довольно 
странной Илтеопретакш.. Автор усмо.тгял здесь удушение моно
полией своего'кончупонта, хотя, как 'известнокомиссионер 
но является конкурентом своего патрона.
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роза a)l:epикгнcкo^7 трес?у ала, разумеется,ке со сторонн ог - 
ромноИ массы тор1говцев-посреди!1ков з Сибири или п])аа;:тсльст- 
векнь'.'с ск.';а,доэ. Не являлись конкурента;.:;! треста и русские з а 
воды по производству сельскохозяис гвоннпх //алии, так как ;-.з 
уборочных маиин они выпускали только довольно низкого качест
ва лобогреНки. Угроза монополии треста шла со стороны иност - 
ранных, глав.!1'.м образе;/, американских аутсайдеров, выпускав - 
шкх однот:ш;1ые с .’..'еждународной машин;:;. /,мерикаяск;е ^ирыы
"Адриане Плат и Ч°", "Зальтер Вуд" к "Уассей Гаррис" завод 
Б Канаде) со свойственной американско.м'/ бизнесу энергией и 
напор;!с.’ остьо открывали в Сибири свои отделения и скл/ды,соз
давал:: комиссионеров. 3 19СА г .  эти аутсайдеры вели торговле 
машинами, преи\п/достаен;10 через комиссиоиерОЕ,более чем в 
ЗС пунктах С и би р и ^ .

В 191С г .  ".1ьтернезнэя Харвестер " сделал еще один и, 
пот.алу.':, рео;аядиР шаг в отношении завоевания не только сибир
ского, но и российского р;д;ка вообще, купив у американца Т. 
.Костерса ..иберецкий завод под .босквой и учредив дочернее 
предпр;;ятие в России -  ";.;сжду;4ародную ;t° ;:атвен:;ых ;иа-иин в 
Госс.;и"^^'.  Уе основко;: капитал в сумме 8 159тьс.руб. превы
шал акционерный капитал лабого русского общества по произ - 
водству селъс1:охозя;.ственн1!Х маиин и составлял почти 1/.3 со
вокупного американского капитала данной отрасл;! промышлекно- 
сти^'^ . Таким образе;/, с образованием дочернего общества в 
.^осски моа(ная и разветвленная тосгоьая организация треста по
лучила производстЕенк1'й механиз;/ а лице бжберецкого завода и 
прочную юридическую основу функционирования,так как "Междуна
родная ко:»шония жатвенных машин в России" учреждена была на 
основе русского акционерного права к юридически являлась рус
ским обществом со всеми вытекающими отсюда привилегиями.

D целях поощренпл анутриимперсного сельскохозяйственного 
маи;ииострое;1;-я Государственный совет 26 апреля 1912 г .  принял 
закон, согласно которо!.7 , начиная с 1913 г . ,  в течение 10 лет, 
выплачивались прс.мии "о'ечественным" заводам за производство 
сложных сельскохозяйственных маши;; "̂  ̂ . ;1о поводу этого зако-

1 ГАСЮ, ' * . 7 " , о п . 1 ,  Д Д . 7  и 1 8 . П о д с ч е т ы  а в т о р а  н а  о с н о в е  
о т ч е т о в  з а в . п е р е с е л е н ч е с к и м и  с к л а д а м и .

15) "Co6rjaH!ie у га;(оно:;и>: и распоря.>:е;.ий правительства", 
1910 г . ,  отд.,1, стр . '’-/15.

16) ''Промышленность и тог1’о.;ля",1914, 1 , стр.ёб.
17) Ом .подробнее; Р,. Л. ГсУ’е п . ’/'3 истории проникновения аме

риканского капитала в царскую Россию до первой мировой во1.:;ь;.
Историчесш!в записки", 1950, I- 35, стр. 6.3-64.
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на Е.И,Ленин з статье "капитализм и "иарлаыспт" писал:"ш Дума 
решила пpe '̂ки вг'дана’гь отечествегашм г^апиносгроителяы. Han'Mi 
отечественна,;? -  "Габотаюдк.х в России!" А посмотреть -  :i ока- 
ге тся ,  что как раз иностранные капиталисты пере;1еоли свои з а 
воды в Focc ;ie . Taiji;eHKHC пошлины высоки, -  прибыли необъятны 
-  вот иностранный калитач и переселяе.ея внутрь России. Лмери- 
ханский трест -  ссза  ыиллионеров-капнтапистов -  построил, на
пример, громадный завод с.-х.машин под к'осквоИ, в "U'MScp’j a x .  А 
в Харькове капиталист Рельгозе, а в Бердянске капиталист Д-‘ он 
Гриевз строят сельскохозяйственные машины. Не правда ли, как 
много "и(^тинно русского" "отечественного" в этих предпринкма - 
телях"^^ .

v/ Ке трудно, конечно, предвидеть, кому пошли премии за  про
изводство сложных уборочных машин, если в 1913 г .  на долю Лю
берецкого завода приходилось 6 тысяч из 7С50 снонов.чзалок и̂  
25 тысяч из 36900 хней -  самосбросок, выпускаемых в России^®. 
Согласно закону в 1913 г .  "отечественным" ыашиностроитг'лям 
было выдано 736 тыс.руб. премий. "Большинство преьап;, -  уны
ло отмечалось в докладе совета съезда русских фабрикантов 
аеш.едельческих машин и орудии, -  получала,'/е.тдународная ком
пания жатвенных машин"^®^. А в следующем ro;>j,no данны-м .'-кни- 
стерства торговли и промышленности,из всей суммы в 1 521 ,бтыс. 
руб. выплаченных премий, Люберецкий завод американского трес
та получил 944 тыс. РУ б . ,  или 63 .

/1так, за  первые два года действия закона о премиях Уегду- 
народная гС° получила свыше 1 ,5  кыш.руб. дополнительной прибы
ли. Зта плата за экономическую отсталость России к пена поли
тики правящих классов страны по привлечению иностранного капи
тала.

Между прочим, не только кадетско-октябристский блок Думы 
фетишизировал формулу: "работающие в России -  значит отечест
венные", но и правительственная Главная контора сельскохозяй
ственных складов Переселенческого управления постоянно нахо
дилась под г’:пнотическим воздействие?^ этой Форкулы, наивно 
полагая, что сельскохозяйственные машинтч, производимые на 
иностранных предприятиях в России, являются " отечественными Г

18) В.Й.Ле;чин. ПСС, т .2 1 ,  сто. Зб'"- 3 6 7 .  -
19) ^оогоьо-промыпленная г а з е т а " ,  14 января 1915 г .
20) ГАОО, ф'.37, 0П.1 , Д.12 а, я . 38.
21) "^оогоЕО-промь;ш1енная газета” , 14 января 1915 г.
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Глазнги' контора в рамках осщей протекционистской политики » 
грг?ительстср. и по сообрахениям валютного характера отдавала 
предпочтениз маркаа- "отечественных" иаиин. Б 1512 г.  Главная 
контора эакаэсла Люберецкому заводу ‘lermyнародной К° 385С и 
1?'70 са.'/!Осбросок и, кроме того, 225 сенокосилок и 750 самос
бросок заводу Дмона Гриевэ"^ . "На 1913 год отмечает Глав
ная контора, -  все сенокОсилк-и и самосброски и жатвенные ап
параты, требующиеся для сибирских складов, кроме складов При
морской- к А̂ щ'/оокой областей, заготсвлекы уже у нaзэaн^’vx рус
ских зазодсв ( ^жспа Гриовз и Лоберегкий Международной кЯ -  
А..Л.). Caj/0'на оста^гькь’х амвринанских уборочных маиин и принад- 
:;Cj;HooTGy. к ним может быть произведена только по мере изготов
ления их на русских заводах при условии, что эти заводи пред
ставляют складам такие же льготные условия платежа и цены, 
как .’.'ежду народна я компания жатвенных машин в Чикаго и Акцио - 
нерноо оодество Массей Гаррис в К а н а д е л т а к ,  за1.<еыа им
портных "американок" люберец1а1ми есть saMCtia марок заводов 
илериканского треста, так как русское сельскохозяйственное 
машиностроение вообще не могло быть конкурентом аме
риканским уборочным малинам.

Наряду с продажей уборочных машин !5еждународная К° на 
ПерБой Западно-Сибирской выставке в 1911 г. провела демонст
рацию трактора с двигателем внутреннего сгорания, который вы
годно 0TJtичaлcя от неуклюлих и тяжелых паровых тракторов раз
личных иностранных заводов. А в следующем году зав. Акыолин - 
ским переселенческим складом писал, что "некоторыми земледель
цами в Акмолинской области были приобретзны керосиновые трак
торы для вспашки"'** .

Так первые борозды, проложенные тракторами «а сибирской 
внетанке, открыли для ai.'epHf анского треста новые возможности 
в Сибири. Главная контора сельскохозяйственных окладов и 
здесь взяла на себя роль проводника американских тракторов в 
Сибирь. 3 декабре 1512 г .  директор омского отделения л'ежду- 
неродной К° А. ГсИнеке постгшил Главной конторе трактор "Пн - 
тернационал" о набором пахотных орудий. 21 мая недалеко от 
Летропавлов.сиа начались испытания 45-сильного трактора,ра
бота которого производила на крестьян огромное впечатление. 
Хотя плата(7 рублей за  десятину трактор;;ой пахоты)бкла несом
ненно высокой, но предложения намного превосхпцили зозможно-

22) ГАОО, ф.7.8, 0П.1, д .1Р 5 ,  л . 8.
^1) F i8 8 ’, S n -.l; л *.?б .
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?s)сти^' . Наирриаясг: з • след '̂ющзм году -/иропая аойна прервала 
эт:' riep'Hnie crwT'i а^' риканского траота по ввозу в Со-^ирь vpan- 
тиров.

13 кону я иирсвоЗ. во’Лкь; ’'Ии':ерне1'тнол Харнсстер К*̂ '' лодоб - 
но ruraHrcKOOiy опрулу прочно присосалась н экомолН!ц-ескому 
оргпкигиу Сибири. Вот некоторые данные^ характеризующие роль 
треста ь период зенита его к.огущсства в Сибири. Торговая ор
ганизация трьч-та отличалась высокой степенью гентролт;зсц;\'!, 
гибкостью и тотальным охватом рынка. Омская контора -iess.Tyna- 
родной компании, во глазе которой стоял один из директоров 
К01:пани::, являлась гле.ЕНы1_ представительством треста в Сиби
ри и торгово-финансовым центром всех операций от Челябинска 
дс Читы.

В 1913 г .  американский трест имел свюте 50 склйдов в Си
бири, открытых,начиная с 1907 г .  во всех ватнейши.\ сельско -  
хозяйственных районах^” ' .  По количеству складов, не говоря 
уже о сумме оборота, Ыеждународпзя компанг;я намного превос
ходила своих аутсайдеров, вместе взятых,и любую из русских 
крупных ф'ирм по продаже сельскохозяйственных машин в Сибири- 
общестьо "С.Г.Столль к К°", "Работник" "Эльворти". Каяедый 
склад американского треста в пределах своего paiioHa пред
ставлял co6oti разветвленную торговую организацию, располагая 
отделениями склада, собственной сетью коииссионероз и субко
миссионеров из мостнттх торговцев, разъездных агентов. Напри
мер, склад Международной компании в Камне имел 47 коыиссио -  
перов в своем районе, склад в Бийске -  40 и т д.^^ . По име
ющимся огчетач за 191.3 г .  по 27 казенным складам видно, что 
в районе этих склепов оперировало 2.34 крупных комиссионера 
?;!еждународк<п1 . Если взять это соотношэние, а оно, оче-
ввдно, будет близко к действительности, для всех 61 казенных 
склада , то есть .комиссионеров аме-риканского треста,во всей 
Сибири V. на Датьнем Востоке, определялась цифрой, близкой к 
500.

Итак, 5С с лишним складов, 500 крупных комиссионеров,сот-

3.3) ГА'Л, ф'.78, СП.1, Д .110, лл. 19-49.
20) Г.кОО, у'". <8, ОП.1, . 4 2 ,4 5 ,5 1 .  В 1913 г .  Переселен

ческое управление располагало в Сио1;ри 01 складом и в рай- 
ной казенного скл^^да имелся склад л'.еждународ-

‘ 27 ' ГлОО, ф.78, ОП.1 д .4 3 ,  лл!290 ; 474.
28) Там же, д . д . 4 5 ,4 2 ,51 .
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яя субкомиссионепов и агентов -  таков торговый механизм тре
ст а  в Сибири iiaKeHyHe мировой войны. Кроме того, продажу убо
рочных мал'ин треста на комиссионных началах производили пра
вительственные склады через свои 326 пунктов и почти все ча
стные, русские и иностранные, которые производили торговые 
операции но продаже сельскохозяйственных машин и орудий и по 
экспорту сливочного масла.

0  В 1913 г . ,  по данным Омской железной дороги,через Челя -  
бинск и Тюмень в Сибирь было ввезено сельскохозяЯттвонных ма- 
син и орудий 4488 тысяч пудов на сумму приблизительно 24 млн. 
7С0 Тыс .р;/блей“ ^^. Какова же роль "Ингернешнэл Харвестер К°" 
в обороте сибирского рынка по продаже сельскохозяйственных 
машин? Хзвестно, что из стоимости привезенных в Россив слож
ных сельскохозяйственных машин ( 25 млн.руб.) на долю амери - 
канского производства, преимущественно заводов треста, при
ходилось около 1^ млн. р у б . п р и ч е м  80 % этого ввоза, то 
есть приблизительно на 15 млн.руб., падает на долю Сибири.

Таки;г образом, свыше ^юловины общего оборота сибирского 
рынка по продаже сельскохозяйственной техники приходилось на 
долю американского треста, а в с^еро сбыта уборочных мазгин в 
Сибири трест заняыал монопольное положение. Кз анкетных дан - 
ннх Омской маз1иноиопатательно« станции об относительном рас -  
пространении в Сибири уборочных машин видно, что свыае 80 % 
всех косллок и самосбросок, 70 % сноповяза.чок, проданных в 
Сибири, приходилось на до;ш заводов ’..’еждународной К° .

Влияние американского треста было настолько сильно, что 
вызывало постоянную тревогу среди привыкших к иностранному 
вторжению правительствекжнх сСер. Весной 1912 г.  Главное уп- 
радление эемледелия и зекитеустройства проводило опыты по при
менению уборочных машин европейских и канадских заводов с тем, 
чтобы ослабить в какой-то степени зависимость страны от амери
канского треста. "Торгово-промышленная газета", орган министер
ства торговли и промуилегаости, в редакционной статье "К эман
сипации России от американского сельскохозяйственного машино
строения" писала: "Полная зависимость от Соединенных Штатов 
не может считаться желательной; монопольное обслуживание ем-

29) ГАОО, ф .!? » ,  0 П . 1 ,  Д. ТЧ7,  л . 99.  ̂
ЗС) "Топгово-пг'омч'зле'жая газета , 16 
31 ' 'Труды бюро военно-технической пом 

1917, стр'.'^О.

января 1913 г .
:ощи.. .  '■.вып. 1 .Томск,
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кого руосксго рг“Кс. ис’:лг'ШС':. в прот1:<Еодотга всякое стре(.-ле -  
нме у пр1!С1;особле. ;̂.У) isauiiii-:... пмериг.енсн'-ю капиш; эастял:з в 
СЕоеЯ конструки.т:? • ' .

Монопольное полог:ен!:с ”Ип?ерноп.̂ 1эл Хьрвос?ер К°" не ю л ь - 
кс кз1̂ авляло ее о" кек;;;с-либо затрат не техшгаеские уссвер -  
щенствования, но к позволяло сбивать по высоким ценам маямны 
марок ’’Плано'', ’Чампион" очень низкого качостЕа, Механизм ре
гулирования иен на уборо'гные капины, а вернее,моханиз'! под
держания этих цен lia монопольно бысокон уровне, находился пол
ностью в руках треста, так как оптовые пены, условия креди - 
тов и продг1Жи опредзлялись Мол̂ 1ународноК

Мой̂ Ц' сотнями мелких и крупных торговцев жла настоядал 
торговая война за покупателя, но эта конкуренция нисколько 
не колебала монопольного полозеснкн Между народной [{° на рын
ках,’ так как она велась лишь ме:чду продавцами одного поставщи
ка за меру торговой, комиссионной прибыли. Поскольку торго -  
вые фирмы не могли привлечь в свой склад покупателя более вы
соким качеством машин, застывших в своей конструкции,или бо
лее низкой ценой, то торговщз применяли целый арсенал внеэко
номических мер -  "вознаграэдзния сельских властей за посылку 
пскупателей", "спаивание крестьян вином", использование "за
гонщиков", которые "наводняют постоялые дворы и вербуют покупа
телей с помощью спаивания водкой

Склады а)лериканокого треста и его комиссионеров широко при
меняли продажу- машин в кредит, формы которого были весьма рез^ 
кообразнн. Кредит иыл ра^итзн на paci'iHpexne соыта за счет за 
житочных слоев крестьянства, так кдк кулацкая верхушка имела 
возможность приобретать машины на ^ л е е  выгодных условиях 
за наличный расчет (маппна, купленная в кредит,стоила на 10 % 
дороже, чем за наличный, ток как на сумку долга начислялся 
процент из расчета 9 % в год).

Состояние источников не позволяет точно определить рост 
8адолжРН1;ости сибирского крестьянства америкакокоуу тресту,' 
прибыли треста от торговых операций ц Сибири, количество про
данных машин и выкачанных из сибирского крестьянотва кгнллио- 
нов золотых рублей. Здесь можно дать путем сопоставления лишь 
грубые, rpи5л .̂жe :̂нчe подсчеты по основе отчетов Главной кон
торы сельскохозяйственных складов Переселенческого управления.

3.?) "Торгово-промыглскная газета", 16 января, 1913 г .
Зо) ГАОО, ф .78,оп .1, Д .78; "jMSHb А;!Т8Я" 26 июня 1913 г .
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Залол7;ен!!Ость крестьяистэа казеннни складам в 1914 г.* О 1 \
состоБляла 4,' •̂01 тнс . р у б . . Пр!лнкма.я во внимание, что из 
общего о5о;>эта рмика на долю окладов Переселенческого управ- 
ленн.ч приксдклось примерно .30 %, а на долю частннх складов- 
70 %, при равных примерно условиях продажи в кредит кн по
лучим о.бдун сумму долга в пределах 15 млн.руб., из них 1‘е.-Е- 
д^'народной ОгОло 7 млн.руб. Безусловно, это был т.чжелнй 
груз на сибирском крестьянстве.

Точно таким же способом сопоставлений fxoacHO примерно оп
ределить обтаем операций л:е.адународной компании. С 1898 г.  по 
1914 г .  включительно казенные склады продали в Сибири сель
скохозяйственных машин и орудий на сумму 62 м л н . р у б . . С л е 
довательно, общая продажа сельскохозяйственной техники за 
это время выразилась примерно в 20С млн.руб. Из них на дол» 
уборочных машин американского производства падает около 100 
млн.рублей. Такова дань сибирского крестьянства американской 
монополии за  экономическую отстадость страны.

Б отнооенми определения прибыли дело обстоит много слож
нее. .T'o;iKO определить лишь прибыль американского треста не
посредственно от торговых операций его собственных складов 
по аналогии с .казенными складами, которые продавали американ
ские уборочные машины на .32-.36 % дороже их оптовых цен. Бри 
незначительных колебаниях розничных цен в складах правитель
ственных и частннх разница между оптовой и розничной ценой 
составляла валовую торговую прибыль, которая была, очевидно, 
не ниже 30 %.

Ключ к определению действительной прибыли треста скрыт
в бухгалтерских книгах в Чикаго, это -  фактические издержки 
производства, себестоимость маыин. Мы можем лишь сказать, 
что в самой оптовой цене, не говоря уже о розничных ценах, 
содер.ж,илась огромная прибыль.

Распространение улучшенных сельснохраяйствеиных машин и 
орудий, в том числе и американских уборочных мгипин, безуслов
но, ускоряло развитие капитализма в сельском хозяйстве Сиби,- 
ри и являлось показателем технического прогресса в земледе. -  
ЛИИ.  Но веяютй прогресс при капитализме носит противоречи
вый характер, давая все блага и выгоды для богатых и нужду, 
бедствия и усиление эксплуатацт'.и для основных масс трудяи(их- 
ся.

л . 80.
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Елкямлс 'iwepvir.aHijKoro трсота па развитие сельского хо -  
зяКст;.а Скбири ■’■окусйроьалось г. а :о  монопольном положении на 
рынках и в оо.ластп мирового про'изводства уборочной оельско - 
.•*озяГ,з7Бенно{! техники.

Посредством псдлерясния монопольно высоких пек ме.удуна- 
ооднэя К® перекачивала б:гегодно .из Сибири миллионы золот>и»с 
рублей, подрывая тс i ссюгЛ! прэиэводктельнпе силы сельского 
хозяйства. Те.ч-тческий прогресс начавшегося УЛ'. столетия оел 
за  пределами заводов ачерикапского треста, копсгрукиионная 
неизменность машин которого являлась не показателем совершен
ства , а отрахекием тенденции технического застоя, свойствен - 
ноге монополии.

Б годы пзрвой iOApoDOfe война продажа сельскохозяйственных 
машин вообще и американских в частности резко упала к в

1У17 году находилась почти на нулевой отметке. Но само по 
себе сокращение торговы.х операций треста в Сибири но меняло, 
разумеется, установившееся соотношение сил и не ослабляло мо
нопольных позиций Международной К°, так как сиихсение деловой 
активности являлось следствием специфических условий войны. 
Только вмешательство могучих революционных сил в России в 
октябре 1917 г .  положило конец эксплуатации сибирского кре
стьянства американским трестом.
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Г.л.Рабиконич, В.А.Сяубневский

БУРлУАЗИЯ ГОРОДА БАгаАУЛА 
(середина 90-х годов XIX в . -1914 г . )

История буржуазии в России в период империализма в по -  
СЛЗДНИ0 годы привлекает к себе внимание исследователей.Иие- 
егЛ1^елк{! ряд работ по истории верхушки бурл^азки -  ее мо- 
гополкстических готпп^ . Появились работы о провинпиальных 
группах бурку аз ::и'  ̂ . Однако эта проблема нуждается в даль -  
неКшеИ разработке на конкретном материале. Прав С.Я. Боро
вой, когда он пишет: "Если о буржуазной верхушке, о форми -  
руюцэйся (финансовой олигархии мы сейчас располагаем многими 
данными, то недостаточно изученным остается вопрос о со
ставе, структуре основной массы городской средней и мелкой 
буржуазии "^1.,

В данной статье ставится задача изучить состав и харак
тер предпринимательской деятельности крупной и средней бур -  
жуазии города Барнаула в период с середины 90-х годов XIX в . 
по 1914 г .  Выбор темы определяется как ее полной неизучен -  
нсстью, так и тем, что Барнаул был важным экономическим 
центром Сибири, городом, в котором сложилась богатая и вли
ятельная группа буржуазии. Локальные исследования по истории 
буржуазии отдельных городов являются необходимым условием и 
предпосылкой обобщенного изучения проблемы.

1) См. ,напр.: Я.И.Лившим. Монополии в экономике России, 
М.,1961; В.Я.Лаверьчев. Монополистический капитал в текстиль
ной промышленности России (1900-1917 г г , ) ,М.,1968; И.Ф.Гин -  
дин.русская буржуазия в период капитализма, ее развитие и осо
бенности. "История СССР", 1963,S 2.U 3; В.И.Бовыкин.Заро:|дение 
фшаксового капэтала в России.М., 1967;

2) В.Ф.Борзунов. Из истории (;ормированкя сибирской буржуа
зии в конце Х1Л -  начале XX вв.гИд истории Сибири и Алтая 
Барнаул, 19с8; К.Г.Лосина. Состав и числвН1̂ ость бурзуаэии в 
Сибири в период империализма. " Ученые записки Томского под. 
ин-та , 1969, (. 25: Ю.А.Буранов. Царизм и горнозаводская
бур-’л/азия в конца XIX -  начале XX вв . "Научная сессия по проб

лемам многоуададности экономики в период' империализма". Те
зисы сообщений. Свердловск, 1969; М.А.Попов. Формирование бур
жуазии на Украине в период империализма; Там жа.

3 ' С .Я .Боровой. Рецензия на книгу ’’В.'Д.Ленин о соыиаль -  
ноМ структуре и политичеексн строе кепитгитистической Рос
сии" (М. , 1970>. "История СССР", 1970, S 5, стр.1б4.
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J

XpoHOjTcr”j4SOKH paCoT.-i пзркод со врю'ленг! про
ведения ” 'pnH''CH6iip'i ой иаиютралк, котирая окчегла сильноо 
олкачхе аа вег  рк;..0'.':,я Алг&Й, и ;>о Kat^aija горне/, е-я-
ровои войнч. О пре'Т1РствуЮи.'ч11: сбрподг исгерки Оур^суаеии гс -  
рода Барнаула \ l ? 5 ' ' - c e j  ..дяг? SO-a гэдос XIX з . )  говорится в 
напей статье в предь(;уцем ь 'лускз сборника

При наг.псании работн кспольасвалиоь равиообразние источ
ники, в Toil чтгеле и apjCKanve. 3 ряде случаев отсутствие к с -  
точнюгов не поягох>и10 просиздить в полкой мере динглс'ку изу
чаемых процессов и вынуждало ограничиваться характерЛстикой 
итогов э'^их процессов. Так, полчке сведения о числаннссти, 
оОоротах и прибылях торгово-промышленных предприятий Барнау
ла содержатся лишь с материалах податной сгатпетик/. яэ 1912- 
1914гг .  и отсутствух1Т за более ранние годи.

В конце XIX -  начале XX вв . Россия вступила в эпоху им
периализма. Происходило образование мовслолкй, усгливалась 
роль банковского кшштада, рос объем тх)иы?тленного произ -  
аодства, появлялись новые отрасли промышленности, уве..ичи -  
вался объем торговли.

Процессы, происходившие в зкокомике центра страны, ока- 
зывгши огромное влияние на окраины, в том ч1̂ сле и на Сибирь. 
Для Сибири колец XIX в .  ознаменовался важнейшим событием -  
вводом в эксплуетапис Сибирской железнодорожной магистрали, 
что вызвало крупные изменения в сельском хозяйство, промыш
ленности и торговле. Вместо с тек. ускорилось формирование 
буржуазии и происходили существенные изывкения в ее струк
туре.

После проьеде.1ия дороги увеличился поток пересоленцев, 
что вело к быстрому росту населения Сибири и, в частности, 
Алтгея. Если с 1£!34-18Э5 гг .  на Алтай в срСдчом ежегодно пе
реселялось по 25 тыс. человек,’ то в 1 8 9 6 -1 ^ 5  г г .  -  по 47
ты с.,  в 1906-1912 Г Р .  -  по 80 т н с .  человек 5)

4 ) ^Г.Х.Рабичович, 3 .А.Скубнеаский., Буржуазия города Бар
наула >18б1-серсдина 90-х годов XIX б . ) .  Кз истории Сибири Г 
вып.1, Томск, 1970 , стр. 7С—107. Ъ начале этой статьи да
но и обоснование темы. Как и э лтедьщутцей, в донной
статье изучаете'» ссцпа/1ьНс-зкономически1: еспект прсблеш. 
История дотитических к предсталитэлькых орган’изацйй бур.куа- 
зии Барнаула трсаует специелчпого изучэния.

5 ' Т.Макеев. К истерик разгиепд промышленности нс Ал
тае. Барнаул, 1951, ст р .< 1 . ‘
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Особенно быстро росло население Барнеульского уезда: есл:!
в 18Э7 г .  око составляло 584 тыс .человек, то к 1914 г. вы
росло до 1 425 тыс.человек. Население Барнаула за этот ге 
период выросло с 21 до 70 тыс.человек^ .

Увеличение населения приводило к росту посевных плсда- 
дей и производства сельскохозяйственных продуктов. После 
проведения железной дороги сибирская сельскохозяйственная 
продукция получила возиожность поступать не только на рын
ки европейской части страны ,но и за границу. Это оказалось 
сильныь: сти(.:уляторои хлебо- и маслоторговли.

Серьезные изменения претерпела в конце XIX -  начале Х̂ Хвв. 
сибирская промышленность. Значительно выросло число предпри - 
ятий и рабочих на них. В Барнауле и его уезде продолжало рез- 
Еиваться мукомольное, винокуренное, кубно-пимокатное, а также 
лесопильное производство.

Томская губерния, в частности Алтай, являлись крупнейши -  
ми пго1:зводителями З е р н а  з  Сибири. Значительные его излишки

создали предпосылки для успешной хлеботорговли и развития му
комольной про.\(ыиленности. Особенно велики излишки хлеба были 
в Барнаульском уезде. Например, в 1914 г .  избыток хлебов со
ставил 73 796 тыс.пудов, а в шести остальных уездах .">'бер -
НИИ -  49 163 тыс.пудов (на душу населения избыток в Барнауль
ском уезде -  5 0 ,4 8  пудов, в остальных уездах губернии в 
среднем -  2 2 ,2 5  пуда)"^ .

Излишки хлеба, его дешевизна в Барнаульском уезяе сти 
мулировали развитие мукомольного производства. В начале XX в. 
старые мукомольные мельницы укрупнялись, оснащались различ
ными механизмами, в том числе паровыми двигателями. Появля - 
лись и новые мельницы: И.Корелина, В. Бодунова, Винокуро
вых. Большинство мельниц Барнаульского уезда принадлежало 
предпринимателям Барнаула и Камня-села, ргюположенного недале
ко от БарнаулаJ вниз по течению Оби. Приведем данные о произ -

б) "Первая всеобщая перепись населения Российской импе
рии 1R97 г .^ ,вы п.б . СПб., 1905, стр .56 ;  "Памятная книжка Том
ской губерний на 1^15 г . " ,  Томск, 1915; "Статистические све-

’ "Мзор'Томокой губегиии за 1914 год в сельскохозяйст
венном отношении", Томск, 1915, отр.67.
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вод'.п'ельнос^и, числе ргчочик, !>;ошчости дпигг.телеИ мельниц 
на 1912 г.  (т й б л Л ) .

Дан!1ые таблиц;: свидэтельотвукт о том, что мелькицн Гар- 
наульского уег.да по сразпелию с началом 90-х гсдоэ XIX в.  
зиачитально ;^^е.-'мчили выпуск проду к!;;!и, возросло число ра
бочих на них , К 1312 г . , по неполным данным, оли пооизве- 
ли ес ка 0 , 5  млн,руб. (мельницы B c e i i  губернии-на 1 2 ,7  млн. 
р у б .) .  Крупчаточные мельницы Барнаульского уезда в поданля- 
юдем большинстве относились к типу капиталистическом фаб
рики, так как они были оборудованы-паровыми дв'иг'ателлми и 
имели значительное число рабочих. Налич1!е систе\п.  ̂ механиз
мов и модных водяных двигателей позволяет и крупные водя - 
ные мельницы отнести к предприятиям типа капиталистической

фабрики10)
Таблица 1

Владелец
WecTOHa- 

'хождение 
мельницы ^

Годовая 
гтроизво- 
дительн. 
тыс*руб)

Наличие
дв;1гате-

лей

Хх
Moanoci’ ь 

(л. с .)

Число
рг.00-

1ЧИХ

Т/Д"Вино
куров А. И. 
с Сыновья
ми? ( Камень 
-Барнаул) : . Камень 1200 2  пар. 1 2 8 5 0

Т/Д "И.Феду 
лов с сыно- 
в ьями"
( Барнаул) :.Повалиха 1145 2  пар. 2 6 0 60

. И.К.Плато
нов и 'гг 
( Барнаул) д.Зудилово 70С . 5 вод. 2 0 0 40

. И.Корелин 
( Барнаул) с.Саннико- 280 С вод. 45 33
^^Грязыо^

ва
г,Чернопя-

тово 110 1 пар. 36 15

рговли _ ..........- -
руге и Семипалатинской области. СПб., 1913, с т р .8 8 - 9 5 .Итоговые 
данные теб.тицн неполные, так как отсутствуют саеденпя о про
изводительности мельниц Бодунова,Козловых, о числе рабочих 
на поедпр.{ят:'.ях Бодунова, Зертков'а и т .д .

9)  Г'.Х.Раиикович.В.Л.Скубневский.Указ.соч. , с т р .8 4 .
1C) В.И.Хйник. ЛСо, т .З ,  стр .480  (примечание).
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6 .

7.

В.

9.

1С<

В, Еодунов 
( Барнаул)

В . Г о р о х о в  
( Томе к )
Л.Ееотков

V!.'  ̂альков
{ KaiiGHb)

Тоогово- 
про\'ь'шленг;ое 
товарищество

I Kaiit'Hb)

Итого

с.Санникова 

с.Вердское

ст.Чиствнь-
кк

с.Камень

c.KeiMBHb

нет сведений

1500

,200

80

500

6435

3 вод. 

1 пар. 

1 пар.

1 пар.

4 0 5 120

кет сведении

110 15

105 нет сведений

1286 3339 пар.
И  вод.

Другой бкстроразвпвающеЯся отраслью было винокурение.
На /1лтае во второй половине XIX в .  в этой отрасли господст
вовала компания ;]латоноэа и Судовскоя. Ул винокуренный завод, 
единственный на Алтае, был caAajM крупнь’и в губернии. Но в конце 

9 0 -х  годов XIX в.и начале XX в. у этои компании появляется 
ряд конкурентов. Выросли такие знач.:тельные предприятия,как 
заводы барнаульских владельцев: Ворсиных, Поскотинова, Олю
нина, бийскогр купца Рыбакова, виноторговля была монополизи
рована государством и виноторговцы были вын:/Едены сдавать 
спирт на казенные склады, теряя возмо.тность получать значи -  
тельную часть прибыли от торговых операций.

Для винокусечпых заводов, пр;!надлеясавз.'их барнаульским^
влацельгам в 1912 г . ,  были характерна следующие показатели 
(т а б л .2 ) :

Таблица 2

И)

ВладелецТиес'Гона- ̂ Прокзв.в~Ьроизв.в ГНаличие
I хождение (гпеду с ах {ведргис 
Iзавода |(спирта) j
I

Платонов! БийсккЯ j

паровых 
I двигате 
1 лей 

_1------------

Их ! Число
рабочих

________!_____
и Н-ки 1уезд 
Судовской

I
I15CCCCCĈ ’̂ 750C0 I 1 50 110

11) "Фабрично-заводские предприятия Российской империи", 
Пгрд,1914, стр. I014-104i3.
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Т/Д " Б р . ■ 
Еопслкы 
и Олюнина*

Олюнин Н.А';

Поскотиновв.и.
Т/Д "И. И. 
Андтзонов- 
ски1! и 
сыновья"

Барнаул

Кузнецкий
уезд

Барнауль
ский уезд

Томск

liOOoOOOO®! 251250!

3600000^1
I

3500000°!
I
I
!

! 
I

90000?
!
!

87500!

I
2820000“ ! 70500! 1

I !
------------J . ---------- 1 _ _

75

41

24

12

202

85

60

75

25

355Итого ! 34970000? 874250 7
’ ' ' •'

Следует отметить, что по сравнению с начатом 90 -  х 
годов XIX в .  во много раз увеличили выпуск проду'кц1!И и 
и-число рабочих старые предприятия (заводы Платонова, Вор
синых, Андроновского)^^ . Выросли и новые винокуренные з а 
воды. По своему типу винокуренные предприятия барнаульских 
владельцев относились к фабрике.

Быстрым!  ̂ темпами продолжало развиваться в Барнауле ов
чинно-шубное и пимокатное производства. Особенно увеличили 
выпуск предприятия этой отрасли во время русско-японской и 
первой мировой войн, чему способствова.1И государственные 
закупки для нужд армии. К 1912 г .  48 пиыокатных згшедений 
изготовляли проду1щиина 1,1 млн.руб., б овчинных-на 200 тыс. 
руб. Чисйо рабочих в этой отрасли,по сведениям губернского 
статистического комитета^ооставляло в 1912 г .  713 человек^^ , 
В действительности оно,ло-видимому, было больше. В пимокат- 
ном и овчинном производстве города была распространена раз
дача работы на дом, наем поденных рабочих. Креме того, име
лось немало мелких мастерских, которые были в зависимом по
ложении от более крупных владельцев. Сведения об этих мел
ких заведениях статистическим комитетом не учитывались, от
сюда и неполнота сведений о числе рабочих. По сведениям П.

12) Г.X.Рабинович,
13) "Обзоо Томское 

Ведомость Р 6".

В . Д.Скубневский.Указ. соч. , с т р .83-84 . 
губернии за  1912 г . " ,  Т о м с к , ,1914,
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Cewb.iHOsa и П.Тузовского,числснность рабочих в этой отрасли 
поело 19С5 г .  доходила до 1500 человек;

Указанное производство бнло представлено мастерскими с 
числом рабочих менее 15, мануфактурой (рабочих от 15 до 50, 
двигатели отсутствовали) и фабрикой - предприятия И.Поляке - 
ва, А.Полякова (рабочих по 120чол.на каздом), А.Еухалова 
(ЮО рабочих). !1а заводах Бухалова и Поллковнх бнли установ
лена поповне и не'’ тянне двигатели, ручное битье обрети заме- 
не>о мг.гииниг’М, стала применяться кислота. Продолжала рас

ширяться торговля барнаульскиьл! шубами, пимами в Томска,Но- 
вониколаевске, |{расноярске, Иркутске, Благовещенске'^^ .

Быстро развивалась и лесопильная промышленность. В SO-x 
годах на месте Барнаульского сереброплавильного завода был 
открыт кабинетский лесопильный завод. Вплоть до 1SC6 г .  на 
Алтае лесопильное производство и лесоторговля были монополи
зированы Кабинетом. Ко в 19С6 г .  в Барнауле открылся частный 
лесопильным завод братьев Козловых, ставших впоследствии 
крупными промыг:;.генниками и лесоторговцами. В 1912 г .  их пред
приятие по производительности в два раза превзошло кабинет
ский лесопильный завод. Оно давало продукции на 200 ты с.руб., 
кабинетски1-.-на ICO т ы с . р у б . На предприятии был установлен 
паровой двигатель, по своеиу типу оно относилось к капитали -  
стическои ffa6p;iKG. Кроне того, Козловы ичели лесопильный за -  
БОД В сельской местности ( с.Л егостаеве) и вели обширную лесо
торговлю .

Для того, чтобы выяснить долю фабричных предприятий в 
проммшленности города, рассмотрим таблисн 3 и к. в таблиие 

.3 дан перечень 'Фабричных предприятий Барнаула, с указанием 
числа рабочих, оборотов и прибылей на 1914 г.  Таблица 4 по- 
казь'В.'ет соотношение «Фабричных и ману^^актур'ных предприятий^ .

К 1914 г .  в Барнауле было два десятка фабрик. Это бнли 
средние по численности рабочих и по мощности производствен - 
ного оборудования предприятия.

14) П.Семьянов, П.Тузовский, Барнаульские пимокаты.
Очерк реаолоционного, кооперативного, про^^союзного движения. 
Барнаул, 192'?, с т о .7; ГАЛК, ф .К ,  оп.2 , Д. 41, л . 6 .  ^

1о) "Фабрично'-заводские предприятия Российской империи . 
П год.,1914, стр.13С4.

‘ ife/ ГА.\К.(;..5 2 , СП.1,д.ЗС,лл.135-161; Д .2 0 ,лл,147-14Я. д. 
1854, л л . 33-^4; д . 18оО,лл.З?-'10: д .1 8 5 7 ,л .9 о ;  д.Зо,лл.5РЙ, 
636, 042, 553 ; д .1852 ,л .Н ; д .1^Й2.л.46, При составлеии;! таблш;
не учтены к а б и н е т е j;econ’.'iJibbbJi'l завод и госу,дарственныи 
спиртной склад, которые являлись ‘̂а6ричн’̂ >*и предприятиями,а 
также иастерские, не обложенные промысловым налогом.
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Таблица 3.

Владелец

1г.Гк/

Вид пред- 'Оборот 'Паи - 
приятия 1(тнс.руб.)!бь-ль 

* ! ( тыс.
1

fT /Д. "Бр, 1з;гнокурвн -  I
• Ворсины и I \\ы2 f
* l  \ й шл • •Олянина
t
!
I

I
I I
I пивоваренный! 
1в т .ч .ц е х  I 
Iфруктовых I
1водI

I J
3 ! Андронов пиноваренный|

4 IБр.Коаловы1лесопильный 1 
5 1 - " -  j мельница 1

И.Поляков1шубно-пш.(0- I 
I каткое I

8
9

10

Т-во Яков-1 
1лев и А.По4. 
ляков 1
А.Бухалов I

П.Сухов I кожевенное 

В , ГолдыревI канатный

111 И.Платонов1электрост 
12

13
14 

151

В.Вершинин|типография 
Л.Кедрин I

1 колбасное
I
I кирпичное ^

-:иллвр 
Кулев

1б1Чугунно- I .
Iлитейное Iмаоторские Г
1 тов-во I I

171 И.Д«Лалетин кожевенное
18 И. И.Коло - I  колбасное 

кольниксь I
Т{Д.Гонча-1 
роза (1. jnepcTo6:iT.

мельница

19

20

Итого;

346

160

2 5 '

110

120
40

98

90 
50
55 

90 I

61,- s i

руб,

!Нели-
!чие
'пар.

) |двкг.

!Их моц-'Число 
!ность !рабо- 
| ( л . с . )  1 чих

1

30

20
20

8

?

I 100
40

Г ~1 г

3 8 ,6 2 65
! ' •
I

30 ,2 ! 1 ! 12
f '

2 тот
|яе

22
1

1 2

50 ' 200
Т О Т

|! же

7 , 8  1
1

1 ?

I
/ 1 ?

4 1 1 50
5 ,5 1 16

1 13

9 1 ?
2 ,4 i

1 .6 1

? 1 6
1 .2 1 ?

? 1 10

10 Г |  ?

10
8

|убвт.

1.2
{1 4 8 1 ,5 178 ,5 18

25
40

442

!

I
134-85
I
1
I 30-34
1
'т е  же

{50 -60

I 50-60
I 9-12
1

160-12'
I

160-15
150-10

I.3C-45 

I 30-45

I 2 4
|25-Я0

j2C-3Q

1 9-16
I
111-20

I27-45

1 38
110-18]

569-1
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В подгвляющем болыгинстве они были оборудованы лишь одним па- 
ровы;< дз-.-гатеясм и в среднем ихюли 35-65 человек рабочих,Лишь 
пять предприятий т̂мeли подовую прибыль свыше Ю тыс.руб. В 
число фабрик не было ни одного предприятия тяжелой индустрии. 
Фабрика была в основном представлена предприятиями легкой и 
пише-вкусовой промышленности. Три предприятия по производству 
вина к пива давали почти 50 % всей сумм оборотов фабричной 
п роыншленн ос ти .

Анализ архиЕчнх данных позволяет произвести аналогичные 
подсчеты для иа-ну'Тактурных предприятий и мастерских, обложен- 
r-rjx пгох:>:слоЕым чалого?/, В городе их было 25, обороты состав
ляли 527 тыс.руб., пгибиль й0,1 ткс. руб., число рабочих от 336 
до «‘ " г З  человек. П р и н я в  общее число предприятий города за 100 
УК сможем выявить и место Фабрики^' .

Таблица 4.

Проунгленных
предприятий Обороты , Прибыль

— -̂---------- -
(ч/сло .! г 1 % |тыо.руб.( % 1 тыс,руб.! at/о

Всего в горе-! ! 
де ! 44 1 100

! 1
1 2000 ! 100

i !
1 217 ,4  1 ICO

3 тем числе [ { 
фабричных . 20 45

1 [
j 1481 1 74

! . i
} 178,5 ! 82,2

3 городе к 191-4 г ,  фабрика уже играла значительную роль. 
Нсс!/отря на то, что по числу фабричные предприятия составляли 
45 %, сумма оборотов их была 74 %,а прибыль -  82 %, на них ра -  
ботало значительно больше рабочих,чем на мануфактурных. Надо 
признать, что мануфактура к l5 l 4  г .  в Барнауле еще не была вы
теснена фабрикой окончательно. Фабрика заняла господствующие по
зиции в следующих отраслях: производстве крупчатки, винокурении, 
лесопильной, кожевенной поохллпленности. Кирпичные, пищевые 
предприятия были в основном мануфактурными . Наряду с фабрикой и 
ману-^актурой продолжали существовать капиталистические мастер -  
ские и ремесленные предприятия.

Появление паровых Фабрик способствовало дальнейшему форми
рованию рабочего класса.Фабричные предприятия работали кругло
суточно , машины и механизмы,установленные на них,требовали оп - 
ределенкых навыков и знаний. Работавшие на ттх получали более 
В!.'СОкие оклады, а следовательно, не стремились найти дру
гой дополнительный заработок в тяжелом сельскохо -

17) Доля фабричных рабочих не подсчитан а, ибо данные о 
рабочих в городе неполны.

числе

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  152 -

зяйственном или строительно!^ труде, как делали рабочие маку -  
({актурных предприятий. Наиболее зкачительнуми группами рабо - 
чих в городе были пимокаты и шубники -  не менее 1500 рабочих, 
рабочие водного транспорта -  до 1500 человек, городские стро
ители -  около 1300 человек. В 1912-1914 г г .  всего в городе 
работало на промышленных предприятиях, водном транспорте и 
строительстве 5 - 6  тыс.человек^® (строители Алтайской желез
ной дороги не учтены).

Барнаул & л  незначительным промышленным центром. В 1912 г .  
в нем не было ни одного промышленного заведения 1,П и С раз -  
рядов. По оборотам промышленных заведений Барнаул уступал 
Томску и Новониколаевску, занимая в губернии лишь третье мес -  
то как промышленный центр^^^ (т а б л .5)*.

Таблица о.

Гг О. р О д а j

t
1

— Г~
Число про- ! 
мышленных 1 
предприятий 1 
1-У1 разряда 1

1
Обороты 1 
(ты с .р у б .)  !

}
Прибыль 

(т ы с .р у б .)
i

Томск 1
-----------Г~

49 I
!

4335 t 664
Новониколаевск! 16 Г 5896 ( 317
Барнаул 1 40 I 1332 1 157
Бийск 1 20 1 1328 1 120

Таким образом, накануне первой мировой войны в Барнауле 
существовала группа капиталистов-прсмншленников. Это была 
преимущественно средняя буржуазия, эксплуатирувщая рабочих 
на немногочисленных поедприятиях обрабатывающей промышленно
сти. Качественно новы;.! явлением было появление буржуа-л абри- 
кантов. В Барнауле главным путем становления капитал;тстов- 
фабрикантоа было перерастание их из числа торговцев и, в 
меньшей степени, из среды предпринимателек-манус} акту рис т ов . 
К.Маркс раскрыл- два пути формирования промышленной бур- 

Он писал: * Производитель становится купцом и ка-жуаэии
f

18) ГАА„К,ф.52,o n .1 ,д .2 С ,л л .147-148; д . 30, лл. 136-161; д. 
1855 ,л . 39; д . 1860,л л . 39 -40 ;  д . 1861,л . 9 -11 ; д .1 8 6 4 ,л л .8 2 -В З .
Фабрично-заводские предпоиятил Российской империи". Пгрд.,

1914 г . . с т р . 5 4 5 ,6 8 1 ,7 2 5 ,7 7 4 ,1 0 4 0 ,1 1 7 1 ,1 2 1 1 ,1 3 0 4 ,1 4 3 1 ,1 5 9 0 ,1 0 9 5 *  
Обзор Томской губернш! за 1912 г . " ,  Ведомость 1̂ 6, П.Семья - 

нсв, П.Тузовокий. Бар.чаульсю'.о П'/П4 0 кзты.. . , с т р .7 ,  1
19) Статистика прямых налогов и пошлин,Государственный i

промысловый н а л е г . . .  на 1912 г . "  Пгрд.,1915, с т р .398-399. 1
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питалистсм . . .  <1лк se  купег непосредственно подчиняет себе 
производстве''-® . ПервыЯ путь K..'wapKC считал действительно 
пег-.олс; конным, второй те, по его мнению, не ведет к перево - 
поту в старо.м способе производства.' В Барнауле преобладал 
второ;, путь ,|ормирования проь;ыЕ;ленных буриуа. Промышленный 
капитал все еще был подчинен торговому. В своем большинст
ве дз-те кзп;:талисты-.'!';.бриканты не порывали с торговлей и,как 
будет показано далее, у них торговые обороты превосходили 
промышленные.

Города Сибири в начале XX в. оставались , как и во второй 
половине XIX в . ,  прежде всего торговыми центрами, а сибирская 
буржуазия пэ-пр1,жнек.;у вкладывала свои капиталы в торговлю.Пос
ле проведения .железной дороги через Западную Сибирь сельско - 
хозяйственная продукция Томской губернии получила возможность 
быстро попадать на европейский рынок, во много раз снизилась 
стоимость доставки. В то же время, манукактурные и промышлен
ные изделия из ЕвроьеЯсксй России, благодаря дешевой перевоз
ке, стали значительно доступнее для сибирского населения. По
шатнулась роль крупных ярмарок, в том числе и Ирбитской.

Барнаул, будучи т'ентром богатейшего сельскохозяйственного 
района, специализировался прежде всего на вывозе процгктов 
сельского хозяйства.

Увеличивался вывоз пшеницы, но не так быстпо, как в н а 
чале бО-х годов Х1-Х в. Хазалось, что проведение железной до
роги должно резко увеличить вывоз зерна. Однако этому поме
шало установление челябинского тарифа. Переплата грузоот
правителей Западной Сибири из-за тарифного перелома доходи
ла до 12 коп. на пуде хлёба^^^. Тем не менее вывоз хлеба 
из Сибири рос, причем сибирское зерно попадало на за г 
раничный рынок. Алтайский хлеб вывозился не только по же
лезной дореге, но и по Северному пути (Тсмень-Хотлас) . Вы
держивать столь далекий и дорогой путь сибирскому хлебу поз
воляла его сравнительно низкая пена в места.г производства и 
высокие урожаи. Кроме "о го .в  Западной Сибири выращивались

20J  K.iihpKC и Ф.Энгельс. С оч .и эд .2 -е ,т .25 ,ч .1 ,стр ..367 .
21) '/i И. Дльбрут. Челябинский тарифный перелом и его вли

яние на развитие народного хозяйства Зауралья и Западной Си
бири. "Ученые записки Челябинского пединститута" , т . З ,  вып.1, 
19о7, ст р .2 1 1 .

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  1Е4 -

‘гвердне породы mrenKJu, конкурировать с котошми на ĵ /ровом
рынке могли Л1П»1Ь Канада к в меньшей степени

Барнаул бил icpynaetlmnw хлеботорговым центром Сибири, у с -
тупап по отправке хлеба лишь НовоНиколаевску, В 1906 -  1910
г г .  ежегодно, в среднем, ив наиболее крупных хлеботорговых
центров отправлялось зерна: Ковошгколаевска -  6 , 3 ;  Барнау -
ла -  4 , 9 ;  Ка)Н1л -  2 , 7 ;  Семипалагикска -  2 , 4  млп. пудов и, 

оя)т .Д .“  ̂ .
Из Барнаула зерно переьоз::лооь по Оби на пароходах,бар

жах до Новониколаерска и Тюмени. Хлеб по весу составлял оо- 
ноян ’̂Ю мрссу вывозимых грузов. Уже в 90-х годах XIX б . на
метилась тенденция соединения ;слеботор:'овлк и пароходства в 
одних руках. Пароходчикам было выгодно торговать ущебом. В 
начале XX в .  выросли значительно паро.хсдные компании. Оцк 
занимались не только хлеботорговле!,, но и пассаг.ирсккмп и 
прочими грузовыми перевозками по Оби, которая была для /л- 
тая главной транспортной артерией. Наь.более крупное пароход
ство было у Е.!1*ельникоБэГ.. Е 1014 г .  у нее было 10 больших 
пассажирских и грузовых пароходов.обороты пароходства соста
вили 837 тыс.руб. Помимо этого, ей принадлежала п гужевая 
доставка товаров, с оборотсы 4 7 ,3  тмс. руб. Обороты па- 
роходстства ЕльдештеКьав этом же году составили 400,3 тыс. 
р уб.;  компания имела 5 тогарно-поссежирских пароходов и 12 
барж. Обороты пароходства Г.Фуксмакав 1914 г .  достигли
3 9 8 ,2  тыс.руб., К.Мошккна -  9 0 ,3  т ы с . р у б . . Барнаульская 
пристань стала к  1913 г .  сакюй крупной в бассейне Сби по 
грузоввы и пассажирским перевозкам^® .

Псмимо пароходчиков скупкой и персгтродажеЯ зерна зани
мались в л а д е л ь ц ы  ы у к с м о л ь ш . ’ Х мельн-иц и торговцы-ростовщики. 
Так, в 1911 г .  на Усть-Чг.рытской пристани ыу:<омолы и паро -  
ход'мки скупили 2 .1 5 6 .5 0 9  пудов зерна (в том числе Чуксман- 
-SCO тыс.пуд., Горохо- -  310 ты с.пуд .,  Федулов -  115 ты с.,  
Платонов -  СО тыс., Випокуров -  50 тыс.пуд. и т . д . ) .  Тор
говцы -  ростовщики здесь же скупили 10.35 тыс. пудов^"^.

22) Там же, е т р ,217.
23) Леиатскея (оссмя", СПб., 1 9 14 ,т.П, стр .421 .
24) ГААК. Ф.52.0П. 1 ,д .З С ,л л ,141 ,1 4 5 ,1 5 9 ;  ф .8 2 ,о п .1 ,д .2 0  

• 8 J J1 • о ̂  л . о *
25J i;a*M5Triaa книжка Томской губернии на 1914’ г.".Томск, 

1914. "Статистичоские сне,дсни.ч", стр.?;4.
2б) "Алтайская торгово-промышлэкная га зе т а " ,  1914 ,;Г 3.
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О широком распространенж! скупки зерна торговиами-рос 

товщиками (спекулянтами) сообщалось, например, и в отчете 
Барнаульского отделения Государственного банка за 1911 г .  
" . . .Х о т я  хлеб нового урожая еще не поступал на рынок,но спе
кулянты раскинули сети и, как с;|ьш1но, в некоторых местах уже 
закупают хлеб у крестьян , . .  . Cyio/a оборотов торговли
барнаульских скупщиков свидетельствует о щигокоы распростра
нении этого ЯЕлег!Ия. Так, в 1914 г.  их обороты достигли;
К.Дмитриева -  200 тыс.руб. , К.Волкова и А.Четина -  по 12Стыс.
руб., И.Смирнова -  140 тыс.руб., К.Гябкова -  бС' тыс.оуб. и

28)т .д .* "” .
Многие скупщики,как и в конце XIX в . ,  занимались ростов

щичеством. . ' !Распространена продажа хлеба производителем 
у себя на месте разным агентам или комиссионерам городских 
фирм хлеба на корню. Делается это в такой фop îe, что агенты 
фирм выдают вперед задатки крестьянам, нуждающимся в день
гах во время уборки, крестьяне же обязуются сдать потом 
хлеб по определенной цене или по той, какая будет на рынке с 
известной, конечно, скидкой за получение денег вперед. Назы
вается это ’ задавать* задатки

Но роотовщ)тчество было распространено не только в сель -  
ской местности, но и в городах. Так, 31 октября 1911 г .  Бар
наульский окружной суд осудил на два года заключения ростов
щика Е.Рулева, бывшего крестьянина Иркутской губернии. Из 
показаний 32 свидетелей (купцов, мещан, крестьян) стало из
вестно, что Рулев брал 48 % годовых. Наличными денег у 
ростовщика обнаружили 385 тыс.руб.

Мукой в основном торговали владельцы мукомольных мель
ниц. А.Винокуров имел собственные склацы в Камне, Ново- 
николаевске, Иркутске; Федулов -  в Томске, Иркутске.Дру
гие алтайские торговцы мукой также сбывали г. одукцию в 
Томске, Новониколаевске и Восточной Сибири.

Еще большую роль в торговле Барнаула игоала скупка в

§7) ЦГИ.А СССР, ф.587, оп.ЗЗ, д .1365 ,  л . 39,
28) ГМК, ф.б2, o n . i ;  д .3 0 ;  лл. 158-159.
29) С.Когек. У к а з .с о ч . ,с т р .1 6 .
30) "йСизнь Алтая", 4 9 1 * ,  № 241.
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отправка сливочного масла. Сибирское масло нашло обширннй 
рынок сбыта в зарубекной Европе, прежде всего в Англии, 

Германии. Доходность маслоделия привела к быстрому разви
тию этой отрасли. Сибирские города и станции железной до
роги превращались в крупные центры скупки масла. В 1908 г .  
е г о ,  например, было отправлено из наиболее крупных цент
ров; Нургана -  617 тыс.пудов, Омска -  556, Барнаула -  552, 
станции Обь -  501 т ы с . п у д о в Б а р н а у л  был наиболее круп
ным центром по скупке масла в Томской губернии.

Маслоторговлю, а такте продая^ сельскохозяйстве1жнх ма
шин в Сибири захватили в свои руки иностранные фирмы или 
объединения, действовавшие при посредстве иностранного ка
питала. Наиболее крупные операции развернули "Сибирская 
компания", "Эсман", "Лунд и Петерсен" (датские фирмы), а так
те "Союз сибирских маслодельных артелей".— объединение, дей
ствующее при посредничестве английского капитала. Эти фир -  
мы одновременно продавали сельскохозяйственные машины и 
оборудование для маслозаводов, как правило, иностранного 
производства.

Главные позищш в скупке алтайского масла и продаже 
сельскохозяйственной техники занимал датский и английский 
капитал. В 90-х  годах XIX в .  появились в городе первые кон
торы датских фирм по скупке сливочного масла и продаже сель
скохозяйственной техники. За 10-15  лет они превратились в 
значительные торговые предприятия. Например, обороты конто -  
ры "Сибирской К°" в Барнауле к 1914 г .  достигли 1 .5 6 2 ,7 2 0  
ру б .,  И.Линд -  1 .1 7 0 .0 0 0  руб., "Луад и Петерсен" -  7 29 .714  
р)уб., К.Иергенсен -  673,449 руб.^^ . Местная буржуазия в 
этой отрасли торговли не смогла стать конкурентом иност
ранному капиталу - (один лит-ь Ворсин в KpjyriHux размерах экс 
портировал масло).

Наряду со скупкой и перепродажей сельскохозяйственного 
сырья буржуазия Барнаула вела оптовую и розничную тор
говлю промышленными товарами.. Самые крупные барнаульские 
купцы (А.Г.Морозов, И.Ф.Смирнов, братья Суховы) были тор- 
говцами-оптовиками и одновременно вели розничную торговлю 
"мануфактурным и галантерейным товаром". В селах Алтая они 
имели це.тую сеть мелких торговцев -  посредников по сбы -

3 l )  "Памятная книжка Томской губернии на 1916 год " .  
Томск, 1916, "Псиложения", с т р ,7 4 .

32) Г/1к, ф.52, 0П.1 , д .§ 0 ,  я д . 138-139.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  157 -

ту (^абричпчх изделий (глазным образом, тканей^, закупаешх 
оптсииками в ’'оскве, Лодзи и на ярмарках. Эти посредники 
веди .'.хнову» нозкБиваленткую торговлю, сбывая Фабричные из
делия в обмен на сельскохозяйственное сырье. 3!1ачительная 
часть прибыли от этой хмдническоЯ, неэквивалентной торгов
ли поступала в руки крупных торговцев -  оптовиков Барнаула.

Следовательно, и в эпоху империализма буржуазия Барна
ула, как и других городов Сибири, учсствовапа в торгово-рос
товщической эксплуатации крестьянства.

По-пгег5не;.‘у характерным явлением было соединение про - 
мы̂ 1лекнооти и торговли, причем торговля играла главную 
роль в предшили;.'ателье кой деятельности буржуазии. Даже на
кануне перво,", мировой войны в г .  Барнауле предолжала преоб
ладать торговая буржуазия. Б 1912 г.  э городе било обложе
но црюмысловым налогом 40 промышленных предприятий с оборо
том 1 млн. .332 тис.руб., прибыльгэ 157 тыс.р^б. и 502 тор
говых заэсденич с об ротой 19 млн. 807 тыс.руб. и прибылью 
1 млн. 87 ГНС. руб,’̂ ’̂ *. Следовательно, торговые прибили при
мерно в 7 раз превосходили про.мышленные. По данным 1'.Г.!'о -  
c;nio;i,B том г;е 1812 г. в Барнаульском отделении Государст -  
венчюго банка 6>vio открыто 75 кредитов, из них торговцам 
56 (7 7 ,9  %), а про;л'пленникам только (22 ,1  . *

Гаосьхтрим коч*;рстно соотношение оборотов торговых и 
проьс'шленнгх заветен.:t: наиболее крупных предпринимателей, 
структуру их капиталов, опенку недвижимости к т .д .  (табли
ца . Там'илик располггаются по порядку, в зависимости
от сун?ды оборотов их э<аведений на 1914 г. К сожалению, а 
источни.ках даны обороты только тех предприятий, которые 
расположены в Барнауле. У некоторых торговцев и промышлен
ников основные предпри.чтня находились вне города (Платонова, 
'Гсдулова, наследников Грязнова . Поскотинова и д р .) .  Поэто
му не всегда точно можно определить всю сумму оборотов для 
кги;дого капиталиста. гС крупным предпринимате -
лям Барнаула следует отнести И. Платонова. Обороты его за -  
ведений в саг.юм Барнауле были незначительны (электростан -  
ции -  61 тис.руб. и магазина электроприборов-3,5 т>’с .р у б .) .

3 3 )  "Статистика прямых налогов и пошлин. Государствентай 
поомысловый налог на 1912 г . . . .  ”.Пг. ,1915,стр.1Ь'1-1оо, 3..8-
-399 .

34) й,Г.;1оснн.а.Сост;в и численьоотъ буржуазии в Сибири 
в период импориализма.'Т^опросы гуманлтаршАЧ наук, 1 омск,

° “ ^‘ .Зо5 ГАЛК, ф..э2. ОЛ.1, Д..ЗС1. ЛЛ. 1-46-151; д.1*454,лл.5Я,Я2;  
д . 14 57 ,л . 95; д.185&,л.Я5;  д . 14^0,л , 84.
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Но, nOMin/o этого, он владэл больетш винокуренннм заводом 
и кукомольной мельницей ( с м ,т а б л .2 , З) и являлся крупным 
торговцем.

Таблица G.

! ТамилИЯ, 
(сословная 

1Л(принадлеж- 
■"■(ность вла- 
и.д}дельца

Г
I_____________

1 I А.Г.Морозов 
(купец 1 г .
( ( торговнй 
(дом*.
(

2 ( И.Ф.Смирнов

( ■
(

3 (M.U.Кашин 
j мещанин

4 (Е.И.Мельни- 
( кова.иещан- 
( ка

5 (Бр.Козловы 
( ( торговый 
|дом*.мещане
(

6 !вр.Ворсины 
( ( торговый
Iдом",купцы 
(

7 (П.Д.Сухов 
(купец 1 г .

8 (И.И.Поляков 
(купец 1 г .

9 (И.И.Феду -  
(лов (торго- 
( вый дом"

10(Н-ки Ельде- 
[ штейна,ме- 
|щане

Промышленнке 
завед ен и я,п а- . 
роходство

вид оборо 
(ты с.
руб.

т 1при- 
, (быль 
)(

пар-во
лесопиль
ные зав0‘>- 
ды (2(,  
м л̂^ницы

винокурен 
пивоварен 
фруктов. 

вод

кохевен.
пимокатн.

[железом.,Ma-i 
нуфактуроп, 1 .

Iгалантепесй!3361

т —  
(
(166 ,2

!вином и др .!
!галантеое~ !
Гей,обувью, f 1776 
Iвином и д р . J

(
(1.32,7
1

(сырьем, \fitc 
(пушниной j

1 ' 1

1 6 1 ,5
!
1
1

884

273

211

530 I 7 0 ,8

55
9 7 ,8

5 ,5
7 , 8

Торговля

вид

лес ом

вином,пи -  
вом
железом,
кожами
шубаи1 .пи
мами,чаем, 
сахаром
крупчаткой, 
зерном

пар-во (4 0 0 ,8  |66,3 |

и ! г . К.Фуксман!пар-во 1з98,2 1 7 9 . 4  I
I ( I I I

ооорот 
( тыс,. 
руб.).

454

233.3  

475 

408,5

447.3

при
быль

50
(по
торг,
Д01/у )

13 .3  

41 ,5  

11,2

42 .3
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1 ! <! !
т -

1<з

15

^0

13 !А .' ' .Талалаев!
I I
I !
! !

13 !И.И.Колоколь4
! никоя, нуnei’ I колбасное

i
И. Д.Лалотин ! ногсевенноо! ICO 

! ! 
Солов анов I !
(тооговнй I !■Юи' ' I I

16 I Г.Л..Пскоткоп| каоамель- !
I мо-прянич. I

Г

17
къестьян;;н

! !
45

Л.Л.Д^-'нтрлов! 
j купец I

18 ! И.С.Андронов! 
!скиС (торге-!

19

|вцй  д о ^ ),д в о 4 „,.з ^за р е н .!1 1 0

20

(С.Л.Омионов 
I купец

I Халкин и 
I Хлтьковскии 
! ( т о в -в о )' I

! 4
1--------------------1------
! Ko:-a’.!H,nyi;i-I [н;п:ой, "НПО -!325
!в ь :.1  T O B a 'jO ii !
!

10

6,5

!мяо ом, кол 
! басами, но 
/росином

! кожами
I

f
- i
-i:125

I
i
i2Cl
I 
!

14,5

16 ,7

!20
I

230 !23 
(

(Обувью

!  i
! кон,цг.лерски4-■ i 
!i.ci изделия-! 150 !15

I зерном
i
i
I

22 !пивс11

зерном
!
I

!
! звоном,
! бакалеей

!200  !10
i  I
! !
! ! 
6 6 ,5 !1 ,4

I
1140 !4 , 7  
! !
I !
!125 16,4 
I !

Рассмотрев обороты предприятий наиболее крупных пред - 
прпн1г.;ателей Барнаула, мо;сно сделать некоторые выводы. Об
ращает на себя внимание ункверсальнчИ характер предприни
мательства. Так, Платонов владел вннокуренннм и стекольным 
заводами, мукомольной мельницей, торггвйл мукой, стеклом, 
вином. И.Колокольников торговал мясом и керосином. Зладе- 
лег пиыокатного и овчинно-шубного предприятия И.Поляков 
торговал чаем и сахаром.

И.Смирнов торговал 24 видатии товаров, в том числе: 
мануфактурой, галантепеей, вином, бакалеей, железом,ме
белью, мехом, нитками, стеклом и т .д .  Суховы -  23 видами 
изделий, в том числе кожами, свеча;^и, бакалеей, ману
фактурой, сельскохозяйственными машинам!, маслом, краска
ми и т .д ,  А.Морозов -  28 видами товаров от -  
ных изделий до сельскохозяйственной техники и

ювели&  ̂
т .д .  .

3 6 )  Адрес-календарь и т-'рговые фир'ш городов Сибири. См.
календарь ".Томск, выпуски за
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в то же время уже наметилась определенная спеииплизаиня 
предпринимательской деятельности. В рассыатркваемкй пер;;од 
можно выделить среди буржуазии города несколько групп (хо
тя деление несколько условно). Владельцы винокуренных и пи - 
воваренных заводов: Ворсины, Андроновекий, Поскотииов, Олю -  
НИН -  занимались производством вина и пива, их продажей. !,'а- 
нуфактурой, галантереей и прочей торговли у гах не было.Вла - 
дельцы крупных мукомольных мельниц, торговцы мукой и зерном; 
Федулов, наследники Грязнова, Корелин, Винокуровы. Пароход -  
чики: иельникова, наследники Ельдештепн, Суксх<ан, ’.'оскин. 
Владельцы пимокатных и шубных мастерских, торговцы этим то
варом: Поляковы, (^ратовы, Бухаловн и др. Торговцы маку(^ак - 
турой, галантереей, бакалеей и т .д .  -  А ,Г.Порозов, М.Смир - 
нов, П.Сухов и др. Скуп'дики сельскохозяйственной продукции: 
хлеба, мяса, пуошины: Кашин, Страхов, Колокольников, Талала
ев и др.

Данные таблицы еще раз убедительно свидетельствуют о 
том, что обороты торговых предприятий были во много раз 
больше, чем промышленных, торговля приносила бур^-уазии ос
новные прибыли. Не случайно наиболее состоятельные буржуа 
города были торговцами -  А.Морозов, И.Смирнов, Суховы,U.Ка
шин.

В релом с конга 90-х годов и до 1914 г.  местная бур -  
жуазия проделала значительный путь, выросла количественно и 
изменилась качественно. Появились довольно крупные (по си
бирским масштабам того временл) предприниматели. Выросло 
число первогильдейских свидетельств. Если в 1897 г ,  в Бар
науле по свидетельству первой гильдии торговал лишь торго
вый дом "Д.Н.Сухов и сыновья"^^ , то в 1ЭСЗ-1905 г г .  приба
вились А.Г.Морозов, И.Смирнов, И.Поляков, по свидетельству 
первого разряда торговало "Товарищество А.Ф.Второв и сы
новья"^® . К 1907 г .  приобрел первогильдейское свидетель
ство М.Страхов, а по свидетельствам первого разряда торго
вало 40 человек и торговых домов, в том числе А.Ф.Второв,
В.Бодунов, Г.Грязнев, Федулов, Г.Фуксман, К.Рябков и дру -

37) "Сибирский торгово-промышленный календарь на 1897 г . '  
Томск, 1696, стр.64б.

38) *Сибирск1>й торгово-промышленный календарь на 1905 
год .Томск,19D4, отдел Ш, с т р .250 -251 .
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гие.

В>.!есте с тем внросли капиталы и обороты промышленных и 
торговых заведений. В начале ЭО-х годов обороты предпри
ятий наиболее крупных буржуа не превышали 1СО-200 тыс.руб?^^ 
о к 1914 г .  обороты торговли А.Г.*;орозова э Барнауле дос -  
тигли 3,9№ 1Н.руб., И.Смирнова -  1 ,7  млн.руб., Кашина -  1,1  
млн.руб. Если в 189С г.  в городе было .36 4 торговых и про -  
мылленных предприятия с оборотом 1 млн. 849 тыс.руб., то 
в 1914 г ,  -  749 предприятий с оборотом 29 млн. 99 тыс.руб., 
с прибылью) более 1 шш. М2 тыс.руб. (учтены лишь с оборо -  
том свыше 10 000 р у б . .

В итоге предпринимательской деятельности складывались 
крупные состояния и капиталы у местных буржуа. Так, ос -  
новиой капитал торгового дома Винокуровых в 1912 г .  достиг 
2 млн,руб., торгового дома Федуловых к 1914 г. -  673 тыс.руб. 
Состояние Судовской после ее смерти в 1906 г .  было оценено 
в 100 тис.руб. К lS i4  г .  состояние И,Полякова оценивалось в 
600 тыс.руб., Кашича -  300 тыс.руб., П.Сухова -  500 тыс.руб^ 
а стоимость пароходов Мельниковой в 1917 г .  -  1 ,5  млн.
РУ<5. .

Совершенствовались и f ôpмы организации капитала, чТо 
проявлялось в увеличении числа торговых домов и товари
ществ. Их к 1911 г. в Барнауле насчитывалось 19, наиболее 
крупные из которых: "А.И.Винокуров и сыновья", "А.Г.Морозов 
и Сыновья", "И.И.С'Одулов и сыновья", "Ер.Ворсины и Олвнина",
"И. К. Платонов ", "Товарищество С.Я.Яковлев и А, Поляков"^® .
В то же время следует отметить, что в городе еще не 
возникло ни одного акционерного общества. Это свидетель- 
ствоваив об отставании местной буржуазии в организаши 
капитала и ее слабости по сравнение с буржуазией ц е н т р а .

100.39) Г.X.Рабинович, В.А.окубневокий. У каз .соч .,стр .98 -
40) ГААК, ф.52, ОП.1, д.ЗО, л . 161. ^
41) Фабрично-заводские предприятия Российской империи , 

Пгрд.,1914, с'гр.903: 1ААК,ф.82,оп.1,д.41,л.1С; д .2 9 ,л л .1 - 4 ;  
д .3 7 , л , 1 1 :  ГЛАК.ф.6§,оп.1,д .474,лл.4-5.

■ 42\иГ11А, С(:(!;Р,Ф,630, оп. 2, д .11С 9,л ,30 .
43) "Алтайская тоогово-промышленная газета ,1911 г . , If 8.

44) Это было характерно не только для Барнаула. В таком 
крупном сибирском городе,как Красноярск, промышленность да
же фабрично-заводская также была слабо затронута процессом 
акционирования ( см.;К.Б.11)ейнфельд. Поомышленность Красноярска 
по статистическим источникам 1913-1918 гг. "К изучению эко -  
номики Енисейской губернии ^онца XIX- начала XX вв . Красно
ярск, 1962, стр. 2 5 ) .
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Значительно выросла и стоимость недви^ю.ю^! собственно
сти кап’.-та.г/.стов. Если в 1Я94 г ,  все нсдвиж1пиые имущества 
в городе 01’енивались ь 5^0 R5n руб,^^\ то на 1914 г .  они 
были огененк в 6 4GR тес.руб^^ . Наиболее крупные недвижи -  
мне имущества Барнаула в 1914 г .  принадлежали следующим вла- 
делы'вм; 1) Т/Д "И.К.Платонов " -  242 .165  (Бее кедвижи)еое 
имущество торгового дома на Алтае, в Томске и др. городах 
оиенивалось в 5 5 7 .8Я2 p y 6 , ) j  2) Новоселовой -  174 .834  руб.;
3) И.Смирнову -  161 .765  р уб.;  4) А.Морозову. -  93.2.39 руб.,
Т/Д "А.Г.Морозов с Сыновьями" -  6 0 .5 3 6  руб.; 5) П.Сухову 
15 4 856 р у б .;  6) И.И.Полякову -  1,97.328 руб.; 7) Братьям 
Морозовым -  131 .692  руб.; 8) Т/Д "А.Ф.Второв-с сыновьями" -  
1 14 ,840  р у б .;  9) Т/Д "Братья Ворсины" -  108-982 р у б .;10 )В .  
Сухову -  98 .134  рубИ"^ .

По времени становления в составе буржуазии Барнаула на
чала XX в .  можно выделить две группы;' Порвал -  это старые 
фамилии, то есть предприниматели, которые торговали или 
имели промышленные заведения в Барнауле еше в 80-е  -  начале 
90 -х  годов XIX в . :  Морозовы, Суховы, Смирновы, Поляковы,Вор>- 
сины, Андроновский, Колокольниковы, Платонов, Федулов, Стра
хов и др. Большинство из них были гильдейскими купцами. 
Вторая группа -  это дельцы, представители нового поколения, 
в основном выходцы из крестьян и мещан, часто из £вропей -  
скоИ России. Предприниматели Винокуровы были выходцами из 
местных алтайских крестьян. Мельниковы -  из вологодских ме
щан, Е>1ьдештейн —из мещан г.Оханска Пермской губернии, 
К.Мошкин -  из вятских крестьян, Кашин -  из слободских мещан, 
братья Локотковы -  ив костромских крестьян. Мещанами бы -  
ли торговец Голдырев, хлеботорговцы Корелин, Розен, Четин, 
владелец кожевенного аавода Лалетин и д р .^ °  .

В начале XX в .  рады барнаульской буржуазии пополня -  
лись в основном-за счет выходцев из среды мещан и крестьян.В 
то же время некоторые старые купеческие семьи и предпринима
тели уходили с арены: Мальковы, Судовская, Балашев, Куле-

45 ГАТО, ф.З, 0П.18, д .9 2 6 ,  л . 78.
46) "Жизнь Алтая",1913, , Р 282 .
47) ГА.АК,ф.219, оп.1, д .оС .л л .  103-1С4: ф .5 2 ,о п .1 ,д .1 8 6 2 ,  

л .  37.
48) ГААК,ф.82, оп.1 , д . 2 0 , л . 8 ;  д . 8 , л . 1 ;  д . 1 1 , л . 1 .  "Спи

ски лиц и фирм, акредитованЛа'х в к.окторах и отделениях Гос
банка для пре.л'ьявления к учету векселей; о указанием долгов 
на 1 коня 1912 г , "  (Библиотека 1ТИ.А СССР) ,с т р .1 7 .
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вн, ;-!̂ ;ли!.'Овн , АН0Л1КИНЫ и т .д .  Это? процесс кел постоя1шо.
В пердод шл1срк8лизиа конкуренция между капкталкстакп: обо- 
стряллоь. Разорялись не только мелкие владельцы, но н не -  
котор';-! скльи:^о торгозые дона. Интересна в этой плане I

судьба торгового до«а "Д.Н.'^ухов и сыновья".Д.Су-
XCD в начале QC-x годов был сд'.шстпенн!-ад купцом первой 
г'ильдкн ь рариауле. У него был кожеэеннпй завод, свечное 
зстеде:1и с , по главные доходы по торговог^у дому приносила 
торрОЕЛя ыану|[-а1(туршгл1 и галактерейнык!и товарами. Д.Су -  
хоя умер в 18'ЭЗ г . ,  состояние завещал своим детям; 2/5 пе- 
ДБи:ьимого н!.!ув;зства получил сын Василий, по .1/5 Прокопий и 
Паз ел и 1/5 получила дочь, :хившая в Томске (жена куш'а Бо- 
гомолова) .

После смерти Д.Сухова торговый дом обладал капиталом в 
л млн.гyб.^'‘^̂ Ч L 90-х годах XIX в. Суховы были сизыми круп
ными и богаты!ч̂ и предпркни.мателяыи города, но после смерти 
Д.Сухова дела'Цгрмк юшли значительно хуже, сказалось не
умелое руковедотво делами, разногласия михду членами торго
вого дома, который в 1911 г.  был обтявлои несостоятельным 
ло.гупло.'.' (Паеел Сухов продолх:ал крупнуа торгоала и пос -  
ле краха торгоноь'о дома). Задолкениость торгового дома бан
кам достигла o. .̂ioro ьугн.иуб. (во столько же оценивллесь я 
нсдвн'-Г'.чое имущс.-отзо ;?«рмн)°^ .

Шсстрепно н.’ик '̂ронции и стремление к получению болызих 
приОмлей приьо :,;о к появлению первых монополпстачеекях 
сбьединский i.'cc jx  предпринимателей. 3 1912 г.  владельцы 
мсль.чиц и хлебе'•.орговцы Платонов, его .поверенный Окороков, 
б рду лов, грязно:., Корелин,Бухалоз (доверенный фирмы Е.Моро
зовой в Бийс:;о) договорились о единых поаыаенных ценах на 

 ̂ муку^^Ч Позже барнаульские прадприни;затели объединились с 
, човониколаспскк.ми владельцами мукомольных мельниц, образо -  
I пив !.:ощное объединение "Алтайский мукомол", которое явля -  
[лось типичным р/онополистическш союзом капиталистов.

Острая конкуренция наблюдалась между барнаульскими па -  
роходчиками. Так, управляющий Парнаульским отделением Го-

49 ГЛТО, (ф.З, V...W,
50) ГЛОО, f(- .25 ,on .l ,  д.ЭУб-.'',, л. 41. 
51 ':ГИЛ;СССГ, ф,58>, оп.ЯЗ, д.КЗГ.З 
52) K.r.f.'ocMiia. газсктио проьп.калсн!:

оп.З, д .359 ,л .о -Я .

нохннх отношеииН в начале XX я. 
вчп.З, Томск, 1957, с т р .1 И - П 2 .

- ......... . л.ЯП.
р0!.п.)'11лсн!гости к торгово-де- 

"Зопросы истории Сибири",
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сударствеилого банка сообщал в 1911 г, пгйвлонно: . “ Педо-- 
статок грузал. понуждает сарсходоэладпльцев прибогдть к 
спаскок KOHi;ypfнцк": ухе теперь, г начале нааигаиии до то -  
го ,что  фрахт, например,на м а сл о .. .  пониу.ен до небывало де
шевой ставки 5 коп, с пуда, от Барнаула до Новониколаовска. 
Пассахирская такса понюгенй на 50 Однако, в 1913 -
-  1915 г г .  пароходчики (кеследн;ки Мельниковой, Ельдоштойн, 
Г.Фуксман, К.Мошкин, позже -Редулов и Лобастов) обьедцни- 
лись в монополию "Соединенную компанию пароходств", после 
чего фрахт был повышен"'^^.

0пасны1.:и конкурентами для сибирских лредпринимателеЯ 
были более мощные фирш̂  центра. Hanpi.oiep, крупная торг’овая 
фирма России и Сибири "А.Ф.Второв к сыновья", имевшая свои 
универсальные магазины во многих городах Сибири, в том чис
ле и алтайских (Барнауле, Новониколаеаске, Камне), стреми -  
лась к полной монополии сибирского мануфактурного рынка и 
постоянно вола бооьбу со своими конкурентами. Эта борьба 
проявлялась и на Алтае. Так, в 1914 г .  воспользовавшись 
затруднениями барнаульской торговой фирмы "Товарищество 
Яковлев и А.Поляков" ( торговля и пимокатная фабрика в Бар
науле, крупная мануфактурная торговля в Новониколаевске о 
оборотом в 1 млн.руб. в год),  Второвы окупали векселя этой 
фермы .

Другой особенностью экономической лизни в рассматри - 
веемый период было усиление роли банковского капитала. В 
1894 г .  в Барнауле открылось отделение Сибирского торгово
го банка°^ . Позже были открь'ты отделения Государственного, 
Русского для внешнв14 торговли, Руссво-Азиатского, Кихего -  
родского и Ярославско-Костромского земельных банков. Оборо
ты отделений банков и суммы вкладов достигли к 1914 г ,  зна
чительных сумм. Так, только оборот отделения Русско-Азиат -  
ского барка в Барнауле в 1914 г .  составил 113 млн.руб., а. 
сумма вкладов-914 855 руб.^'^ .

Кредиты получали в первую очередь наиболее сильные фирмы 
и предприниматели.Так,в 1912 г.Государственный банк в Барна
уле открыл вексельных кредитов на сумму 1020 тыс.руб.Из этой

53) ГГИА СССР, ф.587, оп.ЗЗ, д .1365 ,  л . 34.
54) Там же. л . 79.
Д!=) ГАТП..(Ь-.Ч. ОП.12, Л.4С5Л. л . 23 ------
551 "Истоспя Сиби_ри’ ,Л ,,1 9 С Я ,т .З ,ст р .1 9 2 .  
5VJ иГИА СССР, с.бЗО, О П . 1 ,  д.2Ь5, л.ьЪ.
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сумма 61 % кредитов был открыт 11- крупный клиентам,4to  
составляло сушу в 625 тыо.руб., в том числе АЛ'ороэову.Фе
дулову па 100 тыс.руб., Кашину - 80 тыс.руб., Мельниковой - 
75  тыс.руб. и Т . Д . .  а 39 % кредитов (395 тыс.руб.) -  70
остальным клиентам^°\

Финансируя сибирских предпринимателей, банки в то хе 
время ставили их в сависимое положение и зачастую разоря
ли местных торговгев, ибо стремились взять торговлю в свои 
руки (особое' внимание банков привлекала хлеботорговля).

iiosHH источник обогащения для банков, столичной и ал
тайской буржуазии открыло'отроительство Алтайской железной 
дороги в 1912-1916 гг .^ ^ К  В отличие от Сибирской железной 
дороги, Алтайская являлась частным предприятием и ее строи
тельство финансировалось банками; Русским торгово-промышлен
ным, Петроградским международным, Русским для внешней тор
говли. Только последний банк имел 458 тыс.акций Алтайской 
гселезной дороги на оумцу 526 тыо.руб.®® . В правление 
"Общество Алтайской железной дороги* входили крупнейшие ка
питалисты: С.С.Хрулев -  председатель правления Петроград -  
ского международного коммерческого банка, член совета съез
дов представителей промышленности и торговли и проч.;Я.Утин- 
председатель правления Петроградского учетного и ссудного 
банка, председатель правления страхового общества "Россия* 
и Т . Д . ;  А.К.'Оон-Дрейер -  член совета съездов представите -  
лей металлообрабатывающей промышленности,член правления ак -  
пионерного общества "Невского машиностроительного за-  

"вода" и т .д .  На строительстве дороги обогащались и мест
ные буржуа, получая крупные подряды. Так, наиболее 
крупные подрядчики -  товарищество "Д.Я.Алейников и Н.Д. 
Аверин? заключили с правлением подряд на строительство
двух учаетк! 
тыс.руб.®^

ов дороги к мастерских в Барнауле на сумму 3339

58) "Списки лиц и фкгм,акр»едитоваишх в конторах к отде
лениях Государственно"0 'банка для предъявления к учету 
векселей,,с указанием долгов на 1 июля 1912 г ."  (Библиотека
ЦГКА СССР), стр.17.

59) Оборотный капитал стооительства -  62 млн,руб., ос
новной капитал; акционерный -  7 ,3 млн, , облигационный - 7 ,3 
млн.руб. СГААК,ф.219,оп.1,д.37,лл.2-6).

60) "Экэн^гйческое пхл6яен:1в России квка»лне Великой 
О|ггябрьской социал;1ст;1ЧЭской революции ",ч .1 ,АГ.-л, , 1957,стр. 
115.

61) ЦГИА. СССГ,ф.гЭ1,оп.1,д.6;л.163; д .13,дл.1,35.
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3 соц;;альногЭкэно}.с;чесиом раавятии Барнаула, как и дру
гих городсЕ Сибири в конце годов XIX -.иачапге XX а в . ,
нг:стугн?л ноэчК эта.1. ‘*ровелен>!е ТрькссибирскоП ^■елознодо - 
рож-ноИ магистрали и развитие парового судоходства ускори -  
ли развитие местной капиталистической прошшлонности и 
торговли. Захнейшим новум явлением било .становление фаб -  
ричного производства. Фабрика к 1914 г .  преобладала в в е -  
дуиих отраслях местной проыглиленностк (мукомольной, вино
куренной, лесопильной), сильные позиции занимала и в пи- 
ыокатной, давая большую честь прод;/квии и обеспеч1:вая бур
жуазии свызе половины промышленных прибылей. Но рядом с 
фабричкой промышленностью продолжали существовать, а ча
стично и развиваться,и отсталые формы производства -  ману
фактура, простая капиталистическая кооперация и ремесло.

Однако, и в начале XX в .  в Барнауле торговый капитал 
преобладал над проньппленным. Торговые обороты и пркб;в1и 
значительно превосходили промышленные. Даже накануне пер
вой мировой войны в Барнауле продолжала преобладать тор -  
говая буржуазия., С торговлей не порывали даже владельцы 
фабрик. Основными сферами предпринимательства буржуазии

(оставались хлебная и мануфактурная торговля,му
комольное , пимокатное, винокуренное и кожевенное произ -  
водства, парюходство. Местная буржуазия продолжала ис -  
пользовать варварюкие "октябристские" методы эксплуата -  
ции рабочих, крестьян и ремесленников. Широко использо
вались (особенно в деревне) методы первоначального на
копления капитала, включая ростовщичество. На этой осно
ве складывались и умножались крупные личные состояния 
барнаульской буржуазии, достигавшие у отдельных ее пред
ставителей 1 млн.р|уб. и более.

Основную часть местной крупной и средней буржуазии с о 
ставляли торговцы и промышлен;{ИКИ, накопившие капиталы еще 
в пореформенный период, или их наследники (.Морозовы, И.Смир
нов , Поляковы, братья Суховы, братья Ворсины, И.Платонов 
и другие). Однако в конце XIX -  начале XX вв. состав бар
наульской бураз^азия более широко, чем в предшествующий пе
риод, пополнялся за счет верхушки алта11ского крестьянства и 
отдельных выходцев из Европейской России.

В наначе Хл в .  (особенно поело первой русской револю
ции) ь эконо.'.гику Алтея внедр.чэтся российские про?.:ьппленныв 
и бенкодские монополии, иностранный монополистический ка -
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питал. Одновременно создается ряд местных монопоТ1иВ (муко
молов, пароходчиков). Иануфактурное дело было создано в 
Барнауле торговым домом "А.Ф.Второв и сыновья*. В Барнауле 
были открыты отделения центральных коммерческих банков. По
лучая прибыль в форме ссудного процента за кредиты, предо - 
ставлявшиеся местным капиталистам, они приобщались к тор
гово-ростовщическим прибылям. Используя силу кредита, бан
ковские монополии подчиняли себе местную торгово-промыш -  
ленную буржуазию, превращая ее по существу в своего агента.

Буржуазия Ьказалась неспособной обеспечить свободное и 
быстрое развитие производительных сил Алтая. Особенности 
формирования местной буржуазии, тесная связь с царизмом не 
только определили хищнический характер ее предприниматель
ства, но и ее контрреволюцио'ность.
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5. Й. BciiDHKO

ССЦИЛЛЬИО-ЗКОНОМИЧКСКАЯ ХАРАКТЕГИСГГИКА 
КРс;(7ГЬЯ11С1ВА CilBHF.'-i ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА К НЭПУ

Хозяйственная и политическая обстановка в Сибири, как и 
в стране в целом, к началу новой экономической политики сло- 
аилась так, что "стали неотлокно необходимы" "немедленные, 
самые резитсльные, самые экстренные мерь- для улучшения поло
жения крестьянства и подъема его производительных сил"', -пи
сал В.I!.Ленин в бропюре "О продовольственном налоге". "Почему 
именно крестьянства, а не рабочих? -  спрашивал далее В.Я.Ле
нин и отвечал.— Потому, что для улучшения положения рабочих 
нужны хлеб и топливо. Сейчас "задержка" самая большая -  с 
ТОЧ1Ш зрения всего государственного хозяйства -  именно из-за  
этого. А увеличить производство и сбор хлеба, заготовку и 
доставку топлива нельзя иначе, как улучшив положение кресть
янства, подняв его производительные силы...  Только ч е р е з  
это можно добиться и улучшения положения рабочих, и укрепле
ния союза рабочих с крестьянством, укрепления диктатуры про
летариата^ .

Сделать это стало возможным только благодаря тем серьез
на?;, коренным изменениям в экономической политике, замене 
продразверстки продовольственнкм налогом, которые были про -  
возглагаени на историческом X съезде партии и которые послу
жили стимулом для укрепления и улучшения крестьянских хо -  
зяйств. , •

Восстановить сельское хозяйство в то время можно было 
лишь на старой мелкобуржуазной, мелкособственнической осно -  
ве ,  так как для перехода всех крестьян к крупному коллектив
ному хозяйству еше необходимо было создать и материально-тех
нические, и социально-зкономические, и другие условия.

Первые шаги Босстакоьления производительных сил кресть -  
янотва Сибири окгяглись весьма трудными -  сказывались и граж
данская война, и уш.ерб, причиненный крестьянскому хозяйству 
колчаковщиной, а затеы кулацко-белогвардейским бандитизмом, 
и продраяверстка, и недород 1920-3921 г г .  Переход к нэпу ссу-

1) Ь.К.Ленин. ПСС, Т.И1З. ст р .218 .
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ществлялоя. а снбпрской дергано, как и по всей стране, в ус
ловиях, когда сельскохозя:1ствонкоо производство падало,и это 
нозэбегсно ияклад|^налс спой оч’початок на все социапьно-эконо- 
мяческпе прогессы, происходивлио в сибирской деревко сразу 
ке после перехода к новой экономической политике.

Несомиеннкм было то,что с переходом от продразверстки к 
продналогу,с разреаесием свободной торговли крестьянское зем
ледельческое хозяйство будет развиваться иначе,чем в годы во
енного ко1я.1укизма,что и рзсслоение крестьянства пойдет дру -  
ги.м путем,будет иметь какие-то особенности и в Формах,и в 
масштабах,и в степени интстсивнсоти,и в темпах развития. Ка

ков же, прея;до всего, характер изменокий в группировке кресть
янства Сибири по основным средствам производства после пере
хода к нэпу? Ответ на этот вопрос, пока еле мало привлекав -  
шиИ внимание исследователей^^ составляет главную задачу.Ре
шение ЭТОЙ задачи поможет конкретизировать и уточнить пред
ставление о месте и облике социальных грурл сибирской дерев
ни, чтобы затем можно било покааать действительное соотно
шение массовых групп в сибирской деровке посла перехода к 
нэпу и до объявления ХУ съездом партии курса на коллективи
зацию (1921-1927  г г . ) .

При отборе и оценке источников для изучения социально -  
эконог.шческого положения крестьянства Сибири автор оцени -  
вал их по трем основным категориям: по исторической гно'{и -  
мости, по информационной насыщенности и по структуре само -  
го источника. Чрезвычайную ценность при опредсленчи принци
пов проверки и сопоставления источникоа, уогановлении их до- 
отоверности представляют указания 3 . И.Ленина. Сн неоднократ
но подчеркивал, что к анализу и изучонию важнейших явлений 
в экономике должна бить привлечена вся совокупность относя

щихся к КИМ данных. Но опираясь на всэ данные в совокупно
сти, необходимо отобрать среди гах наиболее авторитетные, 
доотоворкно и представительные.

2) Эта оценка имеет отношение не только к общей истории 
советского крестьянства (см. В.П.Данилов.Основные итоги и на 
прапления изучения истории советского крестьянства. Доклад 
на сессии по проблеме Б.И,Ленин и решение аграрного вопроса

г .
В СССР". М.,19Б9, отр .5 4 -5 5 ) ,  а еще большей степени -  к 
истории ciiOiipcHcil деревни ( с м . ‘'tiaTepHafls ноябрьского 1969
симпозиума по истории рабочего класса л крестьянства Сибири. 
Основные пооблемн и задачи изучения кроатьянсгва советской Си
бири", вып“. 1. Новосибирск, 1959, стр .23 -2 4 ,2 7 .
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Из исет йидсоксточникоЕ по сопнальнс-экомо»мчеокой яс-  
тсрии сябирсксй дсровни vaKKMK качаетеауи обладали !1р?>:до 
всего  статистические даннне. "Социалоно-эконоиическая стати -  
стика, -  отмечал В.И.Ленин, -  одно из самых могущественных 
орудий социального п о з н а н и я В  свов очередь,из всех видов 
статистики (вемельной, налоговой и п р .) предпочтение следует 
отдать денным собственно статистических органов. Статистика 
вемельных органов слиаком отрывочна, разноречива и противоре
чива, к тому же на нее оказали сильное влияние сибирские 
коьщратьевцы, в большинстве своем засевшие именно в зе’.;ельных 
органах. Сведения о хозяйствах и их мощности, собираемые про
довольственными, налоговыми органами ,  неточны, как и вое 
сведения, собираемые с целью обложений. И хотя данные статор- 
ганов тоже не безупречны, именно они являются наиболее массо
выми, собранными относительно всей (той или иной) территории, 
по одной определенной программе и сведенными cпeциaлиcтшiи -  
статистиками. Именно такие наиболее точные и представитель -  
ные, наиболее систематиэированпые и квалифицированно обра -  
ботанные статистические материалы хранятся в архивах и в 
большинстве своем опубликованы в специальных сборниках, "Тру
д а х " ,  "Бюллетенях" сибстатотдела (статуправления) и т.д.Сре -  
да: них особо выделяется "Сборник статистико-экономических 
сведений по Сибирскому краю. Сельское хозяйство*. Выпуск пер
вый" (Новосибирск,1927),  который содержит сводку почти всех 
статистических данных о крестьянских хозяйствах Сибири за 
1920-1926 г г .  Следует также выделить статистический справочник 
"Сибирский край" (Новосибирск,1930) и опубликованные итоги 
10 процентных обследований крестьянских хозяйств в 1926 -
1927 г г .  Все они и положены в основу данного изложения.

Другое общее замечание касается методики группировки ста
тистических данных для выяснения экономического полотения ос- 
нов::ых групп хозяйств. Хотя исторически имеется возможность 
подвергнуть матерг.а;: гругыировке по наиболее эффективным 
признакам (по доходпост;!, по стоимости основных средствпроиз- 
вод ства) , практически приходится ограничиться группировкой по 
посеьу. ухе потому, чт'О вся статистика крестьянских хозяйств 
в Сибири (:гак впрочем и во всей стране) вплоть до 1927 г .  
строилась на посевной группировке, в пользу которой примени -

З) Б.И.Ленин. ПСС, т .1 9 ,  стр .334 .
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тельно к условиям Сибири можно было бы привести немалов до
водов. Что касается определения степени обеспеченности основ
ными средствами производства той или иной социальной гоуппы 
деревни, то с этой целью все показатели пересчитаны по методу 
вторичной группировки (перегруппировки) на новые более круп - 
ные группы по посеву, примерно, очень условно,соответствовав
шие бедняцкой, середняцкой и кулацкой: хозяйства с посевом 
до 3 д е с . ,  от 3 до 10 и от 10 и выае^ , Образование новых ук
рупненных групп вызывалось также стремлением к больлеи наг
лядности, релье|ности картины социально-экономического раз
вития деревни, необходимостью сведения самых разнородных ве- 
Л1ГЧИН к единому знаменателю -  социальной группировке кресть - 
янства.

О так называемых соииально-0''гани- 
чеоких изменениях хозяйств

Предпошлем анализу социально-органических изменени;- 
крестьянских хозяйств в Сибири после перехода к нэпу самые 
обцие, но необходимые сведения о числе хозяйств и численнос
ти населения а них® (таб л .1 ) :

Таблица 1

Годы j Крестьянских Х О З Я Й С Т В  I Население в них

I ( тыс. )  1 % 1 (тыо,) 1 %

1920 }
~ ~ Г'

1 185 ,2  ! 100,0 6 657,6 1СО,0
1921 { 1 179,5  { 99,9  1 б 750 ,0 1 :С 1 ,з
1922 I 1 169 ,6  1 98 ,7  { 6 660,4 { 1С0,0
1923 1 1 193 ,9  1 100,7 1 6 331,2 1 1С2,6
1924 { 1 2 58 ,4  ! 106,1 { 7 142.1 ' 1 '7 .2
1925 , 1 3 0 4 ,2  1 110,0 ! 7 181,9 1 108,0
1926 1 1 3 4 8 ,9  ! 113,8 ! 7 372,5 '( 110,7
1927 1 1 392,7  t 117,8 1 7 646,3 ! 114,8

В целом по Сибири число хозяйств И население в НИХ росли
ИЗ года В год. Тенденнию роста числа кгестьянских хозяйств и

4' Обоснование этих положений да 
сккй анализ социальной стцуктуры и е 
сибирского крестьянства 20-х годов ; 
торые вопросы истории " , Томск, 197С^

5) Таблица составлено на основан 
"Сборник статистико-экономических св

но в нашей статье "Ленин- 
го :• 'BueHne для изуче> ня 
X в'.( В̂ сб.:"В. !1.Ленин и нек,

ИИ оледукцих источников; 
елении’ ,с т р .36; "Оснбвнье
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населения в них нарушают только 1921-1922 г г . ,  когда кри
зис сельского хозяйства достигал больших масштабов и про
цент ликвидировавшихся хозяйств, порвавших связь с деревней 
или вьаларших, был самим в соким (см. табл .2 ) .  3aiieTHoe увели
чение числа хозяйств и населения получалось главным образом 
за счет притока в Сибирь переселенцев из Европейской России®^
Удельный вес сельского населения за 1921-1927 г г .  в общем не 
изменился и составлял по Сибири в среднем 87-88 % от всего 
населения с колебаниями от 77^ в Иркутской и до 92 % в Ал
тайской губерниях. По отношению ко всему сельскому населению 
страны сельское население Сибири составляло в 1927 г .  6 ,3

По признаку давности заселения и укладу быта население Си
бири ухе издавна делилось на три группы: старожилы, новоселы 
и коренные жители, которых в документах и материалах 20- х 
годов называли по-старому -  "инородиы". Соотношение их по 
всей Сибири возможно показать только на 1928 г . ,  поскольку 
за все предшествующиэ годы таких сведений нет -  учет сель
ского населения Сибири во время переписей и обследований 
проводился суммарно, без подразделения на старожилов и пересе
ленцев. Такое подразделение было сделано лишь при выборочном 
обследовании отдельных хозяйств в 1928 г .  Из 1439 тыс. кресть
янских хозяйств старожильческих оказалось 63 % (9 1 1 ,6  тыс.) и 

-  37 ?  (5 2 7 ,4  тыс.) от всех хозяйств.новоселов
Несомненно, что своеобразный состав населения, наличие 

большого числа переселенцев, которые и в середине 20 -  х 
годов во многих районах Сибири, преимущественно в западных, 
составляли до половины всего населения, сохранение некото - 
рых противоречий между старожилами и новоселами -  все это 
оказывало определенное влияние на местное сельское хоэяйст-

М., 1930,элементы сельскохозяйственного производства СССР 
с т р .4 -5 .

6) По годам он выражался так: до 1885 г .  -  ЗСО тыс .душ. 
с 1885 по 1905 гг .  -  1 521 ты с.,  с 1905 по 1920 гг .  -  4 000 
тыс. и с 1920 по 1925 гг .  -  4б5 тыс. чел. ("Сельское хозяй
ство Сибирского края", вып.1, Новосибирск, 1926, с т р .498-49S) .

7) "Гизнь Сибири"^ 1923, Ь" 2 - 3 ,  c ip .A t  (из таблиц).
8) См. "Итоги 10 % Еыборочного обследования отдельных хо 

зяГ.ств^в^ 1928^го^^по Сибирскому краю", Новосибирск, 1929,
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во, на соцнально-эконоиическке отношения а сибирской де 
ревне и на характер социально-эконоиичвских изменений, 
происходящих внутри хозяйств (дробление, ликвидация, высе
ления и п р . , Изменения, которые претерпевали крестьян 
ские хозяйства за годы, предшествующие коллективизации, в 
общем виде представляются следующими данными ( из каждых 
100 хозяйств пред!4Дущего года к данному году)^®̂  (табл .2 ) :

Таблица 2.

т -------
Годы j

(
1

Раздели
'лксь

-1 Соеди- 
! нилисьf
I1̂__

J Соедини-! 
!лись и f 
1 раздели-! 
! лись ! 
1 1

Высели
лись

i -лквиди- 
f ровались
i
i

! Остались 
!без осга- 
! чических 
! изменении 
1

! i 1 Т ~г
1921 f 3.1 1 1,5 1 0 ,2 1 3 .8 1 4 .8 ! 86,6
1922 1 2 ,4 1 1 .0 1 0 ,2 ! 4,1 ! 5 ,4 ! SS-.9
1923 1 3 .4 1 1.7 1 0 .3 ! 4,2 1 3 ,9 ! 86,9
1924 I 3 ,7 1 1 .4 ! 0 ,4 1 3 ,7 f 2 .7 ! 8Я,1
1925 ! 3 ,5 1 1 .3 1 0 .3 ! 1.6 ? 3 .5 ! - . .Я
1926 1 3 ,0 1 1 .2 1 0 .2 ! 1 ,8 ! 2 .9 ! tfC.9
1927 1 3 ,5 1 1 ,6 1 0 .2 1 0 .9 ! 4 .7 1 89,1

9) В практике и литературе 20-)  ̂ годов эти виды иэменениг. 
получили название "социально-органических изменений". Ппоис - 
хоадонием своим это неправильное название обязано мелкобурж’/- 
азны!  ̂ теоретикам-неонародникам, которые стремились пгедста' -  
вить дробление и ликвидацию крестьянских хозяйств как "вечные" 
пооцессы, органически присущие им, в противовес якобы не ха
рактерным для крестьянских хозяйств процессам -  оазв’.:тию капи
тализма и вызванному им классовому расслоению (см.об этом: 
К.” .Газалова, Дробление крестьянских хозяйств в Евпопейской 
России в 1921-1928 гг .  АвтореФ.канд.дисс. 1967; Ее же. 
Статистические источники о дроблении крестьянских хозяйств в 
1921-1929 г г ,  "Источниковедение истории советского общества", 
вып.П, м . .  1968.

10> Таблица составлена по данным "Сборника статистико-эко
номических сведений", стр. 172, 236, 25Я, 262 и "Статистики 
Сибири", вып,2,стр.З. !1а 1921 г.  да-ные приведены без Восточ
ной Сибири, где обследование не производилось. Число обследо
ванных хозяйств составляло в у казаннке годы от 22 ,3  до 33,2 
тыс. Гнездовой метод переписей дает право распространять эти 
показатели на всю Сибирь, тем более, что оаьница между основ
ными районами Сибири очень незначительна."
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Сравнивая изменения по годам,мохно отметить,что полохе -  
ние крестьянских хозяйств в обшем стабилизировалось и это 
долхно было отразиться на перегруппировке хозяйств в указан
ные годы.

Отмеченные процессы включали такие изменения в крестьян
ских хозяйствах,в результрте которых или создавались новые 
хозяйственные единицы (разделы,ввделы,соединения), или дгшное 
хозяйство переносило свою деятельность в пределы другой тер
ритории ( выселенке, переселение) , или существование хозяйства 
прекращалось (ликвидация,вымирание), или индивидуальное произ
водство преобразовалось в коллективное.

Изучение всех этих процессов в период, предшествующий 
коллективизации,представляет несомненный научный интерес, 
так как они в определенной степени отрахгиот характер соци
ально-экономической дифференциации сибирской деревни^^.^Дан
ные табл .2 говорят о большом распространении этих процессов 
в сибирской деревне,в сибирских условиях,что не случайно.Это 
приводит сразу хе к мысли, что и рассл оете  деревни,классовая 
дифференциация крестьянства здесь^несомненно,должны быть 
глубже, и классовые противоречия -  резче, острее.

Что касается второй стороны "органических процессов",для 
нгю более важной, -  изменений по экономическим группам кресть
янских хозяйств -  то они были (в процентах) за 1925-1926 г г .  
такими^^ (та б л .3)1

11) Самую общую характеристику этих процессов по Сибири 
мы находим в статье H.J1.Могилы "О некоторых социально-эконо
мических процессах в сибирской деревне (1 9 2 1 -1 9 2 5 г г . ) Г XI 
научная сессия г'овосибирского пединститута.Материалы к сессий, 
вы п .1 ,1967 ,с т р .72-73. В статье правильно намечены,хотя и без 
объяснения причин,некоторые виды изменений,их характер.Однако 
масштабы и распространенность указанных процессов оказались у 
автора иснгженными.Причиной этого являлось перенесение данных 
по 1-й Барнаульской волости Алтайской губернии за 1923 г.  на 
всю Сибирь. Насколько не соответствуют изменения по этой воло
сти , кото1эые,по заключению H.JI.Могилы,"были характерны для всей 
Сибири с небольшими отклонениями по отдельным районам"(отр.73), 
ни даже Алтайской губернии, ни тем более Сибири в целом.говорят 
данные сравнительной таблицы,составленной по циф;рам из Сборни
ка статистико-экономических сведенийГстр.172. Из хозяйств 1Э20г 
к 1923 г . :

по волости по губернии по Сибири
7 ,2  4 ,2  3 ,4Разделилось 

Выселилось и ликвиди
ровалось 
Соединилось
Осталось без изменений

18,1  . 11 ,4  8 ,1
5 ,5  2 , 0  1 ,7

Лиу'А иСд 69 ,2  82 ,1  86 ,6
12) См.; "Сборник статистико-эконожческих сведений'стг 

258т252. Число наличных хозяйств, обследованных в 1925-19^ 
гнездовым методом, составляло 3 5 ,4  тыс.

.246 ,  
6 г г .
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•Соеди-1Соеди- 
Iнились(нились 
I |и дели-
I (лись
1----------4------------

TaduMua 3

l^ e u e ii-  Цаквидн-1 О стапе ь 
но вы- :р о гал ась| ^ з осга 

I селились

Без посева!
1 д ес .До

От 1 до 
От 3 до 
От 4 до 10{ 
От 10 до 16

Л

От 16 и бо 
лее

0.7
1.4
2,1
2.8
6 ,6

10,2
9,9

2.4
1.7
1.0
1.1
1,2
0,8

} 0 ,2  
0 ,2  

{ 0 ,2  
I 0.1 
{ 0 .2  

0,4
1 0.4 j -
I I

! 8.2 
{ 3.1 
I 1,0 
I 0.4 
I 0.3 
I 0,5 
I -
I

1нич.изме
нен и£

12,0
3.5
1.9 
1.4 
0.9 
0.7
1.9

176,5
}Э0.1
193,7
}Э4.2
,91,2
,87,4
186,4

Данные табл.З говорят, что социально-экономический изме
нениям были подвержены более всего крайние группы хозяйств- 
беспосевные и несколько меньше -  многопосевные, то есть са
мые низкие и самые высокие по экономической обеспеченности 
бедняцкие и кулацкие хозяйства , и меньше всего -  средние, 
наиболее устойчивые.

В ряду всех отмеченных изменений, которым подвергались 
крестьянские хозяйства, следует особо выделить разделы хо
зяйств. Это вызывается не только тем, что они были наибо
лее часто встречавдимся явлением. Семейные разделы хозяйств, 
и, как следствие их, -  распады хозяйств— играли серьезную 
роль во всей системе социально-экономических проиессов.про
текавших в сибирской деревне.

По сравнению с дореволюционным врвь:енем количество 
разделов в крестьянских хозяйствах Сибири в годы Советской 
власти увеличилось (хотя и не так значительно, как это бы
ло в Европейской России), поскольку теперь крестьянин имел 
воэмохность бесплатно получить землю от государства в свое 
пользование. Количество разделов, как видно из даншх табл.З, 
стало особенно заметно увеличиваться после грудных 1Э2С- 
-1922 г г . ,  достигнув нанвысиего процента и 1924 г. и оста
ваясь в принципе на таком хе уровне до самого 1927 г. В 
этом отномении динамика разделов в Сибири надо чем от
личалась от европейской части страны.

Однако процесс дробления крестьянских хеалйсти а Си
бири имел и свои отличительные черты. Во-первых, за асе
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здесь было больше, чем в Еврог
России*^® ,

Евр.Россия Сибирь

1921 г . 1 , 7  % 3,1  %
1922 г . 2 , 8  % 2 ,4  %
1923 г. 3 ,2  % 3 ,4  %
1924 г . 3 ,1  % .3 ,7  %

1925 г.- 3 , 0  % 3 ,5  %
1926 г . 2 , 9  % 3 , 0  %
1927 г . 2 , 7  % 3 ,5  %

Во-вторых, процесс раздройления хозя^.ств в Сибири отли
чался, если его взять в социальном разрезе. По rpiynnau.ус
ловно переведенным в социальные, К.М.Газалова, специаль - 
но изучая вопрос о разделах, сделала вывод, что "в восстано
вительный период наиболее сильно дробились середняцкие хо- 
аяйства, незначительно -  бедняки и совсем р^дко -  кулаки,стре
мившиеся всячески расширить производство"^** .

В Сибири, как видно из табл. 3 ,  число разделов заметно 
повышалось с повышением экономической мощности. Произведя, 
согласно принятым нами принципам группировки, условный пере
вод посевных групп в социальные, увидим, что в 1924-1926 гг .  
разделы у самой низкой, батрацкой,хотя и встреч л и сь , но очень 
редко -  до 0 , 7  /6 всех хозяйств. У хозяйств бедняцких, имеющих 
небольшое хозяйство, число разделов уле больше -  от 1 ,4  до 
2,1 %.

Более распоострачснным процессом являлись разделы у 
середняцких хозяйств, достигая в целом по Сибири 4,7%, 
а в ряде районов, преэще всего с зерновым направлением хо
зяйства, и еще более высокого прот’ента. В Сибири к раз -  
делам чаще всего прибегали высшие по мощности ку-

13) См.: К.У.Гезаловп. Дробление крестьянских хозяйств.

132. ,
14) С»-.: К ." .Газалова. Дробл''цио крестьянских хозяйств, 

С'1'р.14. В литеоатурз есть и Д 'угоч точка зу'зния. 11.Г.Булатов 
в своей кн::ге '‘Зооьба Ком-..у:тис"’.!чоско!1 цертии за оазпитпо ко-, 
огератипного двкления в СССР" ^Пз:^зa,1962) делает'впиод о том, 
что разделов owjio больше в нногопооошшх хозяйствах.
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ла1'к>л хозяйства -  среди них в 1924-1926 гг. раздели - 
лось от 10 ,2  до 26 % хозяйств, а по отдельный районам еде 
больше̂ ® . Таким образом, в Сибири к разделам прибега
ли чаде всего кулацк;:е хозяйства, несколько меньше -  се
редняцкие и значительно реже -  батрацко-бедняцкие.

В связи с этим возникает необходимость выяснить 
причины семейных разделов в крестьянских хозяйствах 
Сибири, хотя эта аадача и трудная, так как статистиче
ские данные, как правило, не даст прямых указаний о 
причинах разделов у всех хозяйств. В литературе и н е 
которых источниках* тех дет называли несколько основ
ных причин (или типов) разделов.

Первая -  переход вновь возникшего хозяйства к 
новым занятиям, причем отход этот а условиях разви - 
вавшейся промышлен' ости к растущего спроса на рабочие 
руки при сокращении спроса на нмх в двревна был яв -  
влскием, в общем J нормеитьным. Второв тип разделов -  

когда он носит фиктивный характер и производится с  ̂
единственной целы) воспользоваться различными льгота
ми и преимуществами, 
мелкособственническими 
мой природы мелкого 
разделам чаще всего 
аямства, которые, как

то есть разделы, вызванные чисто 
стремлениями, вытекавшими из па- 

крестьянского хозяйства. К таким 
прибегали в Сибири кулаикие хо- 
говоритея об атом в одном иа от

четов Hpiq̂ TCKoro губкома партии, ‘ знергкчно добиваются ре
гистрации разделов* ’ для втирания очков сельским еда- 

1стям"-‘ ° ' .  Такие кулацкие хозяйства очень удачно создавали 
внешнюю видимость невозможности совместной жизни семьи, 
в то время как по существу продолжали вести хозяй
ство общими силами. Только по одному, наприк;ер, Кучуг- 
скому району Иркутской х^бернии было произведено в

15' См. таблигн "Сборника статистико-экономических сведе
ний", стп . 2Я6 259, 2'^2; ";;тоги 1С-лвтия Советской власти",
O T D . 1 3 2 ,  13'!; Статистика Сибири", вып. 2, стр.Э.

16’ ЛартиРннй архив Иркутского обкома ИКС (ЛАК0),4.15, 
ОП.1, Д.22, л .39 (из сводного отчета о состоянии итеетьяк - 
ских хозяйств в Иркутской губернии).
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,17)1925-1G26 гг .  болео 90 таких разделоо-‘ . Сюда же 
отнооилясь и разделы то:^е крупных, но не кулацких, 

середняцко-зажиточных хозяйств из боязни "попастьа
в кулаки , и з-за  неправильного подхода к ним в прак
тике местных органов власти, а также разделы дейст
вительно кулацких хозяйств, стремившихся избежать тех 
мер по ограничению и вытеснению, которые применялись к 
ним.

Т,‘ ретья причина, которую тогда считали самой рас -  
пространпнной и главной, -  разделы, разводы, несог -  
ласия в семье, само-дурство исемье, само-дурство 

о из yui 
Несомненно,

своеволие хозяина,
"выжившего из ума отца и его капризов")-^).

все названные причины имели место, 
но опенку им давали, особенно последней, неверно.
Это были, собственно, не причины, а лишь форм1; прояв
ления, результат создавшихся условий. "Объективные при
чины разделов, -  очень верно замечает А.И.лрядева, -  
конечно, чисто экономические -  нарушение соответствия 
элементов производства с размером и формами участия в 
производстве своего труда

Разделы хозяйств, их дробление при медленном про
текании в те годы процесса укрупнения, коллективизации 

крестьянских хозяйств в Сибири, вступали в явное про
тиворечие с задачами Советской власти в деревне. 
Разделы хозяйств, конечно,' не могли оказать решающе -  
го влияния на сельское хозяйство, не могли привести 
к его распылению и упадку, как предрекали ыолкобур-ъуаз-
ные и буржуазные аграрники Но разделы задер -

17) Там же.
18) О причинах разделов см . :  "За четкую классовую ли

нию". Об. материалов. Новосибирск, 1929, стр.2С-30: ''Со -  
Б в т с к а я  Сибирь", 20 марта 1927 г . :  вел ьск ая  правда’ ,̂
11 марта 1924 г . :  Партийный архив Ог.'окого обкома KI1CC
(ПА001, & Л . оп.6, Д.73.  л . 33; ПАИО, б-.16, оп.1, д . 2 2 ,л . 39.

19) .Л..”рящеаа. Дробимость кростиянеккх хозяйств, стр.
103.

20 ' См.: К.М.Гааалова. Дрчблкние кресгьянских хозяйств, 
стр. 1-5 .
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>гипали развитие товарности сельского хозяйства, вели к уыень- 
шеи/.ю мощности хозяйств, к образованип значительного коли -  
чества полунатуральных хозяйств, беспосевных или ыелкопосев- 
ных, безлошадных или бескоровных. По выборочным данным за  
1926 г .  по О округам (Омскому, Канскому, Ачинскому, "инусин- 
скому и Иркутскому), из общего числа делившихся и выделивших
ся хозяйств 2 4 ,8  % оказались без хозяйственных построек, 18,8% 

-  без живого и мертвого инвентаря, 14,2 % -  без необходи
мой рабочей силы и т .д .  В общем, оказалось, что ежегодно до 
1 % хозяйств только из-за  разделов пополняли группу маломощ
ных и батра1.',ких дворов^^ • Это прямо влияло на П|.'0цесс клас

сового расслоения в сибирской деревне, увели^швело число 
объектов эксплуатации, углубляло различие между полюсными 
группал!и деревни.

Следует учитывать, что раздробление хозяйств в результа
те разделов в известной степени уравновешивалось, умерялось 
другими соииально-эконо^/ическими процессами -  соединениями, 
переселениями, внкшранием и др. Но это только до известно», 
степени, так как число ликвидировавшихся хозяйств (см .табл.2) 
в оумко меньше, чем число хозяйств, получившихся в результа
те разделов.

Необходимо было принимать мера государственного регули -  
рования.так как разделы приводили к потере хозяйствами своей 
жизнеспособности, достигнутого ими уровня рентабельности про
изводства. Нацо было прекратить практику (fMKTHBincc разделов, 
изменить порядок управления хозяйством в семье, ограничить 
власть домохозяина, устранить дробление основных капиталов 
хозяйства и т .д .  и, главное, вести крестьянские хозяйства 
по пути их укрупнения, объединения, коллективизации.

Разделы хозяйств оказывали в Сибири, как и е целом по 
стране, отрицательное влияние на крестьянские хозяйства, но 
это влияние с лихвой все же перекрывалось другим более мощ
ным процессом -  подъе1/ом материального благосостояния сибир

ского крестьянства в результате поступательного развития 
производительных сил крестьянского хозя1:ства. Число кресть
янских хозяйств увеличилось в Сибири по сравнению с предре- 
волюиионнь-.м 1916 г. с 1 05? R20 до 1 832 7С0, то ость на

2 1 '  Эти данные ony6;:K.40Baiej в газете "Советская Сибирь,"
20 маота 192? г.
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24 % fiOa количество сельского населения с 5 941 AQiO 
7 646 300 чел., или на 23 Следовательно, uacuiTAeuдроб
ления крестьянских хозяйств в Сибири, как и в целом по стра
не, не были катастро4^ическкми и не могли изменить обдого на
правления развития сельскохозяйственного ппоизводства^’'^\

Социально-экономические изменения крестьянских хозяйств 
оказались самым тесным образом связанными с теми изменения
ми, которые происходили в группировке крестьян по обеспе -  
ченности их основными средствами производства -  землей,сред
ствами ее обработки и рабочей силон. Выяснение различии в 
обеспеченности крестьянских хозяйств посевом, рабочим око -  
том, коровши, инвентарем и пр. представляет с точки зрения 

поставленных в данной работе задач важнейлее значение, по
скольку эти различия определяет тот или иной социальны:; тип 
хозяйства^'^^.

Изменения в группировке крестьян по 
обеспеченности землей и по величине посева

ство труда.

Из всех вещественных элементов производительных сил в 
крестьянских хозяйствах первостепенное значение играла земля 
-  "несомненно, главное средство птоизводства в сельском хо - 
вяйстве", как отмечал В.И.Ленин^^^, всеобщий предмет и сред

22) См.:"Сборник статистико-экономических сведений",сгр. 
3 6 : ,  Сопоставление пооиззедено с даннп.ги 1916 г.,поскольку 
они фиксируют количество хозяйств и населения в пос.'.е',ни:‘. 
предреволюционный год, когда была проведена сельскох>. злйст- 
ве!!ная перепись, сведения которой являлись более цоетовеппы- 
мк и точными, так же как для 1а27 г.  -  10— ырогентное об -  
следование хозяйств.

23) Увеличение числа хозяйств,и особенно сельского на
селения,в Сибири оказалось б6льши|/, че;л в целом по стране, 
где показатели были соответственно 19 и 7 % (См.: 3.11.Дани
лов. Создание материально-технических предпосылок кoллeктивиJ 
зации в СССР.У.,19б7,стр.26), что объясняется не столько дро
блением, сколько притоком в (;ибирь переселенцев. '

24) Это значение те..: более велико', что если обеспечен- , 
ность крестьянских хозяйств посевом и изменения соотношения ' 
групп хозяйств по посеву в литературе исследовались, хотя и 
не за все годы и не по всей совокупности источников, то это- , 
го нельзя сказать об изучении изменений в группировио кресть
янства по налич:ш рабочего скота, коров, инвентаря.

25) В.й.Ленин. ПСС, т .1 9 ,  стр .327 .
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с ростом сельского населения в Сибири постепенно повыша
лась площадь удобных, освоенных земель или общая площадь 
кресгьяяского землепользования. По данным на l925-lS2fi гг.^из 
всех зе;.;ельннх угодий з Сибири, исчисляемых в .386056,9 ткс. 
ДОС., земли трудового пользования составляли: в fCro-Запбдной 
Сибири -  .3-3868,С тн с .д е с . ,  в Северо-Восточной -  ткс.
д е с . ,  а всего по Сибири 58465,6 тнс.дес.,  или 2 5 ,9  ?  всех зе 
мель в Сибири '̂’ .

Особенности заселения Сибири, разнообразие естественно- 
:оторических /̂cлoв̂ Î ,, пестрота и разнохарактерность хоэяйст- 

венно-бытовнх укладов оо/словили и разнохарактерность, раз
нообразие норм трудового крестьянского землепользования,iiorM 
и порядков внутриземельных отношений сельского населения Ск- 
бири^^.

Относительная площадь землетюльзования по расчету на 
крестьянское ховяйство и на думу его населения была в годы 
нэпа различной и по группам хоаяйств и по годам. Общинное 
зе1.!лепользован:1е, преобладавшее в Сибири, не могло предот - 
вратить неравенства мекду отде.тьными своими членами и пос - 
ле революции, так как здесь оно имело свою особенность, от
личавшую ее от землепользования в Европейской ."осени; в сель
ских обществах Сибири, за самым сецким исключением, не б̂ •Ao 
обг.их систе- атических переделов земли фактически до •серед:-ны 

20 - X годов, “еределам подлежали только покоен, а пгссот- 
•ive угодья наг.одились в посгояином пользовании членов общ-:- 
нн. '.'икакого ермообгазия при переделах нз было: делил/ по 
epoKOJi, и по иухсиич душам, и по рабочем,' скоту.

Обеспеченность крестьян земельными угодьяш по отдель
н ы м  районгм Сибири 6 ла нео.динакова. «е располапя массовыми 
материалами относительно обеспеченностк зет л с" ,  юкед см сред
нюю обеспеченность зе ельннми угодьями на 1 хозяйства, до дад-

о - ' 'ГДогн ик (.‘ратистико-экопомичесних сведений , 
Пpивiдeн•ie°i^kнг;цГп5Я$Se^н. были от земельных оргенов и яв
ляются лишь спиентировочными, так как вполне точны- ■ 
«рпы^вщих дан>.ых ни а Сибз ему правлен ии, ни на -«стах не бы

2 7 '  Мы не рассматриваем здесь эти__вопросы, т®* 
специально освещаются в статье автора оем.;1е п ^ з о в а н 1̂  м̂  . 
землеустройство в крестьянских хозя^с^ах 4

"Вопросы истории Сибири , вып.5, Томск, ia/v.
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HU)/ крестьянских бю;;*:стов 1924 г.od>
ПО ро;;окам (и д е с . ) ‘' :

Они довольно показательны

пашни
Западная Сиби.рь 14,5
Восточная Сибирь 6 ,6
Сибирь 10 ,6

Пр.группам хозяйств эти земли распределялись различно. На 
одно хозяйство поиходилось десятин^® (т а б л .4);

удобной земли 
25 ,8  
13 ,0  
19,5

Таблица 4

1 Ло 3 дес.  j
1_ Г

От 3 до 10!
1

От 10 п 
более

Усадебной и приусадебной! 0 , 3  1 0 ,3 11 0 ,5
псяши всего

1 ' 1 4 ,0  ,
15 ,6 ! 2 4 ,3

Б  т .ч .  сенокоса 6 ,8 f1 10 ,3
всей с . - х .  площади 1 1 1 .9  1 24 ,5 Г 3 8 ,8

Данные т абл .4 позволяют сделать два основных вывода.
Во-первых, с увеличением мощности хозяйства возрастают 

и размеры основных угодий. Особенно этот рост заметен в от
ношении площади пашни, слабее -  сенокосов. Обеспеченность 
землей низшей группы достигала 12 л е с . ,  н то время как у 

высшей группы она доходила до 35-40 и более дес. К то|/у же, 
если принять во внимание, что площадь выгона как н£1ходивша- 

яся в общем пользовании, конечно, но могла быть учтена точно, 
то можно заключить, что землепользование высшей группы дохо -  
дило до 45-50 ДОС. И второе -  относительное значение отдель
ных угодий тоже изменялось в прямой зависимости от раз)/еров 
крестьянского хозяйства: общая площадь паини и пара увеличи
валась вместе с увеличением размеров хозяйства, а эначенче 
залежи и покосов с ростом хозяйства, наоборот, падало.

Если обратиться к отдельным группа!/ зо/лепольэователей, 
то получится следующая картина обеспечения землей. Старожи -  
лы в среднем по Сибири имели 10 ,9  дсс. на душу, переселенцы- 
-  б ,7^ ^ сс . ,  бывшие казаки -  17 ,8  д е с . ,  "инородцы" -  51 ,7
д е с . '

С ростом населения, по мере сокращения относительной

2В) "Бюджеты кресгь.чп Сибирского кран в 1923-24 ro,i^". 
Ьовокинолговск, 1 J24 , ст п .6 -7 ,  У4-У5.

29) Там же.
. 30! (Гартийный архив [’овосибирского обкома КПСС (ПЛНО), 

ОП.1.Д.626, л . 47.
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площади землепользования распашка зе»/.ель в крестьянских хо- 
зя£;стгах Сибири увеличивалась, повышался процент мягкоК паш
ни в общей плогцэди удобных освоенных зеи ел ь  и одновременно 

разрабатывались те земли, которые ргльше расценивались как 
г?еулоСные. Однако плошаць мягкой пахоты, прирастая быстрее, 
чем площадь зе./лепользования, отставала в ее приросте от рос
та сельского населения.

О степени использования земли в хозяйствах крестьян гово
рят и размеры посевных площадей в Сибири. Анализ данных о по
севах и обеспеченности им хозяйств в рассматриваемый период 
существенно Hf обходим не только для того, чтобы характеризо - 
вать один из важнеГших элементов крестьянского хозяйства, но 
и для показа основных тенденций в изменении основных экономи
ческих групп крестьянства и развитии сельского хозяйства Си - 
бири.

Презде чем пгиводить эти данные по годам, следует ора -  
зу же оговориться, кто в собранных нами многочисленных источ
никах за 1921-1927 гг., так хв как и в существующей литературе, 
можно встретить самые различные цифровые показатели величины 
посевной площади на один и тот хе  год в целом по Сибири и еще 
более различные -  по губерниям и округам. За очень редким ис
ключением во всех этих источниках и в литературе не указыва - 
ется, что включено в категорию "посевная площадь", берется 
ли весь посев -  полевой, усадебный и 010родный или только по
ловой посев, какой его состав по культурам, берется или нет 
поправка на недоучет посевов, каким путем получены данные о 

величине посевсв'^^^. А ведь все это существенно влияет не ка
чество и, следовательно, на выбор источника и составление ди
намических таблиц в более точных абсолютных и относительных 
величинах. Поэтому приводимая ниже таблица составлена по 
при1ц’ипу отбора данных из наиболее авторитетных и наиболее 
полных по категориям и годам и с о п о с т с б /у ч х  статистических 
источников, хотя и она не может, естественно, претендовать 
на абсолютную точность всех цифр. Но они наиболее близки к 
действительности и по ним отчетливо прослеживается общая тен
денция, динемика посевной площади в бибири за г. дн, предлест-

31) Это обстоятельство исключает возмолпюсть каких-ли
бо ооавненяй и сопоставлений даннн.ч из различных источников 
II литературы;, их критического анализа, хотя эти данные под
час отличаются друг от друга довольно заметно, особенно за 

1921-1923 г г .  ,
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вовавшие началу коллективизации3 2 ) .
Абс. %

1920 г. 6710979 100,0
1921 г. 5434946 81 ;0
1922 г . 4С8Э033 6 0 ,0
1923 г . 4941911 7 5 ,0
1924 г . 5186907 7 7 ,0
1925 г . 5403962 8 0 ,0
1926 г . 6431010 9 6 ,0
1927 г . 7028363 104,7

Причины резкого сокращения к 1923 г .  посевных площадей 
в Сибири, кризиса земледелия в 1921-1922 г г .  в литературе о 
Сибири назывались неоднократно: инпериалистическад и граадан- 
ская войны, хозяйственно-экономическая разруха,пррдразверст -  
ка ,  общий недород и неурожаи 1920-1922 г г .  и пр.

Нам представляется, что эти причины не все и их надо 
дифференцировать по годам, й самое главное, для Сибири на
до поставить на первое место переобложенне хозяйств сначала 
продразверсткой, а потом первым продналогом, что усугублялось 
неурожаем 1920-1921 г г . ,  который был и в Сибири. Это свело 
на нет высокий уровень земледелия в Сибири в 1920 г .? ® \  По

следствия войн, несомненно, сказались уже в 1.;21 г . ,  но не
досев весной этого года 20 % продовольственных и ?5 % фураж
ных хлебов был вызван главным образом повышенными продовольст
венными заготовками в Сибири по продразверстке, которая, по 

выражению члена Сибревкома В.Н.Соколова, проводилась здесь 
"под метлу

32) Таблица составлена с учетом материалов "Сборника ста
тистико-экономических сведений", с т о .3 6 - 3 8 . (Данные з а  1920- 
-1926  ГГ.1 и сб. "Итоги Юл выборочного обследоса1.ия отдельных 
хоаяйств в 1927 году по Сибирскому крас",Новосибирск,1 528 ,отр. 
2Кокружные распространенные итоги на 1927г .) ,п о  всем без ис
ключения категориям посева и с поправками на недоучет для 
1920.Г. -  15^. 1 9 2 1 г . 23%, 1922 г , -  37%, 1923г. -  32,2%, 1924 
г .  -  25%, 1925 г . -  26%, для 1926-1927 г г .  -  16,7%,установлен
ными путем сопоставление^ карточек выборочных переписей с бюд
жетными данными по одноименным хозяйствам.

Данные о посевных площадях сравниваются с 1920 г . , т а к  как 
в этом году в Сибири она достигла на;1вы(пего по сравнению со 
всем предшествующим временем уровня.

33) См.^Л.и.Боженко.Состояние сельского хозяйства Сибири 
после освобождения от колчаковщины (1 9 2 С г .) "К 50-летию ос
вобождения Сибири от колчаковщины".Материалы научной конфе
ренции ,̂ ад.'П.П. Томск, 1970.

3^) Государственный архив Новосибирской области (ГЛНО), 
ф. 1 ,оп. 1.Д. 117.Л.2 5 “̂ (из доклада Сибземотдела). О повышенных 
продовольстэеинкх заготовках в Сибири в 1921-1922 гг .  и ост-

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



-  165 -

Сокпащение посевных площадей в Сибири затянулось по этии 
)ичинам больше, чем в Европейско;; ’“оссин  ̂и остановилось 
злько в 1923 г . ,  когда, благодаря принятым партией и Совет - 
<им государство:и меоам, падение сельскохозяйственного прона- 
здства было остановлено и началось увеличение посевной плоч! 
а,ди. Темпы роста в эти годи сдер-кивали только недостаток се
ян и сельскохозяйственных орудий в хозяйствах бедняков и ча
ги середняков.

1*еропркятия партии к правительства по претворени» в гизнь 
снов НОВО/, экононической политик.1 обусловили восстановление 

рост посевных площадей в Сибири: в 192G г. они уг.е почти до- 
Тигли уровня 1ЭЗО г . ,  а в 1927 г. превысили его на 4 ,7  /?.Тен- 
\i, как ;.д. видим, были медленные, 'то объясняется главным об- 
азом те.м, что -■ условиях Сибири громадные районы ее не име - 
И достаточной связи с рынком и это отража.тось на развитии 
ротного хсзяиства i; его товарности: в этих paiiOHax выгоднее 
(|ло развивать молочное и мясное скотоводство, чем зерновое 
^зя.',ст110, продукция которого менее выгодна для реализапии.

В рассматриваемые годы весьма важные и существенные из- 
Гнения претерпел и состав посевных площадей, то есть соот -  
Зтение культур. На ICO д ес. посева приходилось десятин'"-'® 
габл.5):
; Таблица 5

•аеь’ггч
о̂вос̂

! ?  .'й и 
! 6 5 .  (йбоб'ои

1--------
! Овса 

■|-----
|21.3

/ Зчме- 
! ня 1 ; ' ' С -

/ Проса
1 . ..

1 1 "*2 { 3 ,7 1 .0 { 3 .4
-3,2 !1 2 ,9 1 -3,1 119,3 1 .3,0 2 .0 П Г.9
■'■̂ 6 , с )1Л З 1 2.Э [18,4 I 3.2 3.7 |12.а
•■■с, 8 12С,1 1 2,4 113,9 1 2..3 2 .6 ! 5 .8
47 .9 118.2 j 1.Я |l9.6 1 2.1 1 .3 i
52т2 t l 2 .7 1 1.7 123,4 1 2 ,4 0 .9
54,1 i l 0 , 3 ! 1,5 !2 5 ,6 1 2 .2 0 ,6 ’ 0 ,6

2̂.3 
J24 
925 
920 

2̂7
ы недостатке в связи о этим семенного м.стериалз.иак глевной 
пчи)-л ро’экого падения посевных плОа;адей, говогится в otmin -

-  ----------- ------------  -------------- ------ -------  ---------------- -------T j.(3_

.35) Таблица составлена по данным: "Сборник статге-г/ко-экр- 
.;ических сведони:;" ,с ;р .36 --Г ; ",’.тогя 10 ' "'1927 г . ) , с .р .2 с -  
7. В таблице но показан удельный вес ку-1Ь'-ур, которые в 
точниках названы "прочими''*.
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Сумиируя все изьсекения в размерах и составе посевных пло
щадей, мохно прийти к следуощеыу заключению. Под влиянием 
■ризиса сельского хозяйства массовое крестьянское хозяйство 
вынуждено было не только свернуться, постепенно снижаясь до 
уровня хозяйства потребительского типа, но одновременно и ор
ганизационно перестршваться во многих своих частях. Одной 
ив таких перестроек явились серьезные сдвиги не только в ко
личественном, но и в качественном составе посевных площадей 
в 1923-1927 гг, С началом проведения новой экономической по
литики совершенно ясно наметился возврат к количественным 
и к качественным соотношениям в посевах 1920 г. Эти сущест -  
венные изменения указывают на стремление трудящегося кресть
янства вывести хозяйство из кризиса, не только увеличить раз- 
ме()ы запашки, но и качественно улучшить ее, приспособить свое 
производство к требованиям развивающегося рынка.

’̂ассмотриы изменения, происшедшие в 1921-1827 гг. в сред
ней обеспеченности хозяйств посевом. В целом по всем труп -  
стам хоаяйств обеспечение полевым и усадебным посевом выгля -  
дело по годам (в десятинах)так^®^ (табл.6):

Таблица 6.

Г о д ы 1 Юго-Западная т Северо-Восточная Т
I

Сибирь

1920 Т  б 7 в !
1
f
1

4.1 t 5 .7
1921 1

1 - 1 4.6
1922 - 1 3,5
1923 1

I
1
Г - 1

f 4,1
1924 4,5 1 3,6 1

1
1

4.1
1925 1 4,6 1

f
I

3,4 4.1
1926 1 5,4 3,7 1 4,8
1927 I 4,9 I

1 3,4 1
! 4,4

Наибольшая запашка (с поправкой на недоучет) на одно хо
зяйство наблюдалась в Западной Сибири в Славгородском округе 
-  от 7 ,4  до 7,7 дес. на хозяйство, Омском -  от 6 ,9  до 7,1 
д е с ., в Рубцовском -  от 6,7 до 7,7 дес. От 5 до 6 две. поев - 
ва приходилось на хозяйство в Барнаульском и Бийском округах, 
от 4 до 5 дес. -  в Барабинском, Каменском и Новосибирском,

36) Таблица составлена на основании следующих источников: 
’Сборник статистике -экономических сведений , стр.34,48; "Ито
ги 10%''(1927 г .\  стр. 142, 154, 166.
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Минусинской и KfeHCKOu округах. 3 большинстве районов 'евеГ'О- 
Восточной Сибири средняя обеспеченность хозяйства посг-.эси 
колебалась от 3 до 4 дес. на хозяйство. Различная по аел;пи- 
не запаака на одно хозяйство являлась прямым следствие.- нап
равления сельского хозяйства в отдельных районах Сибирского 
края; первые округа являлись представителями широко развито
го зернового хозяйства, а вторые -  хивотноводчесиого направле
ния. Сравнивая обеспеченность посевом сибирского крестьянина 
и крестьянина иентрадьной части страны,можно отметить, что в 
Сибири посевний площади на хозяйство и на едока как pai!c«, 
так и в годы, предшествующие коллективизации, приходилось боль
ше, хотя и в 1927 г .  не был еще достигнут уровень обеспеченно
сти посевом 1920 г .

Однако по средним цифрам, как бы они ни были показатель
ны, еще нельзя судить о степени дифференциации крестьянства. 
Средние данные должны непременно сочетаться с методом труп - 
пирзвки крестьянских дворов по их хозяйственной состоятель
ности, который В.И.Ленин и называл "подлинно научным", "лч 
такой группировки необходимо от общих данных об обеспеченно
сти посевом всех в целом крестьянских хозяйств обратиться к 
конкретным группам хозяйств по посеву. Источники, характери - 
аующие процесс дифференциации крестьянства в 1921-1927 гг.^opaв- 
нительно многочисленны, особенно за 1924-1927 гг . СлоЛ(ве 
обстоит дело с первьяни годами нэпа. Сложнее не только потому, 
что процессы расслоения крестьянства вообще труднее изучать 
вначале их становления, но и потому, что источники за 1921- 
1923 гг .  и более скудны, и более противоречивн, что нопло
отражение и в существующей литературе 37)

37 ' В тех случаях, когда авторы приводят соотношение 
групп хозяйств по посеву, они,как ппавило.поивоцят за 1921 -  
1923 гг ,  только данные 1922 г.  (Л.Меоягев. Производительные 
силы'сибирской деревни. "Земельный работник Сибиои", 1926,!» 7. 
сгр .5  ; И.В.Яровой.Экономика си5игх5коИ деревни.Новосибирск, 
192б,стр .10; А.В.Гагарин. К вопросу о классовом расслоении 
крестьянства Сибири к концу восстановительного периода. ".^ок
лады второй научной конференции кафедр общественных наук , 
Томск, 1959 ,стр. 44; В.Г.чаплик. К вопоосу о социальной диффе - 
ренциации сибирского крестьняства 20^х годов, "’.‘.атепиалн и 
межкофедральнои конференции" .Новосибирск, 1 .-)й7,отр. 10 ) ,  или 
вообще опускают эти годы и сравнивают 1920 г.  сразу с 1924.
( а .К.Касьян. Западносиоирская деревня в 1926-1929 гг .  "Исто
рия советского крестьянства и колхозного строительства в 
СССР", И .,1963 ,стр .125 ;  В.Е.Чаплик. Сибревком -  орган дикта
туры пролетариата. "Деятельность Сибб'оро LK РКП(б) и Сибрев- 
кома в 1919-1925 гг .^  Новосибирск, I 9 6 0 ,с т р ,37; H.Jl.Jiorit.ia.O 
некоторых социально-акономических процессах, стр. 7 ) , что, несом
ненно, обедняет картину изменений.
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Тенденции социальной дифференциации нами прослеживаются 
по первоисточникам статорганов, по большему числу показате
лей, что позволяет точнее отразить действительное соотно - 
кение групп по посеву, которое представляется (в процентах)в 
следующем виде '̂*  ̂ (табл ./ 5С

Таблица 7

Группы хозяйств 
с посевом

t 1921

Рез посева 
Но 2 цес.

2 до .3
3 до 4
4 до 10 
10 до 16

От
От
От
От

1922 ^1923 11924 11925
4 —

I 3 ,7  I 7 ,1

1926

5 ,7

1927

6 ,9

Свыше 16

114,2 113,0 ! 
125,5 (2 6 ,0  I 
I 2 ,1  I 2 ,5  I 
I 0 ,5  I 0 ,6  I

2 5 .9  124,1 
1 5 ,Я 114,3 
1 3 ,3  !1 2 ,8
3 2 .9  134,3
4 .9  t 5 ,9  

1 .5  I 1 ,7

1 ,9  ! 7 .7 F 3 ,6  I 3 ,7  I 7 ,1  !
2 5 ,7  144,0 139 ,0  135,3  133,5 I 
17 ,3  f l 6 , 0  117,6 f l B ,7  117,3 I
1 2 .0  (1 0 ,7  (13 ,1
34.1  (19,1  (24 ,1  

5 ,2  ( 2 ,0  ( 2 ,2  
3 , 8  ( 0 ,5  ( 0 ,4

Почти по всем районам Сибири замечается общее сокращение 
к 1927 г .  по сравнению с 1922 г .  числа хозяйств, не имевших

посева, хотя если брать по всем без исключения годам, то это 
число то уменьшалось, то увеличивалось, давая довольно пест -  
рую картину по всем источникам^® , Это единственное исключе -  
ние в характере передвижки хозяйств, и к оценке его следует 
подходить осторолшо, учитывая ряд обстоятельстэ.

Относительный рост беспосевных хозяйств после 1923 г.мож
но, на наш взгляд, объяснить тем, что крестьяне, имевшие в 
предшествующие годы незначительный посев, отказались от него

38) Таблица составлена по данным статистических органов: 
на 1921 г . -  по материалам весеннего опроса (ГАНО.Ф.4,оп.1,д. 
8 2 9 ,л л .1 - 2 0 ) ; на 1922-1923 Гг .  -  по материалам Сиостатуправ -  
ления к докладу Сибревкома ( Г А Н О , 1 ,оп.1 , д . 1115,лл. 1 9 ,2 4 ) ;
на 192/1 сведений 

Итоги
атис ти ко-э кон омичес ких 

по данным об
1C f l 9 2 7  Г . 1 .  стр .152.

Другие источники затруднительны для сопоставления,так как 
неизвестно их происхождение и т . д . , и  поэтому они испо.Нэуются 
далее только для сравнения. '

ЭЭ) Более отчетливо тенденция к сокращения беспосевных 
хозяйств видна по данным сборника "Итоги 10-летия Советской 
власти"? число их уменьшилось с 14,4  % в 1922 г .  до 9 , 0  % в 
1926 г .  (стр. 140-141).  Другие источники -  более рг.зноречи- 
е п ,  не все сводные показатели по Сибири в них свидетельству
ют об уменьшении в конечном счете беспосевных хозяйств.
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|;и стали заниматься промыслами или вообще вернулись к своим 
I прежним занятиям по ремеслу и кустарничеству, особенно после 
]Того, кек постановлениями Сибревкома деревенским кустарям и 
'ремесленникам был дан ряд льгoт'*^  ̂ . Другую причину увеличения 
|в Сибири числа беспосевных хозяйств, особенно в 1925 г.  и 
после, следует искать в росте числа новопоселенцев в связи с 
новым открытием в этом году плановых переселений в Сибирь из 

, центральных районов страны**  ̂ Пополнение беспосевной группы 
[было поэто»/у результатом не "обнищания" сибирской деревни, 
•как это преподносилось в некоторых источниках и литературе 
тех лет, не скатывания вниз малопосевных групп, iig даже дроб
ления и разделов хозяйств.

Временное увеличение беспосевных хозяйств не нарушало и 
общей тенденции к нивелированию, осереднячиванию сибирской де
ревни, начатому еще до перехода к нэпу. Рост числа беспоеев - 
ну’Х к 1922 г .  и затем к 1925 г.  отнюдь не свидетельствовал 
о росте бедноты. Об этом убедительно говорят изменения, про
исходившие с малопосевными (до 2 и от 2 до .2 д ес .)  бедняг - 

И'ми хозяйствш/и. Следующая за 'еспосевной мелкепосевнгы» груп
па о посевом до 2 дес. после 1922 г.  неуклонно сокращалась. 
После временного увеличения в 1923-1924 гг . под влия:-1ием глав
ным образом предшествовавшего кризиса, уменьшилась й группа 
хозяйств с посевом от 2 до 3 дес.

40^ То, что промысловость хозяйства оказывала оппеделенное. 
лияние на пгогесс расслоения.в част-ости на увеличение посев- 
нх, отметил еще И.В.Яровой ( "Экономика сибирской десевни", 
т р .1 0 ч  Возражения против этого Н.Л.’.'огилн (см.указ.соч. ,сгр. 
RI неубедительны,так как он приводит в доказательство отрывоч- 
ые и несопоставимые архивные данные за 192С г .  по 3 гмберниям, 

за один 1923 г. -  по всей Сибири, '.(ежду тем взаимосвязь меж- 
у ростом промнсловости и ростом беспосе'вны.х и наоборот по 
татистическим данным (см. "Сборг(ик статистико-эконоч<ических 
ведений", ст р .173 ,281  и нашу табли1:у 7) все же прослеживается:
оды: 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926
озяйств с
□смыслами 15 ,1  9,1 10,4 12 ,5  44,6 42 ,6  42,6
зспосевннх 12 ,9  1 ,9  7 ,7  3 ,6  3 ,7  7 ,1  5 ,7

Конечно,эта связь не абсолютная, так как степень п"омысло - 
)сти хозяйства зависела и от других псичин. Л численность Сес- 
севных в свою очеоедь тоже зависела не тозгько от промчсловос- 
. Поэтому положения , высказанного Л.5 . Яровы;.:, TO.se недостаточ- 
-  надо учитывать и переселения, и разделы хозяйств, и порс- 

□д из высших групп и др.
41) См.: Н. И, Плату нов. Переселение в Сибирь в г.ды щовет - 

кой власти. Автореф.канд.дисс .Томск, 1 .■-'■57,с т р .°-Э. 5 своих ра- 
5тах Н.И.Платунов показал, что переселенцы в Сибири поподия - 

главным образом бедноту.
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Другие ыатериалы показывают по всей годам ту же самую 
картину и только лишь некоторые источники дают разницу в
1 ,4  -  4 ,4  % меньше или больше за  исключением 1922 г . ,  по 
которому разница составляе™ от 6 ,7  до 11,1 ^ в большую сто- 
рону'*^ .

Очень' примечательно и симптоматично положение ^средней 
по посеву условно середняцкой группы хозяйств -  от Э до 10 
д е с .  Если в группе с посевом от 3 до 4 дес.  намечается ее 
увеличение и она еще колеблется в своем положении, то сле
дующая, типично средняя группа, за исключением кризисного 
1922 г . , обнаруживала совершенно определенную тенденцию к 
увеличению, полтаерждвемую к целым рядом других сопостави
мых и с т о ч н и к о в . Эта средняя по посевной площади группа 
не сокращается, не рассасывается, а растет, что весьма важ
но отметить, говоря о перегруппировке по посеву, поскольку 
это было явным свидетельством укрепления и подъема серед -  
няков. Однако темпы роста средних групп в Сибири, как вид
но из табл.7 ,  были слабыми. К 1927 г ,  средняя группа толь
ко фактически восстановила свой удельный вес среди других 
групп, который она занимала в 1921 г.

После временного сокращения в 1921-1923 г г .  под алия -  
нием аграрных преобразований в деревне, продразверстки,кри
зиса, неурожая и других причин, затем временной стабилиза
ции в 1923-1924 г г .  начсшся рост и высших по посеву (бо -

. л \ 44)лее 10 д ес .1  групп хозяйств , которые условно можно от -  
нести к кулацким. Но здесь темпы роста были значительно вы
ше, чем в средней группе: если средняя группа в 1927 г.  уве
личилась по сравнению с 1922 г .  на 53 %, то внсшая-на 204^.

42) См.: "Итоги 10-летия Советской власти" ,стр. 140- 
-1 4 1 ;  Статистический ежегодник 1922 и 1923 г г . " , в н п . 1 ,стр. 
171;статья П.А.Месяиева в "Сибирских огнях",1925,ИЗ,стр.182.

43) Исключение составляют статья Л.А.Уеслцева Св Сибир
ских огнях" , 19 2 5 , 3 ,  СТР.1Я2' где число средних хозяйств.
в 1922 г .  меньше на 8 ,6л ,  сб. Итоги 1С-летия Советской вла
сти ’ ,стр. 140-141 , где тоже процент средних по посеву хозяйств 
меньше -  в 1923 г .  на 9,1)5, а в 192'' г .  на 6:5% и брошюра
С.Г.Ужанского "Дифференциация деровни." ( М. , 1925, стр. 46) ,  в 
которой на 1925 г,среднспосевников меньше на 10 %.

44) Другие отдельные показатели отличаются от приведен
ных в табл.7 незначительно -  в пределах от 0 ,1  до 0 ,9  % в 
большую или меньшую сторону. Более заметна разница в статье 
П.А.месяцева, где на 1022 г.удельный вес крупнопооевных по
казан всего в 0,7% всех хозяйств.В ряде источников пооцент 
их наоборот заоышен:на 1925 г . -  на 2,4% ( "Ш Сибкрайконферсн- 
ция".Ковосибит)ск,1927,стр.195 и на 1927 -г. -  на 2 ,1  %
Г ллзнь Сибири", 1927, К 2, с т р .53 ) .
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Следовательно, изменения в группировке крестьянских хо
зяйств по размеру посевной площади по всей совокупности ис
точников снидетельотау*5Т о том, что в первые годы нэпа, за  
исключением кризисного 1922 г . ,  продол:талась нивелировка хо
зяйств, определившаяся в ходе аграрных прв(?разований еще на
кануне нэпа. Количество беспосевннх и особенно малрпосевкых 
бедняиких хозяйств вплоть до 1924 г . сокращалось так же, 
как и количество многопосевных кулацких хозяйств.

СДнако после временной стабилизации, в 1924 г . начина
ется другой процесс -  некоторое увеличение полюсных групп: 
беспосевных к крупнопосевных. Но несмотря на это, се
редняцкая группа не только не уменьпшлась, а на фоне об
щего подъема крестьянских хозяйств еще более укрепилаоь,ста- 
билиэиропалась, а затем увеличила свой удельный в е с .

Роль и значение каждой посевной группы в экономике си - 
оирской деревни и изменения в их группировке выступят еще 
более наглядно, если взять процентное соотношение их коли -  
чоства с количеством посева по группам и степени участия в 
общей площади посевов'^® . (т а б л ,8 ) :

Таблица 8.

Группы хо -  Ту них посева в % к итогу по всем группам
ЗЯЙСТВ с  п о -  ----------------------------------------------------------------------------------

севом 1922г. 1923г. F l ^ ^ T [  1925г. I 1926г. 1927 г . 
17 ,0  | l S ,4 ~До 3 д ес . |32,3 { 2 9 , 0 2 7 , 7 [ 2 5 , 2  ^

От З л о  10 Г55,3 I 6 0 ,2  } 6 1 ,3  I 6 1 ,6  I 6 0 ,4  159,7'
Свыше 10 д ес . [ l2 ,4  | 1 0 ,8  ! 11 ,0  .} 13 ,2  | 2 2 ,6  [24 ,9

Эта таблица, дающая развернутую картину динамических про- 
1'ессов в посевной площади, полностью,.без каких-либо исключе
ний, подтверждает сделанные только что выводы: удельный вес 
бедняцкой группы в посевной площади после кризисного 1922 г. 
все время па,дал, удельный вес в посевах середняцкой группы 
возрастал и уже в 1924 г . перешел уровень 1920 г . ;  многопо -  
севные кулацкие хозяйства, сократив свой удельный вес по по
севу на половину по сравнению с 1920 г . ,  начали с 1925 г .

й5> Таблица составлена по слвф-ющим 1̂ точникам:
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быстро восзтанавлирать его .
Разиер гтосевнсГ, плиц\оди,хотя к лзляется n&ZHfu показате

лем эк'.'Чоикчсс1:зС т с̂щно.гп-: крестьянского хозяйства, но ясно
го нредст'^влекик о характере социалсг^-о-эконоюческих отноае- 
ний в сибирской деревне нельзя по;!учить без учета изменений 
других признаков и, презгде всего , скота и инвентаря.

Перегр>’ппировкй крестьянских хозяйств 
по нсличив рабочего и молочного скота.

Те >е в об^ем процессы нивелировки и зате)ь расслоения на- 
бльдались а годы нэпа в состоянии и распределении по хо-зяйст- 
ваы следующего вагыоЕшего элемента нрестьяисксго .хозяйства -  
-  скота.

Остановимся прежде всего на состоянии и распределении в 
целом по всем группам хозяйств рабочего скота -  лсшадей^®^ 
(тебл’. 9 ) ;

Таблица 9.

1921 г . 11922 г . )1923г. !1924г. !l9 2 5 r T 1926г.T l9 2 ?

IS850(тыс.) 3890 )3416 13001 133681 j 3409 3601

Ка 100 
лошадей 
приходит
ся габо- 
чих 7 4 .1

{I
1
175,9

1!
1
|?7,4 

1 1 ,9

I
1
!
176,6

f
I1
I
173,2

tI
1
{1 70 ,7

I
1
11
170.Э

На 1x0- 
ьяРство 2 ,3

1
1 2 ,0 , { 1 .9

1
! 2 ,0 ! 1 ,9

1
' 2 ,0

Нс ICC
голов
скота 2 7 ,6

1
{2 5 ,3

i1
!2 1 ,1

1
{ l9 .6

1

!i6.7
t!!1 1 6 ,8

1
1
{ l6 .2

На 100 
део.по
сева 60 ,5

1
1106,3
!

11
'7 3 ,1
1

11
166,5
!

1
|63,1

!
1
1
1

45,9

11
j4 4 .1

Таким образом, общее количество рабочего скота по всем 
районам Сибири начиная с 1Э21 г . (а  если брать ранее, то с 
1917 г . )  сокращалось вплоть до 1924 г . и только с этого го-

43) Таб.'-иц.- cccTscneira по следующим источникам: "Сборник
отатистик()-эконом;1чес::чх овэдений ,сгр ,1 7 о -1 7 б : "Итоги 10 %” .. ......................... -аь

стг.тсве,;е::ий.Ы., 1929 ,стр. 191-194,
Сборник
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да начинается ь.'едленны54 науклотшй рост числа голов рабочего 
скота и обеспэч'Эчность одного крестьянского хозяйства.

Если сравнить иаменечия в рабочем скоте о изиенеыиямн в 
посевной площади, то сразу se  видно, что упадок в сельском 
хозяйство Сибири в 1921-1922 г г . на состоянии рабочего скота 
отразился менее шцутимо; если посеТвние площади к 1923 г .со к 
ратились на 40 %, то количество рабочего окота -  на 29 ко
леблясь по районам до 18-19 %. Но процесс восстановления по
головья рабочего скота в отличив от всего скота в целом шел 
ыедленныни темпами: к 1927 г . был едва достигнут уровень 
1920 г . J тогда как в целом все поголовье скота в Сибири вое -  
станоплено ухе в 1924 г .  на 113 %. Объяснить это мохно тем, 
что в период упадка сельского хозяйства рабочий скот оказал
ся наименее реитебельиым для крестьянского хозяйства -  в ка
честве мяса он т е л  очень ограниченный сбыт, по налогу он не 
принимался, да и резное сокращение посевной площади в х о 
зяйствах не требовало большого количества рабочего тягла.По- 
этому крестьяне не заботились о пополнении агада молодняком, 
число которого сокращалось. Все это привело к тому, что при
рос? количества лошадей, да и то очень небольшой, начался толь
ко с 1924 г . , что объяс1гяется вообще медленным восстановде -  
нием лошадей, а также их вывозом для продажи за пределы Си
бири, главным образом на Запад.

Данные таб л .9 говорят еще об одном характерном явлении: 
с начгоюм восстановительного процесса в сельском хозяйстве 
Сибири относительное значение рабочей лошади из года в год 
понихалось; если в 1921 г . на 100 голов всего скота лошадей 
приходилось 2 7 ,6 ,  то в 1927 г .  только 16 ,2  . Такая хе кар
тина получается и при рассмотрении нагрузки рабочим скотом 
посевной площади^\ Причины этого следует искать с одной 
стороны, в усилении в Сибири роста молочного и продуктивно
го скота, а с другой -  в медленном, но постоянном внедрения 
в сельское хозяйство д'рактороз и машин с двигателями.

Нельзя не заметить -акхе , что обедпеченность одного 
крестьянского двора рабочим скотом в 1921-1927 г г . продол
жала оставаться, как и а прежнее время, по сравнение с

47) Как видно из последнего показателя табл.9 , н агон 
ка посева пабочи! 1̂и лошадьми о 1921 г . росла,достигнув в 1922г.

. б о л е е  1 и б  л о ш а д е й  н а  1 Э 0  л е с . п о с е в а  ( п о с к о л ь к у  п о с е в ы  
с о к р а т и л и с ь  з ь а ч и ' г о . ч ь н о  б е л ь . l e , ч е м  ч и с л о  л о с а д е й ) ,  а  п о т о м  
с  б о л е е  б ы с т р ы й  в о с а т а ч о а л е н и ч - . '  п о с о в а в  с т а л а  о ы с т р о  п а д а т ь .
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,48). оассосзными показателями, более высокой^^'. Однако несмотря 
на эту в целом хорошую обеспеченность рабочим скотом всех хо
зяйств, мевду отдельными группами хозяйств распределение его 
было далеко не равномерным.

Для того, чтобы более точно учесть, была ли в Сибири об
щая высокая обеспеченность рабочим скотом всех социальных 
групп крестьянства /или только каких-то отдельных групп, ра
зобьем все хозяйства на группы по их обеспеченности рабочим 
скотом. Соотношение основных групп крестьянских хозяйств по 
обеспеченности их рабочим скотом по Сибири в рассматривав -  
мый период в сравнении с 1920 г .  наглядно отразит (в процен
тах) следующая сводная таблица**®^: (т а б л .1 0 )!

Таблица 10,

Годы .Хозяйств 1 Хозяйств, имевших голов рабочего скота 
без рабо-1-
чего ско-1 

та I
одну две

1920 У 8 ,4 16,5
.--L ■ 

1 2 7 ,9
-----

1 2 0 ,5 - г -
1 26 ,7

1921 6 ,7 ! 2 3 ,7 1 3 1 ,7 1 8 ,0 1 19 ,9
1922 I 9 ,7 } 2 8 ,6 !

I
1

3 3 ,7  ' 1 1 5 ,5 12,5
1923 } 11 ,8 1 31 ,0 3 2 ,3 1 4 ,4 I 10,5
1924 12 ,9 1 2 8 ,3 1 3 2 ,6 1 1 4 ,9 11 ,3
1925 1 1 3 ,0 1 26 ,1 1 32 ,5 1 1 5 ,8 1 12 ,6
1926 1 10 ,7 1 2 9 ,3 I 3 7 ,3 1

1
1 4 ,0 I

i
8 ,7

1927 I 1 0 ,2 1 2 8 ,6 38 ,1 1 4 ,3 8 ,8

три четыре и 
более

В сибирской деревне при средней высокой обеспеченности 
рсбоч/м скотом неравномерность в его распределении была,как 
видно из табл .10, во все годы заметной, особенно в отдель -  
ных районах. В Сибири было довольно много безлошадных, со-

48) ЦГАНХ С С С Р,ф .478,оп ,58,д .10,л .26 (срешнйтельныв таб
лицы по РСФСГ, СССР и Сиоиоя).

4а) Таблица составлена по данным: "Сборник статистико-эко
номических сведен и й ",стр .101 ,174 : "Итоги 10 %“(1927 г . ) ,с т р .  
170.

В целом по Сибири приведенное соотношение групп по рабо
чему скоту подтверждается другими данными, хотя они и не по 
всем годам точно совпадают: ''’/логи 1(3-летия Советской власти" 
с т р .140-141 (число крайних групп в 1926 г .  указано несколько 
большее): "Годовые итоги на хозяйственно-политическом фронте 
Сибири"Новониколаевск,1923, с т р .164 (число безлошадных хо -  
зяпств в 1922-1923 г г . -  меньше, а многолошадных больше); 
"Статегегодник 1922 и 1923 г г . " , с т р . 176 (число крайних групп 
-больше); Ш Сибкрайпартконференция"", стр . 195 (число крайних 
групп в 1924-1926 г г .  показано меньше); цГАКХ СССЗР, ф .8449, 
о п ,1 3 ,д .8 1 ,л ,9 4 0  (на 1925 г . крайние группы составляют мень-
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отавлявгаих в среднем по Скбиря около 1/10 всех хозяйств, а 
в вжы!Х степных районах с преобяадантем полеводства про- 
иент безлошадных достигал дале 16-20  % всех крестьянских 
хозяйств. Однако во всех случаях нельзя не обратить внима
ния на то , что эти хе данные свидетельствуют о тенденции к 
сокращению к 192? г . числа безлошадных хозяйств к роста при 
этом удельного веса хозяйств, имевших одну лошадь -  с 16,5% 
в 1920 г .  до 2 8 ,6  % в 1927 г . Эта тенденция к сокращению 
безлошадных и увеличению однолошадных бедняцких хозяйств 
свидетельствовала о подъеме хозяйств бедноты,об их укрепле
нии.

На другом полюсе деревни находилась группа многолошад -  
ных хозяйств, составлявших в 1921 -1927 г г . в среднем шес
тую часть всех крестьянских хозяйств в Сибири. Тенденция 
роста многолошадных хозяйств в Сибири, весьма четко опреде
лившаяся в 1923-1924 г г . ,  прекратилась.,и с 1925 г .  начинает
ся гшютное умоньше! ле удельного веса многолошадных хоеяйств: 
число их в 1927 г . по сравнению с 1920 г . уменьшилось более, 
чем в три раза.

Но самое главное и п^жмечательное это то, что значитель
но большее число хозяйств (в среднем 50-52 %) имело 2 - 3  
лощади, что говорит о явном преобладании по обеспеченности 
рабочим скотом средней группы хозяйств. После временного сок
ращения этой группы в 1921-1923 гг . она начала неуклонно ра
сти и уже в 1925 г. достигла уровня 1920 г .

Соотношение основных групп хозяйств п* обеспеченности их 
рабочим скотом в Сибири весьма заметно отличалось от соотно
шения по РСФСР и в целом по СССР. Возьмем, к примеру, 1923 г . ,  
который для такого сравнения довольно показателен как первый 
год, когда восстановительные процессы в крестьянских хозяйст
вах определялись достаточно четко^^  ̂ .

ший процент). В работе И.В.Ярового "Экономика сибирское де
ревни^ (стр. 31) за 1922-1925 г г . процент безлошадных и одно -  
лощадных и крайних многолошадных групп показан тоже меньшим. 
Разница в показателях 1'ежду этими источниками и приведенной 
табл .10 не велика -  в среднем в пределах от 0 ,4  до 2 ,6  % и 
практически этой разницей можно пренебречь. Однако сопостав
лять эти данные почти невозможно и з-за  отсутствия указаний 
на источники происхождения,количество обследованных хозяйств 
и самое 1'лавнос -  и з-за  разности категорий учета (раоочяй 
скот, рабочие лошади, лоызди).

501 См.А.И.Хряшова. Группы и классы в крестьянстве, и .,  
192б,отр,8о. В подтверждение нежно сослаться и на таоли- 
цу,которую приводит в своей книге В.А.Поляков ("Переход к 
кэпу и советское крестьянство"'. М .,1967, ст р .4 в 7 ).
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Сибирь РСФСР СССР
хозяйств безлошадных 1 1 ,8 3 0 ,1 3 5 ,6
с 1 лошадью 3 1 ,0 5 2 ,6 4 7 ,8
с 2 лошадьми 3 2 ,3 1 2 ,2 12 ,6
с  3 ЛОШ£1ДЬМИ 1 4 ,4 3 ,0 2 ,4
с 4 и более 10 ,5 2 ,1 1 ,6

Припсденные для сравнения данные говорят, насколько бла- 
гопол\’чнее было соотношение групп по обеспеченности рабочим 
скотом в Сибири. Это объясняется сибирским дальноземельем, 
большими расстояниями от полей, рынков сбыта, дополнительнн- 
м*,1 трудностями при обработке почвы, которые приводили к то
му, что сибирский крестьянин вообще нуждался в комной тяг
ловой силе больше, чем в других районах страны. Но все ли 
группы крестьянства в Сибири имели много рабочего скота?

Наличие рабочего скота у различных групп крестьянства в 
рассматриваемые годы особенно резко и наглядно выступает, ес
ли проанализировать обеспеченность fs  процентах) крестьян -  
ских хозяйств, разбив их на группы по посевной площади®^  ̂
(т а б л .1 1 )!

Таблица 11.

хозяйств I оеа ! ! I
с посе- 1раб.1 1 ! 2 ! 3
BOU IcKOT!

-1-------- и-----
f I 

—t :-----

С количеством голов

|ск. 
1 -----

!
■~"Т

Э  I 4 и бо
лее

t - t — iБез по -  
сева
До 3 лес
От 3 до 

1C
От 10 и 

более

!
5 3 ,0 1 3 3 ,з !  8 ,7  
1 3 ,4 | 4 2 ,9 j3 4 ,9  

I I
0 ,7 j  7 ,6 (3 3 ,4

I

I
0,4

!
1,.2{ 8,5

3,01 2 ,0 }5 3 ,б {з4 ,в !  8,21 2,01 
6,8[ 2 ,0Г18.0147,4}30,5{  3,5 j

I I I I I
29,0129,3!  I , 7 j l 4 , 9147,7123,2 

1 I I I I
I n OI -f qI17,0|73,0| 0,3| 1,9|19,8|23,8

1 .6
1 .6

12,5

54,2

51) Таблица составлена по следующим источникам:"Сборник 
статиетико-экокомичееких сведений , с т р ,99-101 , 199; "отоги 
10 %•’( 1 9 2 7 г .) ,  стр. 170; Аналогичные данные можно было бы при
вести и по отдельным губерниям и округам Сибири: HapTuftrein ар
хив Омсксго оонома KilCC (ПАОО) ,ф .1,оп . 5 ,д . 10о ,л .27б : Партий
ный архив Томского обкома КПСС (П А Т 0),ф .1,оп .1^  124Э,л.1.3; 
Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАНО) ,ф.2,оп1 ,д . 
1244 ,л . 26 : Партийный архив Иркутского обкома КПСС’СПАйО) ,ф. 1 , 
О П . 1 ,  ч .2 1 б ,л .7 7  и др.
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Приведенная ик.'и таблица 11 показывает одну главную и веас- 
1нуа ааконоыеркость: коадой посевной I'pynne свойственны какие -  
1то прооб.’гадазэщие группы крестьянских хозяйств по обеспеченно - 
'сти их рабочим скотом. В 1924-1927 гг . среди .хозяйств без Пос- 
сева к с посевом до 3 д е с . безлозадные составляли около 36 %, 
в средних группах хозяйств о посевом от 3 до 10 дес. -  всего
1 ,2  д е с . ,  а среди хозяйств с посевом в 10 или 16 и более д еся
тин безло’падных было только 0 ,3  %, Зги данные в целом подтвер- 
.•:даатся материале»» 1927 г . ,  в которы-х кресть«1ские хозяйства 
Г)иабйты на к-сассовые группы; среди пролетарских и полупроле -  
тарских хозяйств без рабочего скота было 3 ,9  ^ хозяйств, сре
ди мелких товаропроизводителей -  6 0 ,6  %и мелкокапитаяистиче- 
ских -  всего  0 ,4  ^ .хозяйств

Применяя тот хе метод определения групп ховяйств по посе
ву , составим еще одну таблицу, характеризующую неравномер -  
нооть в распределении групп крестьянства по их удельному весу 
во владей Ж! рабочим с этом в 1920-1927 г г .  (в  процентах). В 
эти годы крестьянским хоеяйствам в Сибири Принадлежало рабоче
го скота^^ . (табл.12)1

Таблица 12.

Группы
хозяйств
посевом

! ~ г
1920 г. 1 

1
1924 Г. } 1 э гб  г.

i
1 1926 г.
1
1

Л------------ -
1 1927 г.
1

29,1 1 40.6 1 41,4 { 31.1
J
1 23,4

51,0 [ 53,4 } 51.8 1 56.4 f 55,9
19,9 6 ,0 6.8 12.5 i 14.7

> До Э д е с .
I От 3 до 10
i Свыше 10 
: д ес.

I I
Неравномерность во владении рабочим скотом мивду отдель

ными посевными группами по этим покаеателям очень велика.За 
1985-1927 г г . произошли весьма заметные иеменения: возрос 
удельный вое средних^и особенно высших групп flepeeHHjH в то 
хе время доля молопосевной группы во владении рабочим скотом 
уменьшилась в 1 ,4  раза, что можно отнести главным образом за 
счет перехода части бедняков в середняцкую группу, а ее иаи -  
более зажиточной части, в свою очередь, в высцую кулацкую 
группу, то ость за -сч ет  o6iqeM подвижки всех хозяйств вверх.
52Т "Сдвиги в сельском хозяйстве СССР".Стятп^пник.Ц.-Л. .1931, 
стр .73  (по материалам гнеадовоП переписи 38 ,4  ты с.хозяй ств).

5.Я) Таблица составлена на основании данных; СЛооник^ста- 
тиеткко-эког.'01я?ческих сведекпй",ото.98-101; Итоги 10 
(1927 г . ) ,  стр .145 ,1Е 7 ,1Г й (с пересчетом абсолмных показате- 
лей на относктслькые), К cciT.viejiMio сзвдений на 1 йс1-1Уло г г . 
нигде обнаружить не удалось.
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Привед-пшые таблица И  и 12 сЕ;и;етсльству»Р, что в p tc- 
сматриваекшб годы подазляющая честь (от ВО до й4 %) рабочего 
ск .;та,как одного из важме^шкх средств сельскохозяйственного 
производства, находилась в Сибири в руках трудящегося кресть
янства -  бедняцких и середняцких групл, причем Удельный вес 
середняцкой группы во владении рабочим скотом неуклонно год 
от Год?» рос. Это еце раз убедительно говорит о том, что в го
ды, предшествовавшие коллективизации сельского хозяйства, в 
сибирской деревне шел процесс дальнейшего подъема и укрепло - 
ния крестьянского хозяйства и на этом фоне угфеплялись и ст а 
билизировались середняцкие группы хозяйств, шло дальнейшееg
осерднячивание деревни. Одновременно с эти».; при группировке 
хозяйств по рабочеьгу скоту совершенно отчетливо прослежива
ется и тенденгия pocia ку.лаико-зажиточнкх групп деревни,по
степенно укреплявших снова свои позиции.

Абсолютное и относительное значение ь.олочного скота п сс-
терпело за 1921-1927 г г .  такие колебания 541 ( табл. 13); 

Таблипа 13.

Годы.

- f -

Всего 
коров 
( тыс. )

В к ~Г Не 1 хо- 
1920г. I зяйство

I
1921 2020,6 I1 8 2 ,0  ! 1 ,7 1 -19,2
1922 1848,3 1 7 5 ,0 1 .6 , 50 ,7
192С 1943,6 11 7 8 ,0 1 .6 ! 5 2 ,5
1924 2.301,5 ( 9 4 ,0 1 ,8 t ■^3,7
1925 2419,9 1

1 93 ,0 1 ,9 1 46 ,4
1926 2683 ,9 1 108,0 2 .0 1 45 ,8
1927 2862,7 !

! 116 ,0 2 ,1 1 4 5 ,3

На 100 го- f На 100 д ес. 
лов скота ! посева

_______ ________________
37,7
4в,2
40 ,0
45.2
45 .5
42.5
47 .2

Намонения в стаде коров сводятся к следуш.ему. В годы 
кризиса количество коров в Сибири сократилось значительно и 
даже больше, чем весь крупный рогатый скотчи немногим более, 
чс(г рабочий скот. За исключенчеи Сеаеро-Еосточной Сибири 
коровье стадо пострадало повсеместно. В 1921-1922 Гг. перз-

54 ' Таблига составлена по дгггным: ''Сбогнггка статистико- 
-зкономических свадении", етр .ч 1 ,4 4 ,48, л» (из основных пока
зателей состояния сельского хозя!‘.ства Сибпги по данньш! зыбо- 
гочньх переписей) и сб. "Итоги 107а'( 1927 г . ) ‘, c t p . ) .S ,1 5 9 ,1 7 0 .
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яизаеч’ острый i-ркзнс товарное ыаслоделие, скатившись до 395 
тнс.пудов, то есть почти до уровня 1900 г , ,  когда из Сибири 
бапо вывезено 345 тыс.пудов масла^^ . С 19ЯЗ г .  начинается 
увеличение числа коров в крестьянских хозяйствах Сибири и в 
1925 г .  в обце!  ̂ был достигнут уровень 1920 г . ,  a s  1927 г .-  
уровень 1916 г .

По обеспеченности крестьянских хозяйств коровами они мо
гут быть разбиты на 5 групп: хозяйства, не имевшие коров,хо
зяйства с 1 ,2 ,3 ,4  и более коровами. По более массовым стати
стическим данным процентное соотношение этих групп за годы 
восстановления л начальный период реконотруадии народного хо
зяйства по сравненио с 1920 г .  было таким°°'» (та б л .1 4 );

Таблица 14.

Группы
хозяйств 1921г. 1922г. 1923г. 1924 г . 1925 г . 1926г. 1927г.

Сез коров 6 ,0 8 ,4 10 ,4 10 ,4 9 ,3 7 ,6 6 ,6
С 1 3 4 ,7 43 ,1 43,5  ' 39 ,0 3 3 ,3 37 ,3 3 6 ,0
С 2 3 1 ,9 2 9 ,6 2 6 ,8 27 ,3 2 8 ,7 30 ,9 31 ,5
С 3 1 3 ,7 1 0 ,8 10 ,3 11 ,8 1 4 ,2 12,7 1 2 ,3
С 4 1 3 ,7 8 .1 9 ,0 11,5 14 ,5 11,5 1 2 ,3

В течение 1921-1927 гр , группировка крестьянских хо
зяйств по обеспеченности корова'.'и изменилась довольно за
метно. К 1923 г .  под^лиянием главным образом кризиса сель
ского хозяйства более чем в 1 ,7  раза по сравнению с 1921 г .  
увеличилось число хозяйств, не имевших коров и уменьшилось 
почти во столько же раз число многокоровных, а за счет их 
вырос удельный вес однокоровннх. С 1924 г .  одновременно с 
начавшимся процессом нивелировки, выражавшимся в неуклонном 
уменьшении бескоровных и увеличении удельного веса средних 
по обеспеченности коровами хозяйств (с  2 -3  коровами) .вполне 
ощутимо определилось, и начало расслоения хозяйств:наряду с 
ростом средней группы растет и многокоровная группа.

■ 55) "Отчет Сибкрайисполкома СНК РСФСР", с т р .4 2 -4 3 ,5 4 -5 5 .
56 ) Таблице составлена по источникам: "Сборник статисти

ко-экономических сведений", с т р .101 ,174-175 ; "Итоги 10 
(1927  г . ) , с т р . 170. Несколько другие данные приводятся на 1922- 
1923 г г .  в отчетных материалах '"Годовые итоги на хозяйствен
но-политическом фронте Сибири " , ст р .164, где количество много-
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Проследим теперь, как эти изменения выглядели не в целом 
по всем группам хозяйств, а по группам разной экономической 
модности^'^ .

Каждая посевная группа имела свои особенности в обеопе -  
чении коровами. В группе беспосевных хозяйств 3/4 хозяйств 
имели не больше 1 коровы, а 3 -4  и более коров имело лишь 
примерно Ъ %. В следугщей группе бедняцких хозяйств с посе
вом до 3 дес- 3/4 хозяйств были с 1-2 короваш;. В средней 
группе на первом месте стояли хозяйства с 2 коровами и за 
счет сокращения однокоровных большой процент хозяйств с 3 и 
более коровами. Среди высшей группы (более 10 д е с .)  подавля
ющее большинство хозяйств имело 4 и более коров, а вместе с 
трехкоровными они составляли 2/3 всех хозяйств этой группы. 
Среди многопосевных кулацких почти не встречалось хозяйств, 
которые бы не имелг! коров и только около 6 -7  % имели 1 коро
ву . Все это подтверждает тот важный вывод, что между разме
рами посевной площади по расчету на хозяйство и количеством 
коров, как и другого скота, существовгипа самая тесная зави
симость.

Обеспеченность отдельных групп хозяйств коровами за 1920 
-1927 г г . фактически но изменилась. Что же касается количест
ва коров на 1 хозяйство, то оно было тем больше, чем больше 
площадь посева в хозяйстве, чем выше посевная группа. Это 
повышение по всем годам вполне отчетливое и устойчивое. Раз
ница же в обеспечении коровами по группам хозяйств большая; 
если на одно хозяйство бедняка приходилось в среднем 1 ,4  
коровы, у ■ середняка -  2 ,6 ,  то в высшей группе на одно хо
зяйство приходилось 4 коровы®®^.

Выводы о нивелировке и расслоении крестьянских хозяйств 
в Сибири в рассматриваемые годы более наглядно подтвержда -  
втся изменениями в удельном весе хозяйств по н;;.лич1Ш в них

57) По данным "Сборника статистико-экономических сведе
ний", ст р .9 3 , 101 и сб."Итоги 10% . . "  (1927 г . ) ,  стр .170
с пересчетом на более крупные группы хозяйств.

58) См. таблицы "Сборника статистико-экономических св е 
дений", с т р .98-101 и сб . "Итоги 10%  . . . "  (1927 г . ) ,  стр. 
169.
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скота 59) (т а б л .15 );
Таблица 15.

Группы j % коров, принадлежащих группе
хозяйств с 
посевами: j  1920 г .

t
1924 г . 1 1925 г{ 1926 г . |l927 г .

Без посева J 6 ,4 2 ,3 I 4 ,5  1 3 ,2 1 4 ' ’'
До 3 д е с . I 28 ,5  

{ 48 ,4
1 16 ,7  
J

42,5 { 4 0 ,4  1 3 2 ,2 130,7
()т 3 до 10 50 ,0 t 4 9 ,0  { 5 2 ,3 {5 2 ,5
Свыше 10 д ес . 5 ,2

1
12,3 112,1

При сокращении, хотя и не последовательном, числа коров, 
находившихся у беспосевной и малопосевной групп, возрастал 
удельный вес во владении коровами средней посевной группы я 
Одновременно все большее количество коров сосредоточивалось 
в руках многопосевщиков.

Перемещения хозяйств по обеспеченности 
инвентарем

Вахнег.шим элементом крестьянского хозяйства в Сибири, од- 
М1м из самых основных средств сельскохозяйственного производ- 
t t t a  в годы нэпа являлся сельскохозяйс1венный инвентарь'-от 
ЙрАстейших орудий до усовершенствованных машин.

Вопрос о распределении сельхозорудий и машин имеет осо
бенно большое значение для характеристики крестьянского хо
зяйства и выяснения характера производственных отношений в 
деревне, поскольку они являлись основным источником роста 
производительности труда, расширения посевных площадей, рос
та вообще накоплений и экономического веса хозяйства, увели
чения валовой и товарной продукции крестьянского хозяйства. 
Без изучения состояния и обеспеченности хозяйств инвентарем 
совершенно невозможно определение социального характера той 
или иной группы крестьянства и, следовательно, решение воп
роса о диф(>еренциация в сибирской деревне. Причины этого яв
ления следует искать как в технических условиях сельского

59) Таблица составлена по данн^ш "Сборника статистико- 
экономических сведений", стр.9€(-101 и сб. Итоги 10 % . " ,
( 1 ^ 7  г . ) ,  стр ,1б9 с пересчетом на более крупные группы хо
зяйств с  посевом и переводом абсолютных цифр в относитель - 
ныв. На 1921-1923 г г . данных не обнаружено.
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хозяйства в Сибири, требовавшего особенно широкого приме
нения машин и усовершенствованных орудий, так и в экономиче
ских преимуществах накопления через машину и з -з а  отсутствия 
налоговых обложений, сравнительной легкости эксплуатации, 
доступности кредитования и т .д .

О насыщенности крестьянских хозяйств в Сибири отдельными 
видами сельхозорудий и машин в рассматриваемый период су -  
дить очень трудно уже потому, что сложный инвентарь в Сибири 
до 1925 г .  учитывался только частично. Данные, характеризую
щие эту насыщенность за  1926-1927 г г . ,  в сравнении с 1920 г .
представляются в следующем виде 60) (т а б л .1 6 ) :

Таблица 16.

Виды инвентаря 
и машин

Всего (н тыс.штук)

’ГЭ20 г .1  1926 г,- ! 1927 г .

|В 1927 г , 
-1в %

Сохи, косули, сабаны 525,4 } 128,6 1 94 ,8 ! 7 2 , 0
Плуги и буккера 6 22 , 4  1 , 7 9 7 , 7| 1 8 76 , 0 |110,0
Бороны 14522 ,8 11605,2 1

1 ■ 1 -
Сеялки 8 , 9 j 16 ,2 ( 2 2 , 4 } l 3 8 , 0
Ошейки 112,9 Г 95 ,4 109 ,5 I 1 K . 0
Сенокосилки 104,5 j 125,1 { 147,1 (117.0
Конные грабли 98 ,9 1 108,7 1 116.1 

I 7 2 , 0  
1 156 ,7

t l 0 7 , 0
Конные молотилки 59,7

152,4
} 66 ,8 [ 107,0

Веялки и сортировки J 138,3 113,0

4 -------
1926 г .

В последние два года произошло уменьшение,и очень боль -  
шое,лишь только простейших примитивных пахотных орудий -со х , 
косуль и сабанов, количество же остальных орудий и машин 
увеличилось. Больше увеличилось число сеялок (251 % к 1920 г.) 
затем сенокосилок (141 %), плугов и конных молотилок. По 
сравнению с 1926 г .  возросло число жнеек , хотя по срешнению 
с 1920 г .  они только сумели восстановить свое место. К 1927г.

увеличилась также насыщенность посевной площади более 
сложными орудиями и машинамй7 а ппостейшим инвентарем, на
оборот, уменьшилась. Также увеличилась и обеспеченность ору
диями и машинами в расчете на одно хозяйство, кроме обеспе-

295; ЦГАНХ СССР, ф '.1ёб2;‘ оп.'>1, д .7 § 3 , л л .1 ^ 1 §
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ченности сохами, косулями и сабанами.
По всем видам инвентаря, кроме веялок, которые вообце 

были мало распространенн в Сибири, насыщенность сибирского 
сельского хозяйства орудиями изатинами была значительно 
большая, чем во многих других районах страны®^'. Это оказы
вало, как будет показано в следующей статье, большое влия
ние на характер социально-экономических отношений в сибир
ской деревне.

Если брать по районам, то насыщенность сельскохоэяйст -  
орудиями и машинами, особенно сложными,усовершенст- 

вованнши, была более высокой в Северо-Восточной Сибири и 
меньше -  в районах Юго-Западной Сибири, поскольку в северо- 
восточной части Сибири удобных для земледелия земель было 
меньше, она была дороже и хозяйство отличалось здесь боль
шей интенсивностью.

Таким образом, к 1927 г .  в отношении сельскохозяйствен
ного инвентаря определялись два основных взаимосвязанных 
процесса -  рост количества сложных усовершенствованных ма
шин и орудий и вытеснение простейших примитивных орудл -  
сох, сабанов и косуль -  плугами.

Для выясыснпя обеспеченности сельскохозяйственными ору
диями и машинами отдельных групп крестьянства приведем,как 
было и в других случаях, распределение их по хозяйствам, 
разделенным по посевной площади. На 100 хозяйств приходи
лось (в процентах)®^' (та б л .1 7 ):

61) “лЛзнь Сибири  ̂ 1927, If 1, стр .30(из сравнительной 
таблицы по обеспеченности сельхоаиквентарем Сибири и север
ного Кавказа,где насыщенность хозяйств сельскохозяйственны
ми машинами была особенно большой).

6 2 ' Таблица составлена на основании следующих шоточни- 
ков: "Сборник статистико-экономических сведений ,стр.22&-229 
(по данным гнездовой сельскохозяйственной переписи 1926 г.
3 2 ,4  ты с,хозяй ств).

Кроме этих материалов на 1925 г . есть еще разработанные 
таблицы об обеспеченности сельхозинвентарем хозяйств по выбо
рочному обследованию .342 хозяйств Томской. Алтайской, Новони- 
колаевской и Енисейской губерний летом 1925 г . ( ГАНО,ф.288, 
о п .1 ,д .41 9 ,л . 2 0 ) ,С^нако,несмотря на большой интерес,который 
они представляют, использовать их можно только с большими 
оговорками.Эти материалы страдают серьезными недостатками. 
Принятую в,них социальную группировку ( бедняки.серелняки. 
зажиточные) можно считать лишь условной, поскольку она не со
провождается перечнем показателей, позволивши- относить то 
или иное хозяйство к одной из указанных групп,тем более к 
такой расплывчатой ,кок "зажиточная".Согласно оценке самих 
обследователей,не была выдеожана и пропорциональность в 
группах крестьянства, кме.'г'место случайность в опросе хозя
ев . Слишком незначитель‘ч,м является,судя по числу обследо
ванных хозяйств, и процент опроса.
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Таблица 17.

Группы 
хозяйств 
с посевом.

1925 год

/оруд. 1 в 'Г.ч. I се я - I 
1вспаш-!плугов I лок 
1ки i I

жне- I сено- 1моло-1зерно- 
ек !коси 1тилок1очист. 

1лок ! I
-4---------
[ 0 ,1

-4-----------
{ 0 ,2 2 ,9

-1—
1 0 ,5

■4--------
1 1 ,3

1 2 ,5 1 7 .е 31 ,3 {lC ,6 |21,5
123,6 6 2 ,0 63 ,7 140,2 |45,3
\ 0 .6  1 1 ’ .4 14,5 1 4 ,5 !1 0 ,0

До 3 д ес .
От 3 до 10 
Свыше Юдес, 

Итого:

I 2 8 ,3  i2 1 ,8  
{ 9 8 ,8  !8 6 ,6  
1162,1 ! i 43,£

I t

Табл.17 совершенно определенно говорит прежде всего о 
том, что в сибирской деревне в конце восстановительного пе
риода- и накануне коллективизации в отношении распределения 
инвентаря,и особенно сложных усовершенствованных орудий и 
машин, было особетшо значительное, наиболее ясно видимое не -  
равенство, даже гораздо, большее, чем по величине посева, ра
бочему скоту, коровам, особенно в обеспеченности орудиями и 
машинами двух крайних групп -  беднягких и кулацких.

Данные табл .17 говорит также и о другом существенном 
различии между бедняцко-середняцкими и кулацкими хозяйства
ми -  различии в качественном отношении, корни которого надо 
отнести к прошлому Сибири, так как к продаже орудии к машин 
крестьянским хозяйствам приступили фактически с 1923^-1924 г г .

Основная часть инвентаря в бедняп.ких хозяйствах состоя
ла из простых орудий. Сельхозмашины -  молотилки, хатки, се -  
нокосилки, веялки -  в этих хозяйствах были очень редки: по 
1-2  на 100 хозяйств. Совсем не отмечено обследователями 
наличие в бедняцких хозяйствах целого ряда нужных машин. В 
середняцких хозяйствах обеспеченность инвентарем выглядит 
лучше, но и здес)ь машины все же уступают простым видам ин -  
вентаря. Вся основная часть сложных и усовершенствованных 
машин и орудий находилась в крупнопооевных хозяйствах.Здесь 
на каждые 100 хозяйств приходилось более 143 плугов, 63 се
нокосилки, 62 жнейки, 40 молотилок, 46 зерноочисток и т .д . ,  
причем это отнюдь не высшие показатели для хозяйств ку- 
лагкого типа .

63^ Эти данный во м>югих случаях подтверокдаются сведения- 
обследований районов Сибири, поовёденных в период 

1924 по 1926 г г . ,  и другими материалами". См. "Годовой отчет
ми
с
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Изменились ли эти соотношения в последующие годы и каков 
характер этих изменений по группам хозяйств? Пользуясь сведе
ниями из таблиц об эволюции хозя]аств 1925-1926 г г . по данным 
гнездовой сельскохозяйственной переписи 1926 г . ,  посмотрим, 
что произошло в течение этого времени по отдельным группам,на 
которые распадались крестьянские хозяйства в 1925 г . со слож
ным сельскохозяйственным инвентарем. У хозяйств без органиче
ских изменений в 1926 г .  было (принимая 1925 г . за  100 %) 
сельхоэмашин^^^ (таб л .18 ):

Таблица 18

j Западная/ '£жиея 
{Сибирь |Сибирь
i ------------- ,--------------
|12б,8 1110,6

От 3 до 10 } l 2 0 , l  ,1 2 5 .8
Свыше 1 0 д е с 1 1 0 8 ,7  ,1 1 2 ,4

Г

Группы хо 
зякств с 
посевом;

До 3 дес,

I Восточная 
I Сибирь

I

128,0

123,2
90 ,0

Итого по 
Сибири

123,6

121,9
110,2

В Западной и Восточной Сибири наиболее высокий процент 
прироста оказался в группе с посевом до 3 д в е .,  то есть в 
типично бедняцких хозяйствах, в !йсной -  в средней группе хо
зяйств, а в целом по Сибири -  в бедняцких хозяйствах с посе
вом до 3 д е с . ,  а затем в средней группе. Прирост инвентаря в 
в высшей по посеву группе во всех районах Сибири ниже, чем в 
средней (кроме Гжной Сибири), по сравнению с малопосевными 
хозяйствами. Налицо хозяйственный подъем низшей бедняцкой, 
а вслед за  ней и средней по обеспеченности инвентарем групп 
хозяйств. Таков еще един итог осереднячивания крестьянст -  
ва в сибирской деревне в советских условиях.

Однако ограничиться только приведенными таблицами в отно-

за 1923-192^ г г . Енисейского губземуправления" (Государствен
ный архив Красноярского края ( ГААК) ,8 5 0 , оп. 1 ,д .7 1 2 ,л л .б , 14, 
15: д .723, л . 4 0 ) ; .Доклад о состоянии сельхозинвентмя и машин 
в Березовском районе Ачинского уезда в 1924 г . ’  (ГАНО, ф .288, 
оп .1 ‘ я . 323, л л .3 -4 ) ;  "Состояние сельского хозяйства в Сиби
ри в 1925 г.((Сибирские огн и ",1925,К 3, стр. 191); "Доклад о 
оезультатах обследования сельскохозяйственного инвентам в

ко-эконсмических сведений' 
дованных хозяйств ).

с т р .255,261 (по ЗВ ,4  тыс, обсле-
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шен;п{ усоворшенствованных машин и орудий, которое ингели о г
ромнейшее, почти исключительное значение, недостаточно. Бо
лев всего о значении сельскохозяйственных орудий и маиин и 
характере их распределения по основным группам хозяйств го
ворит соотношение удельного веса  машин и орудий по группам»
хозяйств в цртнамическом разрезе®^ (т а б л .19).*

Таблица 19

Й Т^’̂ таря”^^”~>  ̂ хозяйств с посевом (в % )
1 ^ 3  дес . .... ....... от 3 до 10 д ес.1  свыле 10 дес.

— Т П 20 г .Т  1927 г. 
-------}------------- 7-------------

Т:Э2и г . | 1927Т '.~ т21ГТ ГГТ Э 27г.--------------------------- j------------- }------------
Плуги [2 0 ,4 125,2 !5 б ,9 f 6 1 ,l {2 2 ,7
С еял ки , 6 ,9 j 3 ,5 f2 2 .1 142,4 171,0

[зб ,бКосилки [1 0 ,4 8 ,2 153,0 1б4,8
2нейки { 3 ,0 i 3 ,7 '4 2 .6 156,9 [5 4 .4
Поло ТИЛ ки 1 7 ,0 I 7 ,8  

I
{4 7 ,0 |б1,9 4 6 ,0

! 13 ,7  
1 54,1  
! 2 7 ,0
i 3 9 ,4
! 3 0 ,4

И здесь прегде всего бросается в глаза особенно большое 
неравенство в распределении наиболее ценного улучшенного ин
вентаря. Иалопосевная группа, охватывающая больа1ую часть хо
зяйств, за  1920-1927 г г . заметно увеличила свою относительную 
обеспеченность пахотными орудиями -  плугаь/и и буккерами, не
сколько меньше -  жнейками и молотилками. Но эта группа хо -  
зяйств к началу коллективизации имела небольшую общую чис -  
лениость сложного инвентаря, особенно таких, как сеялки и 
косилки ( до 2 3 ,2  %),что открывало дорогу для эксплуатапии 
бедняков на почве аренды-сдачи машин и орудий более зажиточ
ным соседом.

Это обстоятельство ставило перед советскими и коопера -  
тивннми органами, важнейшую задачу улучшения этого соотноше -  
ния путем организации меипинных товариществ, прокатных пунк

тов, предоставления бедняцким х о з я й с т в а м  дешевого кредита для 
приобретения инвентаря.

Бедняцкие хозяйства, как и часть середняцких, не имели

65) Исчислено на основании данных "Сборника статистико
экономических сведений" ,с т р .134,140 (по 304 ,3  тыс.обследован
ным хозяйствам) И сб . ’ /тоги 10 %*'( 1927 г . ) ,  ст р .1 6 2 ,1 7 2  (по
132 ,4  тыс. обследованных хозяйств *7 с пересчетом на более 
крупные группы хозяйств и переводом абсолютных величин в от -  
носительные для 1920 г .
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цостаточного количества и ассортимента усовершенствованного 
инвентаря прежде всего и з-за  недостатка средств, хотя специфи
ческие природные и климатические условия Сибири придавали ма
шинам особенно большую роль по сравнению с другими частями 
страны и необходимость в них была во всех без исключения а о - 
зяйствах. В 20 - е  годы в Сибири насчитывалось в среднем от 
26 до 33 % крестьянски# хозяйств, которые не имели пахотного 
инвентаря -  сох, плугов, борон, буккеров и т .д .  Возьмем дан
ные на 1926 г . :  процент хозяйств без пропашного инвентаря 
составлял в хозяйствах о посевом до 1 д ес. 84 ,4  %, о посе -  
вом от 2 до 3 д ес . -  43 ,5  %, от 3 до 10 д ес. -  9 ,1  %, а в 
целом по всем группам хозяйств без пахотного инвентаря нас
читывалось 3 3 ,4  , то есть почти столько *е  ( 3 5 ,6 ? ) , сколь
ко по РСТСР '̂^Ч

Группа хозяйств на противоположном полюсе ( от 10 и бо -  
лее д ес . посева) за 1920-1927 г г . сократилась по владению 
всеми видами инвентаря, однако не потеряла своего удельного 
веса среди дпугих групп, составляя в 1927 г . менее 1/10 всех 
хозяйств, она в то же время сосредоточивала у себя от 1/4 
всего усовершенствованного инвентаря, что явно превосходило 
трудовые потребности этой группы хозяйств и предоставляло им 
возможность для нетрудовых накоплений путем сдачи их в арен
ду нуждающимся хозяйствам низших групп.

При рассмотрении динамики распределения сельскохозяйс^ -> 
венных орудий и машин особенно наглядно выступает экономиче
ский рост и укрепление средней группы хозяйств, в руках ко -  

торой было теперь сосредоточено почти 56 % всего инвентаря 
и 57 ^ сложных сельскохозяйственных орудий и машин. Следова
тельно,и по посеву, и по скоту, и по сельскохозяйственноцу 
инвентарю удельный вес середняцкой группы хозяйств в Сибири 
неуклонно повышался, главным образом за счет низших и отча
сти высших групп.

Таким образом, все данные об обеспеченности крестьянских 
хозяйств землей, основными средствами производства резко об
наруживают противоположные тенденции, разлтш я между о сн о в 
ными группами сибирского крестьянства и особенно между бед
нотой и кулачеством. Эти различия свидетельствовали о су -

159.
66) Исчислено по данным "Итогов 10 ^ "(1926 г ,) ,с т р .1 7 9 .
67) См.; Итоги 10-летия Советской власти в цифрах ,стр .
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не-ществовании в сибирской лерэвне глубокого имущественного 
равенства, глубокого классового расслоения.

Однако всех этих данных об обеспеченности крестьянских xo-i 
зяИств все хе недостаточно для того, чтобы сделать окончатель-^ 
ныо выводы о степени глубины и основ1гых тенденциях социальной | 
ди^еренциации крестьянства и показать в итоге соотношение ] 
классовых групп в сибирской деревне после перехода к нэпу. S 
Для этого необходимо проанализировать и другие социально-эко- ' 
номические процессы в деревне и прехде всего -  социально- 
экономические отношения, возникавшие в процессе найма-сдачи 
средств производства и рабочей силы, чему будет посвящена 
следующая статья , прямо продолжающая данную работу.
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в. и.Дудукалов

О ТОРГОВЛЯ НА АЛТАЕ В НАЧАЛЕ НЭПА 
(1921-1923 г г . )

С введекиея новоЯ оковочнческоЯ политики вопросы вос
становления товарооборота и внутреннего рынка были выдви
нуты на одно КЗ первых мест в практической работе Совет -  
ского государства. В.И.Ленин, придавая решаящее значение 
раавитиа торговли, указывал: "Торговля есть единственно 
БО̂  могная эконоыическая связь мезду десятками милл '̂оноз 
мелких земледельцев и крупной промышленность»...”  ̂ . Ук - 
репление союза рабочих и крестьян находилось в прямой за
висимости от укрепления и развития торговли.

Вопросам перехода к новой экономической политике и 
ртзитию внутренней торгов^! посвящен ряд, работ советских 
историков и экономистов как 20-х  годов'^ , так и последне
го периода'^ . В работах A.f’. Введенской, Л.С.Шикалова,
Ю.С .Левашова'^^ показаны роль и значение потребительской 
кооперации* Сибири и Алтая в товарообороте в период восста- 
норления народного хозяйства^Однако создание государст -

l )  В.И.Ленин. ПСС, т .4 4 ,  стр .22б .
21 Н.И.Попов. Торговля и кооперация. М., 

ченко. Торговля в СССР и торговая политика г<
1925; Н.Мам -

са государства.М ., 
l92f^; "На*^торговом фронте”.Ьборник статей.И. ,1924 ; М.М.Жир- 
крнскнй. Частный торговый капитал внародном хозяйстве СССР.

судом.
коопорация. ------ -----------------, ----- , , -------- г-----------
ложенио частного капитала в Сибири.Новониколаевск,1924 и др.

.3) Э.Б.Генкина. В.И.Ленин и переход к новой экономиче -  
ской политике. "Вопросы истории " , 1964,№ 5 ; Ю.А.Поляков.Сти
мул, мера, темп. "Вопросы истории",19б4, !f 7 ; В.П.Дмитренко. 
Борьба советского государства за овладение деревенским рын
ком в первые годы нэпа. ''Вопросы истории ,1964,№ 9; Э.Атлас.

- ------  --------  ----------- --  деревней
"  '  льский.

-  _ j r i p o c _  --------------------  --------- г --------- -  .  .  -
4) А.Г.Зведеиская. Развитие товарообмене в сибирской де

ревне в 1921 году. "Из истории сельского хозяйства советской 
Сибири. Иркутск,1967; Л.С.Шикалов.Потребительская кооперация 
в годы восстановления народного хозяйства (1921-1925 г г . ) .  
"Очерки истории потребительской кооперации Сибири .Новоси - '  
бирск,1965; Ю.С.Левашов.Борьба Алтайской губернской партий
ной организации за укрепление и развитие потребительской ко- 
опорациц (1921-1920 г г . ) . ^Ученые записки ТомЪкого универси
т е т а " , Томск, 1962, № 43.
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веикого торгового аппарата в начале нэпа и его укрепление не 1
нашли еще полного отражения в трудах исследователей.

Предлагаемая статья является первой попыткой показать орга] 
низаииь товарообмена на Алтае и причины его неудачи, исследо •] 
вать историю строительства государственного торгового аппара*! 
та и участие частного капитала в товарообороте в начале вос
становительного периода.

Годы гражданской войны и иностранной интервенции пагубно ; 
отразились на состоянии народного хозяйства. Хозяйство Сиби- ' 
ри пострадало в большой степени от рук колчаковских банд.Ими . 
было уничтожено около 56 тыс. крестьянских хозяйств и отнято 
более полутора млн. пудов хлеба® . Посевная площадь в 1921 г .
составляла по отношению к 1917 г .  всего 53 %^\ Перед пар -■
тийными и советскими органами встала задача восстановления 
промышленности и сельского хозяйства. Развитие товарооборота 
между городом и деревней стало играть первостепенное значе -  
ние.

На основе решений X съезда партии веснсй 1921 г .  был при
нят ряд декретов Советского правительства. Замена продраз -  
верстки натуральным налогом дала возможность крестьянам ис -  
пользовать излишки сельскохозяйственных продуктов для обмена 
на товары первой необходтлости, вырабатываемые промышленно 
стью. Декрет Совнаркома от 28 марта 1921 г .  "0 свободном об -  
мене, покупке и продаже сельскохозяйственных про.цуктов в 
губерниях, закончивших р а зве р ст к у "'' разрешил крестьянскому 
населению свободную торговлю хлебом, картофелем и другими 
продуктами. В развитие этого постановления Сибревком от 30 
марта 1921 г . разрешил свободный обмен, продажу и покупку 
хлеба ряду районов Сибири , первыми выполнивших продразверст- 
ку. В Алтайской губернии такое разрешение получили БиИскиИ и 
Рубцовский уезды®'. Декретом СНК от 24 мая 1921 г .  населению 
после выполнения натурального налога была разрешена продажа, 
покупка и обмен как продуктов сельского хозяйства, так и
изделий кустарной и мелкой промышленности9)

Резкое обесценивание денег, возрастающий рост цен на рын-

5)KJ. Советская Сибирь",23 апреля 1921 г .
6) Партийный архив Новосибирского обкома КПСС (ПАН0),ф.1, 

о п .2 , Д . З С 5 ,  Л . 1 .
у) Экономическая жизнь СССР", М., 1 9 б 1 ,стр .7 0 . ,
В> Государственный архив Новосибирской области (ГАНО), 

ф . 1 ,  О П . 1 ,  Д . 5 8 8 ,  л . 109.
9) "Эконошческая жизнь СССР", ст р .7 9 .
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ке послужили причиной того, что на первой стадии рааяития то> 
варооборота государством прадполагалось осуществить беаденв*- 
ный натуральный обман продуктов сельского хоаяйстаа на пред "  
меты кустарной и мелкой промышленности. На X Всероссийской 
конференции РКП(б) (май 1921 г .)  товарообмен б м  признан 'ос
новным рычагом новой эконоцичвской политики*^® . Пмктича -
скос осуществление товарообмена в стране бцло возложено Сов
наркомом на потребитвльску» кооперации*  ̂ .

Подготовка к тоаарообмонным операциям в Сибири началась 
в мае 1921 г . Постановлением Сибревкома от 13 шоня 1921 г . 
перед оовстскими и партийными органами была поставлена за -  
дача заготовить путем товарообмена 9,6 млн.пудов хлеба, за - 
тем это задание было уввли<'ено до 12 млн. пудов. Иэ_. них

12 ) Вооколо 47 % должна была заготовить Алтайская губерния 
всех губерниях Сибири были образованы постоянные совещания
по товарообмену во главе с председателями губисполкомов, ко
торые несли полную ответственность за успех товарообменных 
операций. Постановления хубсовещания были обязательны для 
всех как губернских, так и местных органов власти.

На 1 сентября 1921 г. товарообменный фонд по Сибири со
ставляли TOBajw на сумму более 13 мли. рублей*  ̂ . Кроме это
го, из центра для организации товарообмена было занаряжено 
товаров на сумму б млн, золотых рублей*  ̂ . Основой товарооб
менного фонда являлись товары первой необходимоети, такие 
как мануфактура, галантерея, соль, спички, керосин,нитки, 
скобяные товары и др.

Для проведения товарообмена ■ Алтайской губернии было 
забронировано З.бЗО 000 аршин мануфактуры, 401 000 пудов со
ли, на 700 000 рублей галантерейных, на 1 млн. рублей око -  
бяных товаров и ряд других товаров первой необходимооти .
К началу товарообмена на Алтае было сосредоточено такое ко
личество товаров, о помощьа которых можно приобрести было 
2 млн. пудов хлеба, 200 000 пудов масла, 60 .0W голов круп
ного рогатого О'Кота, болео 10 млн, штук яиц*®

изд,7.ч.1,стр.574 
гвенный архив-----

ва СССР ШГАПХ’ . Ф.484,'оп’.5 .  Jl.2 8 0 a , л .2.

Перед СО-
10) "КПСС D резолюциях’ ,11) Пентральный государственный архив н-.родного хозяйст-

13) Отчет о деятельности Сибревкох[;иор| 
октября 1921

, CTH.17.
14) ГАНО, ф .1, ОП.1, Д .740, л . 162.

Оборонн с 1 июля по 
1921, CTH.17.

кома Совету Труда и 
года". Новониколаовск,
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Естскиш И партийны%я органш/и Алтайской губернии встала за 
дача организации товарообменных продуктов на местах и снабже
ние их н«обходкмы1)И товараыи. Был принят ряд мор, способству- 
Ещих усилению товарообменных операций. Губернское совоищнив 
по товарообмену в июне 1921 г .  постановило для усиления ко -  
оперативного аппарата направить в губсоюз 58 человек, знако -  
1ГЫХ с кооперативной работой^"^ .

Придавая огромное значение организации товарообмена на 
м естах. Алтайский губком РКП(б) в июне 1921 г . организовал 
чрезвычайную тройку по товарообмену^® . На проведение товаро
обменных операций в августе 1921 г .  губкомом 6[Ano направлено 
более 100 коммунистов, большая часть которых состояла из от -  
ветственных работников рлзлячных учреждений. Губернская кон
ференция ГгСП(б), состоявшаяся в августе 1921 г . ,  мобилизова -  
ла из состава делегатов 25 коммунистов для проведения агита -  
циомной работы по товарообмену^® , Губпарткоиференция поста -  
новила в целях увеличения товарообменного фонда "признать не
обходимым развитие разного рода кустарных и мелких произ -  
во д ств"" . Партийным органам и отдельнш коммунистам конфе
ренция предложила усилить агитацию и пропаганду политики 
партии в деле организации товарообмена.

На местах проводились митинги крестьян, на которых де -  
лались доклады о значении продналога и товарообмена в эко -  
комическом возрождении страны. В губернии был осуществлен 
опыт организации ярмарок, на которых производился обмен то
варов на продукты сельского хозяйства, В августе 1921 г .  в 
Алтайской губернии был организован месячник товарообмена, а 
связи с чем для агктка.мпании мобилизовали 120 коммунистов 
и 15 ответработников губернского масштаба^^^. Алтайский губ- 
исполком в сентябре -1921 г . вынес решение об оказании содей
ствия проведению государственного товарообмена. Были прек -  
ращены всякие конфискации и реквизиции продовольственных

17) Государственный архив Алтайского края ( ГААК) ,ф1. 10, о п .1 , Д .57 , Л .1 .
18) Партийный архив Алтайского крайкома КПСС (ПААК):ф.2, 

о п .2 , д .З .  л . 94.
Ш  ЦПА И..;Л, ф .17, оп .13 , д .1 0 ,л л .2 5 ,2 8 .
^9\ °П ;2, Д .1 -а , л . 17.
21) Советская Сибирь^, 31 августа 1921 г .
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продуктов и товаров у сельского населения, аапрецено всякое 
преследование лиц, ранее укрывавпих излишки хлева от предо -  
вольственной рааверстю!.

В целях прекращения наплыва представителей различных ор
ганизаций и предприятий Сибири для заготовки хлеба, боват 
Труда и Обороны своим постановление от 18 октября забронн -  
ров ал Алтай исклпчительно для государсменного организован -  
него товарообмена на хлеб и аернофурах* . Товарообменные 
операции на Алтае были самыми активными по сравненип о дру
гими губерниями Сибири. Удельный вес Алтайоиой губернии а 
заготовке хлебопродуктов путем товарообмена в Сибири состав
лял 40  ̂ и сливочного масла -  57 . К 1 октября 1921 г.
ив 410.096 пудов заготовленного по Сибири хлеба -  294.00 пу
дов было заготовлено в Алтайской губернии*  ̂ . К концу 1921г. 
губсоезом было заготовлено: хлебопродуктов -  838.515 пудов, 
масличных семян -  202-232 пуда, масла сливичиого -  24.694 
пуда и ряд других сельскохоаяИотввниых продуктов*® .

Весной 1922 г. товарообменные операции еаметио возросли. 
На 20 марта для государотва было ааготовлено евше 1,1 млн. 
пудов хлеба, оолее 250 тыо,пудов масличных оанян, оиоло 
30 тыс, пудов сливочного маоАИ| около 140 тыо.пудов мяоа*^. 
Товарообменные операции дадилнвь на три вида: а) гооударот- 
венный товарообмен; б) внутренний кооперативный (на ообот -  
венные средства); в) товарообмен, который велои на кшиоои- 
онных и договорных началах по порученю различных органнва- 
ций. Кроме внутреннего государственного товарообмена, Ал
тайская губерния вела через Сибанзшторг товарообмен о ааг -  
раницей. Из губернии зкопортировались за границу а значи -  
тельном количества пшеница, масло, битая птица, парр, пух, 
равное сырье и пушнина.

Несмотря на своввренанио принятые меры по укрепдеянв ма
териальной базы и усиленно кадрами органов потребнтельокой

22) иГАНХ, 4'.1ЭЛЗ, оп.1, ц.1018, л .17.
2Я> "Алтай в период восстановления народного хозяйства*.

’ Йзвесгия^биЛюро РК РКП(б)", 1921,* 36, стр.10.
25’ "Советская Сибирь", 18 января 1922 г.
26’ 'Алтай в период восстановления народного хозяйства ”, етр.118.
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кооперации,организованный товарообмен не дал ожидаемых резуль 
тато в. Если Алтайский губсоюз общий план заготовок выполнил 
примерно на 64 то а целом по Сибири товарообменные опе
рации прошли гораздо хуже. По отношению к годовому заданию 
заготовки путем товарообмена по Сибири составили: хлеб, кру
па и зернофураж -  только 2 2 ,7  %, картофель -  1 9 , 9  %, масло- 
57, 8 ? , мясо -  3 6 ,9  % и рыба 4 0 ,9  5?^° .

Неурожай, охвативший многие районы страны,и тяжелое сос
тояние промышленности, послужили причиной притока в Сибирь 
огромного количества мешочников. Неопределенность и плохие 
виды на урожай в Сибири в 1921 г .  и формальное сохранение 
разверстки сдерживали темпы товарообменных операций. Меры 
административного воздействия в борьбе с мешочничеством ока
зались на практике очень слабыми. Сибревком, рассматривая 
в июле 1921 г . причины неудовлетворительного товарообмена.
отмечал, чтО "половина товарообмена была сорвана и з-за  за 
полнения мешочниками железной дороги"^® .

Проведению товарообмена в задуманных масштабах в Алтай
ской губернии прюпятствовала сама система организации това
рообменных операций. Несвоевременная доставка промышленных 
товаров в отдаленные районы губернии, длившаяся иногда ме
сяцы и з-за  отсутствия дорог и транспорта, отрицательно ска
зывалась на проводимой кампании. Недостаточный товарообмен
ный фонд и ассортимент товаров, отсутствие в нем наиболее 
ценных в крестьянском хозяйстве предметов еще более затруд
няли операцию. К примеру, объясняя причины слабой работы по 
товарообмену в Барнаульском уезде Алтайской губернии, секре
тарь укома РКП(б) сообщал в своем отчете в Сиббюро ЦК РКП(б) 
(май 1922 г . ) ,  что причинами являлось "отсутствие достаточ -  
ного количества товаров и ассортиментов в крестьянском оби -  
ходе, не было стекла, шинного, полосового и листового желе -  
за . Не было кос ко времени сенокоса"®'^ .

Отсутствие необходимых товаров, невыгодный для крестьян 
эквивалент обмена продуктов сельского хозяйстза на предметы 
промышленности способствовалитому, что уже в конце 1921 г .  
крестьяне стали предпочитать обмен продуктов на деньги. 
Наказ СНК о проведении в жизнь начал новой экономической по-

27) Там же, стр. 118.
" й з м с т и я  Сиббюоо ПК РКП(б)", 1922 ,»  4 2 -4 3 ,с т р .34 . 

Л )  ГАНО̂  Ф.1, оп. 1, д . 740а. л .29.
30J ПАНО, ф . 1 ,  О П . 1 ,  д Г 3 6 1 ,  л . 7 .
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игктики в августе 1921 г .  уже прямо предписывал: "Где это 
,1игодно, переходить к денежной форме
9̂  В.И.Ленин, выступая с докладом "О новой экономической 

политике* на 7 Московской lydnapTKOwfepeHiiHK в октябре 
1921 г . ,  указывал: "С товарообменом ничего не выш ло...вмес- 
!о товарообмена получилась обыкновенная купля-продажа, тор
говля. Потрудитесь приспособиться к ней, иначе стихия куп- 
га-продажи, денежного обращения захлестнет в а с 1 “^ ^ .

Укрепление союза рабочего класса и крестьянства поста -  
шло перед советскими и партийными органами Алтайской гу
бернии задачу организации государственной торговли. С осо -  
бой остротой встал вопрос о мере допущения частного капита- 
la в торговле.

Декретом СЯК от 19 июля 1921 г .  "О порядке открытия а 
оизводства всякой торговли и правила надзора над Hefl"” v 

аоелению было разрешено производить откратеую продалу про -  
ктов сельскохозяйственного производства' и предметов гус -  

арной промышленности . за исключением товаров, продажа и 
бмен которых были временно запрещены. Этот декрет разрешил 
ткрытие частных торговых заведений. Предусматривалась вы- 
срка торговых и промысловых патентов, устанавливались са - 
итаркые правила и надзор за операциями честшлс торговцев.

Начало торговли а АитаЯской губернии относится ко вто -  
рой половине 1921 г .  С этого времени начинают появляться 
югальные частные торговцы в Бийске, ?^<^Ц°йске, Барнауле, 
?ч-Пристани, а государственные учреждения приступают к ор
ганизации собственных торговых аппаратов. Период, примерно, 
до половины 1922 г .  характероовался неустойчивостью тор -  
говли, поисками правильного подхода к по]^пателю и накопле- 
ливн опыта рационального ведения учета торговых операций.

Частная торговля была по преимуществу мелочная и сосре
доточивалась лишь в городах. В сельской местности преобладал 
ватуральный товарообмен , который производился частными тор
говцами путем выезда по деревням. Взаимная хевкурвицня, появ« 
1евие налогов в условиях падающей покупательной способноотн

II
____ _____  , 1921. »  59, етр .403 .

В.Й.Ленин. ПСС, т .4 4 ;  стр .208 .
"Собрание уваконении , 1921, V 57, стр.Эбб.
"Собрание уааконений", 
‘ .Й.Ленин. ПСС, “ “  ■
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рубля -  все это оказывало влияние на частных торговцев.
Часть их покинула торговлю в связи с отсутствием торговых 
навыков и слабого-значия местного рынка. Но начиная уже 
с половины 1922 г .  частную торговлю можно рассматривать 
как окрепшую и приспособившуюся к местным условиям.

Для осуществления нэпа необходим был такой аппарат,ко
торый был бы способен овладеть рынком и быть регулятором 
цен на продукцию промышленности и сельского хозяйства.Этим 
аппаратом должна была стать государственная торговля.

Начгло организации государственной торговли на Алтае 
относится к концу 1921 г .  Алтайский губторг явился резуль
татом реорганизации снабженческого и торгового аппарата.За 
короткий период времени, с конца 1921 г . ,  этот аппарат, в 
связи с приданием ецу новых заданий я функций, пережил не
сколько коренных перестроек. Алтайский губснаб, чисто снаб
женческий государственный орган, явился предшественником 
губторга, который в истории и практике государственной тор
говли Алтг1йской губернии занимает основное место. Реоргани
зация губснаба в губторг закончена была к i  февраля 
1922 г.^^  .  Перейдя на хозяйственный расчет, губторг всту
пил в полосу организационной работы. Пот '̂чив новые задания, 
губторг, наряду со снабжением промышленных предприятий, при
обрел активные функции, свойственные торговле. Перед губтор- 
гом поставлены были задачи обслуживания местной промышленно
сти путем организации всякого рода заготовок сырья и предо -  
вольствия для ее нужд, выполнения различных заготовительных 
поручений центра. Губторг организовал по губернии сеть сво
их отделений и через них или путем привлечения частных контр
агентов развивал свою заготовительную работу. Отделения губ
торга создаются в Бийске, Рубцовске, Змеиногорске, Уч-Приста- 
ни, Алейской, -Поспелихв, Долгово, Сорокине®® . Кроме этого, 
по губернил была широко раскинута агентура, работавшая как 
непосредственно от губторга, так и его филиалов. С организа
цией губторга были приняты меры к упорядочению складского 
хозяйства и точному выяснению находящихся на складах ценно
стей . К 1 апреля 1922 г .  в распоряжении губторга находилось

34) "Отчет о деятельности за первую поло 
операционного' года " .  Алтгубеовнархоз, Барнаул,

35) ЦПА 1Ш 1,ф .17 ,о п .13 ,д .11 ,л .40 .

половину 1921-1922 
1 9 2 2 ,о т р .4 9 .
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И^складов в В ар н ее и б в Внйскв^Ч По данный на 1 ян
варя 1922 г . ,  губторг на сво п  схаадах шел товаров на сум
му более 1 ,2  млн. золотых рубдеяЗ^'. Но энаямтельная доля 
ценностей состояла из неходовых товаров в предметов, не 
подцсющихся переработке на местных заводах в реализации на 
иестшх рынках.

Главное место в работе губторга ааншадв вопросы продо
вольственного снабхения. Алтайским губторгом с начала его 
организагии по октябрь.1922 г. было отпущено раэдичнын про
мышленным предприятиям около 55 тыс.пудов хлеба в 25 тыс. 
пудов хлеба -  разным мелким органивация!. Кроме этого, быво 
заготовлено 24 тыс. пудов крупы, 400 пудов сливошого, 5500 
пудов растительного масла , 12 тыс. пудов мяса^ .

В ноябре 1922 г. Алтайский тубторг был реорганиаован в 
паевое товарищество, пайщиками которого стали губсовнархоа 
и промышленные предприятия. В январе 1923 г . пайторг, слив
шись с Сибторгом (Новоииколаевск), превратился в его отде -  
леиие. Работая по заданиям Смбторга, Алтайское отделение 
основной задачей ставило развертывание торговли. Товарооб -  
иен отходит на задний план, а заготовительные работы, сто -  
явшив прежде всего в центре работы хубторга, стали играть 
подсобную роль. Алтпайторг развил большую деятельность«Толь
ко за три месяца (октябрь-декабрь 1922 г . )  было совероено 
операций на сумму около 180 тыс, золотых рублей̂ ® . Прежние 
заготовительные пункты губторга были провращены а магавнны 
и стали служить проводниками раопределанмл товаров среди на
селения. Основной формой была оптовая торговля. (Ъанмчная 
торговля через магазины составляла около 37 X от общих обо -  
ротов'*® . Были налажены* торговые отношения о Семипалатин - 
оком, Екатеринбургом > Новониколаевском и друпми Городами 
как Сибири, так и европейской части страны.

В мае 1922 г . постановлением Совнаркома была образована 
комиссия по регулированию внутренней торговли (Комвнуторг). 
Являясь органом Совета, Труда и (Х5ороны, Комвнуторг через

36) "Отчет о деятельности за первую половину 1921/1922 
■ * .52.

ОП.13, Д .11, л . 41.
операционного года",стр.52.

JEA ИШ1, ф,17,
38) Там же, л .40.
39) Там же, л .41. .по./.«оо40) "Отчет о деятельности за первую половину 1921/1922 

операционного года", стр.51;
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губвнуторги и г^бэкосо призван был оказывать регулирующее 
влияние на оптовые и розничные цены товаров народного пот -  
ребления и осуществлять торговую политику государства в 
деле развертывания государственной и кооперативной торговли. 
Позднее (юаИ 1924 г . )  на базе Коивнуторга был создан Народ
ный коыиссариат внутренней торговли СССР С раэветвленщдл ап- 
паратоы на местах.

Коммунистическая партия и Советское правительство добива
лись решительных успехов в развитии советской торговли,уде -  
ляя большое внимание ее плановому руководству. Для проведе -  
ния декретов партии в области потребительской кооперации,ук
репления и распространения влияния партии на ее работу 1У 
Сибирская партконференция (август 1921 г . )  постановила со з
дать коммунистические фракции в каждом кооперативном объеди
нении. Для согласования работы всех кооперативных органов гу
бернского, уездного и районного масштаба были созданы межко
оперативные фракции, которые работали под непосредственным 
руководством губкомов РКП(б)^^ .

Придавеш большое значение работе партии в области регули
рования торговли, Сиббюро ЦК РКП(б) предложило в мае 1922 г .  
всем губкомам Сибири образовать кооперативные комиссии^^ .
При Алтайском губкоме кооперативная комиссия в составе 5 че
ловек было образована в марте 1922 г .* ^  . В задачи работы 
кооперативной комиссии входило рассмотрение всех важнейших 
и принципиальных вопросов, касающихся развития товарооборота 
и внутреннего рынка. Кооперативные фракции, созданные во 
всех первичных кооперативах, оказывали решающее влияние на 
всю хозяйственную работу потребительской кооперации. Так,Ал
тайский губком РКП(б) в своем отчете Центральному Комитету в 
сентябре 1922 г ,  отмечал: "Коммунисттеское влияние в соста
ве правлений кооперативных органов полное. Фракции правлений 
делают периодические доклады Призидиуму губкома. Вопросы осо
бой важности и серьезности прох(^дят предварительное обсужде 
ние в кооперативной комиссий,тг44)

41) ПАНО, ф .1, оп .б , д .З ,  л . 4.
42) ПАНО, ф.1, ОП.1, д.зёЗ, л . 46.
43) ПААК, ф .2, оп .З , Д . У ,  л . 14.
44) ЦПА Иг/Л, ф .17, оп .14 , д .б . л . 33.
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С переходом на хозяйственный расчет тресты и проыышяен- 
ные предприятия стали создавать свои торговые апларатй.Ииея 
свою производсувенную программу, предприятия |фактически 
не могли заниматься торговыми операциями, поэтому в начале 
1922 г . стали создаваться синдикаты, являющиеся объединения
ми государственных трестов и предприятий промышленности. Ос
новной задачей синдикатов являлась реализгщия выпускаемой 
продукции и одновременно заготовка сырья для своих предпри
ятий. В 1922 г . была синдицирована большая часть промышлен
ности: текстильная, коаевенная, табачная, спичечная, соля -  
нал, нефтяная и многие другие отрасли. В губерниях синдика -  
ты создавали свои отделения, которые в свою очередь имели 
на местах свои районные отделения, агенства, магазины и за -  
готовительные пункты. Созданное в январе 1923 г .  Алтайское 
О'щеление Всероссийского текстильного синдиката ухе к 1 но -  
ября 1923 г .  тлело два агенства, три магазина, склад и заго
товительный пункт^® В начале сентября 1923 г .  в г.Барнау -  
ле открыло свои операции отделение Всероссийского кожевенно
го синдиката.

Для завоевания рынка и создания регулирующего аппарата 
по заготовкам и торговле хлебом в июне 1922 г .  была создана 
Алтасская контора "Хлебопродукт" как отделение Всероссийского 
ак11Ио;)ерного общества^® . К осени 1923 г .  отделение имело на 
пери(1ерии 5 районных отделений, 7 агенств, 2 Maraamia и 6 
заготовительных пунктов."

В июле 1922 г . открыло свои операции Алтайское отделение 
Госсельсклада, в задачи которого входило снабжение крестьян 
губернии сельскохозяйственным инвентарем и оборудованием.Его 
деятельность в 1922-1923 г г .  отражает табл. 1** .

В денежном исчислении продажа сельскохозяйственных ма -  
шин в 1922 г .  составляла 1 2 ^ 4 8  рублей, а в 1923 г .  она
уже достигала 229800 рублей'*® .

В деле развития товарооборота и регулирования внутренней 
торговли (большое место занимала организация товарных бирж.

45) "Гос:
губернии в 

"■ ‘
47, _____  .
48) Там же.

твенная и кооперативная торговля в Алтайской 
стр .16 .в  1923 г.'.Б ар н аул , 1924, с 

ПААЛ, ф .2, 0П.4, д .3 2 4 , л .З . 
ПААК, ф .2, 0 П . 5 ,  д .2 7 2 , л . 2.

Электронная библиотека (репозиторий) 
Томского государственного университета 

http://vital.lib.tsu.ru



220 ■1

Таблица 1

Годы [Плугов Тсеноу-1Хлебоу-1молоти-13ерноо-
Iбороч-!бороч -1лок 1чисти -
!ных 1ных мa-^ Iцельных
!машин liEKH I (машин

4 - ----------- (------------- 1-----------1-------------
1922
1923

( 613 
I 927

( 92 
I 183

I 113 
( 102

I 116 
( 21

27
.46

Запасных
частей

28670
46882

Возникая по инициативе губсовнархозов, губэкосо и других 
хозяйственных организаций, биржи являлись объединонияыи 
добровольными. Занимаясь оптовой и оптово-розничной торгов
лей, биржи положили начало учету торговых операций, изучению 
спроса и предложения и регулированию торговли.

Первая товарная биржа в Сибири была открыта в феврале
1922 г .  в Новониколаевске 49) Положение о товарных биржах
был’о утверждено Сибревкомом в начале марта 1922 г . 5 0 ) В
разработке положения принимали участие большинство крупных 
хозяйственных организаций Сибири.

В Алтайской губернии товарная биржа была открыта 16 
июня 1922 г .°^  , Руководство биржей осуществлялось биржевым 
комитетом из 5 человек, в состав которого входили предста -  
вители Алтгубсовнархоза, Алтгубпродкома, Алтгубсоюза и дру
гих хозяйственных организаций. Обороты Барнаульской товар -  
кой биржи за первое полугодие 1922 с .  составили более 69 
млн.рублей (дензнаками образца 1922 г . ) ,  из которых на до
лю государства приходилось 6 7 ,3  %. Доля кооперации состав
ляла 2 0 ,2 ^  и частной торговли только 1 2 ,5  % общего оборо
та биржи^  ̂ . Наибольший объем оборотов биржи составляли про
довольственные товары ( 5 0 ,8  . По группам торговые one -
рапии на бирже распределялись следующим образом (см .таб л .2)^).

Таким образом, в битовом обороте преобладающее место 
занимала государственная торговля (более 70  55).

В развитии сельскохозяйственного товарооборота Алтай -  
ской губернии в начале восстановительного периода большую

ГАНО, ф. 1 , 'o n . l ,  Д .781. л1б. 
ГААК, ф .10, О П . 1 ,  Д . 1 1 8 & ,  л . 72. 

* :.10 , О П . 1 ,  д . 1 6 4 , .  л . 75 .

49) *Н
50) ГА
51 “ .
52) ГААК,
53) Там же.
54) ГААК, ф .10 ,о п .1 ,д .1192 ,л .38 .Д аш ш е за 1922 г .  при 

ведены на июль-декабрь,за 1923 г .  -  на январь-июль.
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Таблица 2

Года j Продавцы (в %) f  Покупатели (в %)

* г о с . тор-(потреб-! част- [го с .то р -! потреб-1 частная 
!говля !коопе -!н а я  }говля !коопера! торговляJ к и и н п  ~incLM I
j I рация J торгов I !ция

1922
1923

!

7 9 ,3
8 7 ,8

!

5 ,3
6 ,1

I 11 ,6  ! 
! 7 ,1  !

7 6 .8
4 5 .8

9 ,0
3 2 ,9

1

14 .2
2 1 .3

роль Сыграли ярмарки и ^азары. Первый опыт оргатзации яр
марок на Алтае был проведен еще осенью 1921 г.^^ . В 1922 г . 
в пределах губернии было проведено 3 ярмарки в Барнаульском 
районе и по одной в Бийском, Чарышском и Змеиногорском райо- 
нах^^ . Подготовкой ярмарок и их организацией занимался 
биржевый комитет. Перед отк[»тием ярмарок создавались ярма
рочные комиссии, в задачи которых входило изыскание средств 
на оборудование ярмарок, оповещение населения об их откр» -  
ти, выяснение жилищных и других вопросов. Одновременно с 
этим через местные газеты, путем издания плакатов и объяв -  
лений; производилось оповещение населения о предстоящих яр
марках.

Первые ярмарки на Алтае не отличались особым оживлени -  
ем. OcHOBHiaiH причинами слабой ярмарочной торговли были 
отсутствие опыта в их проведении, слабый съезд торгующих 
и з-за  болы Еих расходов и опасения израсходоваться попусту.
В дальнейшем, по мере накопления опыта и завоевания автори
тета у крестьян, ярмарки на Алтае стали привлекать большое 
количество торгующих организаиий и крестьян как близлежа -  
щих, так и отдаленных деревень. Например, в отчете о про -  
шедшей в январе 1923 г .  ярмарке на станции Чарышская отме -  
чалось: "Ярмарка внесла несомненное оживление в местную тор
говлю. Особый спрос был на лошадей и пуошнну"®’ . Учитывая 
большое влияние ярмарок на сельский товарооборот, в 1923 г .  
Алтайский гуоисполком организовал в районах губернии 14 яр
марок. Места и сроки проведения ярмарок были приурочены к 
прежним населенным пунктам, к которш/ население уже привык-

55) ПААК, ф .2, о п ,2 , д .4 .  л .З .
56) ГААК.ф.Ю, оп .2, Д . 2 2 4 ,  л ,313.
57) ГААК,ф,11, ОП.1, Д .59, л .4.
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ло 58)
Задача развития сельского товарооборота в первые годы 

нэпа вызвала объективную необходимость в организации на мес
тах постоянно действующих базаров, на которых крестьяне мог
ли бы продать излишки сельскохозяйственных продуктов или об
менять их на промышленные товары. Если в 1921 г .  объем то
варооборота базаров на Алтае не превышал 1/5 довоенного и 
базары на селе насчитывались единицами®^ , то к апрелю 
1923 г .  из 75 обследованных по губернии волостей, в 54 во -  
Гостях ухе имелись регулярно действующие базары®® . ^)coбeн -  
но бурный рост их товарооборота наблюдался в январе-феврале 
1923 г .  О развитии сети сельской торговли можно судить по 
времени возникновения базаров (с м .т а б л .З )® ^ .

Таблица 3.

Периоды f % распространения сельских 
I базаров со времени их воа- 
I никновения или открытия____

До 1 января 1922 г .  ! 1 1 ,0
От 1 января по 1 июля 1922 г .  I 1 9 ,0
От 1 июля АО 1 января 1923 г .  ( 2 8 ,0
В 1923 г . t ' 4 2 ,0

I
Преимущественным опросом сельского населения на база -  

раж пользовалась мануфактура (32  5?) и сельскохозяйственный 
инвентарь (32  !( ) . Спрос на железо-скобяные изделия состав -  
лял 15 %, кожевенные товары -  \2 % всего потребления кресть- 
ян®2).

Основное значение в обеспечении сельского населения то -  
верами первой необходимости на Алтае играла потребительская 
кооперация. Покупки крестьян в 1922/23 операционном году по
данным губсоюза .показывает т а б л .4 >37

^аким образом, если а 1922/23 операщ«онном году потреби
тельская кооперация в торговле сельского населения составля-

58) ГААК.ф.Ю, ОП.1, Д .164, л л .75 ,76 .
59) ПААК,ф.2. ОП.2, д .9 5 .  л . 8 .
60) ГААК,ф.1(), о п .1 , д .1 6 4 , л . 75.
61) Государственная и кооперативная торговля в Алтай 

скоК губернии в 1923 году" —  "губу)нии в 1923 году", с т р .Ц .
527 Ш К , Ф .10, оп .1 , д .1 6 4 , л . 75. 
63) ГАНО; Ф.11&0, o n h , д , 6 ^ ,  л . 58.
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Таблица 4

Наименование t B  коопера' 
товаров 1вах (в %

' И- t B  гостор- 
Iгах (в % )

I У частных 
1 лиц (в % )

Мануфактура | 60,0 I 30,0 1 10,0
Сельхозмашины' t 55,0 1 45,0
Стекло оконное f 50,0 1 38,0 1 12,0
Смазочные масла 1 60,0 { 40,0 t
Соль I 45,0 / 30,0 ) 25,0
Керосин f 60,0 1 36,0 1 5 ,0
Сахар 1 50,0 1 40,0 1 10,0
Железо-скобяные 1 

1
50,0 f 30,0

. f
I 5 ,0

В среднем | 52,0 1 35,0 1 13,0

ла 52 %, то к 1924 г . ее значение достигло 73,1 . В
1923 г. в дерезни Алтайской губернии было направлено това
ров на cyuuy 6.096.964 рублей. Из них мануфактура составля
ла 29,6 бакалейные товары - 18,6 %, тапочно-обувные -
10,4 ^.сельскохозяйственные ыааины - 10 %, галантеоея

Темпы развития торговой сети в Алтайской губернии в 
начале восстановительного периода по данным Всероссийской 
городской переписи 15 марта 1923 г. отражает табл.5 ^  .

Таблица 5.

Категория
торговли

Государственная
Кооперативная
Частная

Т  % торговых заведений,открывнихея в 
I период!
1до 1 ян -Iянварь- ГювльТ- ! ~■варя (иБль {декабрь !в 1923 г .■ в а с - 
1922 г

I 2В,Э  I
11922 г .

23,3
34,2
2,1

13,8
10,5
1 6 ^

11922 г . I 

 ̂ 43М I43,4 ( 15,0
31,6 I 23.7 
45,9 ! 35,2

f
Всех категорий f 6,6 I 15,6 ! 44,8 I 33 ,С

64) Там же.
65; Там же, л .59.66) "Государственная кооперативная торговля в Алтайской 

губернии в 1923 году", стр.11.
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Табл.5 показывает, что наибольший рост торговой се
ти на Алтае наблсдался во второй половине 1922 и нача -  
ле 1923 гг.

Общие обороты городской и сельской торговли с июля
1922 г. по июль 1923 г . показывает табл.6'87)

Таблица 6.

ГГосударст 
Периоды|венная

loOo -Т
%

^ ^ п е р а т и в - |  частная
I _________________
!ооо- I Z Г00о- Г 
!рот I
» W ) j

Всего

% I 
(

------^
рот , 
Груб)

I %
I

4------

I обо -
iFpy6)

%

1922 г.1 I I I *1 I (
июль- ! I ! I ! ■ t I I
декабрь1331,4}29,0 1158,411.3,0 !б52,б J58 ,0  11142,41 100
1923 г.1 ! t ( ' I I  I
январь-1 ! I I ’ I I I I
март 1420,7|26,р 1286,5117,0 1947,5 157,0 11664,71 100
1923 г . !  ! ’ { ' * ' ' I
апрель-I I I I  I I  I
июль |687,0|47,0 |277,2|19,0 |494,9 |34,0 jl459,l|  100

Как видно из данных табл.6, роль государственной торгов
ли в течение года резко изменилась. Составляя во второй по
ловине 1922 г . лишь 29 % торговых оборотов, госторговля к 
июлю 1923 г . получает почти половину (47 %) всех оборотов 
по Г7бернии, а обороты частной торговли с 58 JC сократились 
до 34 %.

Допустив частную торговлю, государство постоянно держа
ло ее под неослабным вниманием. Секретарь Сиббюро ЦК РКП(б) 
И.Ходоровский в докладе о новой экономической политике'в ок
тябре 1921 г. указывал: "Если вы хотите, чтобы частный капи
тал вас не задавил, сохраняйте свою выдержку, свою спай!^', 
используйте частную инициативу, но держите ее под своим не -  
усыпным коммунистическим контролем, не растворяйтесь в мел -  
кобуржуаэной стихии, будьте властью рабочего класса"^®^.

Вытеснение частного капитала из торговли проводилось ме
рами экономического воздействия. Еще в июне 1921 г . декретом 
Совнаркома частные торговцы в обязательном порядке обязыва -

6 7 )  ГААК.ф.Ю, О П . 1 ,  Д . 1 6 4 ,  л .6 7 .  Обороты показаны в тыс
золотых рублей. . ,

68) 'Известия Сиббюро ЦК РКП1б)*, 1921, It 36, стр.4.
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лись 8арегистрировать свои заведения в государственных ор
ганах, Позднее (в октябре 1921 г .)  всем частным торговцам 
было в?/енено в обязанность представлять сведения экономиче
ского характера о своей деятельности. Частная торговля об
лагалась промысловым и подоходным налогом. Как правило,  ̂
налоги, устанавливаемые на частных торговцев, во много раз 
превышали налоги госторговли и потребкооперации. Например, 
Алтайский губисполком в постановлении от 12 января 1923 г. 
установил арендную плату за земельные участки, занятые гос
торговлей и кооперацией, 25 коп. в месяц за 1 кв.сажень за
нимаемой площади, а частные же торговцы обязаны были платить 
по 50 коп. с торговых предприятий 3-го разряда и по 1.руб..
50 коп. в месяц с торговых заведений 4 и 5 разрядов®® .

К концу 1923 г . было почти полностью прекращено кре -  
дитование банком частной торговли. Если еще в начале 1923 г. 
государственная торговля получала 1 3  % н частная 20 % от 
всего объема кредитов, поставляемых банком, то к июлю 1923 г. 
в Алтайской губернии кредитование госторговли возросло до 
75 доля кредитов частной торговли составляла ужа менее

Сокращение накладных расходов производства и повыпение 
произзодительности труда на предприятиях, проведенное в на -  
нале восстановительного периода на Алтае, увеличило коли -  
чество выпускаемой продукции, снизило ее себестоимость,что 
в конечном счете позволило госторговле дать рабочим и кре
стьянам товары по более низкой цене, чем частная торговля. 
Совершенствование и усиление государственной и кооператив
ной торговли являлось основным рычагом в деле ограничения 
и вытеснения частного предпринимателя ив сферы товарного об
ращения.

Таким образом, в первые годи восстановительного периода 
были заложены основы развития государственной и кооператив
ной торговли на Алтае, Были найдены формы борьбы с частвш! 
капиталом на товарном рынке. Укрепление обобществленной тор
говли и вытеснение частного капитала из товарооборота имело 
огромное политическое и хозяйственное значение.

69) С«.;"Бюллотень Алтгубисполкома’ , 1923, f  3 .
70) ГААК, ф.Ю, оп.1, Д.164, л .73.
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Результатои развития торговли и восстановления товаро -  
оборота явилось то, что ухе в первые годы нэпа Алтай ста -  
новится одним из поставщиков в другие губернии России та
ких продуктов и товаров, как хлеб, мясо, хиры, сало, пушни
на, КОХИ, растительные хиры. А алтайское масло и хлеб преда
вались в Копенгагене, Гамбурге, Лондоне'^^ .̂

Развитие торговли на основе усиления товарооборота пос - 
лухило базой для усиления торговой смычки мехду городом и де
ревней и явилось основой для восстановления разрушенного 
войне!' и иностранной интервенцией народного хозяйства Алтая. 
Алтайская губернская партконференция, состоявшаяся в ноябре 
1924 г . ,  подводя итоги работы за 1921-1923 г г . ,  отметила: 
"Подъем сельского хозяйства нашей Г7 бернки вызван, главным 
образом, развитием товарно-денежных отношений. В такой хе 
мере это полохение относится и к промышленности"

71) ПААК, * . 2 ,  ОП.2, Д.86, « .1 2 .
72) ПААК, ф .2 , ОП.5, д .5 ,  л . 93 .
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Б.А.Соколов.

О РУКОВОДСТВЕ ПОЛКГОХЦЕЛС® МТС ЗАПАДНОЙ 
СИБИРИ КОЛХОЗНЫМИ КОМСШОЛЬСКИМИ ОРГАНИ

ЗАЦИЯМИ (1933 -  1934 гц)

На объединенной пленуме ПК и ЦКК ВКП(б) 11 января 1933 г. 
было решено организовать во всех мгипинно-тракторных станииях 
и совхозах политические отделы  ̂\  Перед политотделами 1ПС 6i*- 
ла поставлена задача повысить политическуо роль и влияние
VTC на селе, улучшить работу партийных и комсомольских ячеек 
и на основе развертывания организационно-массовой и полити
ко-воспитательной работы среди коммунистов и комсомольцев 
обеспечить партийный контроль во всех областях жизни как са
мих ЬТС, так и обслуживаемых ими колхозов.. Для осуществле -  
ния намеченных мероприятий политотделами необходимо было про
вести большуп работу среди молодежи, которая на всех участ -  
ках хозяйства Западно-Сибирского края составляла от одной 
трети до половины трудящихся  ̂ , В свою очередь политическая 
и хозяйственная организация деятельности сельской молодежи 
во многом зависела от боеспособности ее авангарда -комсомола.

Политические отделы МТС за короткий период времени смог
ли перестроить работу комсомольских оргвниаат̂ иИ и во многих 
случаях поставить их наряду с партийной во главе борьбы за 
укрепление колхозного строя.

В исторической литературе эти вопросы не получили еще до
статочного отражения. В немногочисленных работах, посвящен - 
ных комсомолу Сибири , которые вышли в 50-60-х годах, приво
дятся некоторые данные из жиани сельских комсомольских ор- 
ганизвчий Западной Сибири'̂  , однако деятельность комсомоль -  
ских организаций в годы второй пятилетки в этих работах не 
освещена. Об участии западносибирского сельского комсомола 
в выполнении народнохозяйственного плана П пятилетки частич-

, ч.Ш,стр. 187-190.
J \jn\jnyn , 4 марта 1935 г.

3) Н.Ерошкевич. Очерки истории комсомола Мтая, Барнаул. 
1958: В .А.Йемидов. Боевая молодость 11920-1940 гг.),Горно- 
Алтайск,1963; W.А.Родионов. Ленинский комсомол -  активный по
мощник партии. Омск, 1967 и др.

L) "КПСС в резолюциях’
2) "Советская Сибирь"
3) "
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но говорится в работах по истории Сибири этого периода^ .̂ И, 
наконец, в некоторых исследованиях общего характера рассыат-
ривестся отдельные стороны деятельности политотделов МТС и 
комсомола  ̂ .

Вопросы руководства политотделов МТС комсомолом западно
сибирской деревни еще не стали предметом специального науч
ного исследования. Между тем раскрытие их имеет важное науч
ное и практическое значение. В данной статье сделано попытка 
показать только одну из основных сторон руководства политот- 
делам1: сельским комсомолом -  (fopwHpoBaHHe аппарата по осущесТ' 
влению этой работы и его деятельность по перестройке сущест
вующих комсомольских организаций и созданию новых.

Для освещения данной темы основной источниковедческой ба
зой послужили материалы партийного и государственного архи -  
ВОВ Новосибирской области. Из них, главным обрезом, использо
ван $онд 175, в котором сосредоточены документы о работе по- 
литсектора и политотделов Западно-Сибирского края и фонда 
189, где представлены материалы о деятельности и состоянии 
комсомольской организации Западно-Сибирского края в целом и 
в отдельности по районам. Подавляющее большинство указанных 
документов не опубликованы и не использованы историками. Были 
привлечены также материалы краевой газеты "Советская Сибирь", 
а также некоторых других.

К сожалению, такой важный источник по деятельности полит
отделов вообще и по руководству ими сельскими комсомольцами , 
как газета политотделов не использован в данной статье,по
скольку удалось обнаружить только отдельные раэроаненныв 
номера.

В Западно-Сибирском крае к середине 1933 г . политотделы 
были организованы уже в большей части ЖС, но не все они к 
этому времени имели полный состав работников. При полном

Н.Я.Гущин. Колхозное строительство Сибири в годы вто
рой пятилетки (1933-1934 гг, ) . ' ’Вопоосн истории Советской Си
бири , вып.1.Новосибирск,I9fi7; П.А.Трофимов. К истории народ
ного образования в Сибири во второй пятилетке (1933-1937 гг.) 
Сибирь в период строительства соццялизма и перехода к ком

мунизму", В Н П .2, Новосибирск,1965; 1Р.Ф.Соколов . Культурно-
просветительная' работа в Западной'Сибири (1933-1937 г г . ) .  
Труды Томского ун.-та",т. 158,1965; Н.(3.“артынов. СедьскиеГ Со

веты Сибири в борьбе за завершение коллектививации (193^1937 
г г . ) .Абакан,1951; й.С.Пестриков. Партийные о;. . , -------- - ----------- г...... .. I-...........организации Запад-гной Сиспри в борьбе за победу колхозного строя (1927-1937 гг) 
Новосибирск, 1966 и др.

5) И.Е.Зеленин.Политотделы МТС (1933-1934 гг.)."Историче- 
сние записки ,т .76.W .. 1955; II.Е.Никитт.Газеты политотделов 
иТС (1933-1934 гг.)."Труды Ленинградского библ.йн-та",т.З,
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укоклтлектовании штатов политотделов в него входило шесть че
ловек: начальник политотдела, два веыеститоля -  по партийко- 
ыассовой работе и по ОГПУ, помощники по комеоиольскойьработе 
и по работе среди жен1цин, редактор многотиражной гаэвтц®\

В июне 1933 г . из 121 зерновой МТС края начальники полит
отделов были в 96, заместители по партийной работе -  э 6 8 ,по 
ОГПУ в 120, помощники начальников по комсомольской работе д 
109. На ело,дующий год к февралю 1934 г , из 195 МТС края по
литотделы били организованы в 151. Для формирования их штатов 
не хватало 37 начальников и 54 заместителе)? .

Полйтсектор МТС Западно-Сибирского крал приступил к рабо
те 27 июля 1933 г.*^ . С этого времени политотделы разверну
ли белое активную к планомерную работу. Этому способствовало 
и то, что по решению ГК ЗКП^б) от 15 июня 1933 г . во многих 
политотделах стали издаваться общедоступные газеты-многоти- 
пакки, оказавшие большую помощь работникам политотделов а их 
яргаииэагионно-массовой и пропагандистской деятельности. Н 
сентябри 19ЯЗ г . в политотделы прибыли редакторы газет, кого-,

гнн в соответствии с постановленц-рыо были отобраны и утверхдеь 
ем от 15 июня 1933 г .^  .

От степони укомплектованности и качественного состава 
штатов политотделов МГС во многом зависела работа с союзной 
молодояью. Но определяющей а руководстве политотделов комсо
молом была деятельность помощников по комсомольской работе. 
При подборе кандидатур на эту должность предъявлялись боль •• 
шие требования. Помощником по комсомолу мог быть назначен 
только секротарь райкома о 2-3-летним стажем работы, имеющий 
не менее 2 лет партийного стаха^® . Кандидатуры помощников 
представлялись на утоерщцвниа в ЦК ВШСИ,

В Западно-Сибирском крае к середине 19ЯЗ г . из 121 оу- 
ществующого политотдела аерновых UTC 90 % уже имели комоо -  
КОЛЬСКИХ р у к о в о д и т е л е й ^ В  дальнейшем подбор помощников 
по комсомолу шел наряду о ростом числа политотделов.

Ленинизм и аграрно-кроотьянский воп-1968: С.П.Трапезников, 
р о с ,т .П .М .,1967 и до.

б) И.Е.Зеленин. У каз.соч, .стр . 46. ж «
7> Партийный архив Новосибирской области.(ПА1Ю/,ф,3, 

о п .7 ,л .и ^ ,л .7 :  д .4 3 « ,л .4 8 7 .^
"Советская Сибирь , 28 июля 1933 г .

9) П.Е. Никитин. Указ.ооч. ,отр ,74-7б .
10 ПЛН0,Ф:129,оп.1 ,Д .'127 .лл.З;11-344.
11  ̂ ПАНО;ФЛ76;оп,1|д .244 ,л .118.
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Пркбнвая на места, помощники сразу хе вклсчались в рабо
ту' по налахиванип непосредствекноЕ связи с секретаря1ли кол- 
X03HUX комсомольских ячеек, партприкрюпленными по организа
циям комсомольских групп в бригадах, звеньях и т .д .  Для то
го , чтобы наладить регулярное руководство, в первую очередь 
комсомольские работники политотделов провели большую рабо
ту по перестрюйке комсомольских организаций по производст
венному принципу.

К началу деятельности политотделов в Западно-Сибирском 
крае насчитывалось 198 598 комсомольцев^^ . Из них на 11 
тыс.существующих в это время колхозов приходилось 68 695 
комсомольцев и 5 436 уставных ячеек, то есть на 2 колхоза в 
среднем приходилось примерно 1 уставная ячейка и 6 -7  комсо
мольцев. На 148 МТС края в это время приходилось 151 устав
ная ячейка и 2 715 к о м с о м о л ь ц е в ^ К а к  видно из этих дан-< 
ных̂  комсомольская прослойка в большинстве колхозов Западной 
Сибири была очень слаба. Наиболее сильными были организа -  
ции ВЛКСМ при IfTC .

• Приведенные данные дают только общую картину охвата 
комсомольских* влиянием, но они не могут в одинаковой мерю 
характеризовать положение дел в ка.хдом < районе. В север -  
ных, например, было около половины колхозов, в которых нас
читывалось по одному-два комсомольца, то хе самое наблюда -  
лось и в некоторых других районах. В части колхозов были 
только комсомольско-кандидатские группы. Во многих дерев -  
нях и колхозах вообще не было комсомольцев. Притом к нача
лу второй пятилетки произошло как бы омолохение состава ком
сомольской организации ^ападной Сибири. По данным на 1 ян -  
варя 1933 г . ,  члены ВЛКСМ до 20 лет составляли 7 1 ,3  % от об
щего числа комсомольцев. Подавляющее большинство из них име
ли комсомольский стах с 1930 г.^ ^  ,

Мало отличались от рядовых членов секретари ячеек и ком
сорги. По данным 89 МТС Западно-Сибирского края j  в начале 
1933 г . их насчитывалось 2 382 человека. Из этрго числа бы
ло в возрасте до 20 лет и мологе 1 868 человек, по ком
сомольскому стажу до 3 лет и меньше -  2 080 человек, имели 
стаж руководящей комсомольской работы от б месяцев до года

12) ПАНО, <1'.1В9, о п .1 , д .6 0 1 , л .9 а .
13) ПАНО, ф .189, о п .1 , Д .490 , ’л .61; "Краснов 

2 апреля 1933 г.
14) ПАНО, 4-.1Я9, о п .1 , Д.490, л . 61.

зна1^я
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1 375 человек, лт года до 2 лет -  533 , свьпве 2-лет -  21 и из 
всего состава в партии состояли 40 человек^® ,

Районные комитеты комсомола прилагали немало усилий, что
бы укрепить актив на uecTajt, то есть непосредстве1шо в колхо
зах , С этой целью, например, в начале 1933 г .  из городов и 
районных центров было переброшено в деревню на постоянную ра
боту около 1 200 человек из передовиков производства и комсо
мольского актива^® . Подобные мероприятия оказывали сущест -  
венную помощь колхозному комсомольскому активу в их руковод -  
стве молодежью, но они не определяли качественного состава 
секретарей ячеек и комсоргов, большинство которых выходило 
из сельского комсомольского актива. Совершенно иная картина 
наблюдалась среди комсомольских секретарей сельских районов, 
большинство которых были выходцами из рабочих,со стажем союз- 
но,** работы 5 лет и выше, причем почти 9Р % их общего числа 
состояло в партии^^ . Имея такой опыт, мн'гие секретари доби
вались значительных успехов в прив.теченки комсомольцев к де
лу укрепления колхозного производства. Например, по данным
23 районов,из 1 224 ячеек на весенне-посевной кампании 1933г. 
соревновалось 5 6 2 ,или 46 %, по 2 1 ,району из 20 938 комсомоль
цев 28 % составляли ударники, по 16 районам силами комсомоль
цев было отремонтировано 5 009 плугов, 647 сеялок, на ремон
те тракторов по 12 районам работало 32 иоло,цежно-комсомоль -  
окне бригады, по 15 районам силами комсомольцев было отре
монтировано 255 тракторов.

Отмечая активное участие комсомольцев в подготовке к ве
сенне-посевной кампании, крайком ВЛКСМ сообп1ал в информгщи -  
онной сводке в ЦК ВЛКСМ: "Большинство комсомольских органи -  
заций сельских районов в области подготовки сева работали хо
рошо. Можно привести много примеров, когда комсомольские 
ячейки являлись инициаторами засыпки семян досрочно, когда 
благодаря исключительной настойчивости комсомольских ячеек 
и комсомольцев были своевременно засыпаны семенные ф о н д ы .

В работе по укреплению колхозов комсомольцы проявляли 
активность во многих районах, но и з-за  недостаточного внима
ния к комсомольским организациям со стороны партийных и

15)liAH0, «Т- . l ^  ОП.1, д.2^0, лл.4-7.
,1 6 ! МНО. if-.189, оп .1 , д .4 2 7 , л . 143; "Советская Сибирь ,

18 февраля 1933 г .
171 ПЛЯС, ? .1ё9 , -оп.1, Д.490, л.хбО.
18) ПАНО, ф.189, оп .1 , Д.556, л .87.
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ко.'лсомольских органов в ряде раГ.онов трудовой энтузиазм со- 
г-зкор; молодежи не принимал массового характера. При проверк* 
i .patlKOMOM BJlfCU состояния работы комсомольских организаций 
oceiibD 1933 г .  обнаружилось, что Калачинский, Томский, Ом
ский, Косихинский, Нупинский и другие райкомы не знают сос -1 Q )
тояния колхозных комсомольских о р г а н и з а ц и й . О-недостатка)
партийного руководства в отдельных районах' края свидетельст- 
вуст тот факт, что во время проведения раКо?шых партийных 
конференций в начале 1933 г .  из 61 района только в 18 в по
вестках дня работы конференции стояли доклады секретарей РК 
ВЛКСМ и в 13 -  доклады секретарей первичных организаций ком-

„ 2 0 )сомола^
Таким образом, в силу низкого идейно-политического уров

ня сельских комсомольцев и актива, их небольшой прослойки i 
среди колхозного крестьянства и недостатков партийного и ком. 
сомольского руководства в обдем по краю в начале второй пя-' 
тилетки комсомольские ячейки принимали слабое участие в ор
ганизационно-хозяйственном укреплении колхозов. Это отмеча
лось на объединенном пленуме крайкома и крайКК ВКП(б) 5 фев
раля 1 9 3 3 т . , на котором говорилось, что не везде егце во гла
ве ксысомольских ячеек стоят дельные организаторы, плохо на
лажено руководство группоргами, руководство ячейками ."Наша 
задача -  поднять . . .  боеспособность комсомольских организа
ц и й .21 '

С середины 1933 г . в колхозах, охваченных деятельностью , 
политотделов, работа с молодежью значительно оживилась. Как 
опытные партийные и комсомольские руководители,работники по-'

литотделов в короткий срок смогли привлечь молодежь к актив-^ 
но)/у участию в организационно-хозяйственном укреплении кол -' 
хозов. В первую очередь была проведена перестановка комсо- j 
ыольцев на ведущие участки колхозного производства. По при-  ̂
мерным данным колхозов, охваченных 175 МТС, к осени 1933 г . ' 
87 % комсомольцев работали на ведущих участках сельского : 
хозяйства, о чем даст конкретное представление следующая I 
таблица^^^ (т а б л .1 ) ’. ____  ■ 1

19) ПАПО, ф .1в9, ОП.1,  д .4 2 7 , л . 148.)) ПАПО, ф.
Н УДНО,

-1 )  "СоВ О Т С  

22) ПЛ!Ю, ф .175, ОП.1, д .2 3 , Ь г .6 7 -б 8 .

20) ПАПО, ф .189. on.-i; д .427', л .20 .
21) CoBOTcican Сибирь , 18 апреля 1933 г .
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Таблица 1.

ilo профэссияи Количе
ство %

кол-во М1С, 
по которши 
нет данных

Всего комсомольцев 23 897 100 -
Из них:

Председателей колхозов 115 0 ,4 94
Бригадиров колхозных бригад 752 3 ,1 21
Рядовых в полеводческих бри
гадах 10 976 4 5 ,9 _
В том числе занятых в поле
водческих бригадах конюхами 1 242 5 ,2 12
Рядовых в животноводстве 1 734 7 ,2 - 10
Других,занятых на проиэ -  
водстве в колхозах i  217 9 .2
Всего занятых на производ
стве в колхозах 15 579 6 5 ,0
Бригадиров тракторных от
рядов 471 1 ;9 27
Трактористов 3 501 1 4 ,6 3
Комбайнеров 320 1 .3 84
Агрономов 152 0 ,6 86
Инхенеров, техников,меха
ников 146 0 ,6 94
Шоферов 220 0 ,9 94 *
Рядовых рабочих в ifTC 185 0 ,7 113
Постоянных рабочих в 1ПС 342 1 .4 93
Всего занято в МТС и MTV 5 337 on 4
Всего занято в колхозах,МТС 
и 1ГГМ 20 916 8 7 ,6

Наряду с перестановкой комсомольцев на ведуцие участки 
колхозного производства политотдела проводили организацив 
сельских и колхозных ячеек. Перестройка проводилась с таким 
расчетом,чтобы усилить влияние комсомольцев в колхозных и 
тракторных бригадах, в полеводческих звеньях и т .д .  К сентя
брю 1933 г.,например , по 19 районам было 936 колхозных яче
ек и 99 сельских территориальйых, то есть имели ячейки BJIICU 
42 % колхозов. К концу года, после перестройки в этих райо
нах количество колхозных ячеек увеличилось до 1141, Это сос
тавило 58 % колхозов указанных 19 районов. Большинство из

23)этих колхозов было охвачено деятельностью политотделов^*' •

2 3 ) ПАНО, ф .189, О П . 1 ,  д .4 2 7 , л л .1 4 1 - 1 4 2 .
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Еьчвлои решагщего этапа перестройки работы комсомольских 
ортаяггзаций в соответствии с задачами второй пятилетки послу- 
хлжи решения ХУП съезда ВКП(б) ( 26 января -  10 февраля 
1504 г . ) .  Исходя из решений съ езд а, IX пленум ЦК ВЛКСМ (март- 
1Й34 г . )  постановил ликвидировать функциональное построение 
ломсомольского аппарата, текучесць кадров, увлечение заседа -  
ииями и т .д .  На пленуме было решено реорганизовать существу -  
ющие комсомольские ячейки в первичные комсомольские организа
ции. Первичные организации рекомендовалось создавать при на -  
личии 3 комсомольцев^'* .

Выполняя решения пленума, помощники начальников политот -  
делов при помощи всего состава работников политотдела продол
жали работу по расстановке комсомольцев на различных участках 

^ комсомольского произволства, для чего создавали в полеводче -  
ских и тракторных бригадах, в полеводческих звеньях и на фер
мах комсомольские организации, Шогие политотделы к началу 
севе 1934 г .  эту работу почти завершили. Tai^,по данным 18 
политотделов^из 191? комсомольцев на севе работали^®^:
Трактористами 
Конюхами
В животноводстве 
Бороноцрлоками 
Сеяльщиками 
Пахарями
Полеводческими
бригадирами
Кузнецами
Сторожами

-  330 Председателями - 7
-  117
-  144

кЬлхоэов
Счетоводами и др. 
техническими ра

-  258 ботниками 58
-  173 Комбайнерами 15
-  389 Шоферами 24

Учетчиками 33
-  65 Завхозами и др. 45
-  12 Возчиками 17

4 Бригадирами 
тракторных бри

30гад
На других работах -  158. 

Такая расстановка комсомольцев на производстве сохраня-у
к началулась на весь сельскохозяйственный год, поскольку 

1934 г .  уже были созданы постоянные бригады.
К концу 1934 г .  политотделы в основном закончили перест

ройку комсомольских организаций. При перестановке комсомоль
цев на передовые участки производства основное внимание 
уделялось усилению влияния союзной молодежи среди сельских

2^) "Организация удесятеряет с
25) ПАПО, '’• .1 7 5 ,д .2 4 2 ,л л .1 -1 0 .

силы". М.,1 9 6 8 ,с т р .144-145 .
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кр/ямеханизаторов, fc 1935 г .  только в 50 районах крАя а колхозах 
уже насчитывалось б 128 комсомольцев .работавших тракторис
тами и бригадирами, то есть на каждый р^он прихсцилось поч
ти по ICO трактористов и бригадиров. Во многих районах их 
было 3fia4HTCHbH0 больше ,наппи;.:ер, в Алейсксм -  2С0, в FV6 -  
i.'OBCKOM -  -4 5 4  KOMCOMOJibua‘̂ °  .

Политотделы не случайно уделяли серьезное внимание уси
лению роли комсомольцев среди механизаторов. Как известно, 
будущее колхозов решала техника и обслуживающие гв кадры. 
Партия и Советское правительство уделяли этому большое вни
мание. Так,к весенне-посевной кампании 1933 г .  UTC Западно- 
Сибирского края получили б 456 тракторов, а к весне 1934 г . 
-  в них уже насчитывалось 10 154 трактора, мощность трактор
ного парка увеличилась за год с 102 210 до 160 7'>6 лошади -  

27)ннх сил "̂ .
С ростом техшческой оснащенности, при низком уровне об

щего образования важнейшее значение приобретала проблема 
кадров. И ее можно было решить только через привлечение мо
лодежи, которая в большинстве своем в 1933-1934 г г . ухе име
ла школьное образование в объеме 3 -4  классов и выше. С дру
гой стороны, возникла необходимость усиления контроля за 
ирправггостьа техники и увеличением эф1ективности ев исполь
зования. Успешно решить обе эТи задачи можно было главным 
образом привлекая наиболее организованную молодежь, ком- 
сом ольп ев .

Подготовка трактористов, комбайнеров, машинистов слож- 
tDjx молотилок, спениалисгов по свекло-льнообработив, работ
ников нв('техозяйства во второй пятилетке носила еще эпиэо -  
дический характер и сосредоточивалась, как правило, при 1ГГС,
где на курсах специалисты низшей квалификации получали ми
нимум технических знаний. Лурсовм подготовка при jfTC дгша- 
ла почти весь контингент трактористов, кшбайнероа, шофе -  
ров и т .д .

в районах деятельности политотделов помощники начальни
ков по комсомольской работе несли прямую ответственность за  
повышение активности молодежи а овладении техникой. Помимо 
курсовой подготовки они организовывали при колхозе агрозоо
технические кружки, помогали организовывать соцлаяистическое

26) ЛСоветская Сибирь*. 4 марта 1935 г .
27) Советская Сибирь*, 14 января 1934 г .
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соревнование среди комсомольцев -  механизаторов по освоенип 
и ремонту техники.

Для повыгаения сельскохозяйственных знаний в начале вто
рой пятилетки политотделами практиковались такие мероприятие 
как военно-технические экзамены, которые проводились, в о с н о е  

ном, среди комсомольцев. Например, политотдел Топчихинской 
МТС проводил военно-технический экзамен 1 1 ,1 8 ,2 5  и 1 числа 
ках.дого месяца. В назначенные дни секретари первичных комсо
мольских организаг'ий определенного куста колхозов обязаны бы
ли обеспечить явку всех членов ВЛКСМ этих колхозов. Учеба 
проводилась в ранее назначенном месте и начиналась в 10 ча
сов утра. День делился на 3 части- 1-я -  военная, 2-я  -  агро
техническая и Э-я -  физкультурная. Агротехническую часть 
обеспечивали преподавателями директора ?ЛО, привлекая для 
этой цели своих агрономов и участковых агротехников^®^.

В повышении квгшификации молодых механизаторов села боль
шую роль играли газеты политотделов, через которые специа -  
листы высшей квалификации вели пропаганду агро-зоотехниче- 
ских знание, обменивались опытом и сами сельские механиза
торы, Это имело большое значение, так как в годы второй пя -  
тилетки специалисты с высшим образованием в колхозы непосред
ственно не направлялись. Уми только укомплектовывались штаты 
МТС̂  ̂ . Через газеты политотделов комсомольцы вскрывали не
достатки в обслуживании техники и вообще в жизни сел а.

Наряду с перестройкой и подготовкой кадров политотделы 
проводили значительную работу по улучшению качественного I 
состава комсомольских организаций. В комсомоле не проводи -  
лось специальной чистки. Одной из важных форм проверки ря
дов ВЛКСМ была проверка документов и обмен комсомольских би
летов. При проверке документов уточнялось социальное проис
хождение комсомольцев, проверялся их идейно-политический уро
вень, активность участия в общественной жизни. Эта работа 
проводилась в райкомах при непосредственном участии помощни 
ков по комсомолу, которые,как правило, входили в бюро РК 
ВЛКСИ.

к осени 1934 г .  в результате проведенной работы по ор-

2 8 ) ПЛНО, ф .175 ,о п .1 , д .2 4 2 , л . 49.
29) К.Г.Левыкин. КПСС -  организатор колхозного произ

водства в годы второй пятилетки (1933-1937 г г . ) ,  /зд-во 
ЦГУ, 1969, с т р .9 3 .
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ганизагии труда и воспитанию молодежи политотделы добились 
подъема активности коысомолыев во многих колхозах. По дан- 
Htrti только из 175 МТС в уборочной компании 1934 г .  работало 
1300 комоомольгев-бригациров полеводческих и тракторных бригдл 
и ПС меньшее количество молодых бригадиров, не состояч^х 
в комсомоле, почти все комсомольцы были втянуты в социалисти
ческое соревнование^^Ч В Беловской МТС в посевную 1934 г . а 
среднем трактористы вырабатывали по 59 г а , коисомольцы -  по 
65 га . В Ребрихинской и Беловской МТС из 10 мандатов полит -  
отделов, выдаваемых за ударную работу, 6 получили комсомоль
цы, 3 -  коымунисты^^ .

В работе политотделов были не только успехи, но и серь -  
езные недостатки. В частности,в Калачинской, Завьяловской, 
Ивановской, Новосельской и других JiTC начальниками политотде
лов прикрепляли комсомольских работников к определенному i^ c - 
чу колхозов на целую сельскохозяйственную кампанию, в некото
рых политотделах помощники по комсомолу выполняли |1ункции ре
дакторов га зе т , в Барышевской МТС комсомольский работник был 
прикреплен к тракторному отряду. В Завьяловской и в Трудар -  
мсйскоЯ МТС наблюдалось недоверие начальников политотделов 
к свои?/ подчиненным, в результате чего без письменного раз -  
решения начальника; нельзя было взять даже литературу из 
библиотеки п о л и т о р д е л а . В больпинстве своем политотделы, 
как правило, вели свою работу в тесной связи с районными 
комитетами ВЛКСМ. Но было немало случаев несогласованной 
деятельности. Так,в Знаменской, №ьинской, Кочсневсхой и 
других МТС райкомы почти устранились от руководства комсо -  
КОЛЬСКИМИ организациями в районах деятельности политотделов^.. 
Были случаи, когда и политотделы не проявляли инициативы в 
усилении связи с райкомами. Указанные ошибки выявлялись во 
многих случаях выездными бригадами крайкома 8ЛНСМ, инструи -  
торами политсектора и в отчетах помощников по комсомолу в 
политсектор.

К осени 1934 г .  политотделы МТС, как чрезвычайные ор
ганы, выполнили свои функции. 28 ноября 1934 г .  на плену
ме ЦК ВКПСб-) было решено их реорганизовать и слить с райко-

3 0 ) ПАНО,
31) ПАНО,
33) ПАн8,' Ф ;1 8 9 ;опЛ ; д .4 2 7 ;лл

.1 7 5 ,о п . 1 ,д ,2 4 4 ,л л .119-123. 

. 175, ОП.1.Д. 242, лл. 1-10. 

.1 7 5 ,о п .1  ,д .2 4 2 ,л л .1 -1 0 ^4 ^ .
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wauK. Вместо политотдела в МТС был учрезвден заместитель , 
ректора по политической части. Руководство комсомолом 
местах было сосредоточено в РК ВЛКСМ.

Политотделы МТС были созданы в начале нового этапа ст 
тельства социализма, когда основная масса крестьянских х 
зяйств у х е  была коллективизирована, но колхозы представля 
счбоИ еще слабые производственные единицы. Поскольку в 
не не было возможности предоставить колхозникам достато< 
количество техники,вставала задача прежде всего укрепит! 
на достигнутом: усовершенствовать организацию труда, поднять 
идейно-политический уровень колхозников и на этой основе 
разбудить инициативу тружеников села в борьбе оа победу со 
циализма в деревне. В решении этой задачи большую помощь 
оказали политотделы МТС.

В районах их деятельности в Западно-Сибирском крае к 
конгу 19Я4 г .  большинство сельских комсомольских организаций 
были укреплены и перестроены по произвадственному принципу. 
Это подняло авторитет комсомольцев и усилило их активность 8 
решении задач второй пятилетки.
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